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Насильственное перемещение является предна-
меренной военной стратегией, которая сегодня ста- 
 ла одним из самых серьезных вызовов для все го 
мира. Многие эксперты считают процессы насиль-   
ственного перемещения продолжением войны, по-
сколь ку вызванные ими гуманитарные и социаль-
но-экономические проблемы зачастую превосхо дят 
ужасы военных действий. В результате 44-днев- 
 ной войны 2020 года, блокады Лачинского кори дора 
и военных действий 19 сентября 2023 года около 
121 600 армян Арцаха подверглись насиль ственно му 
перемещению со стороны Азербайджана, что ста-
ло следствием страха за свою жизнь, невоз мож- 
  ности жить на своей родине, угроз, военных пре-
ступлений, агрессии, пыток, расовой ненави сти и 
других действий. 

В статье рассматриваются определения на-
силь ственного перемещения в рамках международ-
ных судебных инстанций, анализируя те особые 
условия, при которых перемещение может быть 
клас сифицировано как «насильственное». Посред-
ством анализа документов международного гума-
нитарного права и судебных инстанций в статье 
подчеркиваются характеристики, отличающие на - 
 сильственное перемещение от других форм пе ре   - 
ме щения населения. Зачастую как на между народ  -
ном, так и на национальном уровнях процесс пе ре-
мещения армян Арцаха обозначается терми нами, 
отличными от «насильственное переме ще ние», 
такими как «перемещение», «эмиграция» или про-
сто «выселение». Цель данной статьи — на осно  - 
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ве документов международ ного пра-  
ва проана ли зировать процессы на- 
сильственного перемеще ния, акцен  - 
тируя внимание на характе ре и при- 
ме нении элемента «на сильствен но-
го» в контексте на силь ственного 
пе ре мещения армян Ар цаха.

Причины насильственного 
перемещения
За последнее десятилетие число пере-

мещенных лиц в результате конфликтов, 
столкновений, насилия и преследований в 
мире почти удвоилось1. К концу 2021 года 
число перемещенных по всему миру со-
ставило 89,3 миллиона человек. К пер вой 
половине 2022 года эта цифра достиг ла 
100 миллионов, а в 2023 году — 103 мил-
лиона2. Резкий рост числа перемещенных, в 
первую очередь, связан с трехкратным уве-
личением количества вооруженных конф 
 ликтов: с 31 в 2010 году3 до 110 в 2023 году4. 
Это самый высокий темп роста за всю ис-
торию наблюдений, что отра жает разви-
ва ющийся характер конфликтов и резкий 
рост числа перемещенных в результате этих 
событий. Конфликты стали более слож ны- 
  ми и запутанными, а их политические ре-
ше  ния — более нереалистичными, что де- 
 ла  ет перемещения людей все более ра спро  - 
страненным явлением5. Это также ус лож  -

нило вопросы защиты международ ного гу- 
манитарного права и прав чело ве ка, уве-  
личивая риск их нарушений6. По след ние 
исследования показывают, что хотя число 
смертей из-за насилия в кон флик  тах в ми-
ре фактически снизилось с 2014 года7, ко-
личество перемещенных лиц продол жает 
расти8.

Хотя причины насильственного пере ме-
щения сложны и многообразны, они, как 
правило, происходят в резуль тате воору-
женных столкновений, повсеместного на  - 
си  лия9, нарушений прав человека10, а также 
дискриминации по этническому, рели гиоз-
ному или иному признаку. В 2016 году 
пре зидент МККК Петер Маурер, выде ляя 
некоторые из этих причин, назвал неконт  - 
ролируемое насилие и нарушения между на- 
 родного гуманитарного права движу щей 
силой насильственного перемещения11.

44-дневная война, блокада Лачинского 
коридора и военная агрессия сентября 
2023 года в этом смысле сочетают почти 
все проблемы, создавая ситуацию, побуж  - 
дающую к принудительному переме ще-
нию, характеризующемуся примене нием 
ме тодов и средств ведения вой ны, ди скри-  
минацией и тотальными нару шениями 
прав человека. Насильственное переме ще - 
ние нарушило основные права армян Ар-
цаха, поставив их перед угрозой утраты на-
циональной идентичности. Насиль ствен  - 

1 UNHCR, Global Trends: Forced Displacement in 2019.  https://www.unhcr.org/globaltrends2019/ 
2 Из этих людей 53,2 миллиона являются внутренне перемещёнными лицами, 32,5 миллиона — беженцами, 4,9 миллиона 

— лицами, подающими заявления на убежище, 5,3 миллиона — другими лицами, нуждающимися в международной 
защите, https://www.unhcr.org/us/about-unhcr/who-we-are/figures-glance#:~:text=While%20a%20full%20picture%20is,103%20
million%20at%20mid%2D2022

3 International Institute for Strategic Studies, Armed Conflict Survey 2020. 
4 Genova Academy, Today’s Armed Conflicts, https://geneva-academy.ch/galleries/today-s-armed-conflicts.
5 United Nations General Assembly, A/76/169, Human rights of internally displaced persons, p. 4, § 1, https://documents-dds-ny.

un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/194/86/PDF/N2119486.pdf?OpenElement 
6 Там же, стр. 11, §36. 
7 Pettersson T., Högbladh S., Öberg M., “Organized Violence, 1989-2018 and Peace Agreements,” Journal of Peace Research. 

