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Вступление 

Международный Комитет Красного Креста (МККК) прежде 
всего известен проводимыми им во всем мире операциями помощи 
жертвам вооруженных конфликтов и ситуаций напряженности внутри 
страны. 

Менее известна его роль "хранителя" международного гуманитар
ного права — права, применяемого во время вооруженных конфликтов. 
Эта сложная функция тесно связана с основанием МККК. Впоследст-
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вии международное сообщество официально поручило ему ее выполне
ние. В настоящей статье сделана попытка точно определить роль хра
нителя и раскрыть ее значение глубоко и подробно. 

М К К К был основан в 1863 г. 1 для рассмотрения предложений, 
которые высказал Анри Дюнан в своей книге о битве при Сольферино. 
Случайно оказавшись на месте кровавого сражения, Дюнан сделала то 
же, что М К К К предстояло делать во время войны на протяжении всей 
своей истории: первой его мыслью было оказать практическую помощь 
раненым. Он безотчетно применил принцип гуманности — стараться 
всегда и везде "предотвращать и облегчать страдания людей" 2 , — 
который до сих пор является основным принципом всего Движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца, и немедленно предпринял 
все возможное, чтобы организовать оказание помощи тысячам раненых, 
которых оставили умирать на поле боя. 

Но это было только начало. Считая, что он должен поделиться 
пережитым, и будучи прирожденным рассказчиком, Дюнан написал 
книгу "О воспоминание о битве при Сольферино" 3 , которая имела в 
Европе огромный успех. Его выступление в роли очевидца было, однако, 
лишь частью гораздо более обширной программы. За ним последовали 
два предложения, которые вызвали большой резонанс и имели далеко 
идущие последствия. Первое заключалось в том, чтобы объявить ар
мейские медицинские службы нейтральными и снабдить их отличитель
ной эмблемой — тогда бы они могли работать на поле боя. С этого 
началось развитие международного гуманитарного права. Второе пред
ложение состояло в том, чтобы создать в мирное время добровольные 
общества помощи, которые выполняли бы вспомогательную роль по 
отношению к армейским медицинским службам во время войны. Так 
зародилось Движение Красного Креста 4. 

МККК был создан, чтобы рассмотреть эти два предложения и 
претворить их в жизнь. Книга Анри Дюнана подготовила почву, поэтому 
оба предложения имели чрезвычайный успех. В конце 1863 г., того 
самого года, когда был основан МККК, появились первые доброволь
ные общества помощи — будущие национальные общества Красного 
Креста или Красного Полумесяца. 22 августа следующего 1864 года была 
принята Конвенция об улучшении участи раненых в действующих 
армиях. Она явилась источником международного гуманитарного права. 

Итак, связь М К К К с международным гуманитарным правом всегда 
была крепкой и особенной. И до сих пор МККК неизменно повторяет 
в своей деятельности основные этапы того пути, которым шел Анри 
Дюнан. Он работает на полях сражений и всегда старается приводить 
свои действия в соответствие с последними изменениями в способах и 
средствах ведения войны. Затем он указывает, с какими трудностями он 
при этом столкнулся, и на такой основе вносит практические предло
жения по развитию международного гуманитарного права. Короче го
воря, он вносит самый непосредственный вклад в процесс 



кодификации, в ходе которого рассматривались его предложения и 
который приводил к регулярному пересмотру и расширению междуна
родного гуманитарного права, особенно в 1906, 1929, 1949 и 1977 гг. 

Эта особая роль М К К К сейчас официально признается в Уставе 
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца 5, 
который был принят как составными частями Движения 6 , так и госу
дарствами-участниками Женевских конвенций, то есть практически 
всеми государствами мира 7 . 

Статьей 5 Устава предусматривается, что МККК должен "выполнять 
задачи, возложенные на него Женевскими конвенциями, способство
вать точному соблюдению положений международного гуманитарного 
права, применяемого во время вооруженных конфликтов, и принимать 
любые жалобы относительно предполагаемых нарушений этого права" 
(ст. 5.2. в), а также "разъяснять положения международного гуманитар
ного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, и рас
пространять знания о нем, а также подготавливать его развитие" (ст. 
5.2.ж). 

Таковы истоки и современное содержание этой уникальной роли, 
которую играет в международной системе частное учреждение. Больше 
мы не будем в настоящей работе останавливаться на том, как эта роль 
исполнялась на протяжении истории существования МККК; мы рас
смотрим значение его роли "хранителя" международного гуманитарного 
права сегодня. 

Нелегко выделить, четко и в логической последовательности обо
значить различные стороны этой роли, особенно потому, что некоторые 
из входящих в нее функций пересекаются между собой. Однако можно 
предложить их примерную классификацию: 

— функция "отслеживания" — т. е. постоянная переоценка гума
нитарных норм с целью убедиться в том, что они соответствуют реаль
ным условиям конфликтных ситуаций, и подготовка к их изменению и 
развитию в случае необходимости; 

— функция "катализатора" — т. е. содействие тому, чтобы возни
кающие на практике проблемы и их возможные решения становились 
предметом обсуждения, особенно в группах правительственных и других 
экспертов, независимо от того, требуют ли соответствующие решения 
внесения изменений в право; 

— функция "пропагандиста" — т. е. пропаганда права, помощь в 
распространении знаний о нем и его преподавании, убеждение госу
дарств принимать на своем уровне меры, необходимые для его импле
ментации; 

— функция "ангела-хранителя" — т. е. защита международного 
гуманитарного права от юридических тенденций к его игнорированию 
или ослаблению; 

— функция "непосредственного действия" — т. е. непосредствен-



ный практический вклад в применение права в ситуациях вооруженных 
конфликтов; 

— функция "сторожевого пса" — т. е. привлечение внимания 
прежде всего государств и других сторон, непосредственно участвующих 
в вооруженном конфликте, а через них — международного сообщества 
в целом к серьезным нарушениям права. 

Теперь мы прелагаем более подробно рассмотреть эти аспекты роли 
МККК как "хранителя" международного гуманитарного права. 

1. Функция отслеживания 

Эта первая функция является деликатной и сложной. Существует 
тенденция всякий раз, когда происходят серьезные и широкомасштаб
ные нарушения международного гуманитарного права, обвинять само 
право. Подобные нарушения, конечно, должны побуждать международ
ное сообщество к действию, однако важно точно узнать, в чем заклю
чается проблема, а не бросаться безоглядно переделывать нормы, тем 
более, что сегодня это чрезвычайно трудный, дорогостоящий и непред
сказуемый процесс. 

Повышение уровня преступности в каком-либо регионе обычно не 
вызывает сомнений в действенности уголовного права, но заставляет 
задуматься об эффективности существующих средств охраны правопо
рядка, с одной стороны, и о социологических причинах этого явления 
и возможных профилактических мерах, с другой. Это относится и к 
международному гуманитарному праву. 

И наоборот, отсутствие средств реализации права в его существую
щем виде никогда не должно считаться оправданием того, что не 
разбирается вопрос о его соответствии современным условиям. Отдель
ные ситуации следует рассматривать бесстрастно и в перспективе, 
поскольку цель состоит в том чтобы извлечь из них уроки и найти 
действенные решения. 

Недостаточность норм по защите военнопленных, выявленная со
бытиями первой мировой войны, привела к созданию Женевских кон
венций 1929 г. Нацистский геноцид еврейского народа в большой 
степени вызвал их пересмотр в 1949 г. и добавление Конвенции, специ
ально предназначенной для защиты гражданского населения. Бомбар
дировки городов во время второй мировой войны и более поздние 
случаи массовых бомбардировок, особенно во Вьетнаме, привели к 
подтверждению и развитию норм, регулирующих ведение боевых дей
ствий, кодифицированных в Дополнительных протоколах 1977 г. к 
Женевским конвенциям 1949 г. 

Существуют ли в настоящее время достаточные причины для даль
нейшего пересмотра и изменения международного гуманитарного 
права? Именно для ответа на этот вопрос и нужна функция отслежива
ния, и следует отметить, что поскольку МККК ведет свою работу почти 



во всех вооруженных конфликтах, его положение как нельзя лучше 
подходит для выполнения данной функции. 

