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Право – система общеобязательных норм, правил 
поведения, установленных и обеспечиваемых государством, 
направленных на регулирование поведения людей в 
соответствии с принятыми в данном обществе устоями 
социально-экономической, политической и духовной жизни.

Признаки права

Общеобязательность Формальная 
определенность
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Источники права

Нормативный правовой
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     Основные принципы, источники и 
субъекты международного 
гуманитарного    права.

Вопрос  № 1



Международное  право – это 
совокупность юридических норм и 
принципов, регулирующих отношения 
между государствами в различных 
областях (экономической, культурной, 
военной и других), соблюдение которых 
обеспечивается добровольно, а в случае 
необходимости индивидуальными или 
коллективным принуждением.



Принципы международного права

- Суверенное равенство государств
- Невмешательство во внутренние дела
- Равноправие и самоопределение народов
- Неприменение силы или угрозы силы;
- Мирное урегулирование споров;
- Нерушимость границ
- Территориальная целостность государств
- Уважение прав человека и основных свобод;
- Сотрудничество государств
- Добровольное выполнение международных обязательств



Источники международного права

Статья  38   Статута   Международного   Суда   ООН 
содержит перечень источников международного права на 
основании которых суд рассматривает споры государств:

    - международные    конвенции,   как   общие,   там  и  специальные, 
устанавливающие правила, определенно признанные государствами

    - международный    обычай     как     доказательство   общей этики, 
признанной в качестве правовой нормы;

    - общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;

      - судебные  решения  и  доктрины  наиболее  квалифицированных 
специалистов   по   публичному  праву   различных  наций в качестве 
вспомогательного средства для определения правовых норм.



Субъект международного права – это 
носитель международных прав и обязанностей, 
возникающих в соответствии с общими нормами 
международного права либо предписаниями 
международно - правовых актов.

Особенность международного права состоит 
в том, что оно создается прежде всего 
государством и регулирует преимущественно 
межгосударственные отношения.



Международное 
публичное право
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гуманитарное право
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Международное гуманитарное право

Международное гуманитарное право можно 
определить как совокупность международно-
правовых принципов и норм, регулирующих 
отношения государств и других субъектов 
международного права в период ведения военных 
действий, запрещающих или ограничивающих 
средства ведения войны, предусматривающих 
гуманизацию ее методов с целью защиты жертв 
вооруженных конфликтов.



Цель международного гуманитарного права

   Основным содержанием международного гуманитарного 
права является  не запрет, а удержание вооруженного 
конфликта  под КОНТРОЛЕМ и, как следствие, 
облегчение, насколько возможно, бедствий и лишений, 
приносимых боевыми действиями.

МГП преследует две основные цели:

   защиту лиц, которые не 
принимают 

участия или прекратили 
принимать 

участие в военных действиях;

ограничение средств ведения 
войны, в частности, вооружений, 

и 
методов ведения боя, например, 
применения отдельных видов 

военной тактики.



            Предметом регулирования МГП являются прежде 
всего международные вооруженные кнфликты

Спектр правил, регулирующих эти отношения охватывает:

        нормы, определяющие временные рамки вооруженного конфликта и 
 регламентирующие порядок прекращения состояния войны 

 (о начале войны и ее окончании, перемирии, капитуляции, мирном договор);

нормы о пространственных ограничениях  ведения военных действий 
(о театре войны, нейтралитете,  нейтрализованных и демилитаризованных зонах,

 об оккупированных территориях);

нормы, содержащие характеристику статуса отдельных категорий лиц 
(режим раненых и больных, военнопленных, гражданского населения, 

иностранных граждан);
нормы, запрещающие или ограничивающие применение в условиях военных 

действий 
оружия, причиняющего излишние страдания людам и чрезмерные повреждения 

либо имеющего неизбирательное действие; 

нормы об ответственности за нарушение правил ведения войны, о наказании военных
 преступлений и преступлений против мира и человечества.



Основополагающие принципы МГП
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Источники международного гуманитарного права

1864 г. Женевская конвенция об улучшении участи 
раненых и больных воинов во время сухопутной войны.

1868 г. Санкт-Петербургская декларация (запрещение 
использовать на войне некоторые виды пуль). .

1899 г. Гаагские конвенции, касающиеся, в частности, 
законов и обычаев морской войны.

1907 г.Гаагские конвенции, касающиеся законов и 
обычаев войны.

1925 г. Женевский протокол о запрещении применения 
на войне ядовитых газов и бактериологических средств.



Источники международного гуманитарного права

1949 г. Четыре Женевские конвенции:
-   I ЖК «Об улучшении участи раненых и больных в действующих 

армиях»;
- II ЖК “Об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение;”
-   III ЖК «Об обращении с военнопленными»;
-   IV ЖК «О защите гражданского населения».
1954 г. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта.
1972 г. Конвенция о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении.

