
Право на защиту: 
война.



Международное гуманитарное право
Международное гуманитарное 
право — это совокупность норм, 
основанных на принципах 
гуманности и направленных на 
ограничение средств и методов 
ведения войны и на защиту жертв 
вооруженных конфликтов.

Нормы международного гуманитарного 
права регулируют применение средств и 
методов ведения вооруженной борьбы; 
обеспечивают защиту раненых, больных, 
военнопленных, гражданского населения; 
устанавливают международно-правовую 
ответственность государств и уголовную 
ответственность отдельных лиц за их 
нарушение.



Международное гуманитарное право
(«право войны»)

Это совокупность норм, применяющих воюющими сторонами в ходе 
вооружённого конфликта/войны, которые призваны:

Облегчить
насколько это

возможно
бедствия войны

Ограничить
средства

 и методы
ведения войны

       Провести границу:
 между тем что разрешено и
между тем что запрещено в
вооружённой борьбе

Согласовать военную
необходимость с
требованиями

гуманности

Защитить жертвы
вооружённых 
конфликтов



 Конвенция о неприменимости срока 
давности к военным преступлениям и 
преступлениям против человечности от 
26 ноября 1968 г. устанавливает: что 
никакие сроки давности не применяются к 
лицам, совершившим преступления против 
мира, военные преступления и 
преступления против человечности как 
они определены в Уставе международного 
военного трибунала.



Основные документы МГП

• I Женевская конвенция об улучшении 
участи раненых и больных в действующих 
армиях от 12 августа 1949 г.;
• II Женевская конвенция об улучшении 
участи раненых, больных и лиц, потерпевших 
кораблекрушение, из состава вооруженных сил 
на море от 12 августа 1949 г.;
• III Женевская конвенция об обращении с 
военнопленными от 12 августа 1949 г.;
 • IV Женевская конвенция о защите 
гражданского населения во время войны от 12 
августа 1949г.
• Дополнительный протокол к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 
защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 г.;
• Дополнительный протокол к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 
защиты жертв вооруженных конфликтов 
немеждународного характера (Протокол II) от 
8 июня 1977 г.



К запрещённым средствам ведения войны относятся:

оружие, основное действие которого-нанесение 
повреждения осколками, которые не обнаруживаются в 
человеческом теле с помощью рентгеновских лучей

яды, отравленное оружие, удушающие, ядовитые и 
другие газы; бактериологическое и токсинное оружие;

мины-ловушки и другие устройства, ассоциирующие с 
детскими игрушками или предметами медицинской 
помощи против гражданского населения; зажигательное 
оружие; оружие имеющее неизбирательное действие

легко разворачивающиеся и сплющивающиеся в 
человеческом теле пули; оружие, которое по нанесении 
противнику раны, без пользы увеличивает страдания 
людей, выведенных из строя, или делает смерть их 
неизбежною



Запрещёнными методами ведения войны являются:

истребление или захват неприятельской частной собст-
венности, кроме случаев вынужденной необходимости; 
принуждение граждан противника принимать участие в 
военных действиях против собственной страны

предательское убийство или ранение лиц, принадлежа-
щих к гражданскому населению или вооружённым силам 
противника;

атака или бомбардировка каким бы то ни было способом 
незащищённых городов, селений, жилищ, отдача на 
разграбление городов и местностей, даже взятых 
приступом; разрушение памятников и центров 
сосредоточения культурных ценностей

убийство или ранение неприятеля, который сложив 
оружие, безусловно сдался; незаконное пользование 
парламентским флагом, военными знаками и формен-
ной одеждой неприятеля, войск ООН, Красного Креста



Все раненые и больные независимо от 
цвета кожи, религии, пола, национального и 
социального происхождения, политических и 
других убеждений пользуются одинаковым 
покровительством. 

Подвижные санитарные формирования, 
постоянные санитарные учреждения, а также 
гражданские медицинские учреждения 
пользуются уважением и защитой и не могут 
быть объектом нападения.