Конечно, практический опыт показывает, что международное гума
нитарное право можно еще совершенствовать и разъяснять. Во-первых, 
современные нормы по репатриации военнопленных, по-видимому, 
излишне категоричны. Положение о немедленной репатриации предна
значается для того, чтобы избавить пленных от волокиты и чтобы они 
не становились предметом политического торга. В этом отношении 
нормы совершенно правильны, поскольку большое число пленных 
разлучены со своими семьями в течение долгого времени и без доста
точных на то оснований, что доставляет большие страдания и им самим, 
и их близким. 

С другой стороны, нерешенной остается проблема пленных, кото
рые отказываются возвращаться домой; в нормах не учитывается тот 
факт, что по возвращении пленные могут подвергнуться опасности. 
Поэтому слишком торопиться было бы неразумно; следует принимать 
в расчет желание самого пленного. Однако нелегко определить, каково 
оно, ведь пленный может быть объектом пропаганды или подвергаться 
давлению, ему также могут быть предоставлены ложные или неполные 
сведения. Поэтому требование уважать желание пленного заставляет 
задуматься о том, как определить его желание, и в результате вопрос 
принимает философский характер: что есть свободная воля молодого 
человека, находящегося под постоянным давлением и являющегося 
объектом систематической пропаганды? В идеале пленный, заявляю
щий, что он не хочет быть репатриированным, должен находиться 
какое-то время на нейтральной территории, но насколько это возмож
но? Более того, каков должен быть статус пленного, отказавшегося от 
репатриации, и на какую защиту он должен иметь право? Короче говоря, 
было бы лучше, если бы первое предложение, столь краткое и катего
ричное, статьи 118 третьей Женевской конвенции ("Военнопленные 
освобождаются и репатриируются тотчас же по прекращении военных 
действий.") содержало несколько "если" и "но". 

Здесь было бы полезным иметь более четкое определение термина 
"прекращение военных действий", а также момента окончания приме
нения Конвенций. Хорошо было бы рассмотреть с этой точки зрения 
конкретные последствия, вытекающие, в соответствии с международ
ным гуманитарным правом, из соглашений, принятых в процессе мир
ного урегулирования и касающихся территорий, оккупированных 
Израилем, а также автономных палестинских территорий и их жителей. 

Нормы, относящиеся к признанным Женевскими конвенциями 
защитным эмблемам, также нуждается в переоценке. Эмблема красного 
полумесяца на деле приобрела статус, равный статусу красного креста, 
вопреки букве первой Женевской конвенции 8 , которая признает крас
ный полумесяц только для тех стран, которые уже используют его. 
Государства-участники Женевских конвенций могут теперь выбирать 



между крестом и полумесяцем, и некоторые государства сменили крест 
на полумесяц 9. Третья эмблема, признанная Женевскими конвенциями 
— красный лев и солнце — больше не используется, а существующие 

эмблемы неприемлемы для Израиля и некоторых стран, население 
которых состоит как из христиан, так и из мусульман 1 0. 

Вот только три примера, которые показывают, что в некоторых 
отношениях Женевские конвенции и Дополнительные протоколы к 
ним, возможно, нуждаются в пересмотре. Это относится не только к 
резолютивной части, но и к положениям, касающимся применения. 
Универсальная юрисдикция в отношении военных преступлений никог
да не действовала как должно, и создание международного уголовного 
суда для пресечения военных преступлений и преступлений против 
человечности 1 1 может быть еще одной причиной для пересмотра соот
ветствующих разделов Конвенций и Протоколов 1 2 . 

Однако при внимательном рассмотрении становится ясно, что в 
целом эти документы по-прежнему сохраняют силу, и возникающие 
сегодня сложности вызваны в основном недостатком средств и желания 
их применять. Таким образом, проблема носит скорее политический, 
нежели юридический характер. 

Заявить об этом — одна из обязанностей тех, кто ведет отслежива
ние, поскольку бессмысленно искать негодные лекарства для реальных 
болезней. Общий пересмотр международного гуманитарного права был 
бы, без сомнения, долгим, дорогим и сложным процессом. Хотя он мог 
бы внести полезные изменения в некоторых областях, столь же вероят
но, что он предоставил бы некоторым государствам предлог для отступ
ления от ранее принятых обязательств по важнейшим вопросам. Более 
того, чтобы достичь в отношении новых норм столь важной для поло
жений, применяемых во время вооруженных конфликтов, универсаль
ности, практически достигнутой в отношении Женевских конвенций 1 3 

и в значительной степени — в отношении Дополнительных протоко
л о в 1 4 , понадобятся долгие годы и огромные усилия по убеждению, также 
связанные с трудоемкими процедурами ратификации или присоедине
ния. Другими словами, цена любой попытки пересмотреть международ
ное гуманитарное право кажется в настоящее время слишком высокой 
по сравнению с пользой от такого шага, тем более, что основные 
принципы, лежащие в основе этого права — гуманность, беспристраст
ность и нейтральность, — по-прежнему действенны и не утратили 
своего первостепенного значения. 

Действительно, по-прежнему важно, чтобы в соответствии с прин
ципом гуманности, гуманитарная деятельность в ситуациях конфликта 
основывалась только на желании помочь жертвам; чтобы в соответствии 
с принципом беспристрастности, гуманитарная помощь оказывалась 
жертвам исключительно исходя из их потребностей и уязвимости, без 
малейшей дискриминации по расовому или какому бы то ни было 
другому признаку; чтобы в соответствии с принципом нейтральности, 



гуманитарную деятельность не смешивали с политикой. Только при 
соблюдении этих условий она останется приемлемой для всех сторон в 
конфликте и, таким образом, сохранит свой плодотворный характер. 

Однако за последние несколько лет происходили вооруженные 
конфликты, в которых некоторые основополагающие гуманитарные 
нормы преднамеренно нарушались или же при этом государственные 
устои были расшатаны до такой степени, что уже не существовало 
властей, способных принимать на себя обязательства и соблюдать их. В 
таких случаях дело с выполнением международного гуманитарного 
права обстояло плохо, однако было бы излишней поспешностью пола
гать, что причиной тому было его несоответствие задаче. Такого рода 
ситуации, несомненно, требуют от международного сообщества приня
тия должных мер, однако они, конечно, не оправдывают внесения 
значительных изменений в право 1 5 . 

Хотя такой вывод можно сделать в отношении прав в целом, он не 
относится к конкретным нормам. В соответствии с предоставленным 
ему мандатом 1 6 и процедурой пересмотра, предусмотренной в статье 98 
Протокола I 1997 г., МККК проконсультировался с государствами-
участниками и созвал в 1989 г. совещание технических экспертов для 
подготовки поправок к приложению, озаглавленному "Правила, касаю
щиеся опознавания". Государства-участники Протокола I впоследствии 
признали решения этого совещания 1 7 . 

Другая область, которую нужно и можно было пересмотреть, не 
открыв при этом ящик Пандоры, — это нормы, ограничивающие 
использование конкретных видов обычного оружия. Протокол I под
твердил и развил основные принципы и нормы, регулирующие исполь
зование оружия, однако конкретные запреты и ограничения были 
введены отдельной конвенцией, принятой в 1980 г . 1 8 и предусматриваю
щей механизм их периодического пересмотра 1 9 . 

Следовательно, в этой области процесс пересмотра считался жела
тельным, и МККК поддерживал его сторонников, например, организуя 
семинары экспертов по вопросам, нуждавшимся в изучении, и прини
мая активное участие как в подготовительных совещаниях, так и в 
Дипломатической конференции по пересмотру. Два важнейших пред
мета требовали внимания: противопехотные мины и ослепляющее ору
жие. МККК был особенно хорошо подготовлен к рассмотрению 
проблемы мин благодаря той работе, которую вели его хирурги, а на 
последующей стадии — протезисты, оказывая помощь жертвам этого 
вида оружия. МККК основал протезно-ортопедические центры в 34 
странах и создал новые технологии, применимые к местным условиям. 
Мины не щадят никого, они причиняют чудовищные увечья, на которые 
без содрогания невозможно смотреть. 

Поскольку правовые нормы об использовании мин оказались несо
вершенными, назрела необходимость их переработки. Уникальную воз
можность для этого предоставил пересмотр Конвенции 1980 г., и МККК 



оказал содействие данной работе, поделившись своим опытом — 
правовым и, что особенно важно, опытом работы на местах, а также 
взяв на себя инициативу по организации групп экспертов для изучения 
отдельных сторон проблемы. Например, он собрал группу военных 
экспертов, чьи выводы показали военную ценность мин в совершенно 
новом свете 2 0 . Таким образом он, несомненно, внес свой вклад в 
значительные — хотя все еще недостаточные — перемены к лучшему, 
ставшие результатом процедуры пересмотра. Ниже мы расскажем об 
этом подробнее. 

