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ГААГСКИЕ МИРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 1899 И 1907 ГОДОВ И ИХ 

СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Казыкенова Беназир Толеухановна  

b.kazykenova@mail.ru  

Студент 1 курса специальности «Международное Право» юридического факультета 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан  

Научный руководитель – Ш.В. Тлепина  

 

Актуальность данной работы заключается в изучении истории формирования 

международного права на рубеже XIX-XX веков, посредством анализа важных исторических 

событий, таких как Гаагские мирные конференции 1899 и 1907 годов. Разработанные этими 

конференциями конвенции и документы стали основой и фундаментом международного 

права в наши дни.  

Различные проблемы внешней политики государств того времени всегда привлекают к 

себе внимание. Данная тема затрагивает в частности военное право. На современном этапе 

развития международно-правовых отношений важную роль играет изучение прошлых 

ошибок и недочетов при подготовке международных договоров. Гаагские конференции 

выступают тут как часть социальной памяти. 

Цель изучения и написания данной работы заключается в исследовании влияния 

Гаагских конференций на международно-правовые отношения тех лет, и последующее их 

влияние на события истории. Выбрав эту тему, можно проследить ход развития 

международного права начала XX века, а также увидеть то, как влияют те события на 

современное развитие международного права. 

Исследования такого рода событий, предоставляют нам хорошие попытки для 

разработки значимых норм международного права и соответственно, совершенствования 

механизмов межгосударственного сотрудничества. Также выбирая для исследования эту 

тему, мы можем проследить те ошибки, которые были упущены мирными конференциями, и 

не предотвратили два самых печальных событий мировой истории: Первую и Вторую 

мировые войны. Гаагские конференции - это первые осмысленные шаги значительного 

количества государств в мирном решении военных вопросов и сотрудничества. Детально 
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рассматривая эти этапы становления международно-правовых отношений того периода, 

человечество идет к более высокому уровню создания и принятия различных конвенций. 

Такие исторические события нельзя оставлять как одну из забытых страниц истории. Ведь 

Гаагские конференции принесли миру немало пользы, и служат основой современного 

международного права. 

Задачи исследования данной темы: 

1)Исследовать специальную литературу по этой теме. 

2)Исследовать Гаагские конференции с точки зрения международного права. 

3)Четко определить современное значение Гаагских конференций.    

Первая Гаагская мирная конференция была созвана в конце XIX века и стала одним из 

наиболее важных этапов формирования международно-правовых отношений того времени, 

также повлияла на современный механизм международного права. Документы и конвенции, 

принятые и разработанные на конференции 1899 года стали образующим фундаментом 

военного права современности. Инициативу в создании данной конференции взяла на себя 

Российская Империя во главе с императором Николаем II. Начала свою деятельность 18 мая 

(в день рождения Николая II) и завершилась 29 июля 1899 года. Гаагскую конференцию 

называют мирной по причине того, что в основные ее планы и цели входили вопросы 

ограничения вооружения в военное время, мирное решение конфликтов и обеспечение мира. 

Но эти планы не совсем воплотились в реальность, так как все равно после проведения этих 

конференций, мир перенес две мировые войны. Всего за время проведения Первой Гаагской 

конференции в ней приняло участие около 26-ти государств мира. Это – Российская 

Империя, Сербия, Франция, США, Германия, Швеция, Болгария, Китай, Греция, Япония, 

Лихтенштейн, Бельгия, Османская Империя, Испания, Нидерланды, Португалия, 

Черногория, Дания, Персия, Люксембург, Швейцария, Сиам, Австро-Венгрия, 

Великобритания, Мексика, Италия.   

Также, хочу отметить, что в результате деятельности Гаагской конференции 1899 года 

были приняты положения, по которым принимавшие участие государства были обязаны 

уменьшить расходы на ведение войны. Но многим участникам не понравились результаты 

итогов деятельности Первой  Гаагской конференции мира. Поэтому президент США, Теодор 

Рузвельт, стал инициатором  проведения Второй  Гаагской мирной  конференции. Ее работа 

началась 19 июня 1907 года.  

