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«Война превращает в диких зверей людей, рожденных, чтобы жить братьями» 

Вольтер. 

 

Само по себе, международно-правовое запрещение войн не дало каких-либо 

значительных результатов и не привело к искоренению причин, порождающих вооруженные 

конфликты в общественной жизни. Государства нередко прибегают к вооруженной силе для 

разрешения споров и конфликтных ситуаций. Собственно, в целях гуманизации 

общественных отношений и мирного регулирования споров и конфликтов, и появилось на 

свет так называемое «право вооруженных конфликтов». 

Правом вооруженных конфликтов именуется группа международных норм, 

включающая в себя ряд договорных и обычно-правовых норм и принципов, которые 

устанавливают взаимные права и обязанности субъектов касательно применения методов и 

средств ведения вооруженной борьбы, регулируют отношения между сторонами и 

определяют санкции за нарушение принципов и норм. 

Если рассматривать историю, то изначально у войны не было никаких правил, не 

считая закона силы и принципа «горе побежденным». По преданию, слова эти произнес 

вождь галлов Бренн после победы над римлянами в 390 г.до.н.э. Следует подметить, что 

Бренн, по меркам того времени, проявил великодушие, сохранив римлянам жизнь и свободу. 

В древности война зачастую носила тотальный характер, без разницы, будь то конфликты 

между кланами, городами или странами. В лучшем случае, побежденное население 

обращалось в рабство. Троянская война, если верить «Энеиде», завершилась истреблением 

защитников города и обращением в рабство тех из оставшихся в живых, кому не удалось 

спастись бегством.»[1].Славный своими юристами и архитекторами Рим, в свою очередь, 

тоже не был образцом человечности. Цезарь, что пользовался репутацией великодушного 

полководца, так как он избегал бесполезной бойни, признал истребление 40 тысяч человек во 

время взятия Аварика, а также то, что защитникам Укселлодунума отрубили руки за 

восстание против его власти. [2].Китайский мыслитель IV века Сыма Жан-цзюй осуждал 

бессмысленные разрушения и призывал к воздержанию от нападений на людей, защищать 

население и ухаживать за ранеными. [3]. Земпахское соглашение (1393), заключенное между 

различными швейцарскими кантонами, запретило грабеж и посягательства на женщин и 

раненых; Дюгеклен и Жанна д'Арк требовали от своих войск уважения к женщинам, детям и 

землепашцам; в том же духе действовали и французские полководцы XVI в., которые 

запрещали также прибегать к вероломству (например, использовать неприятельскую 

военную форму) и иногда даже устанавливали правила, карающие смертью осквернение 

церковной собственности, грабеж и жестокое обращение с некомбатантами… без 
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разрешения командующего; в 1553 г. Польский юрист Жак Пшилуцки выдвинул идею о том, 

что воюющие стороны должны уважать произведения искусства; испанский специалист по 

каноническому праву Виториа, к которому часто обращался за консультациями Карл V, 

осудил в своих «relectionestheologicae» (1557) убийство невинных, пленных, а также тех, кто 

сложил оружие и т.д[4]. 

 Возвращаясь к реалиям, хотелось бы указать, что юридическую основу права 

вооруженных конфликтов составляют важные правила поведения, а именно принципы. 

Право сторон в конфликте выбирать средства и методы ведения войны; запрещение 

применения оружия, что способно причинить чрезмерные страдания или же излишние 

разрушения; защита лиц не участвующих или же переставших участвовать в вооруженных 

действиях; проведение различия между гражданскими лицами и гражданскими объектами с 

одной стороны, и с другой, проводить различие между комбатантами и военными объектами; 

запрещение нападений на гражданских лиц и гражданские объекты; запрещение нападений 

на объекты, необходимых для выживания гражданского населения; подбирать раненых и 

больных и оказывать им помощь; проведение соглашения между сторонами об оказании 

помощи гражданскому населению – всё это основная часть принципов, которые сложились в 

процессе длительного процесса развития и кодификации международного права. Говоря о 

основополагающих принципах, то можно выделить 2 основных принципа: принцип 

соразмерности и принцип гуманности. Сформулированный еще Наполеоном и 

кодифицированный Ф.Либером под рубрикой «военная необходимость» принцип 

соразмерности запрещает, в частности, бесполезные или чрезмерные разрушения по 

отношению к искомому результату. В свою очередь принцип гуманности называют «законом 

наименьшего зла».  

 Важнейшими источниками права вооруженных конфликтов, в которых заключены 

основные принципы, являются четыре Женевских конвенций 1949 года о защите жертв 

войны. Эти конвенции распространили действие правил ведения войны на «вооруженные 

конфликты немеждународного характера». Также подтвердили за партизанами правовой 

статус комбатантов, запретили уничтожение имущества, принадлежащего частным лицам, 

государственным и общественным организациям,  не обусловленное военной 

необходимостью. Однако уже вскоре после принятия Женевских конвенций 1949 г. 

