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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

«Международное гуманитарное право» является специальной дисциплиной, 

предусмотренной учебными планами для студентов специальностей 1-24 01 01 

«Международное право» и 1-23 01 01 «Международные отношения». 

«Международное гуманитарное право» является специальной дисциплиной, 

предусмотренной учебным планом подготовки студентов по специальности 1-24 01 

01 «Международное право». 

В рамках данной дисциплины определяется место международного 

гуманитарного права в системе международного права, основные закономерности 

его становления и развития; раскрывается содержание источников принципов и 

институтов международного гуманитарного права; разъясняется механизм 

имплементации международного гуманитарного права и ответственности за 

нарушение его норм. 

Изучение дисциплины «Международное гуманитарное право» позволяет 

уяснить специфику международно-правовых средств обеспечения гуманизации 

военных действий с целью защиты жертв вооруженных конфликтов, механизм 

взаимодействия международных и национальных правовых форм контроля за их 

соблюдением государствами, что содействует подготовке 

высококвалифицированных юристов-международников и специалистов в области 

международных отношений. 

Дисциплина «Международное гуманитарное право» базируется на таких 

дисциплинах, как «Общая теория права», «Конституционное право», 

«Конституционное право зарубежных стран», «Уголовное право», «Международное 

публичное право», «Право прав человека». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности международного гуманитарного права как самостоятельной 

отрасли международного права, его структуру, цели и принципы, основные 

тенденции развития на современном этапе; основные понятия и институты 

международного гуманитарного права, закрепленные в международных 

конвенциях и иных документах; 

- доктринальные подходы к проблемным вопросам международного 

гуманитарного права; 

- правовые способы и методы ограничения ведения военных действий и 

правовой защиты жертв вооруженных конфликтов; 

- механизм имплементации международного гуманитарного права в 

национальных правовых системах; 

- формы контроля за соблюдением норм международного гуманитарного права 

и ответственности за их нарушение; 

уметь: 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблематике международного гуманитарного права; 

- свободно оперировать юридическими терминами и категориями, давать 

оценку конкретной ситуации с точки зрения международного гуманитарного права; 

- иметь навыки работы с нормативными источниками международного 

гуманитарного права и применять их к конкретным практическим ситуациям. 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО» 
 

ТЕМА 

ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, ПРИНЦИПЫ, ИСТОЧНИКИ И СФЕРА 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 
В современных международных отношениях не прекращаются локальные 

вооруженные конфликты. Деятельность государств в подобных экстремальных 

условиях регулируется принципами и нормами международного права, 

применяемого в период вооруженных конфликтов. Данная отрасль современного 

международного права получила название «международное гуманитарное право» и 

является одной из старейших и наиболее разработанных отраслей. Встречаются и 

другие названия этой отрасли: «право вооруженных конфликтов», «право войны», 

«законы и обычаи войны». Однако наибольшее распространение имеет термин 

«международное гуманитарное право». 

Под международным гуманитарным правом понимаетсяцельная система 

юридических принципов и норм, применяемых как в международных, так и в 

немеждународных вооруженных конфликтах, устанавливающих взаимные права и 

обязанности субъектов международного права по запрещению или ограничению 

применения определенных средств и методов ведения вооруженной борьбы, 

обеспечению защиты жертв конфликта в ходе этой борьбы и определяющих 

ответственность за нарушение этих принципов и норм. 

Международное гуманитарное право применяется в чрезвычайных условиях, 

когда, с одной стороны, государства и народы борются за свое выживание, а, с 

другой стороны, не действует в полном объеме совокупность норм 

международного права, предназначенная для мирных отношений, и соблюдение 

основных гуманитарных стандартов сопряжено с большими трудностями. Данная 

отрасль в этих сложнейших условиях призвана обеспечить решение двух 

важнейших задач: 

обеспечить защиту лиц, не принимающих непосредственного участия или 

прекративших принимать участие в военных действиях; 

установить ограничения в отношении некоторых средств и методов ведения 

военных действий, применение которых влечет тяжелейшие последствия для лиц, 

находящихся под защитой международного гуманитарного права. 

К числу отраслевых принципов международного гуманитарного права 

относятся: 

принцип гуманности, запрещающий применение такого военного насилия, 

которое не является необходимым для целей войны. Принцип гуманности – 

наиболее обобщенный принцип данной системы правовых норм. Все другие 

принципы как бы составляют его отдельные грани и являются его конкретизацией 

и продолжением; 

принцип недопустимости дискриминации, согласно которому с индивидами, 

пользующимися покровительством гуманитарных конвенций, при любых 

обстоятельствах и без всякого различия на основе характера и происхождения 

вооруженного конфликта, причин, которые воюющие стороны приводят в свое 

оправдание или на которые ссылаются, следует обращаться без всякой 

дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии, пола, имущественного 

положения; 
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принцип ответственности за нарушение норм и принципов международного 

гуманитарного права, который включает в себя международно-правовую 

ответственность государств и ответственность физических лиц; 

принцип защиты жертв войны, означающий, что государство должно как на 

национальном, так и на международном уровне обеспечить защиту лиц, 

находящихся под покровительством международного гуманитарного права и 

оказавшихся в его власти; 

принцип ограничения воюющих в выборе средств и методов вооруженной 

борьбы, который устанавливает, что «в случае вооруженного конфликта право 

сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы или средства ведения войны 

не является неограниченным» (п.1 ст.35 Дополнительного протокола I). 