В период существования Советского Союза с его тоталитарным режимом, роль и 

значение Гаагских конференций не признавались, и даже замалчивались. Дореволюционные 

работы на тему Гаагских конференций были поверхностными и с совсем малым количеством 

информации, поэтому во время СССР эта тема практически не обсуждалась и не изучалась. 

Только с 90-х годов  XX века в постсоветских странах начали появляться исследования, 

которые свидетельствовали о возрастающем интересе историков международного права к 

теме Гаагских конференций.   

Целями первой Гаагской мирной конференции были:  

- предупреждение войны через взаимное и мирное обсуждение международных споров 

и условий ограничения вооружений. 

- сужение рамок войны со стороны гуманности и всеобщей пользы народов  путем 

выяснения условий и обмена мнениями.  

Предложение правительства во главе с Николаем II по поводу разоружений были  

встречены весьма скептично русскими учеными-международниками. Ф. Ф. Мартенс в своем 

письме к Д. А. Милютину писал: «В настоящее время ... Россия опять вступила на путь 

гуманных реформ в области международных отношений, предлагая разоружение 

европейским державам. Исторический опыт и знание международных отношений заставляют 

меня серьезным образом сомневаться в возможности достижения поставленного идеала. 

Мало того: я даже боюсь обострения современных международных отношений. Но я был бы 

несказанно рад, если бы это гуманнейшее дело удалось — что весьма сомнительно». Позже 

Мартенс внес кардинальные поправки в первоначальном русском проекте для программы 
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первой конференции. Федор Мартенс предоставил министру иностранных дел Российской 

Империи Н. Муравьеву скорректированные записи о программе конференции. Затем эти 

поправки и дополнения были рассмотрены правительством и позже одобрены.  

Первая конференция в Гааге выпала как раз на тот период, когда капиталистические 

отношения и капитализм вступили в высшую стадию — то есть в стадию империализма. В 

это время заметно возросла борьба за разделение мира, в частности территории Европы.  

На конференции приняли участие 109 делегатов от 26 государств мира. В делегации от 

Российской Империи состояли Е. Е. Стааль (первый посол Российской Империи в 

Великобритании), Ф. Ф. Мартенс (российский юрист-международник), К. М. Базили 

(русский востоковед, дипломат).  Председателем комиссии первой конференции 1899 года 

был барон Е. Е. Стааль. По предложения барона Стааля, конференцию поделили на три 

комиссии. Также выделяются три основные причины созыва Гаагской конференции: 

идеологические, политические, финансовые.  

В конце XIX века наблюдались  нарастающие англо-французские противоречия. Об 

этом практически не говорилось, но начало войны между Англией и Францией, было на тот 

момент наиболее вероятно, нежели война Германии с Францией. Главным поводом 

противоречия между Францией и Англией была борьба за владение и влияние над Ближним 

Востоком. Ближний Восток для французов был одним из важных зон экспорта. В одну 

только Турцию Франция вложила более 3-х млрд. французских франков.   В 1898 году была 

большая вероятность начала войны Англии с Францией по причине присоединения области 

Фашод французами, которая находилась под контролем Англии в Судане. В сложившейся 

ситуации Российская Империя стояла на стороне французов. Такими накаленными и 

запутанными были международные отношения в самом конце XIX века. Весь мир был на 

грани очень большой войны. 

Наблюдая сейчас со стороны сложившуюся ситуацию того времени, мы видим, что 

Россия действовала не только в личных интересах. Она видела всеобщую военную угрозу. 

Именно поэтому Император Николай II решил создать мирную конференцию по вопросам 

разоружения. Несмотря на сложную обстановку между странами, Николай II все же 

продолжал настойчиво предпринимать действия для достижения поставленных целей. 

