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Введение. О Нюрнбергском и Токийском про-
цессах над главными военными преступниками 
Второй мировой войны сказано и написано очень 
много. И все же, на наш взгляд, идеи и решения, 
заложенные Международным военным трибуна-
лом (далее – МВТ), не являются сегодня сугубо 
архивным материалом. Напротив, сегодня неофа-
шистские идеи, партии и движения в Европе, 
Украине набирают силу. Ведется пересмотр ис-
тории, причин и итогов Второй мировой войны. 
Российскую Федерацию, Республику Беларусь 
пытаются обвинить в участии в развязывании 
этой страшной войны. Поставлена одна цель – ре-
абилитация фашизма, осужденного 75 лет назад. 

Основная часть. Вторая мировая война при-
несла чудовищные потери (людские, материаль-
ные и др.). После окончания бойни перед евро-
пейскими народами встали новые проблемы: 
возвращение на родину миллионов угнанных 
жителей и военнопленных, восстановление раз-
рушенной гитлеровской Германией государ-
ственности и экономики. Но главной задачей 

было показать народам всех стран, и в первую 
очередь народу немецкому, преступную поли-
тику правящей верхушки гитлеровской Герма-
нии, ввергнувшей Европу в губительную войну, 
избавить человечество от изуверской фашист-
ской идеологии. И это имело огромное значение 
для будущего человечества, так как являлось пре-
дупреждением о неотвратимой и суровой ответ-
ственности тем, кто совершит агрессию или иные 
международные преступления. Все эти действия 
были ориентированы на предотвращение третьей 
мировой войны. Решению данных задач должны 
были способствовать Нюрнбергский и Токий-
ский военные трибуналы.  

Воззрение о необходимости пресечения и 
наказания за совершение нарушений законов и 
обычаев ведения войны в нормы международ-
ного права, предусматривающие ответствен-
ность отдельных лиц за нарушение права войны, 
произошло в ходе и после Второй мировой 
войны. Уже в нотах наркомата иностранных дел 
СССР от 25 ноября 1941 г., от 6 января 1942 г. 
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Советское правительство потребовало суровой 
ответственности и наказания преступного фа-
шистского правительства Германии за его раз-
бойные действия. 

Положения об уголовной ответственности 
отдельных лиц были сформулированы и закреп-
лены в решениях Московской (1943 г.), Крымской 
(1945 г.) и Потсдамской конференций (1945 г.).  

Так, в этих решениях отмечалось, что герман-
ские офицеры, солдаты и члены гитлеровской пар-
тии, которые имеют какое-либо отношение к звер-
ствам, убийствам и казням в странах, захваченных 
германскими вооруженными силами, будут до-
ставлены обратно в страны, в которых совершены 
их ужасные преступления для того, чтобы они 
подверглись обвинению и справедливому и быст-
рому наказанию по законам этих стран. Закреп-
лялось обязательство государств арестовывать и 
предавать суду военных преступников и тех, кто 
участвовал в планировании или осуществлении 
нацистских мероприятий, влекущих за собой или 
имеющих своим результатом зверства либо воен-
ные преступления [1, c. 174]. 

Конкретно нормы об уголовной ответствен-
ности отдельных физических лиц были сформу-
лированы в уставах и приговорах международ-
ных военных трибуналов для суда над главными 
немецкими и японскими военными преступни-
ками. Так, статья 6 Устава Международного во-
енного трибунала, прилагаемого к Соглашению 
между правительствами Союза Советских Со-
циалистических Республик, Соединенных Шта-
тов Америки и Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии и Времен-
ным Правительством Французской Республики 
о судебном преследовании и наказании главных 
военных преступников европейских стран от  
8 августа 1945 г., в частности, устанавливала: 
«Следующие действия, или любые из них, явля-
ются преступлениями, подлежащими юрисдик-
ции Трибунала и влекущими за собой индивиду-
альную ответственность:  

а) преступления против мира, а именно: пла-
нирование, подготовка, развязывание или веде-
ние агрессивной войны либо войны в нарушение 
международных договоров, соглашений или за-
верений, или участие в общем плане или заго-
воре, направленных к осуществлению любого из 
вышеизложенных действий; 

б) военные преступления, а именно: наруше-
ние законов или обычаев войны. К этим наруше-
ниям относятся убийства, истязания или увод в 
рабство или для других целей гражданского 
населения оккупированной территории; убий-
ства и истязания военнопленных или лиц, нахо-
дящихся в море; убийства заложников; ограбле-
ние общественной или частной собственности;  

