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Война во все периоды существования человечества явля
лась его неотъемлемым и самым жестоким спутником. Прошедшие 
войны, которые известны современной исторической науке, всегда 
сопровождались человеческими страданиями, жертвами, разруше
ниями, подрывали экономические и политические устои государ
ственности, порождали неверие в справедливость и гуманизм. Поэ
тому государства как основные субъекты международного права 
пытались уменьшить пагубные последствия войн путем создания и 
правового закрепления общеобязательных для всех норм с целью, 
во-первых, ограничения воюющих сторон в средствах и методах 
ведения военных действий и, во-вторых, защиты жертв и участников 
вооруженных конфликтов.

Нормы международного права, действующие в период вооружен
ных конфликтов, реально регулируют общественные отношения 
тогда, когда начинаются военные действия, вне зависимости от того, 
совершен ли акт агрессии или реализуется право на самооборону. 
Ситуации, которые приводят к вооруженному конфликту, как пра
вило, сводятся к следующему:

1) одно государство нападает на другое (акт агрессии);
2) государство использует вооруженную силу национальной ар

мии, защищаясь от агрессора или оказывая помощь в борьбе с агрес
сией другому государству (право на индивидуальную и коллектив
ную самооборону в соответствии с Уставом ООН);

3) ООН принимает решение о проведении вооруженной акции;
4) государство вводит свои войска на территорию другого госу

дарства по его просьбе для оказания ему помощи в борьбе с воору
женной оппозицией;
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5) возникновение вооруженного конфликта внутри конкретного 
государства, когда подразделениям правительственных вооружен
ных сил противостоят отряды повстанцев.

Первые три ситуации определяются международным правом как 
вооруженный конфликт международного характера. К таким воору
женным конфликтам относятся вооруженные столкновения двух 
или более государств и конфликты, в которых народы ведут нацио
нально-освободительную борьбу.

Четвертая ситуация правомерна только в случае явно выражен
ной просьбы, обращения к другому суверенному государству для 
оказания помощи, в том числе и военной, для подавления вооружен
ной оппозиции, восстановления и поддержания конституционного 
порядка. Такие просьбы, обращения поступают от высших органов 
государственной власти (Президента, Правительства). Государства 
могут также заключать соглашения об оказании военной помощи в 
случае возникновения вооруженного противостояния правитель
ственных войск и подразделений вооруженной оппозиции на терри
тории государства — участника соглашения. Но и в этом случае 
согласие на ввод подразделений армии иностранного государства 
должно исходить от высших государственно-властных структур, а 
механизм ввода войск и компетенция (права и обязанности) отдель
ных частей армии иностранного государства должны быть закрепле
ны в соглашении и национальном законодательстве.

Наименее исследована пятая ситуация, рассматриваемая между
народным правом как вооруженный конфликт немеждународного 
характера.

Среди действующих международно-правовых актов, регламенти
рующих поведение государств и других участников в период внут
ренних вооруженных конфликтов, центральное место занимает До
полнительный протокол II к Женевским конвенциям 1949 года, 
касающийся защиты жертв вооруженного конфликта немеждуна
родного характера, который был принят на дипломатической кон
ференции в Женеве 8 июня 1977 г. (далее: Протокол II)'. Данный 
документ впервые в истории международного права закрепил систе
му норм, относящихся к внутренним вооруженным конфликтам. Он 
применяется ко всем лицам, затрагиваемым вооруженным конфлик
том, без какого бы то ни было различия, основанного на признаках 
расы, цвета кожи, языка, религии, политических убеждений, проис
хождения и т.д.

Данному конфликту присущи следующие черты: пределы во
оруженного конфликта ограничены территорией конкретного су
веренного государства; участниками военных действий являются 
правительственные регулярные вооруженные силы и антиправитель
ственные вооруженные подразделения, группы; наличие постоянных
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и организованных боевых действий между противоборствующ ими  
силами. П оследние должны быть соответствующим образом  органи
зованы и иметь постоянные руководящие органы, что позволяет нм 
проводить непрерывные и согласованные боевые действия и осущ е
ствлять реальный контроль на определенной части государственной  
территории.