От 12 августа 1898 года, в докладе правительства Российской Империи содержалось 

обращение к представителям государств, которые были аккредитованы в Санкт-Петербурге. 

Там были затронуты вопросы о способах предупреждения военных столкновений между 

странами и облегчения тягости постоянно увеличивающихся затрат на военные нужды.  

Франция была обеспокоена в прочности мирной конференции в Гааге. Французы, в 

особенности военные, были очень недовольны решением Российской Империи о созыве 

мирной конференции. По словам известного юриста-международника Ф. Ф. Мартенса, 

данное известие привело французов в гнев. Они посчитали, что данная конференция будет 

направлена против Франции. Французские издательства, такие как “Gaulois”, “Temps” и 

“Figaro” указывали на то, что границы Франции обеспечены хуже границ Российской 

Империи. Поэтому предлагаемая на конференции идея разоружения может поставить 

Францию в невыгодное положение. Но, не смотря на все, конференция состоялась. Мир был 

удивлен тем, что могущественный император, глава одной из самых сильных и великих 

держав мира, выступил в качестве сторонника всеобщего разоружения. Меня восхищает то, 

что благодаря настойчивости Николая II конференция была подготовлена и проведена. 

К концу 1898 года велась дипломатическая переписка между государствами по поводу 

создания конференции. Россия, в результате этой переписки, немного изменила свои взгляды 

на цели конференции. 

Россия внесла несколько вопросов: 

1) соглашение, которое определяет на данный срок сохранение состава морских и 

сухопутных вооруженных бюджетов и сил на военные нужды; заблаговременное изучение 

средств, при помощи которых в будущем можно будет осуществлять уменьшение бюджета и 

вооруженных сил. 
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2) Запретить употребление, какого бы то ни было нового огнестрельного оружия и 

новых взрывчатых веществ. 

3) Ограничить использование в войне уже существующих разрушительных взрывчатых 

веществ. 

4) Запретить употребление в войне подводных миноносных лодок или иных орудий 

разрушения такого же действия; также обязать не строить военные суда с таранами. 

5) Применять в морских войнах Женевскую конвенцию 1864 г. и дополнительные к ней 

постановления 1868 г. 

6) Начать применять добрые услуги, посредничество и добровольное третейское 

разбирательство, для того, чтобы предотвратить вооруженные  столкновения между 

государствами; соглашения о способах применения данных средств и установления одной 

практики в их употреблении. Через несколько лет на конференции по разоружению, которая 

проходила в Женеве Лигой Наций, и была создана после войны, обсуждались и повторялись 

такие же вопросы, которые предлагались Российской Империей на конференции в Гааге 

1898-1899 годов.  

По согласию всех стран-участниц местом проведения мирной конференции была 

избрана Гаага. Приглашение для участия в конференции было запрошено и принято всеми 

державами Европы, и не только. За пределами европейского континента приглашение 

приняли Китай, США, Персия, Япония, Мексика и Сиам. Все страны, согласившиеся на 

участие в конференции, прислали в Гаагу своих уполномоченных. Как я говорила выше, 

начало работы конференции   выпало на день рождения Николая II. Это было не 

случайностью, а предложением королевы Голландии – Вильгельмины, в знак уважения к 

Императору. Председателем избрали представителя Российской Империи, барона Е. Е. 

Стааля.Гаагская конференция проводилась в Лесном королевском дворце с 18 мая до 29 

июня 1899 года. Прессе не разрешалось присутствовать на конференции. Об этих заседаниях 

остались только лишь краткие записи и сведения.  

Главным итогом деятельности Гаагской конференции является конвенция “О мирном 

решении международных столкновений”. В данной конвенции содержится 61 статья. 

