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Заключение. Можно отметить, что зелёная энергетика играет ключевую роль в 

обеспечении международной энергетической безопасности. Это эффективный способ 

разнообразить источники энергии, снизить зависимость от ископаемых топлив и 

уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Развитие зелёной энергети-

ки способствует снижению уровня загрязнения атмосферы и борьбе с изменением кли-

мата. Поэтому важно продолжать усилия в этом направлении и содействовать между-

народному сотрудничеству для достижения общей цели – обеспечения устойчивого и 

безопасного энергетического развития для всех стран мира.  

Особенно хотелось бы подчеркнуть инновационный и прогрессивный вклад Рес-

публики Беларусь в данный процесс. 
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Актуальность данной научной работы заключается в необходимости выявления 

взаимодействия международного гуманитарного права и права прав человека и их вли-

яния на защиту прав и интересов людей в условиях вооруженных конфликтов. 

Цель научной работы состоит в исследования соотношения между этими двумя 

отраслями, в выявлении сходств и различий. Только понимая их взаимосвязь можно 

эффективно защищать интересы людей в условиях вооруженных конфликтов, обеспе-

чивая им доступ к безопасности, справедливости и гуманитарной помощи.  

Материал и методы. Теоретическую основу данной научной работы составили 

труды правоведов Русиновой В.Н., Алексеенко С.М., Толочко О.Н. и другие. В ходе 

исследования применялись общенаучные методы индукции, дедукции, анализа, а также 

формально-юридический метод.  

Результаты и их обсуждение. Международное гуманитарное право зародилось и 

развивалось как право международных вооруженных конфликтов, представляющее со-

бой комплекс международных правовых норм, регулирующих отношения государств в 

ситуации войны, но нацеленных на защиту отдельных категорий лиц в экстремальных 

обстоятельствах. Однако позднее, с развитием общественной мысли, стало очевидно, 

что необходимость в защите индивида не ограничивается исключительно экстремаль-

ными ситуациями – войнами [1].  

Международное гуманитарное право и право прав человека сосуществуют и допол-

няют друг друга. Возможность интеграции норм обеих отраслей, во-первых, следует из 

способности норм международного гуманитарного права выступать в качестве предела для 

ограничения государствами прав человека в вооруженных конфликтах и, во-вторых, из 

специфики природы международного нормотворчества: международные обычаи, являясь 
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основным источником международного права, формируются вне рамок всего искусствен-

ного и во многом схоластичного деления на отрасли международного права [2].  

Однако, несмотря на схожесть этих двух систем защиты прав личности, между 

ними существуют и различия. Основным из них является то, что международное гума-

нитарное право адресовано в основном государствам и действует в ситуации воору-

женного конфликта, делая упор на гуманизм и милосердие, а также преследует цель 

защиты человека от ужасов войны и обеспечение его выживания в критических обстоя-

тельствах. Помимо этого, между этими отраслями права имеются также различия в пра-

вовой основе, в происхождении, в областях применения, в механизмах контроля и т.д.  

В отличие от международных конвенций, регулирующих защиту военнопленных 

и гражданского населения во время военных действий, принципы и нормы, касающиеся 

прав человека в условиях мирного существования, начали складываться только в нача-

ле XX века. Первоначально они принимались на национальном уровне, а затем закреп-

лялись в международных правовых документах [3]. 

Право прав человека адресовано преимущественно индивидам и действует в ос-

новном в мирное время, а также во время вооруженных конфликтов и нацелено на 

обеспечение достойного развития человека, на благоприятствование осуществлению 

его политических, гражданских, социальных, экономических и культурных прав. Права 

человека являются универсальными правами, которые принадлежат каждому человеку 

по простому праву его существования. Они защищают личность от произвола государ-

ства и других институтов и гарантируют свободу и равенство перед законом. Так,  

в ст. 8 Всеобщей декларации прав человека признаётся право на эффективное восста-

новление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его 

основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.  