Обсуждение боевого лазерного оружия началось неофициально на 
X X V Международной конференции Красного Креста в 1986 г. Впослед
ствии, технологии в этой области продолжали развиваться, однако лазер 
еще не использовался в вооруженных конфликтах. Пересмотр Конвен
ции 1980 г. явно представлял собой идеальную возможность для запре
щения его применения в военных целях еще до того, как он появится 
на поле боя. По этому вопросу М К К К также созвал несколько совеща
ний экспертов и опубликовал отчет об их работе 2 1 . Эта работа, заклю
чительный отчет и большие усилия по установлению диалога и 
информационному обеспечению сыграли решающую роль в успешном 
завершении процедуры пересмотра, в результате которого был принят 
Протокол о поражающем живую силу оружии, вызывающем слепоту 2 2, 
что самое главное, Конференция установила, вероятно, раз и навсегда 2 3 , 
принцип незаконности ослепления в качестве средства ведения военных 
действий. 

В наши намерения, конечно, не входит подробное описание всей 
работы, проводимой в этом направлении. Мы лишь хотели бы показать, 
как важно использовать предоставляющиеся возможности, выступать с 
инициативой в нужное время, спокойно вести свою линию и тщательно 
подготавливать аргументацию. 

Короче говоря, функция отслеживания требует постоянного анализа 
случаев несоблюдения международного гуманитарного права с целью 
определить, являются ли они следствием несовершенств самого права 
и, если это так, достаточно ли серьезны эти несовершенства, чтобы 
оправдать риск и расходы, связанные с процедурой пересмотра; затем, 
если представляется, что настало время для пересмотра, необходимо 
принять меры для содействия этой процедуре и привлечь внимание к 
гуманитарной стороне рассматриваемых проблем на основании опыта, 
приобретенного в ходе вооруженных конфликтов. 

2. Функция катализатора 
Вторая выделенная нами функция — функция катализатора. Не

достаточно просто указать на проблемы, связанные с применением 
международного гуманитарного права; следует способствовать тому, 
чтобы те, кого они касаются, искали пути их решения. Вторая функция, 
в некотором смысле, вытекает из первой. Когда появится реальная 



проблема, мало сказать, что ее нельзя решить путем пересмотра права. 
Необходимо пойти дальше и найти возможный выход, действуя не в 
одиночку — что очень важно — а используя знания и опыт как можно 
более широкого круга профессионалов. Короче говоря, международное 
гуманитарное право необходимо сделать активным фактором, чтобы оно 
могло более адекватно служить интересам тех, кому оно призвано 
обеспечить защиту и помощь. 

Здесь неуместно подробно останавливаться на обдумывании и об
суждении этого предмета, однако можно упомянуть некоторые моменты 
в качестве иллюстрации. 

Когда после Конференции в Рио-де-Жанейро 2 4 проблемы окружаю
щей среды находились в центре внимания всего мира — что вполне 
понятно — было выдвинуто немало инициатив по ее охране во время 
войны. Высказывалось даже предложение посвятить этой теме специ
альную, пятую Женевскую конвенцию 2 5 . Налицо была очевидная необ
ходимость всестороннего рассмотрения проблемы, поэтому МККК 
принял полномочия, предоставленные ему Генеральной Ассамблеей 
О О Н 2 6 . Он собрал на совещание ряд экспертов, выводы которых были 
изложены в отчетах, предоставленных Генеральному секретарю и рас
смотренных на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 и 1993 гт. 2 7 

Эта работа и итоговые отчеты ясно показали, в чем заключается про
блема, и, между прочим, оказались полезными при разработке базового 
комплекса норм, которые военные должны соблюдать для охраны 
окружающей среды во время войны 2 8 . 

Другим подобным примером конструктивного мышления могут 
служить усилия, направленные на то, чтобы прояснить обязательства, 
которые возлагаются на вооруженные силы, используемые непосредст
венно ООН или государствами-членами ООН во исполнение принятых 
Советом Безопасности резолюций или предоставленных им мандатов. 
Эта работа обнаружила, что часто само значение международного гума
нитарного права понимается в корне неправильно. Некоторые сочли 
немыслимым, чтобы используемые в таких случаях вооруженные силы 
имели какие-либо обязательства в соответствии с этой отраслью права, 
и считали такую мысль почти оскорблением для ООН. Понадобилось 
немало терпения и труда, чтобы определить различные ситуации, в 
которых могут участвовать силы ООН или силы, используемые на 
основании мандата ООН. Хотя было быстро признано, что операции 
принудительного характера — такого рода, как проводившееся во 
время войны в Персидском заливе, полностью подпадают под действие 
международного гуманитарного права, гораздо труднее было определить 
правовые обязательства, возникающие в связи с операциями, находя
щимися на грани между поддержанием мира и установлением мира, как 
в бывшей Югославии. Не останавливаясь подробно на всех возможных 
случаях вмешательства ООН, анализ МККК убедил все заинтересован
ные стороны в том, что вооруженные силы, размещаемые согласно 



резолюциям ООН, могут иметь обязательства в соответствии с между
народным гуманитарным правом, что они в своих собственных интере
сах должны признать его применимость при определенных 
обстоятельствах, и что силы ООН должны в любом случае проходить 
обучение этому праву. После подготовки нескольких предварительных 
отчетов и проведения семинара, на котором присутствовали специалис
ты по международному гуманитарному праву, высшие должностные 
лица ООН и старшие офицеры, возглавлявшие операции О О Н 2 9 , МККК 
разработал проект, озаглавленный "Руководящие принципы соблюде
ния международного гуманитарного права силами ООН". Проект сейчас 
дорабатывается в тесном сотрудничестве с Секретариатом ООН, кото
рый в установленном порядке представит его государствам. 

Третий пример касается перемещенных лиц. В силу важности этого 
вопроса с гуманитарной точки зрения, он уже широко обсуждался на 
многих форумах, причем основное внимание уделялось лицам, переме
щенным внутри их собственных стран. Комиссия по правам человека 
даже назначила специального докладчика для рассмотрения данной 
темы 3 0 . Однако многочисленные дебаты и исследования в этой области 
вызвали некоторую путаницу. Например, было важно пояснить, что 
подавляющее большинство перемещенных лиц покинули свои дома в 
связи с вооруженным конфликтом, поэтому на них распространяется 
международное гуманитарное право. Это, конечно, не обесценивает 
проделанную работу, поскольку, с одной стороны, не все перемещенные 
лица подпадают под действие международного гуманитарного права, а 
с другой — перемещения населения вызывают особые гуманитарные 
проблемы, которые необходимо изучать. Однако главное — привести 
в соответствие с существующими нормами положения или рекоменда
ции, предоставляющие более высокую степень защиты перемещенным 
лицам. Поэтому М К К К снова взял на себя инициативу, организовав 
семинар для экспертов (на который он пригласил, в числе прочих, и 
вышеупомянутого специального докладчика), чтобы обсудить связь 
данной проблемы с действующим правом и найти возможные решения 
не только в области норм, но и в области сотрудничества между 
организациями 3 1 . 

Любое перечисление действий МККК при исполнении этой его 
функции было бы неполным без упоминания о серьезном исследовании, 
которое он намеревается предпринять для определения норм междуна
родного гуманитарного права, которые представляют собой часть обыч
ного международного права. Решение о проведении такого 
исследования было приято X X V I Международной конференцией Крас
ного Креста и Красного Полумесяца 3 2 ; и чтобы иметь какую-либо 
ценность, оно должно быть очень масштабным. Действительно, невоз
можно предопределить практику и opinio juris государств, не проверив 
эти вопросы, а это требует обширной сети участников, огромного опыта 
и безупречной координации. Важность данного исследования широко 



признана 3 3 . Оно также должно стать (и это не последнее из его досто
инств) прекрасной возможностью придать новый импульс размышле
ниям о международном гуманитарном праве, привлекая к этому 
специалистов и исследователей со всего мира. 

Итак, функция "катализатора" очень важна, и можно привести еще 
много тому примеров. Прежде чем оставить эту тему, следует упомянуть 
о связях, которые МККК установил с другими составными частями 
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, 
с международными организациями, которые занимаются вопросами, 
близкими к международному гуманитарному праву, со многими непра
вительственными организациями, работа которых в зонах вооруженных 
конфликтов и других чрезвычайных ситуаций заставила их критически 
проанализировать подобную деятельность. 