Исследователи говорят, что эта конвенция является наиболее важной и интересной из всех 

актов, рассмотренных и принятых на мирной конференции в 1899 году. Также были приняты 

международные конвенции о законах и обычаях военного права. Они были включены в 

нормы международного гуманитарного права. Была принята конвенция о разрешении 

международных споров путем третейского разбирательства и посредничества. Важным 

результатом вышеуказанной конвенции, которая была разработана Ф. Мартенсом, является 

открытие Гаагского международного суда. 

Главная задача конференции - ограничить использование вооружения и военного 

бюджета так и не была достигнута. Но, не смотря на это, конференция пришла к соглашению 

по установке общеобязательных правил касательно мирного решения столкновений между 

странами, также определила некоторые правила ведения войн. Эти все положения были 

выражены в трех конвенциях и трех декларациях:  

- Конвенция о мирном решении международных столкновений. 

- Конвенция об обычаях и законах ведения сухопутной войны. 

- Конвенция о применении Женевской конвенции в ведении морской войны. 

- Декларация о запрете выбрасывания взрывчатых веществ и снарядов с аэростатов. 

- Декларация о неупотреблении удушающих снарядов и вредоносных газов. 

-Декларация о запрете использования пуль, которые легко разворачиваются или 

сплющиваются в теле человека.  

Конвенция о мирном разрешении международных столкновений была очень важна в 

своем значении. Данная конференция давала право для вмешательства другой страны в 

столкновении между несколькими странами, как до начала военных действий, так и после 

развязки войны, путем предложения своей помощи и услуг. Спорящие страны имели право 
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отказаться от предлагаемых услуг. Данная конвенция рекомендовала столкнувшимся между 

собой государствам (до начала войны) избрать по одной нейтральной стране. 

Конвенция о мирном решении международных столкновений была ратифицирована 

всеми странами-участницами конференции(26 держав);    Конвенцию об обычаях и законах 

ведения сухопутной войны не ратифицировали 3 страны: Швейцария, Турция, Китай; 

Декларация о запрете выбрасывания взрывчатых веществ и снарядов с аэростатов не 

подписалась только Англией; Декларация о неупотреблении удушающих снарядов и 

вредоносных газов не призналась США и Англией.  

Многих стран-участниц не удовлетворили результаты деятельности первой мирной 

Гаагской конференции. Исходя из этого, президент Соединенных Штатов,  Теодор Рузвельт, 

предложил собрать вторую мирную конференцию в Гааге. Также эту инициативу 

поддержала Российская Империя. Свою работу вторая Гаагская конференция начала 19 июня 

1907 года. Подготовка и в целом проведение второй мирной конференции в Гааге прошло 

лучше первого раза. 

Во Второй мирной конференции участие приняли не 26, а уже 44 государства: все 

страны-участницы на Первой конференции, и 18 стран Центральной и Южной Америки 

(Боливия, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Чили, Парагвай, Уругвай, 

Эквадор, Гватемала, Куба, Гаити, Доминиканская Республика, Панама, Никарагуа, 

Сальвадор). Эта конференция проходила на фоне внутренних проблем, вызванных 

революцией 1905 года в Российской Империи. Председателем на данной конференции 

являлся руководитель российской делегации А.И.Нелидов. В состав делегации от 

Российской империи также входили Ф.Ф.Мартенс, и Н.В.Чарыков. В засекреченной 

инструкции для главы делегации Российской Империи А.И.Нелидову, А.П.Извольский, он 

же министр иностранных дел, писал следующее: “Созыв Второй Конференции Мира по 

высочайшей воле государя императора был вдохновлен тем убеждением, что русское 

правительство, которому принадлежал общий почин в деле пропаганды идей 

международного мира, не должно выпускать из своих рук дальнейшего его направления”.  

Интересы родины “требуют, чтобы созванная по почину императорского правительства 

Конференция кончилась успешно и чтобы решения, к которым она приведет, 

соответствовали пользам России, не налагая на нее никаких обязательств, могучих стеснить 

ее будущее развитие и давая вместе с тем, возможность пользоваться благами 

международного правопорядка…”. В данной инструкции также содержались общие 

положения по вопросам, предложенным для рассмотрения на Конференции. По программе, 

предложенной правительством Российской Империи, предварительные вопросы 

рассматривались в четырех комиссиях.  

