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«Никакая идея 
не может быть понята 

без ее истории» 
О. Конт 
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Очень трудно сказать, где и когда точно возникло МГП, и кто был его 
автором. Законы войны так же стары, как сама война, а война так же 
стара, как жизнь на земле. 
На ранней стадии развития человеческого общества преобладало то, что 
можно назвать «законом джунглей». 
Триумф самого сильного или самого вероломного сопровождался 
чудовищной бойней и невообразимыми зверствами. 
Однако даже в этот период, особенно среди оседлых народов, можно 
найти следы попыток смягчить ужасы войны. 
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Еще в «Илиаде» Гомер описывал войну, которая в целом велась по 
правилам честного сражения: войну с перемириями, войну, в которой с 
уважением относились к поверженному врагу. 
Но при этом невероятными зверствами сопровождалось разграбление 
Трои!
Вспомним знаменитые строки, в которых Гомер показывает попытки 
проводить сражения по правилам, когда в десятый год Троянской войны 
противостояние ахейцев и троянцев достигло своей кульминации. 
(Перед поединком царя ахейцев Менелая и вождя троянцев 
Александра…)
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«… и Гектор великий вещал среди воинов:
«Сонмы троян и ахеян красивопоножных, внимайте,
что предлагает Парис, от которого брань воспылала.
Он предлагает троянам и всем меднолатным ахейцам
Ратные сбруи свои положить на всеплодную землю;
Сам посреди ополчений с воинственным он Менелаем
Битвой, один на один, за Елену желает сразиться.
Кто из двоих победит и окажется явно сильнейшим,
В дом и Елену введет, и сокровища все он получит;
Мы ж на взаимную дружбу священные клятвы положим». 
(Цит. по:  Гомер. Илиада. Перевод с древнегреческого Н. Гнедича. М.: Московский рабочий, 1982 – С. 
43.)
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На заре Римского государства распространилась по всему миру доктрина 
стоиков, которая приобрела несколько сильных сторонников, включая 
Сенеку и Цицерона. Ее приверженцы провозглашали равенство всех 
людей и осуждали рабство. Они утверждали, что война не влечет за 
собой отмену всех законов. Они заменили первобытный лозунг «человек 
человеку волк» на «жизнь человека священна». Существовавший ранее 
призыв «горе побежденному!» они заменили такими согревающими 
душу фразами, как «я человек и ничто человеческое мне не чуждо» и 
«страдающий враг – не враг». 
Все больше людей видели безопасность в уважении законов и взаимной 
терпимости.
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Однако, как обычно, взгляды мудрецов расходились с 
действительностью. Прогресс был медленным, и даже после принятия 
христианства Римская империя не перестала жестоко относиться к 
своим врагам, пока сама не была разгромлена варварами. Например, 
римский император Феодосий в 390 г. велел перерезать горло семи 
тысячам жителей города Фессалоники независимо от пола и возраста 
после восстания, в ходе которого было убито несколько римских солдат. 
После этого святой Амвросий, епископ Миланский, наложил на него 
епитимью и настоял на издании указа о 30-дневном моратории на 
приведение в исполнение смертного приговора, «чтобы страсти 
улеглись, и на смену им пришел разум». 
Феодосий уступил и публично покаялся в содеянном.
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Еще с древних времен существовали правила, согласно которым вожди 
племен, кланов, полководцы договаривались между собой, как уменьшить 
страдания людей во время вооруженного конфликта. Примеры таких правил 
можно встретить, например, в религиозной литературе: древнеиндийском 
эпосе «Махабхарата», «Библии», «Коране», или японском средневековом 
кодексе поведения воинов «Бусидо». Часто монархи в средние века заключали 
между собой договоры на время ведения войн, но все они носили временный 
характер. Единых правил не было. Трудно было договориться по вопросу 
освобождения военнопленных, которых часто превращали в рабов. Таким 
образом, в определенной мере все древние цивилизации Азии и Европы, 
оказывая влияние друг на друга, внесли свой вклад в зарождение и развитие 
гуманитарного права.
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Другие факторы, последовательно влиявшие на развитие гуманитарного 
права, – это религиозные учения: христианство, буддизм и ислам. 
Некоторое влияние оказало и распространение в Европе идей рыцарства. 
Рыцарство, зародившееся в Германии, определяло лицо феодализма. 
Рыцарство собрало в элитарные войска людей, имевших право носить 
оружие, и сражаться верхом, то есть дворянство. Было весьма почетно 
получить это право, но оно налагало определенные обязанности. 
