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Аннотация 

В настоящее время одной из важных и актуальных проблем в современном мире, 

является проблема преступных деяний против человечности. Преступления против 

человечности – это не набор высокопарных слов, это к сожалению суровая реальность, 

глобальная проблема, которая требует пристального и всеобъемлющего внимания, это 

вопрос не какого-либо определенного временного периода, а то, с чем необходимо 

бороться перманентно, изо дня в день из поколения в поколение.  

Преступления против человечности – это противоправные, незаконные, но осознанные 

действия, совершаемые в рамках любого вида нападения (широкомасштабного или 

систематического), на любых без исключения граждан. Данный вид преступлений 

направлен на подрыв благополучия, благосостояния всего человечества. 
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Введение 

Международное нормативное закрепление термин «преступления против человечности» 

приобрел в 1907 году. Гаагской конвенцией о законах и обычаях сухопутной войны данный 

термин был использован в IV преамбуле.  

Под понятийно-категориальным термином «преступления против человечности», 

использованном в Совместной декларации 24 мая 1915 года стран-союзниц Великобритании, 

Франции и Российской империи, о квалификации действий Турецкого правительства в 

отношении армян, как «преступления против человечества» и уголовной ответственности его 

организаторов и исполнителей (опубликованная одновременно 24 мая 1915 г.) (далее – 

Декларация), понимается выделяющаяся сегодня в международном праве целая группа 

преступлений.  

Русский текст Декларации определял эти зверства как «новые преступления против 

человечества и цивилизации» (англ. – crimes against humanity and civilization) [Бирюков, 2017]. 

Со временем данная группа деяний была интерпретирована – как геноцид, являющийся по 

современному международному уголовному праву самостоятельным преступлением. 

Позднее данный вид преступлений нашел отражение в предложениях комиссии, 

учрежденной в рамках Парижской мирной конференции 1919 –1920 годов по решению вопросов 

существования каких-либо оснований для обвинения подданных Германии и ее союзников в 

нарушении международного права [Валеев, 2015]. 

Римский статут Международного уголовного суда (далее – Римский статут), как 

международный нормативно-правовой акт, принятый 17 июля 1998 года Дипломатической 

конференцией полномочных представителей под эгидой ООН, являющийся основным 

документом и составляющий основу законодательных актов большинства стран мира, содержит 

наиболее полный и всеобъемлющий перечень преступлений, квалифицирующихся как 

преступления против человечности. 

Статьей 7 Римского статуса закреплены следующие виды преступлений против 

человечности: 

- истребление; 

- убийства; 

- порабощение; 

- депортация и насильственное перемещение; 

- пытки; 

- изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, 

принудительная беременность, принудительная стерилизация или любые другие формы 

сексуального насилия сопоставимой тяжести; 

- преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, 

расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным или другим 

мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми согласно международному праву, в 

связи с любыми деяниями, указанными в данном пункте, или любыми преступлениями, 

подпадающими под юрисдикцию Суда;  

- насильственное исчезновение людей;  

- преступление апартеида;  

- другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном 
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причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений или серьезного ущерба 

психическому или физическому здоровью. 

Основная часть 

Для того, чтобы одно из перечисленных выше преступлений было признано преступлением 

против человечности, процессуально необходимо одновременное соблюдение двух 

обязательных условий согласно Римского статута: для такого преступления характерны 

широкомасштабность или систематичность нападения на любых гражданских лиц и 

сознательное деяние – совершение нападения.  

Для преступлений против человечности родовым объектом является состояние 

защищенности человечества как на общемировом, так и на национальных уровнях, а также его 

демографических и/или иных групп (в частности, групп, объединенных по политическим и 

другим мировоззренческим принципам) от угроз преступных посягательств на коллективные 

права человечества и вышеуказанных групп, а также преступных нарушений индивидуальных 

прав и свобод человека, совершаемых в ходе таких посягательств [Панов, 2017]. 