56, 4 (2019): 589-603.
8 Lichtenheld A. G., Strategic Displacement and the Politics of Wartime Mobility: Implications for Policymakers and Practitioners, 

Institute for the Study of International Migration Georgetown University, 2020, p. 1, https://www.unhcr.org/people-forced-to-
flee-book/wp-content/uploads/sites/137/2021/10/Adam-G.-Lichtenheld_Strategic-Displacement-and-the-Politics-of-Wartime-Mo-
bility.pdf

9 2021 году количество жертв конфликтов в 26 странах увеличилось на 30%, в то время как случаи насилия против 
мирного населения возросли на 22%. См. также Global Displacement Forecast 2022, By 2023 displacement will have doubled 
over a decade, new report predicts, ReliefWeb, 17 February, 2022, https://reliefweb.int/report/world/global-displacement-fore-
cast-2022

10 UNHCR Global Trends: Forced displacement in 2015, https://reliefweb.int/report/world/unhcr-global-trends-forced-displace-
ment-2015#:~:text=UNHCR's%20annual%20Global%20Trends%20report,59.5%20million%20just%2012%20months

11 Speech given by Mr Peter Maurer, president of the International Committee of the Red Cross, Plenary Statement to the United 
Nations Summit Addressing Large Movements of Refugees and Migrants, 19 September 2016: http://www.un.org/en/develop-
ment/desa/population/migration/events/ga/documents/2016/ecosoc/icrc.pdf
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родное сообщество в целом убеждено, что 
соблюдение норм Международного гу ма - 
нитарного права (МГП) может сокра тить 
ко личество перемещенных лиц во всем ми - 
ре, тем не менее, продолжается иг но ри ро- 
 вание грубых нарушений этих прав со сто - 
роны Азербайджана. Отметим, что Азер бай  - 
джан, будучи членом ООН, не выпол ня ет 
свои обязательства по соб лю де нию прав 
человека.

Постоянные акты насилия и агрессив-
ные действия Азербайджана, включая унич- 
то жение армянского исторического насле - 
дия в Арцахе, создают атмосферу страха 
среди армян Арцаха, препятствуя процес -
сам возвращения и установления мира. 
Эта ситуация серьезно нарушает основ-
ные права армян Арцаха и ставит под уг-  
розу их национальную идентичность. Бо-
лее того, следует отметить, что в приве-
денных выше статистических данных о чи-
сленности и перемещениях беженцев  не  
включены  более 41 000 человек, насиль-
ственно перемещенных в результате раз-
вя занной Азербайджаном войны в 2020 
году, а также около 100 600 человек, на - 
силь ственно перемещенных в 2023 году. 
Эти люди фактически не учтены в спи сках 
международных организаций, занимаю щих- 
 ся предотвращением перемещения, вопро- 
  сами беженцев и насильственно пере ме    - 
щенных лиц. Несмотря на очевидные фак  - 
ты, армяне Арцаха во многих между на род-
ных документах не рассматриваются как 
на сильственно перемещенные лица, что, в 
свою очередь, приводит к игнори ро ва нию 
их прав на защиту и возвращение.

Концептуальные рамки элемента
"принудительности" в контексте
перемещения
Статья 7(1)(d) Римского статута ква ли-

фицирует принудительное перемеще ние 
как тяжкое преступление против челове че - 
ства. Статут также устанавливает между на-

ное перемещение армян Арцаха прои схо-
ди ло в два этапа. Во время 44-дневной вой- 
 ны 2020 года были перемещены около 41 
000 армян Арцаха (в основном из районов 
Гадрута и Шуши), из которых примерно 21 
000 временно разместились в Республике 
Армения, а около 20 000, как внутренне 
перемещенные лица, продолжали жить на 
территориях Арцаха, находившихся под 
контролем армянской стороны в тот пе-
риод. В результате военных действий 19 
сентября 2023 года были насильственно 
перемещены 100 600 человек, что довело 
общее число насильственно перемещен-
ных в Армению до около 121 600 человек. 
Насильственное перемещение нарушило 
общинную жизнь и идентичность армян 
Арцаха, лишив их социально-культурных 
ценностей и возможности поддерживать 
знания, обычаи и практики, связанные с 
их исторической родиной — территорией, 
природой и культурным ландшафтом Ар-
цаха, а также передавать их будущим по-
колениям.