Содержание указанного принципа раскрывается в общих и специальных нормах, 

запрещающих применять определенные виды оружия и методы ведения 

вооруженной борьбы; 

принцип ограничения по объектам, в соответствии с которым нападения должны 

быть строго ограничены военными объектами, а также должна обеспечиваться 

защита гражданских объектов и культурных ценностей, находящихся под 

покровительством международного гуманитарного права; 

принцип защиты окружающей среды, который означает, что при ведении 

военных действий должна проявляться забота о защите природной среды от 

обширного, долговременного и серьезного ущерба и др. 

Источники международного гуманитарного права не отличаются от источников 

международного публичного права. Договорные источники в зависимости от 

предмета регулирования можно разделить на следующие.  

Во-первых, закрепляющие правила ведения войны, права и обязанности 

воюющих и нейтральных государств. 

Во-вторых, договоры, направленные на защиту жертв вооруженных 

конфликтов и культурных ценностей 

В-третьих, договоры, регулирующие вопросы ограничения и 

запрещенияприменения отдельных видов оружия 

В–четвертых, договоры, целью которых является обеспечение соблюдения норм 

международного гуманитарного права 

Поскольку предметом регулирования международного гуманитарного права 

являются отношения между воюющими сторонами в ходе ведения вооруженной 

борьбы, то нормы международного гуманитарного права могут применяться только 

в период вооруженного конфликта или регулировать некоторые отношения, 

явившиеся его следствием. Международное гуманитарное право может 

применяться в различных ситуациях как международного вооруженного 

конфликта, так и вооруженного конфликта немеждународного характера. 

В случае международного вооруженного конфликта применяются четыре 

Женевские конвенции и Дополнительный протокол I. Эта сфера применения 

вытекает из положений статьи 2, общей для всех Женевских конвенций 1949 г. 

В случае вооруженного конфликта немеждународного характера вопрос о 

применимости международного гуманитарного права является достаточно 

сложным. Существуют разные типы конфликтов, которые, в зависимости от 

степени их интенсивности, попадают под действие Дополнительного протокола II 

и общей статьи 3 для всех Женевских конвенций 1949 г. или только статьи 3. 
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Вооруженные конфликты немеждународного характера, к которым 

применяется Дополнительный протокол II, согласно пункту 1 статьи 1 этого 

Протокола, – это вооруженные конфликты, которые не подпадают под действие 

статьи 1 Дополнительного протокола I и происходят на территории какого-либо 

одного государства между его вооруженными силами и антиправительственными 

организованными вооруженными силами или другими организованными 

вооруженными группами, «которые, находясь под ответственным командованием, 

осуществляют такой контроль над частью его территории, который позволяет 

осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и применять 

положения Протокола II». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 из сферы применения Дополнительного 

протокола II исключены ситуации напряженности и беспорядков внутри страны: 

«такие, как беспорядки, отдельные спорадические акты насилия и иные акты 

аналогичного характера». 

Вооруженный конфликт немеждународного характера, к которому 

применяется статья 3, общая для всех четырех Женевских конвенций 1949 

г.Условия применимости статьи 3, общей для всех Женевских конвенций, 

определены менее конкретно, так как в данной статье выделяются только два 

критерия, а именно: 

а) наличие вооруженного конфликта; 

б) его немеждународный характер. 

 

ТЕМА 

УЧАСТНИКИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Значительное количество положений международного гуманитарного права 

регулируют отношения, связанные с участием в военных действиях. Термин 

«комбатант» является одним из ключевых в международном гуманитарном праве. 

Согласно смыслу пункта 2 статьи 43 Дополнительного протокола I комбатанты – 

это «лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте 

(кроме медицинского и духовного персонала...)», и имеющие «право принимать 

непосредственное участие в военных действиях». Таким образом, из 

Дополнительного протокола I вытекают следующие основные признаки 

комбатанта: 

во-первых, лицо должно входить в состав признанных вооруженных сил 

государства, за исключением медицинского и духовного персонала, представители 

которого не обладают статусом комбатантов, даже если и входят в состав 

вооруженных сил; 

во-вторых, наличие права принимать непосредственное участие в военных 

действиях. 

Важность статуса комбатанта заключается в том, что, с одной стороны, его 

нормативное закрепление позволяет проводить разграничение между лицами, 

правомерно принимающими участие в военных действиях, и лицами, не 

принимающими участие в них и в силу этого находящимися под покровительством 

Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г., а, с 

другой стороны, при прекращении комбатантом участия в военных действиях в 

результате ранения, болезни, кораблекрушения или пленения позволяет ему 

автоматически получать статус соответствующей категории 
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покровительствуемых лиц и защиту, предусматриваемую международным 

гуманитарным правом (военнопленного, раненого и больного и т.п.). 

В период вооруженного конфликта часто возникает потребность в 

разграничении таких понятий, как военный шпион и военный разведчик, 

доброволец и наемник. 

Военный шпион,согласно статье XXIX Приложения к IV Гаагской конвенции 

1907 г. – это «такое лицо, которое, действуя тайным образом или под ложными 

предлогами, собирает или старается собрать сведения в районе действия одного из 

воюющих с намерением сообщить таковые противной стороне». В пункте 1 статьи 

46 Дополнительного протокола I уточняется статус военного шпиона, согласно 

которому лицо из состава вооруженных сил, «попадающее под власть противной 

стороны в то время, когда оно занимается шпионажем, не имеет права на статус 

военнопленного, и с ним могут обращаться как со шпионом». 