Одной из главных целей конференции являлся пересмотр конвенций и деклараций, 

которые были приняты в 1899 году. Помимо этого, на заседании приняли 10 новых 

международных правовых актов о праве морских войн и нейтралитете. Также, одним из 

инициаторов проведения второй мирной конференции является российский дипломат 

Ф.Мартенс. Его предложением была разработка многосторонних соглашений, касающихся 

обычаев и законов войны. 

В августе 1905 года посол Российской империи в Гааге Н.В.Чарыков заявил 

Голландскому министру иностранных дел Арнольд ван Гадриану о намерении Российской 

Империи пригласить все государства, принимавшие участие в конференции 1899 года на 

новую конференцию для последующей доработки вопросов, которые обсуждались на Первой 

Гаагской конференции. Арнольд ван Гадриану понравилась эта инициатива, и добавил, что и 

правительство Голландии, и королева будут обрадованы этой идеей. Позже Голландская 

Королева Вильгельмина дала согласие правительству России на их предложение проведения 

конференции в Гааге. В дальнейшем, благодаря этим событиям, Нидерландам было прочно 

присвоено положение “центра международного права”, что очень понравилось 

Голландскому правительству. В марте 1906 года В.Н.Ламздорф сообщил представителям 

Российской Империи за границей передать аккредитованным правительствам, новость о 
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созыве Второй Гаагской мирной  конференции. Но, как запланировало правительство 

России, в 1906 году конференция не смогла состояться, по причине того, что в мае 1906 года 

в Женеве намечалась конференция для пересмотра Женевской конвенции 1864 г. об 

улучшении положения раненых во время войны.  

Вопрос о проведении мирной конференции в Гааге отложили до 1907 г. В начале года 

правительство Российской Империи презентовало проект программы проведения 

конференции, и он был принят всеми странами. 

В итоге проведения конференции были пересмотрены 3 конвенции принятые в 1899 

году, приняты 10 новых конвенций касательно обычаев и законов проведения войны, также 7 

резолюций и 1 декларация. Вторая конференция мира  занималась принятием и разработкой 

норм по вопросам морской войны. Восемь из принятых конвенций были посвящены правам 

войне на море, что привело к их динамичному развитию. Потому что до данной 

конференции международное морское право находилось в состоянии хаоса и почти не 

регламентировалось. 

Огромное значение имела Конвенция «Об ограничении применения сил при взыскании 

договорных долговых обязательств». Суть Конвенции выражена в Ст.1: “Договаривающиеся 

Державы согласились не применять вооруженную силу для требования договорных долгов, 

которые взыскиваются Правительством одного государства с Правительства другой страны, 

как причитающихся ее подданным. Правда, конвенция содержала существенные 

ограничения, заключавшиеся в том, что отказ от вооруженных действий “не может 

применяться, когда страна-должник отказывается или оставляет без внимания предложение о 

третейском разбирательстве или, в случае принятия предложения, делает невозможным 

установление третейской записи, или после третейского разбирательства, уклоняется от 

исполнения поставленного решения”.  

Гаагская Конвенция «О порядках открытий военных действий» заключила, что война 

“не должна начинаться без недвусмысленного и предварительного предупреждения”. Но 

предупреждение о начале военных действий, возможность внезапных нападений не 

исключало. Это положение было введено по настоянию Российского правительства.  