В соответствии с конкретными видами преступлений, закрепленных в уже вышеупомянутой 

статье 7 Римского статута, для отдельных преступлений против человечности выделяются их 

непосредственные объекты на основании схожести объектов преступных посягательств, 

которые можно объединить в группы: 

Первая группа: Преступления против права человека на жизнь и здоровье.  

К данной группе преступлений можно отнести: убийство, истребление, пытки, иные 

бесчеловечные действия или бездействия аналогичного характера, которые заключаются в том, 

что лицу умышленно причиняются сильные страдания или наносятся серьезные телесные 

повреждения или наносится серьезный ущерб здоровью, как психическому, так и физическому. 

Вторая группа. Преступление против права человека на свободу.  

В состав данной группы входят: порабощение, несоблюдение основополагающих норм 

международного права посредством заключения в тюрьму или иное жестокое лишение 

физической свободы, насильственное исчезновение людей. 

Третья группа. Преступления сексуального характера. 

Данная группа преступлений включает в себя изнасилование, обращение лица в сексуальное 

рабство, а также случаи, когда лицо принуждается к проституции, к беременности, 

принудительно стерилизуется или в его отношении совершаются любые другие формы 

сексуального насилия сопоставимой тяжести. 

Четвертая группа. Преступления против коллективных прав различных идентифицируемых 

человеческих групп («прав человека третьего поколения»), при которых население 

депортируется или насильно перемещается, любая идентифицируемая группа или общность по 

политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным 

или другим мотивам подвергается преследованию, которые в соответствии с международным 

правом повсеместно признаны недопустимыми, в связи с любыми деяниями, указанными в 

данном пункте, или любыми преступлениями, подпадающими под юрисдикцию 

Международного уголовного суда (МУС), преступление апартеида. 

Стоит отметить, что одновременно тот или иной специальный умысел конкретного состава 

рассматриваемых преступлений в пределах одной разновидности может существенно 

различаться. 
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Наказание за совершение преступлений против человечности в Российской Федерации 

определяется в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. В данном 

кодифицированном правовом акте, в частности в 34 главе (Преступления против мира и 

безопасности человечества), закрепляются меры наказания за данные преступления. 

Более подробно акцентируем внимание на те виды преступлений против человечности, 

наказание за совершение которых предусмотрено УК РФ, в частности геноцид, экоцид и 

наемничество. 

Статьей 357 УК РФ закреплены нормы, касающиеся такого вида преступления  

против человечности, как геноцид, непосредственным объектом которого выступают 

общественные отношения, которые, в свою очередь, обеспечивают безопасные условия жизни 

национальных, этнических, расовых или религиозных групп, а дополнительными – жизнь и 

здоровье людей.  

Международное право трактует понятие геноцид в широком смысле: зачастую в таком 

преступлении объективная сторона не ограничена убийством. Безусловно, убийство в данном 

случае будет являться основным преступлением, поэтому этот состав помогает выявить 

некоторые общие свойства и проблемы международных и сопутствующих российских составов 

преступлений. 

В международном праве лица, которые совершают убийство, подлежат ответственности 

международно-правового уровня, когда убийство стало способом совершения одного из таких 

преступлений, как: 

- военного преступления,  

- геноцида,  

- преступления против человечества.  

По нашему частно-научному мнению, нормативными правовыми актами, различия данных 

составов определены несколько размыто. Вооруженный конфликт определяет ограничивающие 

временные рамки для военных преступлений, в то время как преступления против человечества, 

которые включают в себя убийство (а также порабощение, уничтожение, депортацию и прочие 

бесчеловечные деяния, которые направлены против граждан по признаку, являющемуся 

основанием для дискриминации), могут быть совершены как в военное, так и в мирное время.  

«Убийство» не имеет четкого и унифицированного определения, закрепленного 

международным законодательством, и классифицируется исходя из различных видов 

преступной деятельности:  

− геноциду (критерии: массовость уничтожения, цели преступной деятельности),  

− военному преступлению (критерии: объекты посягательства, время совершения 

преступления, субъекты преступления),  

− преступлению против находящихся под международной защитой лиц. 