Отметим, что на сегодняшний день ряд 
международных организаций, занимаю-
щих ся преступлениями, связанными с на-
сильственным перемещением, включая 
Вер ховного комиссара ООН по правам че-
ловека12, Центра мониторинга внутреннего 
перемещения13, Международную органи за-
цию по миграции, Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев и раз-
личные гуманитарные агентства, до сих пор 
не обратили внимания на проблемы армян 
Арцаха и не осветили их в своих отчетах. 
Бо лее того, международное сообщество 
под твердило ведущую роль прав человека 
в обеспечении безопасности, развитии и 
под держании мира14. В 2016 году Гене раль  - 
ный секретарь ООН подтвердил это ут-
верждение, отметив, что нет «лучшей га  ран- 
тии предотвращения, чем выпол нение го - 
сударствами-членами своих обяза тельств в 
области прав человека»15. И хотя междуна-

12 UN High Commissioner for Human Rights, https://www.ohchr.org/en/about-us/high-commissioner 
13 Internal Displacement Monitoring Centre and the International Organization for Migration, https://www.internal-displacement.

org/   
14 United Nations General Assembly, A/76/169, Human rights of internally displaced persons, p. 4, § 3.
15 United Nations, António Guterres, “The highest aspiration: a call to action for human rights”, https://www.un.org/peacebuilding/

sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/2020_sg_call_to_action_for_hr_the_highest_aspiration.pdf 
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родные запреты на принудительное пе ре- 
мещение, рассматривая его как дейст вия, 
осуществляемые посредством изгна ния, 
насилия или других форм принуждения16. 
Пункт 7(2)(d) Статута определяет "прину-  
дительное перемещение" как  насиль ствен - 
ное перемещение гражданских лиц с их за - 
 кон ных мест жительства через изгнание 
или другие принудительные действия без 
разрешенных международ ным правом ос - 
но ваний1⁷. Важно отметить, что контек сту-
альные элементы статьи 7 подчеркивают, 
что термин "принудительный" не ограни чи- 
 вается только физической силой, он "мо-
жет включать угрозу применения силы или 
принуждения, такую как страх наси лия, 
принуждения, задержания, психоло гиче-
ского давления или злоупотребления вла-
стью" и описывает ситуацию, когда люди 
не имеют "свободного" или "реального" вы-  
бора остаться на своей территории или 
покинуть её. В этом контексте крайне важ-   
но подчеркнуть, что если арцахские ар мя -
не покинули Арцах из соображений без о-
па сности, перемещение всё равно не мо- 
 жет считаться "добровольным" и "за кон -
ным". Более того, даже если переме щён-
ные лица хотели и фактически просили 
быть эвакуированными с террито рии, это 
не означает, что у них был реаль ный вы-  
бор поступить таким образом18. Следо ва- 
 тельно, отсутствие выбора является ещё 
одним важным фактором, который может 
сделать основания перемещения "при ну- 
 дительными". Для оценки вопроса отсут-
ствия реального выбора у переме щён ных 
из Арцаха важно рассмотреть все обсто я-
тельства в аналогичных ситуациях, уста-
нов ленных международными судебными 

инстанциями, включая уязвимость пере-
ме щённых лиц19.

Эта уязвимость, например, может быть 
обусловлена нападениями на мирное насе-
ление и целенаправленными атаками на 
гражданские объекты, что противоречит 
меж дународным принципам, действую щим 
во время войны. Одновременно она тесно 
связана с нарушениями прав чело века, при - 
водящими к подрыву общест венной без-
опасности и вынужденному пе ре ме щению 
людей. Международный уго лов  ный суд 
так же отмечает, что усилия по по давлению 
культуры оккупированного со об щества мо-  
гут вызвать глубокие чув ства незащи щён - 
 ности и насилия, застав ляя чле нов сооб-
щества бежать, чтобы свобод но практико-
вать свою культуру в другом месте20. Таким 
образом, чтобы  определить, было ли пе  ре- 
мещение арцахских армян при   нудитель- 
  ным, достаточно учитывать нападения на 
группу как на мирное на се ление и унич то- 
 жение культурного наследия21 (даже если 
они имели место в прошлом и вызвали 
страх и недоверие) или страх дальней ше -
го уничтожения наследия. Эти обсто ятель -
ства могут быть уже серь ёз ны ми фактами 
для квалификации переме ще ния как «при-
нудительного»22.

Судебная палата в деле Симича (Chamber 
in Simić) также считает важным сосредото-
читься на «реальных намерениях» лица при 
определении принудительного характера 
перемещения23. Исходя из этого, доказа-
тельством насилия может быть «не добро-
вольный характер перемещения и отсут-
ствие реального выбора у перемещаемых 
лиц»24, то есть гражданское лицо из Арца-
ха становится принудительно перемещен-

16 ICC, Policy on Cultural Heritage, 2021,  § 69, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/20210614-otp-poli-
cy-cultural-heritage-eng.pdf.

