
Международное право 
(международная защита прав 
человека в условиях мирного и 

военного времени)



1.Международные документы о правах человека

 Понятие прав человека – одно из самых дискуссионных в 
юридической науке. 
     1) Согласно естественно-правовой теории права 
человека – это права, присущие самой природе человека, без 
которых оно не может существовать как биосоциодуховное 
существо. Права человека принадлежат ему от рождения, в 
силу законов природы, не зависят от признания их 
государством. Государство может лишь закрепить, 
гарантировать их или ограничить.
     



2) Сторонники позитивистской 
концепции прав человека 
полагают, что права и свободы 
установлены волей государства 
и производны от него. Именно 
государство определяет 
перечень и содержание прав, 
которое оно дарует своим 
гражданам.



Права человека – это 
нормативно оформленные (т.е. 
представленные в виде чётко 
оформленных норм) особенности 
бытия личности, которые 
выражают её свободу и являются 
необходимым условием её жизни, 
её взаимоотношений с другими 
людьми, с обществом, 
государством. 
     



Фундаментом существующей системы прав и свобод человека 
является 

     Международный билль о правах человека (Хартия прав человека)
 
     1) Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 года)  

     2) Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах (1966 год)  

     3) Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 год)
  
     4) факультативный Протокол к последнему пакту (1966) 
 
     5) второй дополнительный Протокол, направленный на отмену 
смертной казни (1989).



                   2. Защита прав человека 
     Сегодня на территории Европы действуют три системы 
защиты прав человека: 

✔ Система ООН, основанная на Хартии прав человека и других 
документах ООН;

✔ Система Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ), заключительный акт которого, подписанный в Хельсинки 
(1975), способствовал возникновению общественного движения 
правозащитников => Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);

✔ Система Совета Европы (СЕ), ведущим документом которого 
стала Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод (1950), а также дополнительные протоколы к Конвенции



   3. Международные преступления и правонарушения
Виды международных преступлений:

     1) действия, направленные на развязывание или ведение агрессивной 
войны;

     2) военные преступления (убийства и истязания мирного населения 
оккупированных территорий, заложников, военнопленных, бессмысленное 
разрушение населённых пунктов);

     3) преступления против человечности.

Международный уголовный трибунал (Гаага) был создан в 1993 г. 
решением Совета Безопасности ООН для судебного преследования лиц, 
виновных в преступных нарушениях прав человека на территории 
бывшей Югославии.



4. Международное гуманитарное право

Международное гуманитарное право – свод норм как 
договорного, так и обычного характера, которые предназначены 
для решения гуманитарных проблем, являющихся прямым 
следствием вооружённых конфликтов – международных или 
внутренних, и ограничивают по гуманитарным соображениям 
право сторон в конфликте выбирать по своему усмотрению 
методы и средство ведения боевых действий, а также 
предоставляют защиту лицам и имуществу, которые 
пострадали или могут пострадать в результате конфликта.

     Международное гуманитарное право является отраслью 
международного права, действующей в условиях войны.



Субъекты международного гуманитарного права:
1) государства; 2) комбатанты; 3) лица, находящиеся 

под защитой.
Комбатанты (1977 – Дополнительный протокол I) – 

все организованные вооружённые силы, группы и 
подразделения, находящиеся под командованием лица, 
ответственного за поведение своих подчинённых. 
Комбатантам разрешено применять силу, брать 
противника в плен, убивать вооружённого противника.

Лица, находящиеся под защитой – раненые, больные, 
лица, потерпевшие кораблекрушение, как из состава 
вооружённых сил, так и гражданских, военнопленные, 
интернированные гражданские лица, гражданские лица на 
территории противника, гражданские лица на 
оккупированных территориях.



        Источники международного гуманитарного права: 

1) Женевские конвенции 1949 г.: 
     «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях» 

(Конвенция I); 
     «Об улучшении участи раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооружённых сил на море» (Конвенция II); 
     «Об обращении с военнопленными» (Конвенция III); 
     «О защите гражданского населения» (Конвенция IV).

2) Женевские конвенции 1948 г.: 
1) против преступлений геноцида;
2) Конвенция о беженцах.

3) Дополнительные протоколы 1977 г.: 
1) Дополнительный протокол I (новые нормы, регулирующие 
международные вооружённые конфликты); 
2) Дополнительный протокол II (нормы, регулирующие вооружённые 
конфликты немеждународного характера).

4) Конвенция 1954 г. о защите культурных ценностей.



5) Конвенция 1972 г. о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического оружия.

6) Конвенция 1976 г. о запрещении военного или любого иного 
враждебного использования средств воздействия на природную среду.

7) Конвенция 1980 г. о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 
наносящими чрезмерные повреждения или иметь неизбирательное 
действие.

8) Всеобщая декларация прав человека (1948), важнейшие 
положения которой получили развитие применительно к военному 
времени. 