бессмысленное разрушение городов или дере-
вень; разорение, неоправданное военной необ-
ходимостью, и другие преступления; 

в) преступления против человечности, а 
именно: убийства, истребление, порабощение, 
ссылка и другие жесткости, совершенные в от-
ношении гражданского населения до или во 
время войны, или преследования по политиче-
ским, расовым или религиозным мотивам с це-
лью осуществления или в связи с любым пре-
ступлением, подлежащим юрисдикции Трибу-
нала, независимо от того, являлись ли эти дей-
ствия нарушением внутреннего права страны, 
где они были совершены или нет» [2, 122]. 
Нюрнбергскому суду были преданы 24 главных 
военных преступника. Двенадцать из них были 
приговорены к смертной казни. Слушание дела 
началось 20 ноября 1945 г. Приговор огласили  
1 октября 1946 г. Состоялось 403 открытых су-
дебных заседания. Рассмотрено более 3 тыс. до-
кументов. Допрошено около 200 свидетелей 
(еще несколько сотен свидетелей были допро-
шены по поручению Трибунала). Единственный 
в международной практике прецедент – призна-
ние гитлеровских организаций преступными 
(гестапо, СС, СА). Решения МВТ свидетель-
ствуют о том, что организация может совершать 
общественно опасные действия, т. е. действия, 
признаваемые за преступления, и притом совер-
шать их не случайно, а в осуществление тех ре-
шений, которые принимаются в порядке, уста-
новленном для выражения коллективной воли. 

Уставом МВТ были признаны и нашли отра-
жение в решениях Трибунала семь основопола-
гающих принципов: 

1. Ответственность любого лица и его наказание 
за преступления согласно международному праву. 

2. Отсутствие состава преступления во внут-
реннем праве не освобождает от ответственности и 
наказания за него согласно международному праву. 

3. Преступные действия в качестве главы 
государства или ответственного должностного 
лица правительства не освобождают от ответ-
ственности за их совершение. 

4. Преступные действия по приказу не осво-
бождают от ответственности, если существовал 
сознательный выбор. 

5. Каждый обвиняемый в международно-
правовом преступлении имеет право на справед-
ливое рассмотрение своего дела на основе фак-
тов и права. 

6. Наказанию подлежат международно-пра-
вовые преступления против мира, военные пре-
ступления, преступления против человечности. 

7. Принцип неприменяемости срока давно-
сти к военным преступлениям. 

Учитывая, что немецкие фашисты вместе с 
японскими милитаристами в ходе Второй мировой 
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войны совершили тягчайшие преступления про-
тив народов, то после разгрома Японии в де-
кабре 1945 г. 19 января 1946 г. был утвержден 
Устав Международного трибунала для Дальнего 
Востока. Данный документ был аналогичен 
Уставу Нюрнбергского трибунала с той лишь 
разницей, что в Уставе Токийского международ-
ного трибунала определялись военные преступ-
ления как нарушения законов или обычаев 
войны без их непосредственного перечисления, 
как это было сделано в МВТ. Суду были пре-
даны 28 руководящих государственных деяте-
лей Японии (премьер-министр, министры, пред-
ставители высшего военного командования). 
Трибунал вынес обвинительный приговор в от-
ношении 20 обвиняемых. 

С правовой точки зрения Нюрнбергский и 
Токийский процессы имели огромное значение 
для дальнейшего развития международного 
права и новых принципов. Если рассматривать 
направления, по которым шло развитие между-
народного права под воздействием перечислен-
ных выше уголовных процессов, то можно отме-
тить следующее. 

1. Разработка международно-правовых норм, 
направленных на поддержание мира, предотвра-
щение агрессии: определение агрессии, принятое 
ООН в 1974 г.; утверждение правовых норм о за-
прещении пропаганды войны; формирование по-
нятий преступления против мира, военные пре-
ступления, преступления против человечности и 
признание их как тягчайших международных пре-
ступлений, направленных против мирового сооб-
щества, основ международного права. 

2. Формулирование в ходе Нюрнбергского 
процесса понятия преступлений против чело-
вечности и решения МВТ по этим вопросам со-
действовали разработке международно-право-
вых норм о защите прав человека в мирное 
время, о международном сотрудничестве в этой 
области: разработка в 1948 г. Конвенции о пре-
дупреждении преступления геноцида и наказании 
за него, значительного количества международ-
ных договоров в этой области, таких как Между-
народные пакты о правах человека (1966 г.) –  
все это привело к тому, что ныне права человека 
являются не только внутренней, но и междуна-
родной проблемой, а экономические и социаль-
ные права признаны всеми государствами столь 
же важными, как и политические, и граждан-
ские, чего не было в 1948 г., когда разрабатыва-
лась Всеобщая декларация прав человека. До-
стигнутый прогресс в этой области отвечает  
интересам населения всех стран. 