Внутри Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца МККК работает вместе с экспертами из национальных 
обществ и их Международной Федерации. Обрисованным выше изме
нениям в праве предшествовали подготовительные совещания с этими 
экспертами; подобные консультации также проводятся в отношении 
положений международного гуманитарного права, представляемых на 
рассмотрение Международной конференции Красного Креста и Крас
ного Полумесяца. Короче говоря, МККК постоянно привлекает наци
ональные общества к выполнению данной задачи, а некоторые из них 
занимаются этим благородным делом и в своих странах. 

Что касается международных организаций, разумеется, наиболее 
охотно М К К К сотрудничает с теми из них, чей подход и деятельность 
наиболее близки его собственным. Например, он поддерживает посто
янную связь с Управлением Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ), чему есть причины оперативного характера (МККК 
и УВКБ часто работают бок о бок на местах), нужно это и для того, 
чтобы оценить уже проведенные операции и спланировать будущие, 
поскольку роль УВКБ в отношении права беженцев сходна с той ролью, 
которую МККК играет в отношении международного гуманитарного 
права. МККК установил подобные постоянные и плодотворные отно
шения и со многими другими организациями. Назовем некоторые из 
наиболее важных: 

а) ЮНЕСКО, которая также является хранителем конвенции (Кон
венции о культурных ценностях 1954 г.), составляющей часть междуна
родного гуманитарного права; функция и признанная компетенция этой 
организации в области образования представляет также большой инте
рес в связи с еще одним аспектом, о чем речь пойдет ниже; 

б) Центр по правам человека, поскольку право прав человека близко 
международному гуманитарному праву и в связи со сходным характером 
большой части исследований, проводимых обоими учреждениями, осо
бенно по различным вопросам, порученным Комиссией по правам 
человека специальным докладчикам; 



в) Департамент ООН по гуманитарным вопросам, который, в соот
ветствии со своим мандатом содействовать координации гуманитарных 
операций в чрезвычайных условиях 3 4 , изучает проблемы, очень сходные 
с возникающими в процессе применения международного гуманитар
ного права; 

г) Комиссия международного права ООН, которая, в силу своей 
кодифицирующей функции также рассматривает проблемы, близкие к 
проблемам международного гуманитарного права, как в случае с проек
том международного кодекса для пресечения военных преступлений и 
преступлений против человечности 3 5 . 

Что касается институтов и университетов, занимающихся междуна
родным гуманитарным правом, конечно, невозможно все их здесь 
перечислить. Однако МККК, конечно, стремится поощрять создание и 
развитие широчайшей сети подобных учреждений и заниматься вместе 
с ними тщательным изучением проблем, связанных с этим корпусом 
права. По крайней мере один институт упомянуть в связи с этим следует, 
а именно, Международный институт гуманитарного права в Сан-Ремо. 
МККК участвовал в его создании в 1975 г. и с тех пор не прерывал с 
ним сотрудничества. Ежегодные круглые столы Института подготавли
ваются и проводятся в весьма тесном сотрудничестве с МККК, а также 
с УВКБ и Международной организацией по миграции (MOM). Круглые 
столы представляют собой форумы неформального обсуждения живо
трепещущих вопросов, таких как предотвращение конфликтов (1994) 3 6, 
помощь наиболее уязвимым группам населения и их защита (1995) 3 7, и 
вооруженные конфликты в странах, где подорваны основы государст
венной власти (1996) 3 8. М К К К также тесно сотрудничал с Институтом 
в осуществлении крупного проекта, целью которого было определить 
состояние международного гуманитарного права, касающегося морской 
войны, и который завершился опубликованием в 1995 г. Руководства 
Сан-Ремо по международному праву, применимому к вооруженным 
конфликтам на море 3 9 . 

Нет необходимости перечислять здесь все неправительственные 
организации (НПО), с которыми МККК обсуждает вопросы, представ
ляющие общий интерес; однако следует упомянуть те из них, которые 
в течение последних лет проводили широкомасштабные операции на 
местах или внесли ценный вклад в развитие международного гумани
тарного права либо связанных с ним областей. Наиболее известные 
организации такого рода — "Международная амнистия" и "Врачи без 
границ". М К К К регулярно обменивается с ними мнениями и вскоре 
собирается провести встречу с их руководством 4 0, чтобы обсудить про
блемы применения международного гуманитарного права. 

Этот очерк дает представление о том, что входит в функцию "ката
лизатора" — привлечение экспертов в различных областях, чтобы они, 
на основании своего практического опыта и глубокого знания сущест
вующих норм, взглянули на проблему по-новому, поскольку это необ-



ходимо для применения, толкования и развития международного гума
нитарного права, нашли необходимые решения и подготовили новые 
предложения, служащие развитию права. 

3. Функция пропагандиста 

Между функциями "катализатора" и "пропагандиста" нельзя провести 
четкой грани. Конечно, привлечение внимания к трудностям, возникаю
щим в применении международного гуманитарного права, часто помогает 
сделать эту отрасль права — увы, малоизвестную во многих кругах, — более 
знакомой и понятной. Именно для этого и предназначена пропаганда, в 
которой можно выделить несколько аспектов. 

* Прежде всего, следует поощрять ратификацию государствами доку
ментов, которые они разработали на дипломатических конференциях. 
Чрезвычайно важно, особенно когда речь идет о вооруженных конфлик
тах, чтобы все стороны руководствовались одними и теми же нормами. 
Некоторые государства могут не пожелать отказаться от способов веде
ния войны, запрещенных договором, если не будут уверены, что их 
потенциальные противники в вооруженном конфликте также откажутся 
от них. Значит, необходимо делать все возможное, чтобы обеспечить 
всеобщее присоединение к договорам международного гуманитарного 
права, а это требует немало усилий. 

Во-первых, приходится снова и снова объяснять смысл существо
вания норм, — а некоторые из них, следует признать, в самом деле 
сложны — депутатам парламентов, министрам, высокопоставленным 
государственным служащим, высшему офицерскому составу и всем 
другим должностным лицам, которые должны принять договор или дать 
рекомендации по данному вопросу. Это означает, что нужно находить 
в соответствующих странах людей, которые поддерживают договор и 
готовы защищать его и постоянно напоминать о его существовании 
(дипломаты, помогавшие его разрабатывать, могли давно отправиться 
за границу или в иной мир: присоединение и ратификация могут занять 
немало времени). Но иногда бывает нужно просто не позволять, чтобы 
о ратификации забыли. Международные обязательства многих стран 
настолько и сложны, что их государственные службы, перегруженные 
работой и страдающие от нехватки кадров, не справляются с бумажным 
потоком. В этом случае задача М К К К — не столько выдвигать сложные 
юридические и политические доводы, сколько убеждать, путем настой
чивых уговоров, правительства и высшие эшелоны государственных 
служб в том, что по своей важности данный вопрос заслуживает рас
смотрения ранее остальных. Одна из причин того, что Женевские 
конвенции 1949 г. к настоящему времени признаны почти повсеместно, 
а Дополнительные протоколы к ним 1977 г. близки к этому, заключается 
в том, что МККК, действуя через делегата, несущего за это особую 
ответственность, и через свои делегации за границей, постоянно под
нимает данную тему. В этом ему оказывают неоценимую помощь 



национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца, а 
также правительство Швейцарии, которое как депозитарий договоров 
взяло на себя некоторую ответственность за содействие их распростра
нению 4 1 . 

Второй аспект пропагандистской функции, значение которого в 
последнее время возросло, — это содействие имплементации между
народного гуманитарного права на внутригосударственном уровне с 
помощью законодательных и других мер. Договоры международного 
права часто "забываются" после того, как они были разработаны и 
подписаны, и это, к сожалению, может произойти даже тогда, когда 
теоретически они остаются в силе. Поэтому ряд мер следует принимать 
в мирное время. Соответственно, М К К К уже много лет систематически 
напоминает государствам, решившим принять участие в Женевских 
конвенциях или Дополнительных протоколах к ним, об обязательствах, 
непосредственно вытекающих из этих договоров в мирное время 4 2 . 
Эффективность напоминаний зависит от того, как проверяется их 
действие. Благодаря созданию региональных делегаций внимание госу
дарств чаще привлекают к этой их обязанности, и на региональном 
уровень наметился определенный прогресс, чему особенно способство
вала организация семинаров, на которых должностные лица из разных 
стран могут обменяться друг с другом опытом 4 3 . Интерес и поддержка 
деятелей науки, членов национальных обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца и других лиц также имеют огромное значение. 

