
Заключение диссертационного совета МГУ.12.07 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

Решение диссертационного совета от «11» марта 2021 г. № 6 

О присуждении Алиеву Шамилю Муртузовичу, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата юридических наук. 

        Диссертация «Правовые последствия начала и окончания вооруженных 

конфликтов» по специальности 12.00.10 - Международное право; Европейское право 

принята к защите диссертационным советом 11 января 2021 г., протокол № 3.   

         Соискатель Алиев Шамиль Муртузович, 1985 года рождения, в 2007 году 

закончил юридический факультет Дагестанского государственного университета имени 

В.И. Ленина. Соискатель ученой степени кандидата юридических наук освоил программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в 2010 году, юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

        Соискатель работает начальником отдела нормативно-правового 

сопровождения дирекции Программы ФГБНУ «Росинформагротех». 

        Диссертация выполнена на кафедре международного права юридического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

         Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры международного права юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова Кремнев Петр Петрович. 

Официальные оппоненты: 

Алешин Владимир Васильевич - доктор юридических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Российский государственный гуманитарный университет, факультет 

международных отношений и зарубежного регионоведения, кафедра международной 

безопасности, профессор  

Мезяев Александр Борисович - доктор юридических наук, профессор, 

Учреждения высшего образования «Университет управления «ТИСБИ», кафедра 

конституционного и международного права, заведующий кафедрой 

Ястребова Алла Юрьевна - доктор юридических наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

кафедра теории и истории государства и права, заведующая кафедрой, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 



Соискатель имеет 9 опубликованных работ, все по теме диссертации, из них 6 

статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для 

защиты в диссертационном совете МГУ по специальности:  

1. Алиев Ш.М. К вопросу об определении правового статуса участников 

вооруженных конфликтов// Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014. № 

6. С. 93-101, 5-летний импакт-фактор по РИНЦ – 0,239; 

2. Алиев Ш.М. К вопросу о соотношении терминов «Право вооруженных 

конфликтов» и «Международное гуманитарное право» //Вестник Московского 

университета. Серия 11. Право. 2015. № 6. С.114-123, 5-летний импакт-фактор по РИНЦ – 

0,239; 

3. Алиев Ш.М. Правовые последствия начала и окончания международных 

вооруженных конфликтов //Евразийский юридический журнал. 2015. № 8 (87). С.47-53, 5-

летний импакт-фактор по РИНЦ – 0, 169; 

4. Алиев Ш.М. Правовые последствия вооруженных конфликтов 

немеждународного характера: некоторые вопросы теории и практики //Вестник 

Московского университета. Серия 11. Право. 2019. № 5. С.85-99, 5-летний импакт-фактор 

по РИНЦ – 0,239; 

5. Алиев Ш.М. Правовые последствия начала войны//Евразийский юридический 

журнал. 2019. № 10 (137). С.39-42, 5-летний импакт-фактор по РИНЦ – 0,169; 

6. Алиев Ш.М. Классификация форм вооруженных конфликтов в современном 

международном праве// Евразийский юридический журнал. 2020. № 7 (137). С. 32-37, 5-

летний импакт-фактор по РИНЦ – 0,169. 

На автореферат поступил 1 дополнительный отзыв, положительный. 

Выбор официальных оппонентов обосновывался их высокой профессиональной 

квалификацией и наличием публикаций по международному публичному праву. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной 

работой, в которой на основании выполненных автором исследований решены задачи, 

имеющие значение для развития науки международного публичного права. Автором с 

учетом межгосударственной практики в период мировых войн и норм действующего 

международного права определены и изложены правовые последствия начала и окончания 

войны, а также международных вооруженных конфликтов, вооруженных конфликтов 

немеждународного характера и интернационализированных вооруженных конфликтов. 



Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку: 

1. В отличие от рассмотрения доктриной правовых последствий состояния войны в 

академической и научной литературе остаются практически не затронутыми правовые 

последствия начала и окончания международных вооруженных конфликтов.  