Доброволец – это лицо, которое добровольно поступило в действующую армию 

одной из воюющих сторон 

Добровольцев необходимо отличать от наемников. Понятие «наемник» 

содержится в статье 47 Дополнительного протокола I 1977 г. Согласно ему 

наемник не имеет права на статус комбатанта или военнопленного. Одновременно 

наемник – это любое лицо, которое: 

а) специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в 

вооруженном конфликте; 

б) фактически принимает непосредственное участие в военных действиях; 

в) принимает участие в военных действиях, руководствуясь главным образом 

желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано 

стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное 

вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или 

выплачиваемое комбатантам такого ранга и функций, входящим в личный состав 

вооруженных сил данной стороны; 

г) не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, 

постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся 

в конфликте; 

д) не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в 

конфликте; 

е) не послано государством, которое не является стороной, находящейся в 

конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, 

входящего в состав его вооруженных сил. 

 

ТЕМА 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
В международном гуманитарном праве значительное место принадлежит 

нормам (договорным и обычным), регулирующим использование средств и 

методов ведения войны. Современное международное гуманитарное право 

содержит положения, обязывающие воюющие государства соблюдать 

международно-правовые нормы, регулирующие ведение войны путем ограничения 

использования либо наложения запрета на применение отдельных видов оружия 

или определенных методов ведения боевых действий. 
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Под средствами ведения военных действий понимают оружие и иные средства, 

применяемые вооруженными силами воюющих сторон для нанесения вреда и 

поражения противнику, а под методами ведения военных действий – порядок и 

способы использования средств ведения войны. Все средства и методы ведения 

войны можно разделить на дозволенные (правомерные) и запрещенные. В 

действующих международных договорах пока не сформулировано такое 

разделение, а содержатся лишь положения, запрещающие или ограничивающие 

применение тех или иных средств и методов ведения войны. Таким образом, 

запрещенными средствами и методами ведения военных действий являются все 

виды оружия и иные средства, а равно методы их использования, применение 

которых противоречит принципам и нормам международного права, действующим 

во время вооруженного конфликта. 

К числу запрещенных средств и методов ведения войны следует отнести 

средства, способные причинять излишние повреждения или излишние страдания, 

и, средства, имеющие цель причинить или способные причинить обширный, 

долговременный и серьезный ущерб природной среде. 

Наряду с вышеперечисленными недозволенными средствами и методами войны 

международное гуманитарное право ограничивает или запрещает еще ряд методов 

ведения войны. К ним относятся, прежде всего, вероломные методы. В статье 37 

Дополнительного протокола I вероломство определяется как «действия, 

направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, 

что он имеет право на защиту или обязан предоставить такую защиту согласно 

нормам международного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, 

с целью обмана такого доверия». Дополнительный протокол I причисляет к 

вероломству симулирование намерения вести переговоры о перемирии, выхода из 

строя вследствие ранений или болезни, симулирование капитуляции. В то же время 

международное право не запрещает военные хитрости, поскольку они не 

обманывают доверия противной стороны относительно защиты, предоставляемой 

международным правом: использование маскировки, ложных операций, 

передвижения войск, дезинформация противника и др. (ст.37 Дополнительного 

протокола I). 

 

ТЕМА 

ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВОЙНЫ 

Международное гуманитарное право представляет собой систему, в основе 

которой лежат, прежде всего, положения, призванные обеспечить защиту и 

гуманное обращение лицам, которые либо выведены из строя, либо не принимают 

участие в вооруженном конфликте. Таких лиц называют жертвами войны и к ним 

относятся раненые, больные, потерпевшие кораблекрушение, военнопленные, 

гражданское население. Каждая из четырех Женевских конвенций 1949 г. включает 

в себя правила защиты какой-то одной из основных категорий жертв вооруженных 

конфликтов, или, как еще их называют, покровительствуемых лиц. Так, в I 

Женевской конвенции регулируются вопросы защиты раненых и больных, во II 

Конвенции – защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение из 

состава вооруженных сил на море, в III Конвенции речь идет о военнопленных, а в 

IV Конвенции – о гражданских лицах, оказавшихся во власти противника. Эти 

положения Женевских конвенций 1949 г. о защите отдельных категорий 

покровительствуемых лиц были дополнены и развиты Дополнительными 
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протоколами 1977 г., значительно расширив положения о защите, предоставляемой 

индивидуумам в период вооруженного конфликта немеждународного характера. 

В международном гуманитарном праве общая система защиты 

покровительствуемых лиц построена на основе предоставления специальной, 

общей и минимальной защиты от последствий вооруженного конфликта 

различным категориям лиц. Так, правом на специальную защиту, то есть на 

усиленную защиту по сравнению с той, которая предоставляется основным 

категориям покровительствуемых лиц, обладают медицинский и духовный 

персонал, несовершеннолетние, женщины, а также беженцы и апатриды. Кроме 

того, закрепляется система минимальной защиты, при которой отдельные 

категории лиц, не имеющие права на общую и специальную защиту, могут вместе с 

тем получить некоторые гарантии. Это касается шпионов и наемников, которые, не 

имея статуса военнопленных, тем не менее, обладают, например, гарантиями на 

судебное разбирательство их дела. 

Положения Женевской конвенции 1949 г. «Об обращении с военнопленными», 

ряд норм Дополнительного протокола I определяют правовой статус 

военнопленных и распространяются на всех законных участников международных 

вооруженных конфликтов, кроме медико-санитарного и духовного персонала, 

которые не считаются военнопленными. 