Национальную группу составляет независимая от территории проживания общность людей, 

которая связанна принадлежностью к конкретной нации. Исторически сложившаяся группа 

людей, представляющая собой нацию, характеризуется разного рода общностями: языком, 

психическим складом и культурой, территорией проживания, а также иными особенностями 

бытовой и традиционной составляющих.  

Этническую группу составляют устойчивая социальная группа людей, возникшая 

исторически и представляемая племенем, народностью, нацией. Расовая группа – люди, для 

которых характерно наличие общих внешних признаков (цвет кожи, волос, глаз и т.д.), а также 

других исторически сложившихся особенностей.  
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Религиозная группа представляет собой общность людей, исповедующих ту или иную 

религию, отличную от той, что доминирует в данном обществе [Панов, 2017].   

Действия, целью которых является уничтожение, полностью или частично национальной, 

этнической, расовой или религиозной группы в одной из предусмотренных диспозицией ст. 357 

УК РФ форм, представляют объективную сторону геноцида. К числу таких действий относятся 

убийство членов такой группы, причинение тяжкого вреда их здоровью, насильственное 

воспрепятствование деторождению, т.е. принятие мер, способных ограничить или полностью 

прекратить процесс рождения детей, принудительная передача детей, т.е. их насильственное 

изъятие у родителей и передача членам другой национальной, этнической, расовой или 

религиозной группы, насильственное переселение, т.е. насильственное перемещение всей или 

части группы за пределы территории их проживания, иное создание жизненных условий, 

рассчитанных на физическое уничтожение членов группы. 

В соответствии с международно-правовым определением понятия преступления против 

человечности выделяются два состава, в которых за убийство предполагается установление 

ответственности: убийство как способ совершения геноцида и убийство в нарушение законов и 

обычаев войны. 

 Для геноцида субъективная сторона представляет собой вину в виде прямого умысла. В 

таком случае виновный осознанно совершает действия, которые направлены на уничтожение 

одной из группы людей, указанных в статье 357 УК РФ, и способствует совершению данных 

действий. Субъективный признак геноцида, а именно цель, определяется как полное или 

частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы, и 

субъектом в данных обстоятельствах выступает любое лицо, которое достигло 

шестнадцатилетнего возраста. 

Ответственность за совершение такого преступления, как экоцид, установлена в статье 358 

УК РФ.  

Главная опасность экоцида представляет собой нарушение экологического равновесия. 

Непосредственным объектом экоцида является экологическая безопасность человечества. 

Объективная сторона характеризуется следующими признаками: массово уничтожается 

растительный и животный мира, т.е. происходит разрушение экологической системы того или 

иного региона по причине того, что полностью или частично истребляется его флора и фауна, 

отравляется атмосфера или водные ресурсы, т.е. насыщается атмосферный воздух, водоемы и 

водные источники отравляющими веществами (в том числе радиоактивными отходами, 

боевыми отравляющими веществами, ядохимикатами промышленного или бытового 

назначения), совершаются иные действия, которые способны стать причиной экологической 

катастрофы. 

Такое преступление, как экоцид, отличается формально-материальным составом. 

Наступление соответствующих последствий может быть признано как окончание для 

некоторых его форм. Так, уничтожение растительного или животного мира предполагает 

прекращение вида или совокупности видов и форм растительных сообществ или живых 

организмов или животных (такое уничтожение будет признано массовым, если оно оказывает 

воздействие на большое количество или на неограниченный круг растительных сообществ), 

отравление атмосферы или водных ресурсов также обуславливает изменение их состояния по 

причине насыщения вредными веществами [Кибальник, 2015]. 

К числу признаков окончания экоцида относится как наступление экологической 

катастрофы, так и возникновение реальной опасности ее наступления.  
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Субъективной стороной данного преступления будет являться прямой или косвенный 

умысел. Субъект экоцида, как и геноцида, – любое лицо, которое достигло шестнадцатилетнего 

возраста.  

Статьей 47 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям  

от 12 августа 1949 г., который касается защиты жертв международных вооруженных 

конфликтов (Протокол I) и вступил в силу 8 июня 1977 г, впервые была закреплена на 

международно-правовом уровне дефиниция «наемничество». 