При посвящении в рыцари необходимо было поклясться в верности 
Богу, государю и даме сердца. Нарушение этой клятвы влекло за собой 
величайший позор. Традиционно рыцарскими качествами, таким 
образом, были вера, преданность и любовь, а рыцарскими 
добродетелями – честь, умеренность и милосердие.
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Крестовые походы олицетворяют собой эпоху, в которой сошлись 
христианство и рыцарство. Перед лицом какого же противника это произошло? 
В Европу проникал ислам – сила с которой надо было считаться. Некоторые 
ученые склонны полагать, что ислам обошел христианство в законной попытке 
вернуть человеческое достоинство варварам и рабам. Несмотря на это, 
заповедь умеренности в Коране относилась только к правоверным. 
Справедливую войну мусульмане называли «джихад», или «общие усилия». 
Но исламская культура впитала в себя и традиции рыцарства, что, например, 
было очень заметно в предоставлении права на приют и гостеприимство. 
Военнопленным, за которых вносился выкуп, а также тем, кто переходил в 
мусульманство, сохраняли жизнь, остальных же либо обращали в рабство, 
либо казнили.
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С XI века войны в мире стали приобретать массовый характер. На смену 
частым столкновениям между феодалами и их дружинами приходят 
регулярные армии, сражения уже происходят между армиями крупных 
монархических государств. Совершенствование военного искусства, 
изобретение пороха превратили войну в массовое уничтожение людей. 
С этого момента вопросы защиты людей в период войн становятся 
актуальнее. 
Противодействие войне и гуманистические принципы получают 
распространение по мере развития просвещения, медицины, права, 
литературы, а затем и журналистики, как инструмента влияния на 
общественной мнение.
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В эпоху просвещения существовали две точки зрения на развитие 
войны: 
во-первых, войны будут все истребительнее и ужаснее; 
во-вторых, война, в конце концов, станет невозможной за счет 
изобретения современных средств истребления. 

Во многом события XX века продемонстрировали справедливость обоих 
предположений.     
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С 1581 по 1864 гг. был заключен 291 договор между государствами о 
правилах ведения войн: в них оговаривалось, как следует сдавать 
крепости, как осуществлять размен пленными, осуществлять уход за 
ранеными, защищать местности, где шло лечение больных. 
Однако единых норм не существовало, поэтому в XVII и XVIII веках во 
время вооруженных конфликтов все еще царили жестокость, произвол, 
дикость, были распространены пытки и смертная казнь.



История Международного 
гуманитарного права

Первым, кто попытался выработать единое право войны был известный 
голландский юрист и социолог Гуто Гроций (1583-1645). 
Его также называют основателем международного права. 
В 1625 году он создал «Учение о войне». («О праве войны и мира»). 
В XVII веке существовало две крайности: на войне все дозволено и 
война вообще незаконна. 
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Гроций исходил из того, война законна, если она справедлива, если она 
является ответом на нарушение права, крайним средством 
восстановления права. 
Его учение вызвало множество споров, так как он допускал 
уничтожение стороной, ведущей справедливую войну, даже женщин, 
стариков и детей неприятеля. 
Но при этом он отмечал, что неприятелю следует причинять лишь 
необходимое зло. 
Именно это положение использовали воюющие монархи, и именно эта 
часть была в последствии положена в основу одного из разделов 
Международного гуманитарного права – Гаагского права.
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Возникновению собственно гуманитарного права значительно способствовало 
просвещение, идеи Руссо, Монтескье, Вольтера. В произведениях, например, 
Вольтера можно встретить немало описаний того, к каким чудовищным 
страданиям приводили войны. В частности, в повести «Кандид» Вольтер 
писал:
«Что может быть более прекрасным, более быстрым, более блестящим, более 
согласованным, чем две армии! Трубы, дудки, гобои, барабаны, пушки создали 
гармонию, какой не бывало и в аду. Пушки уложили сначала около шести 
тысяч человек с каждой стороны; потом ружейная перестрелка избавила 
лучший из миров от девяти или десяти тысяч бездельников, которые заражали 
его поверхность. Штык также был достаточною причиною для смерти 
нескольких тысяч человек. Общая цифра достигла тридцати тысяч душ». 
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«Это была аварская деревня, которую болгары сожгли согласно законам 
общественного права. Здесь искалеченные ударами старики смотрели, как 
умирают их израненные жены, прижимая детей к окровавленным грудям; там 
израненные девушки, насытивши естественные потребности нескольких 
героев, испускали последние вздохи; в другом месте полусожженные умоляли, 
чтобы их добили…».