Главным в режиме военного плена является то, что в соответствии со статьей 12 

III Женевской конвенции военнопленные находятся во власти воюющего 

государства, а не во власти отдельных лиц или воинских частей, взявших их в плен. 

С военнопленными всегда следует обращаться гуманно, и при любых 

обстоятельствах они имеют право на уважение их чести и достоинства. Независимо 

от степени ответственности, которая может пасть на отдельных лиц, держащее в 

плену государство несет полную ответственность за обращение с военнопленными, 

оно обязано бесплатно обеспечить содержание военнопленных и предоставление 

необходимой медицинской помощи (ст. 15 III Женевской конвенции). Держащая в 

плену держава должна со всеми военнопленными обращаться одинаково, без 

какой-либо дискриминации по причинам расы, национальности, вероисповедания, 

политических убеждений и т.д. (ст. 16 III Женевской конвенции). Запрещается 

любой незаконный акт или бездействие со стороны государства, во власти 

которого находится военнопленный, влекущие смерть или серьезную угрозу его 

здоровью. Ни один военнопленный не может быть подвергнут физическому 

калечению или какому-либо научному или медицинскому опыту, который не 

оправдывается соображениями лечения и его интересами. Такие действия 

рассматриваются как военные преступления. Допускается лишь ряд исключений, 

связанных со сдачей крови для переливания или кожи для пересадки при условии, 

что это делается добровольно (ст. 11 Дополнительного протокола I). 

Исключительно важным элементом принципа защиты жертв войны является 

международно-правовая охрана гражданского населения. Согласно 

Дополнительному протоколу I гражданское население и отдельные гражданские 

лица пользуются общей защитой от опасностей, возникающих в связи с военными 

операциями (ст. 51). При этом устанавливается, что гражданское население 

состоит из всех лиц, являющихся гражданскими лицами. Гражданским же является 

любое лицо, не принадлежащее ни к одной из категорий лиц, указанных в 

подпунктах 1, 2, 3 и 6 пункта «А» статьи 4 III Женевской конвенции 1949 г. и в 
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статье 43 Дополнительного протокола I. Кроме того, в случае сомнения 

относительно того, является ли лицо гражданским, оно считается таковым. 

Защита гражданского населения и отдельных гражданских лиц предполагает, что 

эти лица при любых обстоятельствах имеют право на гуманное обращение, на 

уважение к их личности, чести, семейным правам, религиозным убеждениям и 

обрядам, привычкам и обычаям (ст. 27 IV Женевской конвенции). Стороны в 

конфликте должны исходить из недопустимости принятия каких-либо мер, 

которые могут причинить физическое страдание или привести к уничтожению 

покровительствуемых лиц, находящихся в их власти. В связи с этим запрещаются 

убийства, пытки, телесные наказания, увечья; медицинские или научные опыты, не 

связанные с необходимостью лечения покровительствуемых лиц (ст. 32 IV 

Женевской конвенции). 

Согласно статье 51 Дополнительного протокола I в целях осуществления общей 

защиты мирного населения от опасностей, возникающих в связи с военными 

операциями, гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские 

лица не должны являться объектом нападения. Кроме этого, при всех 

обстоятельствах запрещаются: акты насилия или угрозы насилием, имеющие 

основной целью терроризировать гражданское население; нападения 

неизбирательного характера; нападения на гражданское население или отдельных 

гражданских лиц в порядке репрессалий; использование присутствия или 

передвижения гражданского населения или отдельных гражданских лиц для 

защиты определенных пунктов или районов от военных действий, в частности в 

попытках защитить военные объекты от нападения или прикрыть военные 

действия, содействовать или препятствовать им. Стороны, находящиеся в 

конфликте, не должны направлять передвижения гражданского населения или 

отдельных гражданских лиц с целью попытаться защитить военные объекты от 

нападения или прикрыть военные операции. 

Вплоть до принятия Дополнительного протокола II положение гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов немеждународного характера 

регулировалось статьей 3, общей для всех четырех указанных Конвенций. 

Согласно этой статье лица, которые непосредственно не принимают участия в 

военных действиях, в случае вооруженного конфликта, не носящего 

международного характера, должны при всех обстоятельствах пользоваться 

гуманным обращением. Гражданское население и отдельные гражданские лица 

согласно статье 13 Дополнительного протокола II пользуются общей защитой от 

опасностей, возникающих в связи с военными операциями, в силу чего они не 

должны являться объектом нападения и в отношении них запрещаются акты 

насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать 

гражданское население. В соответствии со статьей 17 запрещается принудительное 

перемещение гражданских лиц, если необходимость в этом не вызывается 

требованиями обеспечения их безопасности или настоятельными причинами 

военного характера. 

 

ТЕМА 

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Потребности в обеспечении безопасности гражданского населения, снижении 

воздействия на него негативных последствий вооруженного конфликта влечет 

необходимость усиления защиты гражданских объектов. 
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нападающий должен предпринимать меры предосторожности при выборе 

средств вооруженной борьбы с тем, чтобы избежать случайного ущерба 

гражданским объектам и, во всяком случае, свести их к минимуму; воздерживаться 

от любого нападения, которое может повлечь за собой случайные потери среди 

гражданского населения, или нанесет случайный ущерб гражданским объектам, 

или то и другое вместе, если они будут чрезмерными по отношению к конкретному 

и прямому военному преимуществу, которое предполагается получить. Воюющие 

стороны обязаны также  предусматривать следующие меры предосторожности: 

удаление гражданских лиц и гражданских объектов, расположенных вблизи 

военных объектов; запрещение размещать военные объекты в густонаселенных 

районах или вблизи них; принимать другие меры, направлены на защиту 

гражданских объектов. 