В 1995 г. был сделан еще один шаг вперед, когда правительственные 
эксперты, признав, что М К К К может оказать большую помощь в этом 
деле, рекомендовали ему активизировать усилия с целью убедить госу
дарства включить международное гуманитарное право в свое внутреннее 
законодательство. X X V I Международная конференция Красного Креста 
и Красного Полумесяца, на которой присутствовали представители 
подавляющего большинства государств, подтвердила данную рекомен
дацию на основании консенсуса. МККК ответил на этот призыв учреж
дением Консультативной службы для координации подобных усилий и 
содействия им, а также для составления полной подборки документов 
по внутригосударственным законам, принятым в означенной области 4 4 . 
Поскольку принятие мер на внутригосударственном уровне касается 
нескольких министерств (юстиции, образования, обороны и иностран
ных дел), было рекомендовано сформировать межведомственные коми
теты или комиссии, и несколько таких структур уже было учреждено. В 
некоторые из них входят представители национальных обществ Крас
ного Креста и Красного Полумесяца, которые также играют свою роль 
в выполнении этой задачи. Кроме того М К К К взял на себя инициативу, 
через свою недавно созданную Консультативную службу, созвать сове
щание глав уже существующих или только образующихся комитетов и 
комиссий для обмена опытом предварительной оценки используемых 
методов 4 5 . 



Третий достойный упоминания аспект пропагандистской функ
ции — помощь в распространении знаний о международном гумани
тарном праве, то есть ознакомление с ним всех, кого оно касается, что 
на деле означает практически каждого. Это договорное обязательство 
государств-участников Женевских конвенций, которое также предус
мотрено в обоих Дополнительных протоколах 1977 г. 4 6 Поэтому оно 
входит в число мер, которые должны приниматься на уровне отдельных 
государств в мирное время, однако оно заслуживает отдельного упоми
нания из-за огромных усилий, необходимых для выполнения этой 
задачи, и величайшей важности, которую она приобрела. 

Знание международного гуманитарного права должно иметь как 
образовательный, так и профилактический эффект. Поэтому необходи
мо преподавать его основные нормы в школе, даже в самых младших 
классах. Может показаться нелепым учить школьников как вести себя 
в том случае, если им когда-либо придется сражаться на войне, однако 
этот мнимый аргумент не выдерживает критики. Идея, которую надо 
донести, заключается в том, что определенные важнейшие принципы 
должны соблюдаться всегда, даже во время войны. При этом необходи
мо сосредоточивать основное внимание на принципах гуманности (то 
есть сострадания, сочувствия к уязвимым и попавшим в беду) и беспри
страстности (уважения каждого человека, его достоинства и признания 
того, что перед законом все равны). Это основополагающие права 
человека," и их следует преподавать в дополнение к тому, что изучается 
в курсе прав человека. Однако и сами права человека преподаются в 
школах бессистемно. Чем в более раннем возрасте мы хотим внедрить 
в сознание идеи международного гуманитарного права, тем важнее 
связать их с правами человека. Поэтому в данной области сотрудниче
ство и взаимодополняющие действия с основными организациями, 
занимающимися подобной работой, такими как ЮНЕСКО, имеют 
большее значение, чем где бы то ни было. 

Хотя теоретическое рассмотрение различных концепций возможно 
и в более глобальном плане, их воплощение в жизнь реально осущест
вимо лишь на уровне отдельных государств. Поэтому сотрудничество с 
министерствами образования необходимо по двум причинам. Во-пер
вых, основные принципы международного гуманитарного права долж
ны преподаваться как часть общего учебного плана; уже указывалось, 
что их не обязательно преподавать как отдельный курс, а можно 
включить в другие предметы, например, языки, историю и географию4 7. 
Во-вторых, даже простейшие идеи должны преподноситься с учетом 
особенностей социальной и культурной среды учащихся, и надо сотруд
ничать с местными властями и авторитетными лицами. Вот почему 
МККК старается планировать учебные программы совместно с минис
терствами образования. В этом отношении соглашение, достигнутое 
недавно' с Российской Федерацией, очень обнадеживает; оно могло бы 
проложить путь для подобной деятельности по всему миру. 



Основы международного гуманитарного права можно преподавать 
и самым младшим школьникам, однако этого недостаточно. Его нормы 
должна знать широкая общественность, и здесь ключевую роль могут 
сыграть средства массовой информации (СМИ), говоря об основных 
ценностях, освещая или комментируя происходящие события. СМИ 
могут оказывать и отрицательное воздействие, как показывают траги
ческие примеры конфликтов в бывшей Югославии и Руанде. Следова
тельно, диалог и сотрудничество со СМИ остро необходимы, особенно 
в ситуациях конфликтов, где нужно разъяснять цель гуманитарной 
деятельности и практическое значение международного гуманитарного 
права, чтобы создать безопасные условия для работы персонала, осу
ществляющего гуманитарную деятельность. 

Международное гуманитарное право никогда не будет правильно 
пониматься и усваиваться без неустанной и кропотливой работы мысли. 
Его преподавание в высших учебных заведениях представляется необ
ходимым либо в качестве отдельной дисциплины, дополняющей препо
давание прав человека, либо как часть курса по международному праву. 
Ведь академические крути никогда не заинтересуются по-настоящему 
каким-либо предметом, если он не развивается стабильно и его нельзя 
исследовать и преподавать, причем не только на юридических факуль
тетах. Гуманитарная деятельность, как и некоторые аспекты междуна
родного гуманитарного права, могут и должны обсуждаться на других 
факультетах, например, медицинских и социологических. Преподава
ние международного гуманитарного права в высших учебных заведениях 
и, возможно прежде всего, критический анализ предмета, нацеленный 
на будущее, представляются необходимыми, чтобы будущие лидеры в 
правительственной и иных сферах понимали, к чему могут привести их 
действия. 

Наконец, совершенно очевидно, что в вооруженных силах, которые 
в первую очередь несут ответственность за применение международного 
гуманитарного права, этот предмет должен преподаваться постоянно и 
с учетом особенностей каждого уровня. Здесь целью также является дать 
импульс, напомнить государствам и командованию вооруженных сил о 
том, что у них есть договорные обязательства предоставлять такое 
обучение, и убедить их, что это в их собственных интересах. Военно
служащие слишком часто считают международное гуманитарное право 
помехой, которая даже может не дать им выиграть войну. Можно 
доказать не только, что это неверно, но и что верно как раз обратное: 
армия, соблюдающая гуманитарное право, легче добивается своих целей 
благодаря большей сплоченности и высокому боевому духу 4 8 . Если 
солдаты не будут нести наказания за пытки, мародерство и изнасилова
ния, то они обязательно будут меньше уважать своих офицеров, попус
тительствующих им. Пострадают авторитет и дисциплина. Многие 
солдаты начнут спрашивать себя, за что они сражаются, справедлива ли 
война, которую они ведут. Кроме того, как часто говорят сами солдаты, 



если в боевом подразделении идеально обращаются с ранеными и 
пленными неприятельскими комбатантами, это обычно охлаждает бое
вой дух противника. Осознав, что люди, против которых они сражаются, 
не такие беспощадные изверги, как о них говорят, противник не будет 
драться так отчаянно, как если бы он знал, что плен означает пытки и 
смерть. Более того, хотя к обязательствам по международному гумани
тарному праву не применим принцип взаимности 4 9 , то, как солдаты 
обращаются с ранеными и пленными противника, без сомнения влияет 
на то, как противная сторона обращается с ними самими. 