Следует отметить, что, во-первых, перечисленные признаки ис
ключают случаи, даже значительные, вооруженных столкновений, 
происходящих в той или иной стране между различными вооружен
ными группами, но без прямого участия правительственных воору
женных сил. Как показывает недавняя история Ливана, подобный 
случай далеко не гипотетический. Во-вторых, Протокол II, по-види
мому, не предназначен для применения в том случае, когда "против
ной стороной" являются подпольное партизанское движение, терро
ристическая группа, которая лишь время от времени применяет 
"тактику булавочных уколов"^.

Они действуют скрытно, тайно, не вступая в открытое вооружен
ное противостояние с правительственными войсками, глубоко кон
спирируют свою деятельность, с тем чтобы не попасть в поле зрения 
спецслужб и правоохранительных органов. Осуществляя взрывы, 
поджоги, террористические акты, захват заложников, как, напри
мер, палестинские террористические группы "Хамас" и "Хезбалла", 
или дестабилизируя деятельность городского транспорта, как в слу
чае с распространением ядовитого газа в японском метро членами 
секты "Аум Сенрикё", руководство и члены боевых групп преследу
ют одну цель: запугать население, посеять хаос и заставить власти 
отказаться от решительных действий. Данные деяния являются про
тивоправными с точки зрения внутреннего законодательства кон
кретных государств и, безусловно, не подпадают под действие статей 
Протокола II. По справедливому выражению А. Фердросса, "лишь 
определенные группы лиц уполномачиваются правом войны на во
енные действия"^.

Одним из важных квалифицирующих признаков вооруженно
го конфликта немеждународного характера является определен
ный уровень организованности вооруженных подразделений пов
станцев. Это предполагает, как правило, деление их подразделений 
на структурные боевые единицы (группы, отряды и т.д.), верти
кально подчиненные лидеру оппозиционного движения. Для под
держания боеспособности, укрепления воинской дисциплины и 
пополнения рядов своих подразделении руководящие органы (глав
нокомандующий или штаб) издают приказы, инструкции и т.д. Так, 
например, в приказе главнокомандующего Вооруженных сил Че
ченской Республики Ичкерия (ЧРИ) N° 63 от 13 марта 1997 г. 
"О комплектовании Национальной гвардии" закреплен механизм
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поступления на военную службу, в частности указано, что ком
плектование Национальной гвардии производится бойцами, ото
бранными аттестационными комиссиями ВС ЧРИ по рекоменда
циям сельских сходов или прихожан городских мечетей. Лица, 
желающие поступить в Национальную гвардию, должны направить 
рапорт соответствующему командиру, который при наличии ва
кансий по согласованию с руководителем местной администрации 
(имамом мечети) назначает дату проведения схода. Боевой путь 
претендента, согласно приказу, должен быть документально под
твержден и оглашен на сходе. Протокол схода подписывается пред
седателем и секретарем схода, представителем командования, ру
ководителем местной администрации, имамом мечети и заверяется 
соответствующими печатями''.

Таким образом, решение схода, с одной стороны, является глав
ным и основополагающим документом о направлении конкретного 
лица в вооруженное подразделение, а с другой — поручительством 
за него на период службы в Национальной гвардии ЧРИ.

В период военных действий на правительственные вооруженные 
силы и антиправительственные вооруженные подразделения норма
ми международного права возлагается обязанность использовать 
разрешенные средства и методы ведения войны.

Согласно ст. 35 Дополнительного протокола I 1977 года к Же
невским конвенциям 1949 года о защите жертв войны (далее: Про
токол I) право сторон, находящихся в конфликте, выбирать средства 
ведения войны не является неограниченным. Данное нормативное 
положение, по мнению автора, полностью распространяется и на 
вооруженные конфликты немеждународного характера. Под сред
ствами ведения военных действий обычно понимают различные 
виды оружия и специальную технику, используемую вооруженными 
силами для уничтожения живой силы и материальных средств про
тивника, а также подавления или ослабления его сил и способности 
к сопротивлению.

Запрещенные средства ведения войны прямо указаны в конкрет
ных соглашениях. Это разрывные пули или снаряды, содержащие 
горючие и зажигательные вещества весом менее 400 а (Декларация 
об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль. Санкт- 
Петербург, 1868 г.); пули, легко разворачивающиеся и сплющива
ющиеся в человеческом теле (Декларация о неупотреблении лег
ко разворачивающихся и сплющивающихся пуль "дум-дум". Гаага, 
1899 г.); яд и отравленное оружие (IV Гаагская конвенция 1907 г. 
о законах и обычаях сухопутной войны с прилагаемым положени
ем о законах и обычаях сухопутной войны. Гаага, 1907 г.).