Между тем в действующем международном праве установлен ряд конвенционных 

норм, определяющие правовые последствия начала международных вооруженных 

конфликтов, таких как назначение Державы-Покровительницы либо принятие 

предложения МККК или иной беспристрастной гуманитарной организации действовать в 

качестве субститута по выполнению таких функций, учреждение в нейтральной стране 

Центрального Справочного Агентства по делам покровительствуемых лиц,  Справочных 

бюро по делам военнопленных, создание Национальных Справочных Бюро, установление 

зон безопасности, создание демилитаризованных зон, репатриация военнопленных по 

окончании военных действий и др. 

2. Согласно действующему международному праву, население воюющих сторон 

делится на две категории: «комбатантов», т.е.   участников вооруженных конфликтов, и 

«гражданских лиц», не принимающих участия в вооруженных конфликтах.  

Установленная Женевскими конвенциями о защите жертв войны 1949 г. и широко 

представленная в отечественной правовой доктрине вплоть до настоящего времени 

категория «некомбатант» упразднена в результате вступления в силу Дополнительного 

протокола I 1977 г. При этом данным актом члены экипажей торгового флота и лица, 

следующие за войсками, отныне являются гражданскими лицами со всеми вытекающими 

последствиями. Одновременно в личный состав вооруженных сил входят лица, не 

являющиеся комбатантами и обладающие особым статусом: медицинский и духовный 

персонал, а также лица, постоянно назначенные для выполнения функций гражданской 

обороны. 

3. Несмотря на незначительное количество норм, посвященных вооруженным 

конфликтам немеждународного характера, действующее международное право и практика 

определяют некоторые правовые последствия данной формы вооруженного конфликта. К 

общим положениям следует отнести такие нормы как гарантии гуманного обращения с 

прекратившими участие в непосредственных боевых действиях лицами, справедливое 

судебное разбирательство, введение на части территории государства режима 

чрезвычайного положения, общая защита гражданского населения и гражданских 

объектов от опасностей, связанных с проведением военных операций.   



Однако наряду с этим в отечественной правовой доктрине практически 

отсутствуют упоминания о распространении на немеждународные вооруженные 

конфликты положений Конвенции 1980 г. и 5 протоколов к ней о запрете употребления 

некоторых обычных видов вооружений (мины-ловушки, зажигательное оружие против 

гражданского населения, ослепляющее оружие и др.). Данная норма установлена 

принятой в 2001 г. и вступившей в силу Поправкой к ст.1 Конвенции 1980 г., 

применяемой ранее лишь к международным вооруженным конфликтам. 

4. Одним из правовых последствий международных вооруженных конфликтов 

является распространение режима военного плена на попавших во власть противника 

комбатантов. В период Второй мировой войны режим военного плена регулировался 

Конвенцией об обращении с военнопленными от 27 июля 1929 г., к которой СССР не 

присоединился в официальном порядке.  В отечественной правовой литературе 

отсутствуют даже какие-либо упоминания о Конвенции 1929 г., а в историко-

публицистических источниках бесправное положение советских военнослужащих в 

немецком плену увязывают именно с «отказом СССР» от присоединения к данной 

конвенции. Однако неопубликованные ранее малоизвестные архивные материалы (в т.ч. 

недавно рассекреченные) свидетельствуют, что значительное большинство положений 

Конвенции 1929 г. было инкорпорировано в советское законодательство путем принятия 

постановлений СНК СССР и секретных инструкций НКВД СССР. Тем самым 

соответствующие положения Конвенции 1929 г. были имплементированы во 

внутригосударственное право и имели силу для Советского Союза в качестве норм 

международного права обычного характера. 

На заседании 11 марта 2021 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Алиеву Ш.М. ученую степень кандидата юридических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 13 

человек, из них 5 докторов наук по специальности 12.00.10 «международное право; 

европейское право», участвовавших в заседании, из 17 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали:  

за - 13, против - 0, недействительных бюллетеней - 0. 

 

Председатель диссертационного совета                                                             Томсинов В.А. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                                                     Полянский П.Л. 

 

11 марта 2021 г. 