1977 г. Два Дополнительных протокола к четырем Женевским 
конвенциям 1949 г., которые усиливают защиту жертв  международных 
(Протокол I) и немеждународных  (Протокол II) вооруженных 
конфликтов.



Участники вооруженного конфликта

Комбатанты – лица, входящие в состав Вооруженных Сил стороны, находящейся в 
конфликте, и принимающие непосредственное участие в боевых действиях. Только за 
комбатантами признается право применять военную силу. К ним самим  допустимо 
применение физического уничтожения. 

К некомбатантам относится личный состав, правомерно находящийся в структуре 
Вооруженных Сил воюющей стороны оказывающий ей всестороннюю помощь в 
достижении успехов в боевых действиях, но не принимающий непосредственного 
участия в этих действиях. 

Лицо, находящееся под защитой - это человек, который в соответствии с
 Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами к ним имеет право 
на защиту или на особый статус. Различается несколько категорий таких лиц:
- раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение;
- военнопленные;
- интернированные;
- гражданские лица на территории противника;
- гражданские лица на оккупированных территориях. 



Юридические запрещения применения 
некоторых видов оружия. Международная 
правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов.

Вопрос № 2



В международном праве действует принцип, согласно 
которому «право сторон в вооруженном конфликте выбирать 
методы и средства ведения войны не является 
неограниченным». 

Определяя методы ведения войны, международное право
категорически запрещает разрушение

  

 Гражданских объектов и объектов 
необходимых для выживания 
гражданского населения:
- незащищенные города
-  селения,
-  жилища или строения
-  госпитали, больницы
-  средства транспорта, используемые 

гражданским населением
- запасы продуктов питания
-  источники воды

«Установок      и        сооружений, 
содержащих       опасные          силы» 

- плотины

- дамбы

- атомные электростанции



1.  Пули, легко разворачивающиеся или сплющивающиеся в человеческом теле;
2. Снаряды, имеющие единственное назначение распространять удушающие или 

вредоносные газы;
3. Снаряды весом менее 400 граммов, имеющие свойство взрывчатости или 

снаряженные ударным или горючим составом;
4.  Яды или отравленное оружие,
5. Удушливые, ядовитые или другие подобные газы и бактериологические средства;
6.  Бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие;
7. Средства воздействия на природную среду, которые имеют широкие, долгосрочные 

или серьезные последствия, в качестве способов разрушения, нанесения ущерба или 
причинения вреда;

8. Конкретные виды обычного оружия неизбирательного действия и оружия, 
использование которого вызывает чрезмерные повреждения или страдания, в том числе: 
Любое оружие, основное действие которого заключается в нанесении повреждений, 
осколками, которые не обнаруживаются в человеческом теле с помощью рентгеновских 
лучей

9.  Ослепляющее лазерное оружие.

Международно – правовыми актами запрещены следующие 
средства ведения войны



Режим военного плена

Режим военного плена представляет совокупность правовых норм, регулирующих положение 
военнопленных. Согласно ст.4 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г., к 

ним относятся лица из состава регулярных и нерегулярных вооруженных сил, попавшие во 
власть неприятеля, т.е. имеются в виду комбатанты.

Военнопленные находятся во власти правительства неприятельского 
государства, а не отдельных лиц или воинских частей, взявших их в 
плен. К военнопленным нельзя применять акты насилия, запугивания и 

оскорбления. 
Военнопленные имеют право на уважение к их личности и чести. 
Любые незаконные акты со стороны держащего в плену государства, 
приводящие к смерти военнопленного или представляющие угрозу его 
здоровью, рассматриваются как серьезное нарушение Конвенции. 
Военнопленные, за исключением офицеров, могут привлекаться к 
работе, не носящей военного характера. 

Запрещается дискриминация по причинам расы, национальности, 
вероисповедания, политических убеждений. 

Военнопленные подчиняются законам, уставам и приказам, 
действующим в вооруженных силах пленившего их государства. 



Защита раненных и больных

Конвенции запрещают в отношении раненых и 
больных лиц следующие действия:

а) посягательство на жизнь и физическую 
неприкосновенность;

б) взятие заложников;
в) посягательство на человеческое достоинство;
г) осуждение и применение наказания без 

предварительного судебного решения, вынесенного 
надлежащим образом учрежденным судом.



Конвенция о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта, принятая на международной 
конференции в Гааге 14 мая 1954 г., предусматривает 
следующие меры:

а) запрещение использования этих ценностей, сооружений 
для их защиты, а также непосредственно прилегающих к ним 
участков в целях, которые могут привести к разрушению или 
повреждению этих ценностей в случае вооруженного 
конфликта;

б) запрещение, предупреждение и пресечение любых актов 
кражи, грабежа или незаконного присвоения культурных 
ценностей в какой бы то ни было форме, а также любых актов 
вандализма в отношении этих ценностей;

в) запрещение реквизиции и принятия любых репрессивных 
мер, направленных против культурных ценностей.