Положения Декларации 1899 года и IV Гаагской конвенции 1907 го
да получили дальнейшее развитие в Женевском протоколе о запре
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щении применения на войне удушающих, ядовитых или других по
добных газов и бактериологических средств 1925 года.

Значительное место в современном международном праве зани
мают Конвенция о запрещении разработки, производства и накоп
ления запасов бактериологического (биологического) и токсичного 
оружия и об их уничтожении 1972 года и Конвенция о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении 1993 года. Эти документы обязывают 
государства не разрабатывать, не производить и не приобретать 
любые виды бактериологического и химического оружия и ликвиди
ровать все их запасы.

В соответствии с нормами Конвенции о запрещении или ограни
чении применения конкретных видов обычного оружия, которые 
могут считаться наносящими чрезмерное повреждение или имею
щими неизбирательные действия, 1980 года, а также Протоколом о 
необнаруживаемых осколках, Протоколом о запрещении и ограни
чении мин, мин-ловушек и других устройств и Протоколом о запре
щении или ограничении применения зажигательного оружия к дан
ной конвенции запрещается любое использование оружия, основное 
действие которого заключается в нанесении повреждений осколка
ми, которые не обнаруживаются в теле человека с помощью рентге
новских лучей. Приведенные выше документы особенно указывают 
на недопустимость использования против гражданского населения и 
невоенных объектов зажигательного оружия, мин, а также мин-ло
вушек и других подобных устройств, которые по внешнему виду 
напоминают детские игрушки, и др.

По каждому выявленному случаю применения запрещенных 
средств в период вооруженного конфликта немеждународного ха
рактера и после его окончания компетентным органам государств 
необходимо проводить расследование с привлечением международ
ных экспертов с целью установления производителя таких средств, 
а также выявления организаторов и исполнителей конкретных про
тивоправных деяний по их использованию. Кроме того, спецслуж
бам и правоохранительным органам в соответствии с их компетен
цией следует предпринимать действия, направленные на выявление, 
предупреждение и пресечение попыток незаконного провоза в зону 
боевых действий запрещенных средств ведения войны.

Важным и актуальным вопросом любой войны являются военный 
плен и, соответственно, правовой режим военнопленных, то есть 
лиц, по каким-либо причинам оказавшихся во власти неприятеля. 
Этот режим регулируется Женевской конвенцией об обращении с 
военнопленными 1949 года\

Вместе с тем следует отметить, что Протоколом II вопросы воен
ного плена не регулируются и, соответственно, термины "военно
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пленный" и "режим военного плена" нормативно не определены и 
не употребляются в рассматриваемом документе. Кроме того, Про
токол II не содержит отсылочных статей к указанной Конвенции 
1949 года. И это логично. В случае возникновения очага внутренней 
напряженности и вооруженного конфликта на территории конкрет
ного суверенного государства, как, например, в случае внутреннего 
вооруженного конфликта в России на территории субъекта Федера
ции — Чечни, участие в боевых действиях принимали лица, имею
щие одно гражданство, независимо от национальности, и обязанные 
подчиняться одной Конституции и одним законам (за исключением 
наемников). Поэтому термины "военный плен" и "военнопленный" 
к ним неприменимы, независимо от того, является ли захвачен
ный военнослужащим регулярных правительственных вооруженных 
сил или представителем вооруженных отрядов оппозиции. Однако в 
ст. 5 Протокола II используется термин "лица, лишенные свободы 
по причинам, связанным с вооруженным конфликтом, независимо 
от того, интернированы они или задержаны". При этом следует 
отметить, что, исходя из "оговорки" российского ученого-юриста 
Ф.Ф. Мартенса, к указанной категории лиц применяются нормы, 
обеспечивающие гуманное обращение с ними.

Лица, лишенные свободы, снабжаются продовольствием, пить
евой водой, им обеспечиваются необходимые условия для соблюде
ния гигиены, а также возможность отправлять религиозные обряды. 
Нормы международного права закрепляют за этими лицами воз
можность получать помощь в индивидуальном или коллективном 
порядке, например гуманитарную помощь от различных благотвори
тельных фондов, международных организаций или частных лиц. Ра
неным и больным предоставляется необходимая медицинская по
мощь. В частности, в период боевых действий в Чечне норвежским 
Красным Крестом МККК был развернут полевой госпиталь с врача
ми из Канады, Англии, Швейцарии, Норвегии, Голландии, Испании, 
прошедшими многие "горячие точки" планеты. По сообщению деле
гата МККК Шантель Лебре, данный госпиталь был предназначен 
для приема и оказания медицинской помощи гражданским лицам и 
бойцам обеих конфликтующих сторон*.