Под особой защитой должны находиться гражданские объекты, необходимые 

для выживания гражданского населения (запасы продуктов питания, производящие 

продовольствие сельскохозяйственные районы, посевы), а также установки и 

сооружения, содержащие опасные силы (атомные электростанции, плотины и 

дамбы). В отношении первых запрещены не только нападения, но и их разрушение, 

что может нанести большой ущерб гражданскому населению. Вторые объекты не 

должны подвергаться нападению даже в тех случаях, когда являются военными 

объектами, если такое нападение может вызвать высвобождение опасных сил и 

последующие тяжелые потери среди гражданского населения. 

В современном международном праве особое место принадлежит вопросам 

правовой защиты культурных ценностей. 14 мая 1954 г. была принята Гаагская 

конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов. 

Конвенция различает два уровня защиты – общую и специальную. Низший 

уровень, общая защита, состоит из двух элементов: охраны и уважения (ст. 2). В 

соответствии со статьей 3 государства обязуются еще в мирное время подготовить 

охрану культурных ценностей на их территории от возможных последствий 

вооруженного конфликта. В этих целях возможно, например, строительство 

необходимых укрытий, осуществление мероприятий по подготовке ценностей к 

перемещению в безопасное место или же согласно статье 6 обозначение 

культурных ценностей отличительным знаком. 

Исходя из анализа статьи 4 определение «уважение» означает обязанность 

государств воздерживаться, с одной стороны, от «любого использования этих 

ценностей, сооружений для их защиты и непосредственно прилегающих к ним 

участков в целях, которые могут привести к разрушению и повреждению этих 

ценностей в случае вооруженного конфликта», а с другой – «от какого-либо 

враждебного акта, направленного против этих ценностей». В этих целях 

государства-участники Конвенции должны запрещать, предупреждать и, если 

необходимо, пресекать любые акты кражи, грабежа или незаконного присвоения 

культурных ценностей в какой бы то ни было форме, а также любые акты 

вандализма в отношении указанных ценностей. 

26 марта 1999 г. был принят Второй протокол к Гаагской конвенции о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. 

Важнейшим нововведением Второго протокола является закрепление в нем 

норм, устанавливающих «усиленную защиту» культурных ценностей в период 

вооруженного конфликта, которая призвана заменить реально не 

функционирующий механизм специальной защиты. 
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В соответствии со статьей 10 Второго протокола под усиленную защиту могут 

быть взяты культурные ценности, если они отвечают трем условиям: являются 

культурным наследием, имеющим огромное значение для человечества; 

охраняются благодаря принятию на национальном уровне надлежащих правовых и 

административных мер, признающих их исключительную культурную и 

историческую ценность и обеспечивающих защиту на самом высоком уровне; не 

используются для военных целей или прикрытия военных объектов и Сторона, 

осуществляющая контроль над культурными ценностями, сделала заявление в 

подтверждение того, что они не будут использоваться подобным образом. 

 

ТЕМА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

Колоссальные человеческие жертвы, грубейшие нарушения международного 

гуманитарного права во время конфликтов на территории бывшей Югославии и в 

Руанде побудили Совет Безопасности учредить в 1993 и 1994 гг. два 

международных уголовных суда: Международный уголовный трибунал для 

судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 

Югославии с 1991 года и Международный уголовный трибунал для судебного 

преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и 

граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, 

совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января по 31 

декабря 1994 года. Сами наименования Трибуналов дают представление об их 

юрисдикции – персональной, территориальной, временной. 

К юрисдикции Трибунала для бывшей Югославии его Устав отнес «серьезные 

нарушения международного гуманитарного права». Речь идет об общепризнанных 

обычных нормах о защите жертв вооруженного конфликта, как они отражены в 

Женевских конвенциях 1949 г., и о правилах ведения войны, как они отражены в 

VI Гаагской конвенции 1907 г. и приложениях к ней. К юрисдикции Трибунала 

отнесены также геноцид и преступления против человечности. 

Поскольку Трибунал для Руанды учрежден для рассмотрения преступлений, 

совершенных в ходе вооруженного конфликта немеждународного характера, то 

применимое гуманитарное право имеет иной объем, чем в случае Трибунала для 

Югославии. Здесь на первом месте стоит геноцид, затем идут преступления против 

человечности, а также общепризнанные нормы о защите жертв войны в 

соответствии с общей для всех ст.3 Женевских конвенций 1949 г. и II 

Дополнительным протоколом к этим конвенциям 1977 г., который содержит 

нормы, относящиеся к международным конфликтам немеждународного характера. 

Субъектами уголовной ответственности являются физические лица, которые 

участвовали в планировании, подготовке или совершении преступлений. 

Принципы ответственности аналогичны принципам Устава МВТ. Трибуналы и 

национальные суды обладают параллельной юрисдикцией в отношении судебного 

преследования лиц за серьезные нарушения международного гуманитарного права. 

Это значит, что суды любого государства, а не только того, на территории которого 

преступления совершены, вправе рассматривать дела таких лиц.  
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Несмотря на некоторые неудачи Международных трибуналов, их учреждение и 

деятельность оказали существенное влияние на становление международного 

судоустройства и международного уголовно-процессуального права.  

17 июля 1998 г. в Риме проходила Дипломатическая конференция полномочных 

представителей 160 государств под эгидой ООН. Большинством голосов (120 

против 7, 21 государство воздержалось) Конференция приняла Статут 

Международного уголовного суда.  