Будучи сам убежденным в этом, М К К К старается убедить других 
посредством широкомасштабной программы, предназначенной для по
литических руководителей (министров обороны и даже глав государств 
или правительств) и старших офицеров (главнокомандующих, началь
ников штабов, офицеров, отвечающих за обучение). Он организует для 
старших офицеров обучение на централизованных курсах, часто прово
димых Международным институтом гуманитарного права в Сан-Ремо, 
и региональных семинарах; помогает разрабатывать национальные про
граммы и организует, при необходимости, обучение соответствующих 
лиц на определенных курсах; а также подготавливает или помогает 
подготавливать учебные пособия. Эта программа значительно расшире
на, и число задействованного в ней персонала, особенно местного 
персонала в региональных делегациях МККК, намного увеличилось. 
М К К К также усилил набор персонала и сформировал фуппу офицеров 
из нескольких стран, которые, после тщательной подготовки и с согла
сия властей соответствующих государств, посвящают определенное 
время в течение года преподавательской работе. Кроме того, по просьбе 
некоторых военных властей, созданы специальные обучающие програм
мы для солдат, служащих в войсках, которые специализируются на 
борьбе с внутренними беспорядками — явлением, в наше время неред
ким. Ведь проблемы, возникающие в таких случаях, отличаются от тех, 
с которыми солдатам приходится сталкиваться в ходе вооруженных 
конфликтов, и гуманитарные нормы здесь тоже иные 5 0 . 

МККК, безусловно, стремится также предоставить бойцам повстан
ческих сил возможность обучения международному гуманитарному 
праву, и делает все возможное, чтобы наладить связи с их лидерами. В 
последние годы М К К К пришлось находить новые пути для того, чтобы 
донести основные идеи международного гуманитарного права до всех, 
кто с оружием в руках участвует в конфликте, включая даже неоргани
зованные силы и бойцов, практически предоставленных самим себе 5 1 . 
Это не простая, но жизненно важная задача: от ее решения зависит сама 
возможность осуществления гуманитарной деятельности в подобных 
обстоятельствах. 

Таким образом, ясно, что задачи обучения и распространения 
информации в большой мере являются основой "пропагандисткого" 
аспекта функции хранителя международного гуманитарного права. 



Единственной тактикой, доступной МККК, являются поощрение и 
поддержка научно-образовательной деятельности и создание, если 
можно так выразиться, эффекта снежного кома в плане обучения и 
подготовки. 

4. Функция "ангела-хранителя" 

Разумеется, выбор определений функций в настоящей работе доста
точно произволен и субъективен, и вполне уместен вопрос, что означает 
эта функция "ангел а-хранителя". Как явствует из названия, она заклю
чается в том, чтобы наблюдать за самим международным гуманитарном 
правом с целью его защиты от тех, кто может пошатнуть его основы или 
ослабить его действенность, либо пренебрегая им, либо слишком непо
средственно его затрагивая. Данная функция, естественно, тесно связа
на с функцией отслеживания, и может способствовать развитию этой 
деятельности, но она обладает собственными характеристиками и тре
бует постоянного внимания, что подтверждается приводимыми ниже 
примерами из недавнего прошлого. 

Когда готовился текст Конвенции ООН о правах ребенка, предло
женные положения по защите детей во время войны устанавливали 
меньшую степень защиты по сравнению с положениями Женевских 
конвенций и Дополнительных протоколов к ним. Такое противоречие 
в нормах безусловно явилось бы фактором, ослабляющим международ
ное гуманитарное право, и представителям государств и М К К К при
шлось вмешаться, чтобы составить приемлемый тест и внести 
исключающую оговорку с целью сохранения достижений международ
ного гуманитарного права 5 2 . 

Еще одним примером подобной необходимости "защиты" гумани
тарного права с целью сохранения достигнутого могут служить шаги, 
которые предпринимаются для обеспечения более надежной защиты 
перемещенных лиц, о чем уже говорилось выше. В связи с этим следует 
обратить внимание на то, что лица, перемещенные в ходе вооруженных 
конфликтов, подпадают под действие международного гуманитарного 
права и входят в состав гражданского населения в целом, которому 
должна предоставляться защита от последствий боевых действий. Под
черкнуть это обстоятельство было особенно важно, поскольку ни в коем 
случае нельзя рассматривать защиту перемещенных лиц в отрыве от 
защиты остального гражданского населения. Перемещенных лиц обыч
но расселяют в местах, где условия жизни уже составляют желать много 
лучшего. Появление перемещенных лиц усугубляет эти трудности, и 
необходимо принимать меры по предотвращению или хотя бы сглажи
ванию противоречий, которые возникают между местным населением 
и перемещенными лицами. Поэтому и в данном случае было вполне 
оправданно привлечь внимание к существованию международного гу
манитарного права и тому, как указанный вопрос рассматривается этим 



правом, прежде чем предпринимать какие-либо действия по разработке 
норм, в которых не учитывались бы положения этого права. 

В качестве третьего примера можно привести Конвенцию о безопас
ности персонала ООН и связанного с ней персонала, разработанную и 
принятую О О Н 5 3 . В данном случае идея также возникла на основе 
реальной проблемы, безусловно требующей изучения и обсуждения. 
Однако и здесь необходимо было защищать международное гуманитар
ное право, поскольку самые основы его были поставлены под вопрос. 
Ясно, что эта отрасль права зиждется на идее разделения обязательств, 
касающихся причин, лежащих в основе конфликта, и обязательств, 
относящихся к ведению боевых действий. Это важнейшее различие было 
поставлено под угрозу предложением наказывать за любые нападения 
на персонал ООН, невзирая на то, что ООН или получившие мандат 
ООН войска согласно статье 42 и следующим Устава ООН могут принять 
участие в военных действиях. В таких случаях применение наказания 
против солдат страны, где были размещены войска ООН, только за то, 
что они оказали сопротивление этим войскам, отнюдь не способство
вало бы соблюдению ими международного гуманитарного права: какой 
смысл, могут подумать они, вести себя достойно, если тебя все равно 
запишут в преступники? Поэтому важно, чтобы солдат судили за нару
шение права, а не за политические решения их руководителей, отвечать 
за которые они не могут. Закрепить это существенно важное различие 
в Конвенции удалось лишь после долгих споров 5 4 . 

Было и много других случаев, когда ставились под угрозу достиже
ния международного гуманитарного права, правда, больше по незна
нию, чем по злому умыслу. Взять, например, понятие наемников в 
Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников от 4 декабря 1989 г . 5 5 , или 
концепцию "серьезных" военных преступлений, вьщвинутую Комис
сией по Международному праву, которая могла бы подорвать сами 
основы понятия "военные преступления" 3 6 . Эти несколько примеров 
показывают, что международное гуманитарное право, к сожалению, до 
сих пор не до конца понимают даже в дипломатических кругах, где 
составляются нормы, накладывающиеся на некоторые из его положе
ний. Вот почему гуманитарное право так нуждается в ангеле-хранителе, 
который придет ему на помощь в нужный момент. 

5. Функция непосредственного действия 

Это, безусловно, самая важная из функций МККК, и о ней можно 
сказать многое. С действий по защите жертв конфликта начал свою 
миссию Анри Дюнан, и именно непосредственные действия по оказа
нию помощи таким жертвам, являются первоочередной задачей МККК. 
М К К К присутствует при каждом конфликте; он посещает пленных, 
чтобы обеспечить им сносные условия содержания и возможность 
контакта с родными, помогает ухаживать за ранеными и предпринимает 



усилия по защите всего гражданского населения от последствий боевых 
действий, которые все больше отражаются именно на нем. В последние 
годы, начиная с конфликта в Биафре (Нигерия) эта функция приобрела 
самые широкие масштабы. В самом деле, подавляющее большинство 
конфликтов происходило в странах, где основная масса жителей, едва 
сводивших концы с концами и в начале конфликта, была доведена до 
состояния нищеты и зависимости от посторонней помощи. В результате 
М К К К приобрел значительный опыт и знания в таких различных 
вопросах, как помощь содержащимся под стражей, розыск пропавших 
без вести, военная хирургия, реабилитация лиц с ампутированными 
конечностями, здравоохранение, санитария, питание и снабжение при
годной для питья водой, не говоря о материально-техническом обеспе
чении, закупках, транспорте и складировании. Опыт М К К К заставляет 
его серьезно и долго обдумывать операции по оказанию помощи в 
чрезвычайных ситуациях и влияние этих операций не только на систему 
здравоохранения, но и на социальную структуру и культуру данной 
страны; необходимость принимать предупредительные меры во время 
самого конфликта с тем, чтобы население не попало в постоянную 
зависимость от помощи и чтобы предотвратить эскалацию насилия и 
ненависти; наилучшие возможные способы распространения знаний о 
международном гуманитарном праве в военное и мирное время, о чем 
уже шла речь выше. Все это, безусловно, заслуживает более подробного 
рассмотрения, чем позволяет нам отведенное здесь место, но можно 
обсудить один более конкретный вопрос, а именно, в какой степени 
функция непосредственного действия в ходе вооруженного конфликта 
совпадает с функцией хранителя международного гуманитарного права. 