Оказалось, что их нормы не всегда способны адекватно учитывать специфику вооруженных 

конфликтов в эпоху научно-технической революции. Стало очевидно, что они применимы 

скорее к последствиям военных действий, нежели к их непосредственному ведению. 

Указанный пробел в определенной мере восполнили принятые в 1977 г. Два 

Дополнительных протокола к Женевским конвенциям 1949 г., касающиеся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов (Дополнительный протокол I) и вооруженных 

конфликтов немеждународного характера (Дополнительный протокол II).[5]. Женевские 

конвенции 1949 г. Содержат 429 статей, два Дополнительных протокола — 128 статей и 

приложения, что по объему более или менее соответствует бельгийскому Уголовному 

кодексу. А ведь кроме этого есть еще Гаагские конвенции 1907 г. И 1954 г., Конвенция ООН 

1980 г. И 161 норма обычного международного права и т. Д. Это дает представление о 

богатстве и, естественно, сложности права вооруженных конфликтов.[6] 

 Также, право вооруженных конфликтов включает в себя свои собственные нормы. Их 

применение зависит от реализации условия фактического наличия войны. Но если 

развязывание войны влечет за собой применение определенных норм, это не 

приостанавливает действия других. В частности, нормы относящиеся к дружественным 

отношениям и правам личности могут продолжать применяться. К тому же, из этого 

исходит, что право вооруженных конфликтов  родственно juscogens. 

В своей работе «Принципы международного гуманитарного права» Жан Пикте 

пишет:«Старый девиз права войны: «Причини неприятелю весь возможный ущерб» уступил 

место новому закону: «Не причиняй неприятелю больший ущерб, чем этого требует цель 

войны». Насилие, даже если оно ограниченно военной необходимостью, способно выйти за 
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рамки, допустимые правом. Действительно, требования войны, как они видятся стратегам, 

способны стать источником настоящих безумств: именностремление достичь определенных 

военных целей привело США к использованию атомного оружия в Хиросиме и Нагасаки. [7]. 

Никто не может ссылаться на незнание закона, но никто не может сказать, что он знает все 

— ведь не зря же существуют толстые юридические трактаты, профессора и правоведы, 

специализирующиеся в различных отраслях права, которое стремительно развивается, 

усложняется и становится все менее доступным пониманию неспециалиста. То же явление 

наблюдается и в праве вооруженных конфликтов, но его важность все же не следует 

преувеличивать, поскольку для усвоения самых элементарных предписаний права вовсе не 

требуется длительная подготовка, а нужно всего лишь немного здравого смысла и минимум 

человечности. 

Право вооруженных конфликтов Х. Лаутерпахт образно и не без оснований назвал 

«прорехой в международном праве», так как оно, по всей видимости, является наименее 

соблюдаемой и, следовательно, наиболее теоретической отраслью международного права. 

Конечно, нарушения права вооруженных конфликтов влекут санкции, которые налагаются 

двумя путями: путем применения классических норм ответственности государств, либо 

рядом норм международного уголовного права, в случае, если в нарушении есть состав 

преступления с точки зрения международного права.Классическая международная 

ответственность и уголовная международная ответственность не поглощают и не исключают 

одна другую. Сферы их применения различны, и бывает так, что нарушение права 

вооруженных конфликтов влечет за собой ответственность государства, на счет которого оно 

может быть отнесено, но не международную уголовную ответственность собственно 

исполнителя, или наоборот, или, наконец, и то, и другое одновременно. И всё зависит от 

того, может ли данное нарушение быть вменено в вину государству и считается ли оно 

преступлением в свете международного права.[8].  

Эрик Давид, профессор Брюссельского университета, в своей книге «Принципы права 

вооруженных конфликтов» говорит: «Вообще эти нарушения никогда не являются 

монополией одной из сторон в конфликте, и тот факт, что та или иная из них ведет войну во 

имя права, то есть в соответствии с jusadbellum, не обязательно гарантирует лучшее 

соблюдение ею права вооруженных конфликтов по сравнению с той стороной, которая ведет 

борьбу, неправедную с точки зрения jusadbellum.Однако свидетельства о нарушениях 

jusinbello настолько многочисленны, что невольно задаешь себе вопрос: не являются ли 

предшествующие сотни страниц плодом какой-то шизофренической фантазии и, более того, 

существует ли вообще право вооруженных конфликтов где-либо, кроме документов, 

содержащих его нормы, да в головах юристов, которые их комментируют?..» И ведь 

действительно, так как доказано, что присоединение того или иного государства к Пакту  о 

гражданских и политических правах не обязательно улучшает ситуацию в плане соблюдения 

прав человека в этом государстве. К тому же, проблема несоблюдения норм не всегда 

объясняется их незнанием, из чего и возникают вопросы «Почему? Как?». Вопросы эти 

очень значимы, чтобы от них отмахнуться, и скорее всего никто не сможет дать на него 

полный и окончательный ответ.  
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