Суд учрежден как постоянный орган, обладающий юрисдикцией в отношении 

лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность 

международного сообщества. К таким преступлениям отнесены: преступления 

геноцида, преступления против человечности, военные преступления и 

преступление агрессии. Свои функции Суд может осуществлять на территории 

любого государства-участника Статута, а на основе специального соглашения – и 

на территории любого иного государства. Международный суд не подменяет 

уголовные суды государств. Его юрисдикция являются дополняющей (когда 

государство не желает или не способно осуществить расследование или уголовное 

преследование должным образом). 

Суд обладает международной правосубъектностью.  

Специальный суд по Сьерра-Леоне является «смешанным трибуналом», 

учрежденным соглашением между правительством Сьерра-Леоне и ООН в 2002 

году. В нем работают как международные судьи, так и судьи Сьерра-Леоне. В 2006 

году Совет Безопасности одобрил соглашение между ООН и Ливаном о создании 

Трибунала, в котором будут судить виновных в убийстве 14.02.2005 г. в Бейруте 

бывшего ливанского премьер-министра Рафика Харири и еще 22 человек. Этот 

Трибунал наделен также юрисдикцией по делам тех лиц, которые обвиняются в 

совершении других нападений в Ливане в период с 1 октября 2004 года по 12 

декабря 2005 года или в любой последующий период, установленный ООН и 

Ливаном с согласия Совета Безопасности.  

В июне 2003 года Генеральной Ассамблеей ООН было одобрено соглашение о 

создании так называемых «чрезвычайных судебных палат» в рамках 

существующей судебной системы Камбоджи для привлечения к ответственности за 

геноцид, осуществленный в Камбодже Пол Потом против своего народа. 

Смешанному трибуналу в Камбодже было поручено вести расследование и 

рассмотреть дела над лидерами «красных кхмеров», виновных в организации 

геноцида против собственного народа с 17 апреля 1975 года по 6 января 1979 года. 

В состав «чрезвычайных палат» вошли международные и местные судьи и 

прокуроры. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО» 
 

СЕМИНАР №  1 

ТЕМА : ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА. 

 

1. Международный договор как основной источник международного 

гуманитарного права. Основные направления кодификационного процесса( 

Гаагское право и Женевское право). Специфика норм договоров по 

гуманитарному праву. 

2. Международный обычай как источник международного гуманитарного права. 

Соотношение международного договора и обычая.( Оговорка Мартенса, ст.3, 

общая для Женевских конвенций 1949 г. о защите жертв вооруженных 

конфликтов) 

3. Принципы международного гуманитарного права. Их классификация. 

4. Роль и значение доктрины, резолюций международных организаций и 

судебных решений в развитии международного гуманитарного права. 

Доктрина Международного Комитета Красного Креста. Применение 

положений международного гуманитарного права Международным Судом 

ООН, Европейским судом по правам человека, международными военными и 

уголовными трибуналами. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Батырь В.А. Международное гуманитарное право: Учебник для вузов.- 

М.:Юстицинформ. 2006 

2. Калугин В. Ю. Международное гуманитарное право: учебное пособие / В. Ю. 

Калугин, Л. В.Павлова, И. В. Фисенко. - Минск: Тесей, 1999. 

3. Калугин В. Ю. Курс международного гуманитарного права / В. Ю. Калугин. - 

Минск: Тесей, 2006. 

4. Буньон Ф.Обычное международное гуманитарное право.// Российский 

ежегодник международного права 2008. Специальный выпуск.- Спб. 2009. 

5. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. Курс лекций  открытого 

Брюссельского университета.- М.: МККК. 2010 

6. Ледях И.А. Женевские конвенции 1949г. в контексте прав человека и Статута 

Международного уголовного суда.// Российский ежегодник международного 

права 2009- Спб 2010 

7. Хенкертс Ж. Обычное международное право. Нормы в 3-х т., т. 1 /Ж. 

Хенкертс, Л. Досвальд-Бек. - М.: Международный Комитет Красного Креста, 

2006. 

8. Павлова Л.В. Роль статьи 3 Женевских конвенций 1949 г. в прогрессивном 

развитии международного гуманитарного права // Журнал международного 

права и международных отношений 2010 № 4 

9. Зыбайло А.И. Правовая природа обычных норм международного 

гуманитарного права. Материалы международной конференции и семинара 

(круглого стола) 6-7 сентября 2007, Минск, 4 декабря 2007 г., Минск.-  

Министерство юстиции Республики Беларусь, 2008.  
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СЕМИНАР № 2 

 ТЕМА :ВИДЫ  ВООРУЖЕННЫХ  КОНФЛИКТОВ И ПРАВОВОЙ СТАТУС 

ИХ УЧАСТНИКОВ 

 
1. Доктринальное и нормативное определение международных вооруженных 

конфликтов (ст. 2 Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г. и ст. 1 

Дополнительного протокола I к ним 1977 г.), их правовое регулирование. 

2. Вооруженные конфликты немеждународного характера: проблемы 

определения (варианты доктринального определения, ст. 3 Женевских 

конвенций о защите жертв войны 1949 г. и ст. 1 Дополнительного протокола 

II к ним 1977 г., их соотношение, отграничение вооруженных конфликтов 

немеждународного характера от внутренних беспорядков и ситуаций 

внутренней напряженности) и особенности их правового регулирования. 

3. Способы интернационализации внутренних вооруженных конфликтов. 