17 ICC, Rome Statute, 1998.
18 Willms J.,  “Without order, anything goes? The prohibition of forced displacement in non-international armed con-

flict”,(2009):564-565, https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc-875-willms.pdf. 
19 ICTY, Prosecutor v. Blagojevic´ and Jokic´, § 596, Prosecutor v. Krnojelac, § 229.
20 ICC, Policy on Cultural Heritage, 2021, § 70.
21 Tigranyan A., Destruction of Armenian Cultural Heritage of Artsakh Violations of the Cultural Rights of Forcibly Displaced Art-

sakh Armenians, EVN report, https://evnreport.com/spotlight-karabakh/destruction-of-armenian-cultural-heritage-of-artsakh/ .
22 Jan Willms,  Там же։
23 Prosecutor v. Simić, Case No. IT-95-9-T, Judgment, 17 October 2003, § 126;
24 Matt Brown, The evacuation of eastern aleppo: Forced displacement under International Law?, 2019, p.8, https://www.inter-

nationalcrimesdatabase.org/upload/documents/20190109T160612-ICD%20Brief_Dec2018Forced%20Displacement%20in%20
Syria%20as%20a%20Crime%20Under%20International%20Law.pdf
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ным, если у него нет реального выбора 
остаться или покинуть территорию. Если 
бы человек с радостью остался при от сут - 
ствии «дискриминации или пресле до ва-
ний», то характер перемещения являет ся 
при нудительным25. Судебная пала та в деле 
Симича  подчеркнула, что угрозы пре ступ-
ного поведения могут быть достаточны 
для доказательства отсутствия реального 
выбора26. Она отметила, что «обстрелы граж- 
 данских объектов, повреждение на сле дия 
и другие преступления или даже их угрозы 
совершаются с целью запугать население 
и вынудить его покинуть территорию без 
надежды на возвращение», что эквива лен т- 
но принудительному перемещению граж-
данских лиц27. Более того, если граж данские 
лица садятся в эвакуационные автобусы, 
такое действие всё равно не мо жет рас-
сматриваться как добровольное решение 
покинуть территорию, поскольку согла сие, 
организованное для облегчения эвакуа-
ции, не может быть признано истин ным 
согла сием28.

Международный трибунал по бывшей 
Югославии отмечает, что даже присутствие 
международного (или национального) пер-
сонала, осуществляющего перемещение 
людей из зон конфликта по гуманитарным 
соображениям, не легализует процесс пе - 
ре мещения29. Кроме того, решение о пере-
мещении, принятое в результате согла ше-
ния между политическими или воен ными 
лидерами, не может сделать его законным, 
так как политические деятели не имеют 
полномочий давать справедливое согласие 
от имени отдельных лиц30. Международ-

ный уголовный трибунал по бывшей Юго-  
 сла вии  указал, что, если перед граждан-
ски ми лицами ставится выбор: бежать или 
взять оружие для самозащиты под угро-
зой смер ти, это не является «насто ящим» 
выбором, а представляет собой прину ди-
тельное пе ремещение31.

Как отметила Судебная палата в деле 
Крноелаца (Krnojelac Trial Chamber), при-
нудительное перемещение представ ляет 
со бой действие32, противоречащее воле 
лю  дей или осуществляемое без реального 
выбора. Суд добавляет, что согласие, полу-
ченное под угрозой применения силы, не 
должно считаться истинным согласием. 
«Покинуть место своего проживания мо-
жет вынудить страх насилия или психо ло-
гического давления, создавая среду, в ко-
торой нет другого выхода, кроме как уйти, 
таким образом приравнивая решение о вы-
езде к принудительному перемещению»33.

Судебная палата в деле Налетилича 
(Naletilić Trial Chamber) добавила, что «со-
гла шение между представителями сто рон, 
находящихся в конфликте, никоим обра  зом 
не легализует перемещение34. Воен ные ко-  
мандиры или политические лидеры не мо-
гут давать согласие от имени отдельных 
лиц»35.

Судебная палата в деле Прлича (Prlić, 
the Trial Chamber) постановила, что «од-
ной лишь угрозы применения силы, физи-
ческого, умственного или духовного при - 
нуждения достаточно, чтобы признать пе- 
 ре мещение принудительным. Именно от-
сут ствие реального выбора делает пере-
мещение незаконным»36.

25 United Nations | International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, Simić Judgment (IT-95-9), https://www.icty.org/x/
cases/simic/cis/en/cis_simic_et_al.pdf 

26 Prosecutor v. Simić, Case No. IT-95-9-T, Judgment, 17 October 2003, § 126; Prosecutor v. Milutinović et al., Case No. IT-05-
87-T, Judgment, 26 February 2009, § 165. См. Также  Darfur Report, §331.

27 Prosecutor v. Simić, Case No. IT-95-9-T, Judgment, 17 October 2003, §126.
28 Там же, стр. 15։
29 Acquaviva G., UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Forced Displacement and International Crimes, 2011, p. 24, 

https://www.refworld.org/docid/4e09a5622.html. 
30 Popović Trial Judgment, note 21 above, § 286; Prosecutor v. Simić Case No. IT-95-9-T, Judgment, 17 October 2003, § 127. 