«…Люди отчасти извратили природу, ибо они вовсе не родятся волками, 
однако становятся волками. Господь не дал им ни двадцатичетырехфунтовых 
пушек, ни штыков, а они сделали себе и штыки и пушки, чтобы истреблять 
друг друга». Под «болгарами» и «аварами» Вольтер подразумевает прусскую и 
французскую армии.
(Цит. по книге: Вольтер. Кандид. Художественная литература. М., 1955. Глава третья. СС. 18-19.)
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Другой великий просветитель Жан-Жак Руссо в своем трактате «Об 
общественном договоре», (1762 г) писал:
«Война – это не отношение между людьми, но между государствами, и 
люди становятся врагами случайно, не как человеческие существа и 
даже не как граждане, а как солдаты, не как жители своей страны, а как 
ее защитники... Если цель войны – уничтожение враждебного 
государства, то другая сторона имеет право истреблять его защитников, 
пока они держат в руках оружие, но как только они бросают его и 
сдаются – они перестают быть врагами или инструментом в руках 
врагов и вновь становятся просто людьми, чьи жизни не позволено 
никому отнимать».  
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Дикость в средние века и период колониальных захватов царила не 
только на суше, но и на море. Развито было каперство. 
Частновладельческие суда получали от своего государства разрешение 
на захват и уничтожение неприятельских судов, а также судов 
нейтральных стран, занимавшихся перевозкой грузов для 
неприятельских государств. Разрешение называлось каперским 
свидетельством. На деле досмотр судов превращался в настоящий 
разбой. Хотя судно надо было сопроводить для разбирательства в порт. 
Каперство было окончательно запрещено только в 1854 году на 
Парижской конференции, провозгласившей частную собственность на 
море неприкосновенной.
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«Бессмертные принципы» Великой французской революции 1789 г., как 
считали ее вожди, должны были привести к всеобщему миру. К сожалению, 
история распорядилась иначе, и весь народ был мобилизован для спасения 
Республики. Новое изобретение того времени имело весьма далеко идущие 
последствия в военной истории: воинская повинность, или всеобщая 
обязательная служба в армии, которая коренным образом изменила условия 
ведения войны. С этого момента начались массовые войны, 
характеризующиеся столкновением целых народов, собравших все свои 
материальные и нравственные ресурсы для взаимного уничтожения. Люди 
стали сражаться не за конкретные интересы, а за идеи, концепции, цели самой 
жизни. Так началась эпоха войн «свирепой жестокости», как назвал ее позднее 
французский маршал Ф. Фош. Этот период был отмечен огромным шагом 
назад в плане гуманитарных принципов.
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Еще более серьезным был тот факт, что гуманитарные принципы были 
почти забыты. Договоры заключались реже и уже не имели того эффекта, 
как это было в XVIII веке. Снова начались обстрелы полевых госпиталей. 
Врачей стали брать в плен, уводя от раненных и содержать как пленных. 
Во время Египетской кампании, когда Наполеон был еще генералом, он 
хладнокровно велел убить штыками и ружьями четыре тысячи турецких 
солдат гарнизона города Яффы, сдавшихся на условии сохранения им 
жизни.
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Стендаль в книге: «Жизнь Наполеона» так описал этот эпизод:
«В Египте Наполеон вел войну по тем же правилам, что в Италии, но в 
духе более восточном и более деспотическом. Здесь ему снова пришлось 
иметь дело с людьми необычайно гордыми и свирепыми, с народом, 
которому недоставало только аристократии, чтобы уподобиться 
римлянам. Он карал их коварство жестокостью, у них же 
заимствованной. Жители Каира поднимают восстание против гарнизона; 
Наполеон не удовлетворяется тем, что велит казнить тех, кто был 
захвачен с оружием в руках. Он заподазривает их духовенство в том, что 
оно втайне подстрекало их к мятежу, и велит арестовать 200 духовных 
лиц; они приговариваются к расстрелу».
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Сам же Наполеон уже в своих воспоминаниях, возвращаясь к восточным 
походам, так комментировал произошедшее:  
«В Яффе я действительно приказал расстрелять около двух тысяч турок. 
Вы находите, что это чересчур крутая мера? Но в Эль-Арише я 
согласился на их капитуляцию под условием, что они возвратятся в 
Багдад. Они нарушили это условие и заперлись в Яффе; я штурмом взял 
этот город. Я не мог увести их в качестве пленных, потому что у меня 
было очень мало хлеба, а эти молодцы были слишком опасны, чтобы 
можно было вторично выпустить их на свободу в пустыню. Мне нечего 
другого не оставалось, как перебить их».
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Когда в 1854 году началась Крымская война, во франко-британских 
экспедиционных войсках вообще не было медицинской службы. 