 Руководствуясь положениями вышеупомянутого протокола, можно выделить следующее, 

а именно наемником признается любое лицо:  

- которое было завербовано на месте или за границей для участия в сражениях в 

вооруженном конфликте;  

- которое фактически принимает прямое участие в военных действиях;  

- которое участвует в военных действиях, исходя из, по большей части, желания получить 

личную выгоду, и которому сторона, задействованная в конфликте, обещает материальное 

вознаграждение, значительно превосходящее по размерам вознаграждение, предлагаемое или 

выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав 

вооруженных сил данной стороны;  

- не является ни гражданином стороны, которая находится в конфликте, ни лицом, которое 

на постоянной основе проживает на территории, находящейся под контролем стороны, 

участвующей в конфликте; 

- не является частью личного состава вооруженных сил государства, которое вовлечено в 

конфликт; 

- не послано государством, не являющимся стороной, которая находится в конфликте, для 

выполнения официальных обязанностей в качестве лица, которое входит в состав его 

вооруженных сил. 

Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 

обучением наемников, принятая резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1989 

года устанавливает, что деятельность, осуществляемая наемниками, идет в разрез с 

основополагающими принципами международного права, которые закрепленны в Уставе ООН 

и иных международно-правовых актах, а также положение о том, что лицо, которое занимается 

данной деятельностью, подлежит уголовному преследованию либо выдаче. Российская 

Федерация участницей Конвенции не является. 

Статья 359 УК РФ закрепляет составы преступления наемничества в разделе «Преступления 

против мира и безопасности человечества». 

Примечанием к статье 359 УК РФ дает определение «наемника», коим признается лицо, 

которое действует ради получения материального вознаграждения и не является гражданином 

государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживает 

постоянно на его территории, а также не является лицом, которое было направлено для 

исполнения официальных обязанностей.  

Исходя из данного определения можно выделить следующие признаки, присущие «наемнику»: 

 - физическое вменяемое лицо, которое достигло шестнадцатилетнего возраста (возраст 

уголовной ответственности; 

- лицо, которое выполняет ряд определенных действий; 

- нацелены данные действия на последующее за ними получение материального 

вознаграждения; 
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- лицо, участвующее в военных действиях и (или) вооруженном конфликте не территории 

государства, гражданином которого не является; 

-  на постоянной основе не проживает на территории такого государства;  

- субъект не был направлен с целью исполнения официальных обязанностей;  

- обстановка совершения действий субъектом, это вооруженный конфликт или военные 

действия. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

- преступления против человечности носят глобальный характер; 

- противодействия преступлениям против человечности, необходимо совершать как на 

национальном, так и на международном уровне.  

Заключение  

В заключении хотелось бы отметить, что на современном этапе существуют адекватное 

предупреждение совершения данных преступлений. Сюда можно отнести различные виды и 

формы контроля: международный, внутригосударственный, политический, правовой, 

институционный, но по нашему частно-научному мнению, основная ответственность по 

предотвращению преступлений против человечности должна лежать на международных 

организациях, полномочия которых намного больше, чем полномочия отдельно взятого 

государства.  

Преступления против человечности, имеющие международный характер, являются 

фактором, дестабилизирующим межгосударственные отношения и оказывающими серьезную 

угрозу национальному правопорядку. Борьба с такими преступлениями осуществляется на 

основе ратифицированных международно-правовых актов, а также в соответствии с 

национальным уголовным законодательством. Ее успех во многом зависит от комплексного 

взаимодействия и сотрудничества государств, особенно их правоохранительных систем.  
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Abstract 

Currently, one of the important and urgent problems in the modern world is the problem of 

criminal acts against humanity. Crimes against humanity are not a collection of high-flown words, 

it is, unfortunately, a harsh reality, a global problem that requires close and comprehensive attention, 

this is not a question of any specific time period, but something that must be fought permanently, 

from day to day. generation after generation. 

Crimes against humanity are unlawful, illegal, but deliberate actions committed as part of any 

type of attack (large-scale or systematic) on any citizen without exception. This type of crime is 

aimed at undermining the well-being, the well-being of all mankind. 
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