Guido Acquaviva, Там же, стр.  24,  https://www.refworld.org/docid/4e09a5622.html 
31 Popović Trial Judgment, § 928-930. Guido Acquaviva, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Forced Displacement 

and International Crimes, 2011, p. 24, https://www.refworld.org/docid/4e09a5622.html 
32 Krnojelac Appeals Judgment, § 229 and 233; Stakić Appeals Judgment, §279.
33 Prosecutor v Milorad Krnojelac (Judgment) IT-97-25-A (7 September 2003), §229; Prosecutor v Naletilić & Martinović (Judg-

ment) IT-98-34-T (31 March 2003), §519. 
34 Acquaviva G., UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Forced Displacement and International Crimes, 2011, p. 15.
35 Prosecutor v Mladen Naletilic (Judgment) IT-98-34-T, 31 March 2003, §523.
36 Acquaviva G., UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), p. 8.
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Подытоживая вышеизложенные ут верж- 
 дения, мы можем отметить, что перемеще-
ние народа Арцаха является «принуди тель - 
ным», так как в атмосфере страха лю ди не 
имели возможности сделать сво бод ный вы-  
бор, а целенаправленные атаки на куль-
турные ценности и проявления ра со вой 
дискриминации оказали серьезное вли я-
ние на принятие решений людьми.

Принудительное перемещение 
как уголовное преступление
Согласно международному праву, при-

нудительное перемещение гражданских 
лиц  является уголовным преступлением в 
контексте как международных, так и не меж-
дународных военных преступлений, что 
предполагает индивидуальную уголовную 
ответственность37. «Принудительное пере-
ме щение и насильственное изгнание жи те-
лей территории» является преступ лением, 
влекущим за собой уголовную ответствен-
ность38.

В зависимости от конкретных обстоя-
тель ств, перемещение гражданских лиц с 
нарушением обязательных международных 
обычаев может привести к инди ви дуаль-
ной уголовной ответственности за военные 
преступления39. Кроме того, при нудитель-
ное перемещение считается «серьезным» 
нарушением Международного гуманитар-
ного права, которое вместе с военными 
преступлениями влечет за собой индиви ду-
аль ную уголовную ответственность40. «Се - 
рьезными нарушениями» считаются на ру - 
шения обычного и договорного права,  ко-
торые действуют в период вооруженных 
конфликтов и сформированы на основе 
Гаагских и Женевских конвенций и до пол-

нительных протоколов41.
«Серьезные нарушения» — это поло-

же ния, закрепленные во втором разделе 
Устава Международного трибунала по быв-  
шей Югославии, которые включают не толь- 
ко незаконное и преднамеренное унич-
тожение и присвоение наследства в мас-
штабах, не основанных на военной необ-
ходимости, но и незаконную депортацию 
или перемещение населения.

Устав Специального суда для Сьерра-
Леоне и законы, регулирующие создание 
Экстраординарных судебных палат в Кам-
бодже, также криминализируют депорта-
цию.

Несмотря на указанные положения, сле  
дует отметить, что вопрос уголовной от - 
ветственности за депортацию на нацио-
нальном уровне является спорным, по-
скольку он порождает множество проб лем, 
таких как неточное определение депор-
тации, оценка незаконности действий, свя - 
занных с ней, и сопротивление со стороны 
международных влиятельных акторов по 
политическим мотивам. На национальном 
уровне, в отличие от других более изве ст-
ных преступлений (убийство, пытки), де- 
 портация не имеет широко признан ных 
юридических традиций42. Проблема  заклю-
чается в том, что часто в национальных 
судебных системах депортация рассматри-
вается как «естественное» или присущее 
последствие вооруженных конфликтов, и, 
следовательно, уголовная ответственность 
для участников  таких действий не всегда 
расследуется43.

Для того чтобы рассматривать депор-
тацию как насильственную, необходимо ли 
наличие «приказа» в контексте толкования 

37 Andreu-Guzmán F., Criminal Justice and Forced Displacement: International and National Perspectives, 2013, p.  2-3. 
 https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Research-Brief-Displacement-Criminal-Justice-Andreu-Guzman.pdf   
38 Willms J.,  “Without order, anything goes? The prohibition of forced displacement in non-international armed conflict”, (2009), 

p. 565. 
39 Acquaviva G., UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), p. 14. 
40 Acquaviva G., UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), p. 8.
41 Meron T., How international humanitarian law develops: Towards an ever-greater humanization? An interview with Theodor 

Meron, International Review of the Red Cross (2022), 104 (920-921), 1523–1560. How International Humanitarian 
 Law Develops, 
 https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2022-11/interview-how-ihl-develops-theodor-meron-920.pdf.
42 Andreu-Guzmán F., Criminal Justice and Forced Displacement: International and National Perspectives, ICTJ, Project on Inter-

nal Displacement, 2013, https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Research-Brief-Displacement-Criminal-Justice-Andreu-Guz-
man.pdf. 