Международное право четко оговаривает права и обязательства 
сторон в вооруженном конфликте и его жертв. Комбатанты обязаны 
щадить гражданское население и человечно обращаться с пленными. 
Что касается жертв, то все они имеют право на гуманное обращение; 
раненые — право на уход, пленные — на нормальные условия содер
жания, а население — на то, чтобы располагать средствами, необходи
мыми для выживания. Таким образом, операции МККК на местах 
очевидно являются частью его функции хранителя международного 
гуманитарного права, поскольку цель эти операций — обеспечить 
практическое применение норм этого права. М К К К делает это двумя 
путями. Первый — привлекает внимание сторон к их обязательствам, 
регулирующим отношение к жертвам, равно как и средства и методы 
ведения войны, и указывает на любые случае невыполнения этих 
обязательств. Второй путь — защищает пострадавших и непосредст
венно оказывает им помощь, которая способствовала бы преодолению 
неизбежно возникающих проблем, замеченных делегатами в подобных 
обстоятельствах. 

По какому праву М К К К может напоминать сторонам в вооружен
ном конфликте об их обязательствах — отчитывать их, если можно так 



выразиться? Это право предоставлено ему самим гуманитарным правом, 
а, значит, и всеми государствами, разработавшими и принявшими его 
нормы. Гуманитарное право предусматривает, что оно должно приме
нятся "при содействии и под контролем" Держав-Покровительниц 5 7 , и 
просит М К К К предложить свои услуги, если не находится государства, 
которое взялось бы выполнять эту роль. Оно также наделяет МККК 
правом инициативы, с тем чтобы он мог предпринимать любые дейст
вия, какие сочтет необходимыми для помощи жертвам конфликта. 
Поскольку система Держав-Покровительниц почти никогда не работа
л а 5 8 , М К К К практически пришлось брать всю тяжесть контрольной 
функции на себя. Чтобы государства согласились с тем, что эту функцию 
выполняет не международная организация в строгом смысле слова, а 
организация, на которую правительства не имеют влияния, она должна 
исполнять эту роль с безупречной честностью и в четко ограниченных 
пределах. Поэтому очень важно, чтобы в ситуации конфликта МККК 
не увлекался морализаторством в отношении всех и вся. Он должен 
призывать лишь к соблюдению международного гуманитарного права, 
которое само по себе достаточно обширно. В этом и заключается смысл 
принципа нейтральности, принципа, который общественность часто 
понимает неверно. Необходимо занимать твердую и четкую позицию в 
борьбе против нарушений международного гуманитарного права и не
выполнения его положений; здесь нейтральность не налагает никаких 
ограничений. С другой стороны, нейтральность обязывает М К К К оста
ваться в стороне от политических проблем, вызвавших конфликт, по
скольку очевидно, что если бы М К К К пустился в споры по этим 
проблемам, доверие к нему было бы неизбежно утрачено, что в свою 
очередь поставило бы под угрозу диалог и деятельность, направленные 
на укрепление уважения к гуманитарному праву. Словом, гуманитарные 
проблемы должны оставаться в стороне от политики, равно как и 
политика не должна пытаться вмешиваться в гуманитарные вопросы. 

Первый путь, который включает в себя необходимость установить 
связи со всеми сторонами в вооруженном конфликте и убедить их 
соблюдать формы права, требует большого терпения и упорства, осо
бенно если речь идет об установлении контактов с повстанцами в 
ситуации внутреннего конфликта. Реальные результаты могут, конечно, 
разочаровать, если замечать только нарушения, происходящие несмотря 
на предпринимаемые усилия; однако удается достигать и значительных 
успехов, которые, увы, слишком часто остаются неоцененными по 
достоинству. Тем не менее, первый путь является важным средством 
воплощения в жизнь международного гуманитарного прав, широко 
признанным в качестве наиболее приемлемого способа достижения 
поставленной цели. Кроме того, благодаря ему М К К К часто остается 
единственным связующим звеном между сторонами в конфликте, кото
рые подчас хотят использовать это звено для переговоров по вопросам, 
выходящим за пределы международного гуманитарного права. В таких 



случаях МККК не отказывается от содействия ведению политических 
переговоров и, соответственно, помощи в восстановлении мира, при 
условии, что его не будут втягивать в решение вопросов, связанных с 
причинами конфликта 5 9 . 

Второй аспект функции непосредственного действия — а это, как 
уже говорилось выше, практическая помощь пострадавшим — включает 
в себя проведение весьма сложных операций и поднимает проблемы в 
плане выбора приоритетов. М К К К необходимо представлять себе пол
ную картину всех ситуаций, чтобы иметь возможность направить свою 
помощь туда, где она больше всего нужна. Общественное мнение 
наиболее остро реагирует на ситуации, находящиеся в центре внимания 
журналистов, и правительства знают это. В результате в одних ситуациях 
находятся и денежные средства, и множество гуманитарных организа
ций, иные из которых заслуживают доверия, иные — не совсем. Другие 
же операции остаются не охваченными так называемым "благотвори
тельным бизнесом". Поэтому долг МККК — привлечь внимание к 
операциям, которые уже исчезли с первых полос газет и из телевизион
ных выпусков новостей, поскольку проводятся либо в отдаленных 
местах, либо в ситуациях, принявших застойный характер и ставших 
неинтересными для средств массовой информации. Защита забытых 
жертв подобных ситуаций безусловно является одной из обязанностей 
хранителя международного гуманитарного права, который должен рас
пространять свое покровительство на всех, кто находится в сфере его 
действия, без какой-либо дискриминации. Сегодня существует так 
много гуманитарных организаций, что необходимы эффективные кон
сультативные механизмы; было бы непростительно растрачивать энер
гию и ресурсы, когда потребности столь огромны и далеко не 
удовлетворены. В данной работе невозможно подробно рассмотреть эту 
сложную проблему, однако о ней необходимо упомянуть, поскольку 
усилия, направленные на достижение большей результативности гума
нитарной деятельности, также способствуют более эффективному при
менению международного гуманитарного права. Именно поэтому 
МККК ведет работу по установлению диалога с основными организа
циями, осуществляющими программы по оказанию гуманитарной по
мощи в чрезвычайных ситуациях, с целью определения общих этических 
норм, которые повысят действенность их работы и поднимут их репу
тацию 6 0 . 

Итак, М К К К должен оценить со всех точек зрения ситуации, с 
которыми он не может справиться без посторонней помощи, чтобы 
определить, в каких областях необходимо сотрудничество с другими 
составными частями Международного движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца (здесь очень важно то, что почти во всех странах 



мира он может рассчитывать на помощь национальных обществ по
стольку, поскольку они достаточно твердо стоят на ногах и результатив
но работают); в каких областях М К К К должен рассчитывать только на 
свои силы; и наконец, где ему нужно действовать в тесном взаимодей
ствии с другими организациями, правительственными или неправи
тельственными, чтобы там, где это необходимо, их усилия дополняли 
друг друга. 

6. Функция сторожевого пса 

Как уже говорилось выше, МККК рассматривает свою работу по 
содействию соблюдения норм международного гуманитарного права 
сторонами в вооруженном конфликте как часть функции "непосредст
венного действия". Эта работа действительно тесно связана с операция
ми на местах и наблюдениями, которые делаются во время этих 
операций. Однако существует много доказательств того, что даже когда 
она сочетается с непосредственными действиями МККК, дополняемы
ми деятельностью других организаций, все же имеют место серьезные 
изъяны и грубые нарушения в соблюдении международного гуманитар
ного права. 

Здесь и приходится прибегать к функции сторожевого пса, то есть 
МККК бьет тревогу. 

МККК часто обвиняют в том, что он молчит, когда нужно публично 
выступить, и недостаточно работает над тем, чтобы международное 
сообщество получало сведения о тех или иных неприемлемых ситуациях. 
Именно в этом прежде всего упрекают МККК, говоря о его деятельнос
ти во время второй мировой войны, деятельности, которая подвергалась 
придирчивому изучению по документам, хранящимся в архивах Коми
тета, и стала предметом ряда публикаций 6 1 . Мы не будем вдаваться 
сейчас в подробности, однако интересно рассмотреть, каково содержа
ние функции "сторожевого пса" в настоящее время. 