Важно отметить, что данная статья не содержит указания на при
чины и условия, при наступлении которых свобода конкретного 
лица ограничивается. Поэтому, исходя из смысла данной нормы, нет 
принципиальной разницы в том, было ли лицо задержано в связи с 
участием в боевых действиях, совершением административного пра
вонарушения, уголовного преступления или интернировано. С точ
ки зрения международного права и задержанные, и интернирован
ные — лица, лишенные свободы по причинам, связанным с 
вооруженным конфликтом.
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Места содержания задержанных и интернированных лиц не дол
жны находиться вблизи зоны боевых действий, а в случае прямой 
опасности в результате вооруженного конфликта эти лица эвакуиру
ются в более безопасные места.

Нормы Протокола II закрепляют право на уважение личности, 
чести, убеждений и право на отправление религиозных обрядов всем 
лицам, не принимающим или прекратившим принимать участие в 
военных действиях независимо от того, ограничена их свобода или 
нет. В отношении этих лиц запрещены любые посягательства на здо
ровье и жизнь, применение коллективных наказаний, взятие залож
ников, акты терроризма, рабство и работорговля во всех формах, 
грабеж, а также угрозы совершения любого из перечисленных дей
ствий.

В период вооруженного конфликта в Чечне и после него, когда 
боевые действия прекратились, на Северном Кавказе получила 
широкое распространение практика взятия заложников, являющая
ся противоправной.

В 1979 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о 
борьбе с захватом заложников. Преступлением является захват или 
удержание лиц, сопровождаемые угрозой убийства, нанесения по
вреждений или дальнейшего удержания для того, чтобы заставить 
третью сторону, а именно государство, международную межправи
тельственную организацию, какое-либо физическое или юридичес
кое лицо или группу лиц, совершить или воздержаться от соверше
ния любого акта в качестве прямого или косвенного условия для 
освобождения заложников. Заложниками в Чечне становятся во
еннослужащие, строители, журналисты, медицинские работники, 
представители международных организаций. В сложившейся обста
новке важное значение имеет сотрудничество правоохранительных 
органов и спецслужб. Подписанное 15 июля 1997 г. в Ессентуках 
Временное соглашение между ФСБ России и Национальной служ
бой безопасности Чеченской Республики Ичкерия предусматривает 
взаимодействие по вопросам борьбы с терроризмом, захватом за
ложников, незаконным оборотом наркотиков и оружия. В качестве 
приоритетной формы сотрудничества закреплен обмен информа
цией по расследованию уголовных дел и розыску подозреваемых, 
предполагается сотрудничать и в решении технических вопросов, 
таких как налаживание телефонной и факсимильной связи?.

Важной гарантией соблюдения прав человека в период внут
реннего вооруженного конфликта является закрепленный в Прото
коле II принцип недопустимости вынесения судебного решения и 
исполнения наказаний без приговора суда, обеспечивающего основ
ные гарантии независимости, его беспристрастности и права на за
щиту лиц, лишенных свободы по причинам, связанным с вооружен
ным конфликтом.
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Этим Протоколом установлена личная уголовная ответствен
ность за совершенное преступление и определена презумпция неви
новности лица: каждый, кому предъявляется обвинение в соверше
нии конкретного преступления, считается невиновным до тех пор, 
пока его вина не будет доказана по закону. Принципы и процедура 
доказывания виновности лица в ст. 6 "Уголовное преследование" 
Протокола II не урегулированы, что, по мнению автора, не является 
пробелом, так как они закреплены в юридических актах государств 
(конституциях, законах, кодексах, положениях и т.д.) и составляют 
часть правовой системы страны в целом. Однако установлены огра
ничения на вынесение смертного приговора с учетом возрастных 
критериев и социального положения. Смертный приговор не выно
сится лицам, которые в момент совершения преступления не достиг
ли 18-летнего возраста (верхний возрастной предел документом не 
установлен), а также беременным женщинам и матерям, имеющим 
малолетних детей. Важно подчеркнуть, что закрепленные ограниче
ния относительно вынесения смертного приговора не должны ис
ключать ответственности вообще.