4. Становление в международном гуманитарном праве понятия «комбатант» 

(Гаагская конвенция (IV) о законах и обычаях сухопутной войны с 

прилагаемым Положением о законах и обычаях сухопутной войны, 

Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г., Дополнительный 

протокол I к ним 1977 г.). Правовой статус комбатантов и некомбатантов в 

международном гуманитарном праве. Основные обязанности комбатантов. 

5. Особенности правового статуса отдельных категорий лиц в международном 

гуманитарном праве (добровольцы, наемники, шпионы (лазутчики), 

парламентеры). Конвенция о запрещении вербовки, использования, 

финансирования и обучения наемников 1989 г. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Калугин В. Ю. Международное гуманитарное право: учебное пособие / В. Ю. 

Калугин, Л. В.Павлова, И. В. Фисенко. - Минск: Тесей, 1999. 

2. Калугин В. Ю. Курс международного гуманитарного права / В. Ю. Калугин. - 

Минск: Тесей, 2006. 

3. Аби-Сааб Р. Гуманитарное право и внутренние конфликты. Истоки и 

эволюция международно-правовой регламентации /Р. Абу-Сааб. - М.: 

Международный Комитет Красного Креста, 2000 

4. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. Курс лекций открытого 

Брюссельского университета.- М.:МККК. 2011 

5. Котляров И. И. Международное гуманитарное право о понятии «вооруженные 

силы» // Московский журнал международного права.- 2008.№ 1. С. 35-57 

6. Павлова Л.В. Роль статьи 3 Женевских конвенций 1949 г. в прогрессивном 

развитии международного гуманитарного права// Журнал международного 

права и международных отношений.- 2010 №4. 

7. Ровер.К Служить и защищать. Права человека и гуманитарное право для сил 

безопасности и правопорядка./ К. Ровер- М.: МККК. 2006.  
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СЕМИНАР № 3 

ТЕМА: НАЧАЛО  И  ПРЕКРАЩЕНИЕ  ВОЕННЫХ  ДЕЙСТВИЙ, 

СРЕДСТВА  И   

МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ  ВОЕННЫХ  ДЕЙСТВИЙ 
 

1. Начало военных действий и его правовые последствия (Гаагская конвенция 

(III) об открытии военных действий 1907 г.). Театр военных действий. 

2. Понятие и виды нейтралитета в войне (постоянный, эвентуальный, 

нейтралитет в силу ранее заключенного договора). Основные права и 

обязанности нейтральных государств (Гаагская конвенция (V) о правах и 

обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны 1907 г, 

Гаагская конвенция (XIII) о правах и обязанностях нейтральных держав в 

случае морской войны 1907 г., Гаванская конвенция о морском нейтралитете 

1928 г.). Военная контрабанда, призы и трофеи. 

3. Понятие средств и методов ведения войны. Запрещенные средства ведения 

войны. Запрещенные методы ведения войны. Конвенция о запрещении или 

ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут 

считаться наносящими чрезмерное повреждение или имеющими 

неизбирательное действие 1980 г. и пять Протоколов к ней. Конвенция о 

запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 

оружия и его уничтожении 1993 г. Конвенция о запрещении применения, 

накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их 

уничтожении 1997 г. Конвенция о запрещении применения, накопления 

запасов, производства и передачи кассетных мин 2008 г. 

4. Международно-правовое регулирование военных действий на море 

(Парижская декларация о морской войне 1856 г., Гаагская конвенция (VI) о 

положении неприятельских торговых судов при начале военных действий 

1907 г., , Гаагская конвенция (IX) о бомбардировании морскими силами во 

время войны 1907 г., Гаагская конвенция (XI) о некоторых ограничениях в 

пользовании правом захвата в морской войне 1907 г., Лондонская декларация 

о праве морской войны 1909 г.,  Лондонский Протокол о правилах подводной 

войны 1936 г., Руководство Сан-Ремо по международному праву, 

применимому к вооруженным конфликтам на море 1994 г.). 

5. Международно-правовое регулирование военных действий в воздухе (проект 

Правил ведения воздушной войны 1923 г., Дополнительный протокол I1977 

г.).  

6. Способы прекращения военных действий: перемирие (местное и общее), 

капитуляция (почетная, простая, общая, безоговорочная). Формы 

прекращения состояния войны (односторонняя декларация, совместная 

(двусторонняя) декларация, мирный договор). Правовые последствия 

прекращения военных действий для воюющих, невоюющих и нейтральных 

государств. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Калугин В.Ю. Курс международного гуманитарного права./ В.Ю. Калугин- 

Минск: Тесей. 2006 
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2. Котляров И.И. Международное право и вооруженные конфликты./И.И. 

Котляров-М.: Московский университет МВД Российской федерации. 2008. 

3. Кальсховен Ф. Ограничение средств и методов/ Ф. Кальсховен – М.:МККК. 

1999. 

4. Международное право. Ведение военных действий. Сборник Гаагских 

конвенций и международных документов. 4-е изд. Допол.- М.: МККК.-2004. 

5. Тузмухамедов Б.Р. Новые сферы регулирования международного 

гуманитарного права// Российский ежегодник международного права 2009- 

Спб 2010  

 

 

СЕМИНАР № 4 

ТЕМА : ПРАВОВОЙ  СТАТУС  И  ЗАЩИТА  ВОЕННОПЛЕННЫХ В  

МЕЖДУНАРОДНОМ  ГУМАНИТАРНОМ  ПРАВЕ 

 

1. Институт защиты военнопленных в международном гуманитарном праве: 

основные понятия и источники правового регулирования (сравнительный 

анализ соответствующих положений Гаагской конвенции (IV) о законах и 

обычаях сухопутной войны с прилагаемым Положением о законах и обычаях 

сухопутной войны, Женевской конвенции (III) об обращении с 

военнопленными 1949 г. и Дополнительного протокола I, касающегося 

защиты жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г.). 