3. Внедрение в международную практику и 
международное право принципа ответственности 
высших должностных лиц государств за планиро-
вание и совершение указанных преступлений, 

причем ответственность распространяется на 
руководителей, организаторов и пособников. 
Они не освобождаются от ответственности, даже 
если действовали по распоряжению правитель-
ства или по приказу начальника. Срок давности в 
отношении таких преступлений не применяется.  
В дальнейшем это положение было развито  
и закреплено в специальной конвенции 1968 г. 
о неприменимости срока давности к подобным 
преступлениям. Под влиянием этих решений в 
международном праве возникла новая отрасль – 
международное уголовное право.  

4. Разработка и совершенствование между-
народно-правовых норм о защите культурных 
ценностей во время вооруженных конфликтов, в 
том числе Гаагская конвенция 1954 г. о защите 
таких ценностей и протоколы к ней. 

5.  Развитие и совершенствование норм между-
народного гуманитарного права о защите военно-
пленных, раненых и больных в сухопутной войне и 
в войне на море, о защите гражданского населения. 

6. Появившиеся под влиянием Нюрнберг-
ского процесса в международном праве прин-
ципы и нормы оказывали позитивное воздей-
ствие на развитие и совершенствование нацио-
нального законодательства государств. Во всех 
странах появились нормы об ответственности за 
деяния, признаваемые тяжкими международ-
ными преступлениями [3, с. 111–115]. 

Выполнение международных обязательств 
зависит от согласованности международной и 
национальной правовых систем и влечет необ-
ходимость реализации правотворческих и пра-
воприменительных усилий по выполнению 
норм международного права на национальном 
уровне. Механизм имплементации норм между-
народного права на внутригосударственном 
уровне существует в каждом государстве. 

Так, Уголовный кодекс Республики Бела-
русь 1999 г. содержит специальный раздел (VI) 
относительно преступлений против мира, безо-
пасности человечества и военные преступления, 
включающий среди прочего планирование, под-
готовку, развязывание и ведение агрессивной 
войны, совершение военных преступлений, ге-
ноцида и др. Изданы законодательные акты  
о борьбе с терроризмом [4]. 

В Кодексе Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях 2003 г. внесено 
дополнение (статья 17.10) об ответственности за 
пропаганду и (или) публичное демонстрирование, 
изготовление и (или) распространение нацистской 
символики или атрибутики. Под нацистской сим-
воликой или атрибутикой следует понимать 
флаг, гимн, эмблему, вымпел, галстук, нагруд-
ный и опознавательный знаки национал-социа-
листической рабочей партии Германии или их 
копии [5]. 
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Заключение. Итоги Нюрнбергского и Токий-
ского процессов оказали мощное влияние на раз-
витие международного права. Белорусское уго-
ловное законодательство отвечает последним 
требованиям прогрессивного развития междуна-
родного гуманитарного права (международное 
обычное право, Римский статут Международного 
уголовного суда), для которых характерно широ-
кое понимание содержания принципа универсаль-
ной юрисдикции. На Ялтинской конференции 
(1945 г.) «Большая тройка» – И. Сталин, Ф. Руз-
вельт, У. Черчилль приняли принципиальные ре-
шения о будущем Германии, новых границах гос-
ударств, ставших объектами агрессии со стороны 
Третьего рейха и его сателлитов. Принято реше-
ние разоружить и распустить все германские во-
оруженные силы, навсегда уничтожить герман-
ский Генеральный штаб, изъять и уничтожить все 

германское военное оборудование, ликвидировать 
или взять под контроль всю германскую промыш-
ленность, которая могла бы быть использована 
для военного производства, подвергнуть всех пре-
ступников справедливому и быстрому наказанию, 
стереть с лица земли нацистскую партию, нацист-
ские законы, организации и учреждения, устра-
нить всякое нацистское и милитаристическое вли-
яние из общественных учреждений, из культур-
ной и экономической жизни германского народа. 
Для поддержания мира и безопасности было ре-
шено создать Организацию Объединенных Наций. 

В настоящее время считаем необходимым 
формировать и проводить международные науч-
ные исследования и проекты по темам Нюрн-
берга и их отражения в сегодняшней действи-
тельности, выносить их результаты на обсужде-
ние научных форумов и конференций.  
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