43 Andreu-Guzmán F., Criminal Justice and Forced Displacement: International and National Perspectives, p. 1. 
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преступления насильственной депортации 
армянского населения Нагорного Кара ба-
ха? Важными юридическими источниками 
в данном вопросе являются Хартия Нюрн - 
бергского трибунала (Nuremberg Charter), 
Устав Международного военного трибуна-
ла для Дальнего Востока (IMTFE Charter), 
правовая практика Международного три-
бунала по бывшей Югославии, Между на-
родного уголовного суда Руанды (ICTR), 
Специального суда для Сьерра-Леоне, а 
также документы Комитета международ-
ного права ООН по проекту кодекса пре-
ступлений против мира и безопасности че-
ловечества44, положения Римского статута.

Однако справедливо отметить, что раз-
витие международной правовой осведо м-
ленности по этому вопросу не так богато, 
как по другим преступлениям45. Согласно  
положениям международных высших су- 
деб  ных инстанций, насильственное пере-
ме  щение народа Нагорного Карабаха мо-
жет квалифицироваться как военное пре- 
ступ ление и тяжкое преступление против 
че ловечества46.

Согласно Международному уголовному 
суду 1998 года, процесс насильственно- 
го перемещения населения считается тяж  - 
ким преступлением против человечества. В  
статье 7(1)(д) Устава Международного уго-  
ло вно  го суда отмечается: «изгнание или 
насильственное перемещение населения», 
если оно было совершено как часть мас - 
совой или систематической атаки, направ-
ленной против гражданского населения, 
и преступник осведомлен о своих дейст-
виях, является преступлением против че-
ловечества47.

Согласно другой статье Устава, статье 
8(2)(а)(vii), «незаконное изгнание или пе ре-
мещение» является военным пре ступ лен-
ием в рамках международных вооружён-
ных конфликтов48. Согласно статьям 8(2)

(b)(viii) и 8(2)(е)(viii) Устава, «изгнание или 
перемещение всего или части населе ния 
ок купированной территории, осущест вля - 
е мое оккупирующим государством на сво-
ей оккупированной территории или за её 
пределы», является военным преступ  ле ни -
ем как в международных49, так и в не меж - 
ду народных вооружённых конфликтах50.

В положениях Римского статута также 
указывается на издание приказа о де пор-
тации. В статье 8(2)(е)(viii) Устава Между-
народного уголовного суда отмечается, что 
«отдача приказа о перемещении граж дан-
ского населения по причинам, свя зан ным 
с вооружённым конфликтом, являет ся пре - 
ступлением, если это не обу слов лено необ-
ходимостью обеспечения безо пасности за-   
трагиваемых гражданских лиц или воен-
ной необходимостью»51.  

И хотя первичное толкование термина 
«приказ» в указанной статье может соз-
дать требование наличия специального 
при каза о депортации гражданского насе-
ления, крайне важно подчеркнуть, что зна - 
чение слова «приказ» должно быть ин тер-  
претировано широко, включая при казы, 
направленные на принуждение граждан-
ского населения к перемещению, с исполь - 
зованием методов принуждения (в том чи-
сле распространение страха, угрозы, запу - 
гивание), что отличается от ситуации, ког-
да перемещение является результатом доб-
ровольного решения населения. Согласно 
статье 31(3)(b) Венской конвенции о праве 
международных договоров, толкование до- 
 говоров должно проводиться «в контек-
сте». Следовательно, в отношении терми-
на «приказ» в статье Римского статута 
мож но привести аргумент, что этот термин 
не должен рассматриваться как жесткий/
неизменный элемент преступления, и под-
ход должен быть сосредоточен на аспек те 
принуждения, а не на строгой интер пре-

44 UN International Law Commission on the Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind
45 Andreu-Guzmán F., Criminal Justice and Forced Displacement: International and National Perspectives, стр. 2.
46 Там же. 
47 Statute of the International Criminal Court, adopted by the UN Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment 

of an International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, UN Doc. A/CONF.183/9, Article 7(1)(d).
48 Statute of the International Criminal Court, Article 8(2)(a)(vii).
49 Statute of the International Criminal Court, Article 8(2)(b)(viii).
50 Statute of the International Criminal Court, Article 8(2)(e)(viii).
51 Там же.
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тации того, как было осуществлено это 
принуждение52. 

Важно добавить, что термин «приказ» 
здесь не требует наличия специального 
письменного или устного указания53. Даже 
если эвакуация была организована меж-
дународными гуманитарными органи за-
циями, а не непосредственно предписана 
государственным чиновником, это не иг-
рает значительной роли. Существенным 
яв ляется создание условий для эвакуации, 
которые вынуждают людей принять этот 
шаг. Что касается гуманитарных органи-
за ций, то здесь важна их нейтральность54, 
поскольку часто они могут оказывать по-
литическое влияние даже в случае отсут-
ствия такой намеренности55.

Кроме того, следует также учитывать, 
что не всегда перемещение населения не   - 
посредственно приказывается. Прика зом 
о депортации может считаться пред наме-  
ренное провоцирование депортации: пря-
мые атаки на мирное население, угрозы 
жизни и безопасности людей, нападения 
на гражданские объекты и нацеливание на 
религиозные и культурные ценности56.  