На основании своего опыта М К К К принял ряд документов, содер
жащих общие принципы, которыми он руководствуется в случаях, когда 
требуется реагировать на нарушения международного гуманитарного 
права 6 2 . Сдержанность, которую М К К К традиционно проявлял в этой 
сфере, была наиболее частым источником недоразумений, возникаю
щих по отношению к Комитету, поскольку ее ошибочно выводят из 
принципа нейтральности. Это говорит о неверном истолковании дан
ного принципа. На самом деле единственная цель МККК в связи с 
нарушениями международного гуманитарного права — сделать все 
возможное для защиты жертв от новых таких нарушений. Конечно, не 
обязательно начинать с публичного разоблачения; МККК предпочитает 
начинать с установления диалога с воюющими сторонами. Кроме того, 
важно обладать достоверной информацией, прежде всего выступать с 
обвинениями. М К К К ведет себя так сдержанно, потому что хочет 
сохранить доступ к жертвам. Предъявление обвинений до переговоров 



с властями, и что еще хуже, построение обвинений на основе ненадеж
ных данных неизбежно приводит к потере доверия властей, с которыми 
М К К К должен работать. Поэтому, как правило, только в тех случаях, 
когда диалог с властями не приносит результатов, М К К К взывает к 
международному сообществу, считая это лучшим способом сдвинуть 
дело с мертвой точки. Иногда, конечно, разоблачение властей сопряже
но с риском прекращения всей операции, либо потому, что присутствие 
М К К К может быть объявлено нежелательным, либо потому, что деле
гаты М К К К будут подвергаться опасности. Вот почему М К К К прини
мает такое решение, только тщательно взвесив все "за" и "против", 
изучив вопрос, причем основное значение придается прежде всего 
интересам пострадавших — как в данный момент, так и в долгосрочной 
перспективе. Это вовсе не обязательно означает, что процесс будет 
долгим; там, где время является определяющим фактором, например, в 
случае запрещенных бомбардировок или обстрела, М К К К может отре
агировать в течение суток 6 3 . 

Приняв такое решение, М К К К осуществляет его прежде всего на 
основе международного гуманитарного права, напоминая всем государ
ствам-участникам Женевских конвенций об их общем обязательстве 
"заставлять соблюдать" 6 4 Конвенции. То, каким образом М К К К делает 
подобного рода напоминания, а главное, как выполняется содержащее
ся в них требование, то есть как принимается решение о практических 
действиях, необходимых для того, чтобы убедить воюющие стороны 
положить конец нарушениям, вызывает множество вопросов, на кото
рые нельзя дать короткий ответ и которые мы здесь не будем рассмат
ривать 6 5 . 

Хронический характер некоторых нарушений международного гу
манитарного права уже не является единственной или даже главной 
причиной обращений М К К К к международному сообществу. Ведь 
благодаря широчайшему освещению практически всех конфликтов в 
средствах массовой информации лишь немногие нарушения удается 
скрыть надолго, так что необходимость в реакции на них М К К К 
возникает редко. И все же, иногда становится просто невозможно 
проводить гуманитарную деятельность на всей или части территории, 
охваченной вооруженным конфликтом. В последнее время это случается 
в двух видах ситуаций. 

Первый — когда стороны в конфликте или хотя бы одна из них 
отвергают основные принципы международного гуманитарного права, 
поскольку эти принципы противоречат их целям. Так бывает в конфлик
тах, в основе которых лежит расовая ненависть, особенно если возни
кают тенденции к геноциду; очевидно, что если целью является просто 
уничтожение расы или этнической группы, то для гуманитарной дея
тельности нет места. Изгнание с целью проведения "этнической чистки" 
также глубоко противоречит основным пришгипам международного 
гуманитарного права. Вот почему гуманитарная деятельность, которая 



проводилась в бывшей Югославии, несмотря на свои колоссальные 
масштабы, терпела серьезные неудачи и оставила неприятный осадок 6 6 . 

Второй вид ситуаций, при которых перед гуманитарной деятель
ностью встают непреодолимые препятствия, — это распад государствен
ных структур. Как международное гуманитарное право, так и 
гуманитарная деятельность зависят от возможности диалога с властями, 
которые в состоянии выполнять взятые на себя обязательства. Когда от 
власти не остается и следа, конфликт уже ничем не сдерживается, и 
место организованных боевых действий, где уважаются хоть какие-то 
принципьг, занимают анархия и бандитизм. В такой ситуации гумани
тарную деятельность также невозможно продолжать, поскольку было бы 
немыслимо сознательно рисковать жизнью делегатов в условиях отсут
ствия уважения к чему бы то ни было. Положение именно такого рода 
заставило М К К К отозвать своих делегатов из Либерии. 

В обоих описанных выше случаях МККК должен выступить в роли 
"сторожевого пса". Он должен предупредить сообщество наций, а 
особенно Совет Безопасности ООН, призванный устанавливать и под
держивать мир, что М К К К в сложившихся обстоятельствах не может 
сделать ничего или почти ничего. Масштабы проблем далеко превосхо
дят возможности гуманитарной помощи, и М К К К обязан заявить об 
этом, чтобы гуманитарная деятельность не сделалась прикрытием для 
псшгтического бездействия. В таких ситуациях, которые, к счастью, 
являются исключительными, все, что можно сделать, — что передать 
инициативу политикам. 

Следует заметить, что в наши дни разоблачение часто служит скорее 
тому, чтобы сделать разоблачителя центром внимания, нежели тому, 
чтобы исправить положение. Теперь уже недостаточно просто инфор
мировать — нужно обеспечивать привлечение виновных к ответствен
ности. Сторожевой пес должен лаять с умом. 

Заключительные замечания 
Цель данной статьи — дать представление о масштабах и сложности 

функции хранителя международного гуманитарного права, которую 
международное сообщество поручило выполнять МККК. Категории, 
выбранные для того, чтобы охарактеризовать эту функцию, безусловно, 
субъективны. Это и неважно — ведь они служат лишь средством для 
того, чтобы описать все аспекты этой функции как можно более 
исчерпывающим образом. 

Сама широта и сложность задачи может показаться обескураживаю
щей. Напрасно: хранитель не является гарантом, и М К К К не может 
считать себя ответственным за каждое нарушение международного 
гуманитарного права. Это было бы слишком тяжелым бременем. Роль 
хранителя, напротив, представляет собой ценнейшее дополнение гума
нитарной деятельности, поскольку она служит источником непрерыв-



ного осмысления этой деятельности и раздумий о том, как сделать ее 
более эаЪфективной. 

Кроме того, роль хранителя выполняется не в одиночку. Более чем 
когда-либо ранее, она должна рассматриваться как мобилизующая сила, 
которая постоянно защищает гуманитарные ценности в разгар кризи
сов — в военное время, когда о них, как правило, забывают, и которая 
служит для настойчивого доказывания их важности в мирное время, 
когда никто не хочет о них думать. 

Но прежде всего роль хранителя международного гуманитарного 
права должна рассматриваться как проявление веры. Было бы невыно
симо работать в гуще конфликта, среди ужасов войны, без надежды на 
лучшее будущее и без веры в человечество. Хранитель международного 
гуманитарного права долен стоять на стороне тех, кто несмотря ни на 
что, даже при наихудшем положении вещей, исполнен несокрушимой 
веры в ценности, на которых зиждется это право. И автор данной 
работы счастлив нести свой скромный вклад в тот сборник, посвящен
ный выдающемуся человеку, который защищал эти ценности вопреки 
всему, и чья позиция свидетельствует о том, что хранитель просто не 
имеет права опускать руки. 

Сегодня ценность основополагающих принципов международного 
гуманитарного права выходит за пределы их изначальные сферы дейст
вия и значения. Человечность во время войны, сострадание к жертвам, 
беспристрастность, то есть готовность не делать какого бы то ни было 
неблагоприятного различия по расовым, национальным, религиозным, 
социально-классовым и другим признакам, должны восприниматься в 
качестве важнейших ценностей и в мирное время. Уважение к каждому 
человеку, сочувствие к тем, кто страдает, — это ценности, на которых 
должно строиться будущее мира. Защищая эти ценности и во время 
войны, хранитель международного гуманитарного права также борется 
с чувствами беспомощности и страха, которые вселяют в людей безраз
личие друг к другу и разобщают их. 

Несмотря ни на что, а подчас и несмотря ни на кого, хранитель 
международного гуманитарного права должен смотреть в будущее с 
надеждой. 
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