Из 300 тысяч человек, которые насчитывала эта армия, 83 тысячи 
умерло от болезней, страдая в невообразимых условиях беспорядка. 
Смертность людей, перенесших ампутацию, составляла 72 %.
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Парижский конгресс в 1856 г. принял специальную Декларацию о 
морской войне.

До 1863-64 гг. конфликты регулировались при помощи неписанных норм 
(обычаев), отсюда была высокая популярность термина «законы и 
обычаи войны». 
Подписывались соглашения, чаще всего о раненных и пленных. 
Но сфера применения была ограничена во времени и пространстве.  
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В середине XIX века предпринимаются попытки создать «право войны», 
как часть международного права. 
На это повлияли следующие причины: 
во-первых, совершенствование военной техники, появления артиллерии; 
во-вторых, существовавшая тактика массового уничтожения противника.
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В качестве примеров подобного ведения боевых действий можно 
привести битву при Гёттисберге во время гражданской войны в США, 
или битвы при Сольферино в ходе конфликта между австрийскими и 
франко-итальянскими войсками. 
В июне 1859 г. эти две сильные армии сошлись на севере Италии, около 
Сольферино, в одной из самых кровавых битв в истории. С 
наступлением ночи 6 тысяч убитых и 36 тысяч раненых осталось на 
поле боя. 
Никаких попыток оказать им помощь не было предпринято до 
следующего дня, а некоторым помощь не была оказана в течение 
нескольких дней.
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Битва при Сольферино стала решающим сражением Австро-франко-
итальянской войны. Битва состоялась 24 июня 1859 года. 
В ней участвовало 120 тысяч австрийцев и 118 тысяч французов. 
За один день сражения Австрия потеряла 22 тысячи человек убитыми, 
ранеными, пропавшими без вести, Франция-Италия – около 18 тысяч. 
В итоге войны Австрия уступила Италии Ламбардию. 
Завершился процесс объединения Италии.
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Молодой швейцарец, Анри Дюнан, прибыв в близлежащий городок 
Кастильоне вскоре после сражения, был «охвачен ужасом и жалостью» 
при виде раненых, лежавших вповалку в церквях, умирающих от 
инфекции и терпящих невыразимые муки, которых так просто можно 
было избежать. 
Если бы им своевременно была оказана помощь, многие из них могли 
бы выжить. 
За время кампании 60% раненых умерло. 
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Позднее, преследуемый воспоминаниями о том, чему он был свидетелем, и, 
решив сделать все возможное, чтобы не допустить этого впредь, Анри Дюнан 
написал свою страстную книгу «Воспоминания о Сольферино». В добавление 
к своему личному свидетельству он внес двойное предложение: о создании в 
каждой стране добровольного общества помощи, члены которого будут 
готовиться  и обучаться  в мирное время  (и это было новшеством) оказанию 
помощи военно-медицинской службе во время  военных действий; и во-
вторых, о созыве конгресса с участием представителей всех стран и принятии 
нерушимого международного принципа, гарантированного и 
санкционированного конвенцией, о предоставлении правовой базы для защиты 
военных госпиталей и медицинского персонала. Первая часть этого 
предложения привела к созданию Комитета Красного Креста, вторая – 
принятию Женевской конвенции, которые неразрывно связаны с тех пор.
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Одним из достойных внимания читателей книги Анри Дюнана был Гюстав 
Муанье, председатель Женевского Общества поощрения общественного 
блага, реалист и человек дела. Он созвал заседание своего Общества, чтобы 
изучить предложения Дюнана и попытаться воплотить их в жизнь. Была 
назначена комиссия, а впоследствии – комитет, состоявший из пяти человек: 
Дюнана, Муанье, генерала Гийома-Анри Дюфура, и врачей Луи Аппиа и 
Теодора Монуара. 
Первое заседание комитета состоялось 17 февраля 1863 г., и с тех пор такие 
заседания происходили регулярно. Таким образом, Комитет стал 
учредительным органом Красного Креста и способствовал принятию 
Женевских конвенций. 
В 1880 г. он стал называться Международным Комитетом Красного Креста.
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Французский экономист, один из создателей такой дисциплины, как 
военная статистика, Леруа-Больё, подсчитал, что за 14 лет, с 1853 по 
1866 гг. война поглотила 1.743.000 человек, умерших от ран или 
болезней.
Соответственно в тот период были выдвинуты и две основные задачи – 
это уменьшить страдания людей на поле боя, обеспечить им 
необходимую медицинскую помощь, а с другой стороны – ограничить 
или полностью запретить применения отдельных видов вооружений. 
Возникло два направления в праве войны: 
Женевское право и Гаагское право.