Меры принуждения к депортации могут 
включать бомбардировку населенных тер-
риторий, нацеливание на критическую ин-
фраструктуру для гражданского населе ния, 
включая культурное наследие. Необходимо 
подчеркнуть, что те гражданские лица, ко- 
 то рые предпочитают остаться, даже вопре- 
  ки приказу об эвакуации, не теряют свой 
ста тус «гражданского лица» в соответствии 
с международным гуманитар ным правом 
и сохраняют право на получение гумани-
тарной помощи.

В отличие от строгой формулировки 
Римского статута, Предварительная пала-
та Международного уголовного суда в де-
ле Нтанада (Ntaganda) пришла к выво ду, 
что «поведение, при котором преступник 
заставляет гражданских лиц покидать оп  - 
ре деленную территорию, не ограни чива  ет- 
ся приказом, как это указано в пер вом 
элементе преступления. В против ном слу-
чае фактические обстоятель ства эвакуа ции 
гражданских лиц во время вооружен но го 
конфликта будут неоправданно ог  рани че-
ны»57. Таким образом, несмотря на чёт  кую 
формулировку Римского статута, суд в де-
ле Нтганда подтвердил последова тельную 
по зицию, что насильствен ная депортация 
является военным преступлением, даже 
ес ли она была совершена без прямого 
при каза58.

Исследование военных предприятий по-  
казывает, что даже в тех случаях, ког да го- 
сударства напрямую включили статью 8(2) 
(e)(viii) в своё уголовное законода тель ст во 
(например, Закон Канады о преступле ниях 
против человечности и военных преступ-
лениях 2000 года59), не требуется на личие 
приказа.

Международный суд по бывшей Юго-
славии также считал требование наличия 
приказа второстепенным и отметил, что, 
поскольку депортация является тяжким пре- 
 ступлением против человечности и воен-
ным преступлением, факт её приказа не 
име ет значения60. Таким образом, можно ут - 
верждать, что Международный уголов ный 
трибунал по бывшей Югославии не тре бу-
ет наличия приказа в случае тяжких пре  - 
ступлений против человечества61, посколь-

52 Brown M., The evacuation of eastern aleppo: Forced displacement under International Law?, 2019, p.11.
53 Там же., c.16.
54 Adam G., Lichtenheld, Strategic Displacement and the Politics of Wartime Mobility: Implications for Policymakers and Practi-

tioners, Institute for the Study of International Migration Georgetown University, 2020, p. 14.
55 De Waal 1997; Hyndman J., Managing Displacement: Refugees and the Politics of Humanitarianism Minneapolis, MN: University 

of Minnesota Press, 2000.
56 Pellathy T., “The incorporation of displacement into the logic of war: The case of Kosovo”, in Andrzej Bolesta (ed.), Conflict and 

Displacement. International Politics in the Developing World, Bialystok, 2004, p. 13.
57 Prosecutor v Bosco Ntaganda (Confirmation of Charges) ICC-01/04-02/06,  9 June 2016, § 64. 
58 Brown M., The evacuation of eastern aleppo: Forced displacement under International Law?, 2019, p.12
59 Canadian Crimes Against Humanity and War Crimes Act 2000, S.C. 2000, стр. 24, 26.
60 Willms J.,  “Without order, anything goes? The prohibition of forced displacement in non-international armed conflict”,(2009), 

p. 548.
61 ICTY, Prosecutor v. Gotovina et al., Decision on Several Motions Challenging Jurisdiction, 19 March 2007, IT-06-90-PT, fn. 

61 referring to the above, i.e. § 24–28; Trial Chamber I held that regimes of war crimes and crimes against humanity exist 
‘separately and independently’ of each other. Article 5 of the ICTY Statute applies in international and non-international armed 
conflict and does not require the application of the laws and customs of war.
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ку ни Судебная палата, ни Апелляционная 
па лата не затронули вопрос о наличии при-  
  каза62.

Заключение
Принудительное перемещение являет-

ся тяжким преступлением против челове-
чества и одним из наиболее глобальных вы-  
зовов современного мира. В результате 44- 
дневной войны 2020 года, блокады Ла чин-  
ского коридора и военных дейст вий 19 
сентября 2023 года, около 121 600 арцах-
ских армян подверглись насиль ствен ному 
переселению из-за страха за свою жизнь, 
невозможности продолжать жить на род-
ной земле, угроз, военных преступ лений, 
актов агрессии и проявлений расо вой не-  
нависти со стороны Азербайджана. Эти 
действия нарушили основные права ар-
цахских армян и поставили под угрозу их 
идентичность, подвергнув риску их куль - 
турное наследие и будущее.

19 сентября 2023 года были нанесены 
удары по мирному населению, целями ста-
ли гражданские объекты и объекты куль-
турного наследия, что создало атмосферу 
ужаса среди людей. Они боялись оставаться 
на своей родине из-за постоянной угрозы 
физического уничтожения и опасности для 
жизни. Эти условия заставили арцахских 
армян покинуть свои дома, опасаясь быть 
лишёнными жизни в собственном крае.