Международное гуманитарное право, с другой стороны, регулирует поведение 

конфликтующих сторон вооруженных конфликтов и военных действий. Его цель – за-

щита жизни, здоровья и достоинства людей, которые пострадали от войны и конфлик-

тов. Основными источниками международного гуманитарного права являются Женев-

ские конвенции 1949 г. (Конвенция об улучшении участи раненых и больных в дей-

ствующих армиях; Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потер-

певших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; Женевская конвенция 

об обращении с военнопленными; Женевская конвенция о защите гражданского насе-

ления во время войны) и иные источники. Например, согласно ст. 4 Женевской конвен-

ции от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время войны находятся 

лица, которые в какой-либо момент и каким-либо образом находятся в случае конфлик-

та или оккупации во власти стороны, находящейся в конфликте, или оккупирующей 

державы, гражданами которой они не являются.  

Таким образом, можно сделать вывод, что международное гуманитарное право и 

право прав человека – это отрасли, обе направленные на защиту человеческой жизни, 

достоинства и основных прав в различных обстоятельствах, их взаимосвязь и взаимо-

действие важны для обеспечения справедливости и уважения человеческого достоин-

ства в мирное и военное время.  

Заключение. Исследование соотношения между международным гуманитарным пра-

вом и правами человека позволяет увидеть сложные взаимосвязи и взаимодействие между 

этими двумя областями права. Обе системы прав являются важными инструментами защиты 

человеческого достоинства и обеспечения прав и свобод человека в различных ситуациях, 

включая вооруженные конфликты и мирные условия. Для обеспечения эффективной защиты 

прав человека в условиях конфликтов и кризисов необходимо учитывать и согласовывать 

нормы и принципы обеих систем прав. Стремление к соблюдению международного гумани-

тарного права и прав человека должно быть приоритетом для всех государств и акторов 
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международного сообщества. Дальнейшие исследования в данной области могут способ-

ствовать совершенствованию и повышению эффективности механизмов урегулирования 

конфликтов и защите прав человека в международном праве. 
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Учение о следах в криминалистике является одним из ключевых направлений при 

исследовании следов преступления. Оно базируется на тщательном изучении и анализе 

различных видов следов, обнаруженных на месте преступления, с целью выявления 

значимой информации о ходе событий и участниках преступления. В свою очередь 

рассмотрение учения о следах с точки зрения исторического аспекта помогает проана-

лизировать какие применяемые методы и технологии использовались для выявления 

следов на различных этапах исторического развития общества.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что изучение исторического ас-

пекта развития учения о следах в криминалистике позволяет понять, каким образом эта 

наука развивалась и прогрессировала со временем, а также какие методы и технологии ис-

пользовались в прошлом и как они влияли на развитие современной криминалистики.  

Цель работы – рассмотреть основные периоды исторического развития учения о 

следах в криминалистике. 

Материал и методы. Теоретическую основу данной работы составили труды из-

вестных специалистов в области криминалистики: А.В. Петров, В.А. Клевно, 

А.В. Конон и других. Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы познания: анализ, дедукция, описание.  

Результаты и их обсуждение. Уже с начала существования человечества, следы, 

обнаруженные на месте преступления, играли важную роль при выявлении виновных 

лиц и обстоятельств произошедшего, так развитие учения о следах в криминалистике 

прошло через несколько этапов, начиная с древних времен и заканчивая сегодняшним 

днем. При формировании общества люди уже осознавали важность следов для уста-

новления правды. Несмотря на то, что первое преступление, раскрытое благодаря отпе-

чаткам пальцев, было выявлено только в конце XIX века, применение мето-

да дактилоскопии насчитывает не одно тысячелетие [1, с. 18].   

Так, например, в Древнем Китае была внедрена практика использования отпе-

чатков пальцев для идентификации личности. Отпечатки пальцев применялись пре-

имущественно в качестве биометрического метода для закрепления сделок и догово-

ров. Китайские и японские торговцы часто использовали этот способ, заменяя под-

пись на договоре отпечатком большого пальца правой руки, такие документы дати-

руются V−VIII вв. н. э. В эпоху династии Цинь и династии Хань также широко при-

менялись биометрические методы проверки подлинности. Важные документы скреп-