   Режим военного плена призван не 
только обеспечить сохранение жизни 
военнопленного, но и защиту его 
элементарных человеческих прав.
    Цель такого режима — 
воспрепятствовать военнопленному 
принимать дальнейшее участие в 
военных действиях. Лишение 
военнопленного свободы должно 
носить предупредительный, а не 
карательный характер. 



Военные власти должны разрешать 
гражданскому населению и 
благотворительным обществам, даже в 
районах вторжения или оккупированных 
районах, по собственной инициативе 
подбирать раненых и больных и 
ухаживать за ними. 

При этом никто из таких лиц не 
должен подвергаться преследованию или 
быть осужденным за то, что он ухаживал 
за ранеными или больными. 

В настоящее время режим военного плена 
определяется III Женевской конвенцией 
1949 г. "Об обращении с военнопленными", 
согласно которой они находятся во власти 
неприятельского государства, а не 
отдельных лиц или воинских частей, их 
пленивших; с ними всегда следует 
обращаться гуманно; ни один из них не 
может быть подвергнут физическому 
калечению, научному или медицинскому 
опыту.



Защита гражданских объектов
а) установление специальных мер 
предосторожности: нападающий должен 
знать, что подлежащий уничтожению объект 
является военным; при выборе средств 
поражения необходимо стремиться к тому, 
чтобы избежать случайного ущерба 
гражданским объектам; воздерживаться от 
любого нападения на гражданские объекты, 
если ущерб от него будет чрезмерным по 
отношению к конкретному военному 
имуществу, которое предполагается 
получить.   

Воюющий обязан предусматривать меры 
предосторожности в отношении 
последствий нападения (удалять 
гражданское население из районов, 
расположенных вблизи военных 
объектов, не размещать военные объекты 
в густонаселенных районах и т.д.);



   б) установление особой защиты для 
таких объектов как: санитарные и 
демилитаризованные зоны, необороняемые 
местности, объекты, необходимые для 
выживания гражданского населения, объекты 
и сооружения, содержащие опасные силы 
(АЭС, плотины, дамбы), объекты 
культурного назначения и гражданской 
обороны

     В отношении гражданского населения 
оккупированной территории запрещаются 
при любых обстоятельствах следующие 
действия: насилие над жизнью, здоровьем, 
физическим или психическим состоянием, в 
частности убийство; пытки всех видов, будь то 
физические или психические; телесные 
наказания; увечья; надругательства над 
человеческим достоинством, в частности, 
унизительное или оскорбительное обращение, 
принуждение к проституции или непристойное 
посягательство в любой его форме; взятие 
заложников; коллективные наказания.   



  Уголовная ответственность за нарушение норм 
и принципов права вооружённых конфликтов

  В основе ответственности физических лиц 
за нарушение норм права вооруженных 
конфликтов лежат общие принципы 
уголовной ответственности, сформулиро-
ванные в национальном законодательстве, а 
также нераспространение на такие 
преступления сроков давности, непредстав-
ление права убежища, закрепленные как в 
международно-правовых актах, так и в 
национальном законодательстве.

Проблема уголовной ответственности 
индивидов за нарушение норм 
международного права не нова. 
Уже IV Гаагская конвенция 1907 г. 
закрепила норму, согласно которой 
"каждая воюющая сторона... будет 
ответственна за все действия, 
совершенные лицами, входящими в 
состав ее вооруженных сил".



Заключение
Воюющим государствам в ходе 

вооруженного конфликта запрещается 
причинять физические страдания 
гражданскому населению или 
предпринимать какие-либо меры, 
приводящие к его гибели. 

Это запрещение распространяется не 
только на убийства, пытки, телесные 
наказания, увечья, медицинские, научные 
опыты, но равным образом и на всякое 
другое грубое насилие со стороны 
гражданских или военных представителей 
воюющей стороны.

Воюющие стороны не должны 
использовать передвижение гражданского 
населения или отдельных гражданских лиц 
для защиты определенных объектов, 
пунктов или районов от нападения

Домашнее задание
§ 21