Результаты данного исследования под-
тверждают, что переселение арцахских ар-
мян является принудительным перемеще - 
нием, основанным на нескольких клю че- 
 вых принципах:
1. «Принудительный элемент» в прину ди- 

 тельном переселении не ограничи вает-

ся применением физической силы; он 
также включает психологическое дав-
ление, страх и тревогу. Согласно между-
народному праву, даже наличие одного 
лишь психологического давления может 
вынудить людей покинуть свои дома, 
что Международным уголовным судом 
и нормами международного права ква-
лифицируется как принудительное пе - 
 ре мещение. В данном случае атмо сфе-
ра постоянного страха, включая угро  зы 
жизни и безопасности арцах ских армян, 
повлияла на их решения, что и подтвер- 
ждает характер «принуди тель но сти» это-  
го переселения.

2. Принудительное переселение может 
быть квалифицировано как таковое в 
случае, если люди лишены свободы во-
ли и возможности выбирать, оставаться 
или покинуть свою территорию. Когда 
у людей нет возможности принять ре-
шение в соответствии со своей волей, 
основания для перемещения также мо-
гут считаться принудительными. Ины-
ми словами, отсутствие выбора превра-
щает перемещение в принудительное.
Таким образом, целенаправленные ата-

ки на мирное население, угрозы жизни и 
безопасности, а также преднамеренное уни-  
 чтожение гражданских объектов, рели гиоз-
ных и культурных ценностей созда ют усло-  
вия, которые вынуждают людей поки дать 
свои места проживания, являются при чи-
нами принудительного перемещения.

Основываясь на всех этих доводах, мож-  
но утверждать, что перемещение арцах-
ских армян из Арцаха является принуди-
тельным.

62 ICTY, Prosecutor v. Blagojevic´ and Jokic´, Trial Judgement, IT-02-60-T, 17 January 2005, § 596, См. Также։ Willms J.,  “With-
out order, anything goes? The prohibition of forced displacement in non-international armed conflict”,(2009), pp. 548-549.
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Արմինե ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի կրտսեր հետազոտող

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ
Ե՞ՐԲ ԵՎ Ի՞ՆՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ՀԱՄԱՐՎԵԼ ԲՌՆԻ. 

ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՊՔԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
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ընդհանուր առմամբ, բռնի տեղահանության ենթարկվեց շուրջ 121,600 արցախահայ:

Հոդվածում ուսումնասիրվում են բռնի տեղահանության բնորոշումները միջազգային դա տա-
կան ատյանների սահմանումներում՝ քննելով այն հատուկ պայմանները, որոնց դեպքում տեղա-
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ղա հանության գործընթացը նկարագրվում է այլ եզրույթներով՝ «տեղահանություն», «արտագաղթ» 
կամ, պարզապես, «վտարում»: Հոդվածի նպատակը բռնի տեղահանության գործընթացները 
վերլուծելն է՝ միջազգային իրավունքի փաստաթղթերի հիման վրա, ընդգծելով «բռնի» տարրի 
բնույթը և կիրառումը արցախահայերի տեղահանության համատեքստում:

Հիմնաբառեր.   բռնի տեղահանում, արցախահայեր, զինված բախումներ, Հռոմի քրեական
  դատարան, Արցախ, Ադրբեջան, ագրեսիա, պատերազմական հանցանքներ

Armine TIGRANYAN
Junior Researcher at “Amberd” Research Center, ASUE

SECURITY AND CHALLENGES 
WHEN AND UNDER WHAT CONDITIONS CAN DEPORTATION BE CONSIDERED FORCED?  

A CASE STUDY OF ARTSAKH

Forced displacement is a deliberate military strategy and one of today's most pressing global chal-
lenges. Many experts consider forced displacement a continuation of war, as the humanitarian and 
socio-economic issues it causes often surpass the horrors of military actions.

As a result of the 44-day war in 2020, the blockade of the Lachin Corridor, and the military opera-
tions on September 19, 2023, approximately 121,600 Armenians from Artsakh were forcibly displaced 
by Azerbaijan. This displacement resulted from fear for their lives, the inability to live in their home-
land, threats, war crimes, aggression, torture, racial hatred, and other actions.

This paper examines the definitions of forced displacement within the framework of international 
judicial bodies, analyzing the specific conditions under which displacement is classified as “forced.” 
Reviewing documents from international humanitarian law and judicial decisions, the paper highlights 
the characteristics distinguishing forced displacement from other forms of population movement.

Frequently, both internationally and nationally, the displacement of Armenians from Artsakh is 
described using terms other than "forced displacement," such as "displacement," "emigration," or sim-
ply "eviction." This paper aims to analyze the processes of forced displacement based on international 
legal documents, emphasizing the nature and application of the element of "force" in the context of the 
forced displacement of Armenians from Artsakh.

Keywords:         forced deportation, Armenians of Artsakh, armed conflicts, International Criminal
  Court, Artsakh, Azerbaijan, aggression, war crimes
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