В Гаагской Конвенции «Об обычаях и законах войны» были приняты важные 

принципы об обычаях и законах сухопутной войны: размежевание не комбатантов и 

комбатантов; право народа на сопротивление; подробное установление прав военнопленных; 

запрет на использование ядовитых средств, оружия, запрет на истребление и захват 

неприятельской собственности; запрет на убийство сдавшихся; была под запретом 

конфискация частной собственности и грабежи, но разрешалось взимать налоги, пошлины и 

другие денежные сборы. Неизбежность прохождения мира через две мировые войны 

показала, что данная конвенция не была совершенной, не смотря на то, что она ограничивала 

в некоторых моментах произвол сторон. В целях развития данной конвенции позже были 

приняты несколько Конвенций: 

- Конвенция об обращении с военнопленными (12.08.1949 г.) 

- Конвенция о защите культурных памятников в случае военных действий (14.05.1954 

г.) 

- IV Женевская конвенция 1949 года (часть о международно-правовой защиты 

культурных ценностей и мирного населения).  

Согласно Конвенции «Об обязанностях и правах нейтральных государств в сухопутной 

войне», странам-участницам военных действий запрещалось провождение войск через их 

территории. В свою очередь, государства, придерживающиеся нейтралитета, обязаны были 

относиться равно ко всем сторонам конфликта. 

Конвенция «О вражеских торговых судах при начале военных действий» установила 

гарантию безопасности по отношению торговых судов, оказавшихся в портах противника. 

Торговое судно, которое не могло выйти из вражеского порта сразу же, или в течение 

установленного срока, а если не был разрешен выход, судно и товар не могут быть 

конфискованы -  возвращали все  собственнику после войны.  
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Конвенция «О подводных, автоматически взрывающихся мин» давала определение для 

различных морских мин их применение. Предполагалось, что Конвенцию подпишут сроком 

на 7 лет. Это была идея Великобритании, которую они настойчиво поддерживали, но эту 

Конвенцию Германия и Российская Империя не приняли. 

Нормы, запрещающие бомбардировать  незащищенные города, порты, жилища и 

селения, были закреплены в Конвенции «О бомбардировке морскими силами». Но этот 

запрет не распространялся на военные учреждения, укрепления, склады с  оружием и т.д. В 

этой конвенции также была разрешена возможность бомбардировки незащищенных городов, 

портов, жилищ, селений и строений после специально оповещения или предупреждения, в 

том случае, если местная власть откажется следовать реквизициям запасов или 

продовольствия, которые необходимы  для нужд морского флота. Также были прописаны 

условия проведения реквизиций. 

Конвенция о применении для морской войны Женевской конвенции 1864 года являлась 

прямым результатом изменений, принятых на Женевской конференции  в 1906 году при 

переоценке конвенции 1864 года об улучшении положения раненых во время военных 

конфликтов. 

В Конвенции «Об ограничениях в правах захвата в войне на море» говорилось о 

неприкосновенности почтовых корреспонденций на море, освобождении от захвата мелких 

рыбачьих судов и об освобождении от плена экипажа вражеских торговых судов.  

Множество споров вызвала Конвенция «О создании Международного призового суда». 

Главной проблемой являлось отсутствие соглашения между заинтересованными странами, 

касательно важных положений об обжаловании решения национальных призовых судов, 

порядка установления и снятия блокады, борьбы с контрабандой, обыском и т.д. У этих 

стран не получилось достигнуть единых решений, и эта сфера осталась неурегулированной. 

В 1908-1909 годах в Лондоне была проведена Военно-морская конференция. Там удалось 

найти решения по этому вопросу. Их изложили в Декларации о законах морской войны. Но 

эту Декларацию не ратифицировали, поэтому Конвенция «О создании Международного 

призового суда» также не была принята, и он так и не был создан.  

В Конвенции об обязанностях и правах нейтральных стран в морской войне 

определялось положение военных судов конфликтующих стран в портах нейтральных 

государств. Данная Конвенция имела существенное значение для морского флота 

Российской Империи (в русско-японской войне), из числа всех международных актов, 

принятых в Гааге. Для ее составления ушло около 3 месяцев на фоне напряженных споров. В 

итоге существенно модернизировали английское правило о 24-часовой стоянке военных 

судов в портах нейтральных государств, также оговорили увеличение этого срока для 

погрузки угля.   