Кроме того, Протокол II закрепляет возможность предоставле
ния амнистии лицам, участвовавшим в вооруженном конфликте, и 
лицам, лишенным свободы по причинам, связанным с вооруженным 
конфликтом.

Примером решения такого вопроса могут служить Постанов
ление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 12 марта 1997 г. "Об объявлении амнистии в отноше
нии лиц, совершивших общественно опасные деяния в связи с во
оруженным конфликтом в Чеченской Республике", а также поста
новление о порядке его применения*.

В документе указано, что в отношении лиц, совершивших такие 
преступления, как шпионаж, террористический акт, террористичес
кий акт против представителя иностранного государства, вредитель
ство, бандитизм, контрабанда, умышленное убийство при отягчаю
щих обстоятельствах, умышленное убийство, умышленное тяжкое 
телесное повреждение, и по ряду других статей УК РСФСР амнистия 
не применяется.

Кроме того, положения указанного постановления не распрос
траняются на военнослужащих и сотрудников органов внутренних 
дел, совершивших хищение огнестрельного оружия, взрывчатых 
веществ, боеприпасов с целью сбыта участникам незаконных воору
женных формирований и иным лицам, участвующим в конфликте, а 
также на лиц, совершивших хищение материальных средств, на
правленных на восстановление Чечни.

Амнистии не подлежат лица, ранее признанные особо опасными 
рецидивистами, а также иностранные граждане и лица без граждан
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ства, принимавшие участие в конфликте. Статус последних в воору
женном конфликте определяется термином "наемник". От наемни
ков следует отличать добровольцев^.

Наемник—военный преступник. В соответствии со ст. 47 Про
токола I наемников от других участников вооруженного конфликта 
отличает повышенное материальное вознаграждение за участие в 
боевых действиях. Он специально вербуется для участия в воору
женном конфликте. Наемник не является ни гражданином, ни ли
цом, постоянно проживающим на территории, контролируемой 
стороной, находящейся в конфликте, и не послан третьим государ
ством для выполнения официальных обязанностей. Он принимает 
непосредственное участие в военных действиях. Указанная катего
рия лиц не входит в личный состав вооруженных сил стороны, 
находящейся в конфликте. Важно подчеркнуть, что данный квали
фицирующий признак наемника в новом УК России не закреплен. 
Это обстоятельство показывает определенное несоответствие Про
токола I и российского закона, которое в дальнейшем следует уст
ранить.

Доброволец — это лицо, добровольно поступающее в действую
щую армию (подразделения) одной из воюющих сторон. Особен
ностью является то, что доброволец поступает на военную службу по 
политическим соображениям, а не ради получения материальной 
выгоды и благ. Он входит в личный состав вооруженных сил воюю
щей стороны.

Отметим, что гражданин данного государства, участвовавший в 
вооруженном конфликте немеждународного характера на террито
рии своего государства в составе отрядов вооруженной оппозиции 
(даже за большое материальное вознаграждение), наемником счи
таться не может, а его деяния следует квалифицировать согласно 
нормам уголовного права, например в России по ст. 208 УК "Ор
ганизация незаконного вооруженного формирования или участие 
в нем". Наемником может быть только иностранный гражданин 
или лицо без гражданства, ответственность которого закреплена в 
ст. 359 УК России.

В заключение отметим, что статьи Протокола II относятся ис
ключительно к внутренним вооруженным конфликтам высокой сте
пени интенсивности, которые в международном праве определяются 
термином "вооруженный конфликт немеждународного характера". 
Данный Протокол дополняет и развивает нормы международного 
гуманитарного права. Его наиболее важные положения предоставля
ют гарантии лицам, не принимающим участие в боевых действиях, 
гражданскому населению, особенно женщинам и детям. Лицам, ли
шенным свободы по причинам, связанным с вооруженным конфлик
том, документом гарантируется гуманное обращение. Протоколом
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закреплены вопросы уголовного преследования и вынесения приго
вора применительно к конкретным категориям лиц.

Вооруженные конфликты немеждународного характера пред
ставляют собой сложные и многогранные явления, выявляют проти
воречия современного общества (политические, экономические, 
территориальные, национальные, религиозные и т.д.). Но независи
мо от того, как разрешается внутренний вооруженный конфликт, 
его участники, а также гражданское население находятся под защи
той норм гуманитарного права.
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