
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Политическая глобалистика»
Проблемы и перспективы создания Международного уголовного суда как

метода борьбы с экоцидом
Горушкин Александр Владимирович

Студент (бакалавр)
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет

политологии, Москва, Россия
E-mail: valkein1@yandex.ru

В настоящее время все более остро обозначается проблема нового типа международных
преступлений - экоцида, то есть деятельности различного рода компаний и объединений,
связанной с необратимыми последствиями для окружающей среды и самого человечества
[1]. Вряд ли является преувеличением, что эта проблема сейчас имеет по-настоящему гло-
бальный масштаб.

Впервые вопрос об экоциде как международном преступлении особенно остро встал во
время войны во Вьетнаме (1957-1975). Крайне жестокий характер противостояния при-
вел к тому, что американские войкса использовали буквально все возможные способы для
победы над противником. В ход пошло в том числе и химическое оружие. В результате
применения химикатов (дефолиантов) были уничтожены тропические леса на площади 2
млн га и 43 % площади сельскохозяйственных угодий Вьетнама [2]. Данный пример от-
лично иллюстрирует проблему военного экоцида, которую невероятно сложно разрешить
ввиду условий военного времени и отсутствия разработанной законодательной базы.

Однако отношения, напрямую связанные с экономикой, в XXI веке все же выступают
главной причиной для бездумного растрачивая ограниченных ресурсов Планеты. В усло-
виях глобализации и появления огромного количества негосударственных акторов, дей-
ствующих на международном уровне и ставящих своей главной целью извлечение прибыли
(в первую очередь, транснациональных компаний), защита окружающей среды становит-
ся все более сложной задачей.

Многие задаются вопросом: «Неужели ситуация настолько близка к катастрофе?». К
сожалению, это на самом деле так, ведь погоня за прибылью приводит к массе ужасающих
последствий. Вырубка индийских лесов происходит в 5 раз быстрее, чем их восстановле-
ние; с каждым годом ухудшается ситуация на Филиппинах. Из-за крайне неэффективных
способов ведения хозяйства наступление пустыни в Африке составляет порядка 100 тыс.
га в год, на границе Индии и Пакистана полупустыня Тар надвигается со скоростью 1
км в год. Из-за устаревшей технологии и некачественного оборудования в развивающихся
странах загрязнение экосистемы на единицу продукции в полтора раза выше, чем в Евро-
пе и Америке, а недостатки законодательства, а также элементарная бедность этих стран
привели к небывалому размаху нелегальной охоты и массовому уничтожению редких ви-
дов животных.

Без сомнения, транснациональные компании, деятельность которых завязана на стра-
нах с низким уровнем оплаты труда и наличием огромного массива ресурсов, внесли зна-
чительный «вклад» в развитие подобной ситуации. Например, деятельность компании
«Asia Pulp & Paper» (APP), которая признана третьим по величине производителем бу-
маги в мире, за последние несколько десятков лет привела к вырубке около 20% лесного
фонда Индонезии и упадку сельского хозяйства в этой стране [4]. Примечательно, что
во многом это делалось для того, чтобы добыть сырье (рапс) для экологически чистого
топлива, потребление которого увеличивается во многих развитых странах. И только по-
сле многолетних усилий «GreenPeace», «WWF» и других зелёных активистов со стороны

1



Конференция «Ломоносов 2016»

компании было получено обещание остановить подобную деятельность [3].

Почему же многие страны соглашаются на подобные сделки, даже осознавая значи-
тельные негативные последствия для экологии, а экологические организации очень редко
достигают скорого успеха в подобной борьбе? Все дело в том, что транснациональные
компании приносят правительствам этих государств значительную прибыль. Строя но-
вые заводы и создавая десятки тысяч рабочих мест, они вливают в экономику огромные
деньги. Кроме того, государства понимают, что если они откажутся от выгодной сделки,
то их соседи с радостью ее примут и получат те же самые преимущества.

При этом используется стратегия извлечения максимальной прибыли, и ресурсы добы-
ваются невиданными масштабами без необходимых мер по сохранения целостности эко-
системы. И главная проблема здесь состоит в том, что от загрязнения воздуха, водных
массивом и т.п. в итоге страдает не только отдельное государство, но и его соседи.

Поэтому в академических кругах в настоящее время появляются все новые предло-
жения по созданию независимой организации, которая будет бороться с подобного рода
преступлениями. Нам представляется самым эффективным создать Международный уго-
ловный суд по делам экоцида, который будет применять санкции по отношению к тем
акторам, которые наносят непоправимый вред природе нашей Планеты.

Во многих документах международного права подчеркивается наказуемость таких де-
яний, как заговор с целью совершения преступления против мира и безопасности чело-
вечества; прямое и публичное подстрекательство к совершению таких преступлений; по-
кушение на совершение экоцида; соучастие в совершении преступления против мира и
безопасности человечества (например, ст. III Конвенции о геноциде).

Почему государства согласятся ратифицировать документ о создании этого органа?
Все дело в том, что развитые страны заинтересованы в уменьшении уровня выбросов, ко-
торые вредят в том числе и им, а развивающиеся страны зачастую страдают от всесилия
транснациональных компаний.

Почему этот орган будет эффективным? Только вовлечение широкого круга действу-
ющих лиц, механизм сдержек и противовесов, а также заинтересованность каждого в
решении поставленной задачи могут гарантировать то, что деятельность по сохранению
ресурсов нашей Планеты будет успешной. К счастью, Международный уголовный суд
вполне подходит по всем этим параметрам.

Таким образом, мы показали, что экоцид в настоящее время является поистине гло-
бальной проблемой. Для борьбы с экономическими и политическими причинами этого яв-
ления непременно нужно создать независимый международный орган, который будет кон-
тролировать деятельность всех государств и транснациональных акторов, деятельность
которых приводит к созданию проблем в этой области. И этим органом, несомненно, дол-
жен стать Международный уголовный суд.
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