Для написания подробного положения специального регламента для правил морской 

войны не хватало времени, поэтому Гаагская Конференция ограничилась пожеланием: 

«Чтобы государства по мере возможности применяли принципы конвенций 1899 года по 

отношению к морской и сухопутной войн, и чтобы в программу следующей Гаагской 

конференции была включена разработка специального регламента».   

Было принято 13 конвенций: 

1) О мирном решении международных споров и столкновений  

2)Об ограничении применения силы при взысканиях по договорным долговым 

обязательствам 

3) О начале военных действий 

4) Об обычаях и законах сухопутных войн 

5) Об обязанностях и правах нейтральных государств и лиц в случае начала сухопутной 

войны 

6) О положении вражеских торговых судов при начале войны 

7) О превращении торговых судов в военные 

8) Об установке автоматически взрывающихся при прикосновении, подводных мин 
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9) О бомбардировке морскими силами во время боевых действий 

10) О применении к морской войне Женевской конвенции 

11) Об ограничениях в правах захвата во время морской войны 

12) О создании Международной призовой палаты (не вступила в силу) 

13) Об обязанностях и правах нейтральных стран в случае начала морской войны. 

Принятые на Гаагских конференциях правила  ведения войны действуют в 

современном мире. Данные правила предоставляют основу для последующего развития 

международно-правовых норм, которые документально закрепляют  применение боевых сил 

в военных конфликтах. Это будет актуально до тех пор, мир навсегда не забудет о войнах. 

Принятые конвенции являются первыми в международном праве значимыми 

кодификациями законов и обычаев ведения войны, а также разрешения межгосударственных 

споров мирным путем. 

Как правило, до ХХ века международное право было в частности правом войны. В 

соответствии с правом на войну (jus ad bellum) любая сторона в военном конфликте могла 

отказаться от мирного решения спора и пойти вооруженным путем. В то время 

международное право не давало различий между государством-жертвой и государством-

агрессором. Военные действия обеих сторон - как защищающейся, так и нападающей – 

считались правомерными в равной степени. Существовало только одно условие - чтобы 

каждая из сторон не нарушала обычаев и законов войны. Правовые последствия войн 

определялись ее итогом. 

В настоящем времени правила ведения войны определяются различными 

международно-правовыми актами, которые регулируют отношения между странами во 

время войны. В случаях, когда действия стран не установлены нормами международного 

права, Федор Мартенс на Гаагской мирной конференции 1899 г. для защиты гражданского 

населения и комбатантов предложил такое положение, согласно которому «гражданское 

население и комбатанты остаются под охраной начал международного права». Данная 

положение вошло в международное право как «оговорка Мартенса».  

Гаагские конвенции в дальнейшем были дополнены немалой международно-правовой 

базой новых запретов и ограничений, которые отражают современные правила ведения войн 

и боевых действий. К современному праву, которое ограничивает методы и средства ведения 

войн, относятся некоторые Гаагские конвенции: Гаагская декларация 1899 г. о запрете 

использования пуль, которые легко разворачиваются или сплющиваются в теле человека.; 

Декларация 1899 г. о неупотреблении удушающих снарядов и вредоносных газов; Конвенция 

1907 г. об обычаях и законах сухопутной войны; Конвенция 1907 г. о положении вражеских 

торговых судов при начале боевых действий; Конвенция о превращении торговых судов в 

военные 1907 г.; Конвенция 1907 г. об установке автоматически взрывающихся при 

прикосновении, подводных мин; Конвенция 1907 г. о бомбардировке морскими силами во 

время боевых действий; Декларация 1907 г. о запрете метания взрывчатых веществ и 

снарядов с воздушных шаров. 

