
 

 

35 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНОЦИДА В РУАНДЕ 

 

Н. Абрамицкая  

2 курс, юридический факультет 

Научный руководитель – ст. преп. И.В. Очкасова  

 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей ре-

золюции 96 (I) от 11 декабря 1946 года объявила, что геноцид является пре-

ступлением, нарушающим нормы международного права и противоречащим 

духу и целям Организации Объединенных Наций.   Источником запрещения 

преступления геноцида явилась  Конвенция «О предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него», утвержденная Резолюцией Генеральной Ас-

самблеи ООН от 9 декабря 1948 г. (вступила в силу 12 января 1961 г.), основ-

ные положения которой стали  нормами обычного международного права.  

Геноцид в Руанде, 1994 года – действия временного правительства 

против представителей этнического меньшинства страны – народности 

тутси, и против хуту, придерживавшихся умеренных политических взгля-

дов, направленные на полное уничтожение и тех, и других.      

Конвенция о геноциде является  главным источником для определе-

ния состава данного преступления. Она дает его четкое определение в пла-

не необходимого намерения и запрещенных деяний. Поэтому с некоторы-

ми техническими корректировками ее определения были внесены в Устав 

специального трибунала ООН по Руанде (ст. 3).  

Статья I Конвенции определяет, что геноцид является преступлением 

независимо от того, совершается ли он в мирное или военное время. Соглас-

но статье IV Конвенции о геноциде субъектом этого преступления выступа-

ют «лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из перечисленных в 

статье III деяний, ...независимо от того, являются ли они ответственными по 

конституции правителями, должностными или частными лицами». То есть,  

субъектами преступления геноцида выступают физические лица.  

Прецедентное право специального трибунала по Руанде выделяет 

следующие элементы состава преступления геноцида:  

1. Объективный элемент, представленный одним или несколькими дейст-

виями, перечисленными в ст. II Конвенции по предупреждению и наказанию 

преступления геноцида, совершенными в отношении определенной националь-

ной, этнической, расовой или религиозной группы.   Прецедентное право спе-

циального трибунала по Руанде исходит из того, что список защищенных 

групп, содержащийся в ст. II Конвенции о геноциде, является исчерпывающим.  

2. Субъективный элемент, выраженный в специальном намерении 

уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расо-

вую или религиозную группу как таковую. Форма вины данного преступ-

ления подразумевает, что преступник намеренно добивался осуществления 

инкриминируемых ему деяний.    
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Статья II Конвенции устанавливает, что под геноцидом понимаются 

следующие действия: 

а) геноцид посредством причинения серьезных телесных поврежде-

ний или умственного расстройства 

б) геноцид посредством умышленного создания таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое унич-

тожение. 

в) геноцид посредством принятия мер, рассчитанных на предотвра-

щение деторождения. 

г) геноцид посредством насильственной передачи детей.  

Конвенция о геноциде 1948 г. содержит отдельный перечень нака-

зуемых форм участия в данном конкретном преступлении.   Устав трибу-

нала ООН по  Руанде в ст. 7(1) и 6(1) содержит перечень форм участия в 

преступлениях, выведенный из общих принципов права:  

а) заговор с целью совершения геноцида, который определяется как 

«соглашение между двумя и более людьми, чтобы совершить преступле-

ние геноцида», таким образом, существование соглашения является опре-

деляющим элементом данного вида участия в преступлении;  

б) прямое и публичное подстрекательство на совершение геноцида – 

международное преступление даже в отсутствии доказательства, что гено-

цид был фактически совершен в результате подстрекательства. Это усло-

вие включено в статью III Конвенции 1948 г. и нашло отражение в  ст. 2 

Устава Международного Трибунала Руанды; 

в) Соучастие в геноциде. Устав Международного Трибунала Руанды  гла-

сит, что «лицо, которое планировало, подстрекало, приказывало, совершало или 

иным образом пособничало или подстрекало к планированию, подготовке или 

совершению преступления, указанного в статьях 2–4 настоящего Устава, несет 

личную ответственность за это преступление». В практике трибунала соучастие 

в геноциде обычно приравнивается к «пособничеству и подстрекательству». 
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Прежде чем непосредственно перейти к характеристике потерпевше-

го, необходимо определиться с категорией «аффект». Аффект (от лат. 

Affectus – страсть, душевное волнение) – это эмоциональный процесс, ко-

торый характеризуется кратковременностью и итенсивностью, сопровож-

дается резко выраженными двигательными проявлениями и изменении в 

работе внутренних органов. В психологии и психиатрии традиционно аф-