Современное значение Гаагских конференций заключается в создании самой первой 

системы международно-правовых средств разрешения международных споров мирным 

путем. Эти конвенции кодифицировали и обобщили раздробленную практику в применении 

отдельных средств разрешения споров мирным путем. Также Гаагские мирные конвенции 

впервые в мировой практике сделали попытку ограничения права на войну и сделали первый 

шаг в закреплении принципа разрешения международных споров мирным путем. Гаагские 

мирные конвенции являются действующими международно-правовыми актами (кроме 

Конвенции об учреждении международного призового суда), которые были принятыми 

большинством государств мира. 

Принятая Конвенция о разрешении международных конфликтов мирным путем 

фактически положила начало процесса нормативного наполнения принципов мирного 

разрешения международных столкновений, которые являются одними из основополагающих 

принципов  международного права настоящего времени. В соответствии с данной  
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конвенцией была образована Постоянная палата третейского суда, которая компетентна для 

всех случаев третейского разбирательства. Это послужило прототипом для дальнейших 

международных судебных органов – Международного суда ООН  и Постоянной палаты 

международного правосудия Лиги Наций (Статут Международного Суда от 26 июня 1945 г.). 

Вторая Гаагская мирная конференция оказала колоссальное влияние на развитие 

международно-правовых отношений, стала важным решающим этапом в развитии 

международного гуманитарного права. 

Гаагские мирные конвенции дали толчок к принятию некоторых правовых актов, 

которые предусматривают запрет агрессивной войны и мирное разрешение международных 

споров. К ним относятся: подготовленный в рамках Лиги Наций Договор о взаимной помощи 

от 28 сентября 1923 г., Декларация об агрессивных войнах от 24 сентября 1927 г., резолюция 

Ассамблеи Лиги наций от 25 сентября 1925 г. “О безопасности и разоружении”, Женевский 

протокол о разрешении международных споров мирным путем от 2 октября 1924 г. Несмотря 

на то, что вышеуказанные акты по разным причинам юридической силы не имели, они имели 

огромное морально-политическое значение. Под влиянием этих документов были созданы 

все необходимые условия для нормативного закрепления в международном праве принципов 

запрета агрессивной войны и разрешения международных споров путем мирного заключения 

многосторонних соглашений. Одним из таких соглашений стал Договор об отказе войны как 

орудия национальной политики (27 августа 1928г. пакт Бриана-Келлога).  

В последующем международно-правовые акты, которые разработали на Гаагских 

мирных конференциях 1899 г. и 1907 г., получили дальнейшее  развитие в Женевской 

конвенции о защите жертв войны 1949 г. также в двух дополнительных к ним протоколах 

1977 г.  

Вывод проделанной работы: 

Гаагские конференции это не просто собрание множества государств для обсуждения 

какой-либо темы, это самые важные, первые и осознанные шаги людей к урегулированию 

военного права, в частности установления рамок в ведении боевых действий. В то время 

государства практически не применяли мирное решение военных конфликтов и были 

агрессивно настроены в отношении друг друга.  Инициатива созыва Гаагской конференции 

хоть и не совсем успешно, но все же, заставила задуматься каждое государство о мире и 

сотрудничестве. Множество принятых конвенций и деклараций доказывают это. Ведь если 

бы государства не заинтересовались в этом, то собрание последующих Гаагских 

конференций могло бы не быть. Всего состоялись 3 конференции: 1899, 1907 и 1954 гг. 

Также планировалось собрание Гаагской конференции в 1915 году, но ее отменили в связи с 

началом I мировой войны. 

Множество вопросов и проблем были затронуты на конференциях, которые ранее не 

поднимались. Это свидетельствует о больших изменениях не только в международно-

правовых отношениях между государствами, но и о моральном изменении людей того 

времени. Огромную пользу и вклад в международное право внесли принятые конвенции и 

декларации. Даже сейчас, в современное время широко применяются Гаагские конвенции. 

Поэтому с уверенностью можно сказать, что Гаагские мирные конференции являются 

образующим этапом становления современного международного права. 
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