2. . Лица, имеющие право на статус военнопленного. Условия содержания 

военнопленных. 

3.  Условия труда военнопленных. Дисциплинарные и уголовные наказания 

военнопленных. 

4.  Правовое  регулирование освобождения и репатриации военнопленных. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Калугин В. Ю. Международное гуманитарное право: учебное пособие / В. Ю. 

Калугин, Л. В.Павлова, И. В. Фисенко. - Минск: Тесей, 1999. 

2. Калугин В. Ю. Курс международного гуманитарного права / В. Ю. Калугин. - 

Минск: Тесей, 2006. 

3. Котляров И.И. Международное право и вооруженные конфликты./ И.И. 

Котляров –М.: Московский университет МВД Российской федерации.-2008. 

4. Алешин В.В. Международное право вооруженных конфликтов: основные 

подходы// Российский  журнал международного права. 2009.-Спб. 2010 

 

СЕМИНАР № 5 

ТЕМА : ЗАЩИТА  ГРАЖДАНСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ В  ХОДЕ  

ВООРУЖЕННОГО  КОНФЛИКТА 

 
1. Понятие гражданского населения в международном гуманитарном праве и 

источники правового регулирования (Женевская конвенция (IV) о защите 

гражданского населения во время войны 1949 г., Дополнительные протоколы 

1977 г.). 
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2. Новые тенденции в определении гражданского населения. Резолюция МККК 

2009 г. 

3. Общая зашита гражданского населения в ходе вооруженного конфликта. 

Спепиальный режим защиты женщин и детей. 

4.  Правовой режим военной оккупации 

5.  Источники и правовой режим интернированных  гражданских лиц. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Калугин В. Ю. Международное гуманитарное право: учебное пособие / В. Ю. 

Калугин, Л. В.Павлова, И. В. Фисенко. - Минск: Тесей, 1999. 

2. Калугин В. Ю. Курс международного гуманитарного права / В. Ю. Калугин. - 

Минск: Тесей, 2006. 

3. Котляров И.И. Международное право и вооруженные конфликты./ И.И. 

Котляров- Московский университет МВД Российской федерации.-2008 

4. Алешин В.В. Правовое положение интернированных лиц и их собственности// 

Московский журнал международного права-1999, №2 

 

СЕМИНАР № 6 

ТЕМА : ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ПОЛОЖЕНИЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО  ГУМАНИТАРНОГО  ПРАВА 

1. Понятие серьезных нарушений международного гуманитарного права и их 

классификация. 

2. Специфика ответственности государств за нарушение положений 

международного гуманитарного права. Проект статей комиссии 

международного права ООН об ответственности государств за международно-

противоправные деяния 2001 г. и Комментарий Комиссии относительно 

особенностей ответственности в международном гуманитарном праве. 

3. Ответственность физических лиц за нарушение международного 

гуманитарного права (концепция «серьезных нарушений» Женевских 

конвенций о защите жертв войны 1949 г. и принцип универсальной 

юрисдикции, военные преступления, преступления против человечности). 

4. Международные военные и уголовные трибуналы (Нюрнбергский и 

Токийский военные трибуналы, Международный трибунал для судебного 

преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 

г. (МУТЮ), Международный уголовный трибунал для судебного 

преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и 

граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, 

совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января 1994 г. 

по 31 декабря 1994 г. (МУТР). 

5. Общая характеристика положений Римского статута Международного 

уголовного суда (МУС) 1998 г. Правила процедуры и доказывания. 

6.  Интернационализированные или гибридные уголовные трибуналы. 

Специальный суд по Сьерра-Леоне, Чрезвычайные Палаты по Камбодже. 
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международного гуманитарного права// Российский ежегодник 

международного права 2008.- Спб-2009 
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КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ 

ПРАВО» 

 
Контроль самостоятельной работы студентов проводится в виде: 

1) решения задач по теме «Имплементация международного гуманитарного 

права». Задания раздаются студентам на занятии.  

2) подготовки и защиты рефератов по изучаемой дисциплине. Студентам 

предлагаются следующие темы: 

 История становления и развития международного гуманитарного права 

 Основные тенденции развития современного международного гуманитарного 

права 

 Действие международного гуманитарного права во времени, пространстве и 

по кругу лиц 

 Международный Комитет Красного Креста: история создания, принципы и 

основные направления деятельности 

 Функции Международного Комитета Красного Креста 

 Значение резолюции ООН развитии международного гуманитарного права 

 Международно-правовое сотрудничество борьбы с наемничеством 

 Нюрнбергский и Токийский военные трибуналы 

 Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных 

за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные 

на территории бывшей Югославии с 1991 г. 

 Международный уголовный суд: характеристика положений Римского статута 

1998г., правила процедуры и доказывания 

 Особенности ответственности физических лиц за совершение нарушений 

международного гуманитарного права 

 Особенности ответственности государств за совершение нарушений 

международного гуманитарного права 

 Запрещенные средства ведения войны 

 Запрещенные методы ведения войны 

 Особенности защиты женщин, детей, лиц с ограниченными физическими 

возможностями 

 Защита объектов, необходимых для выживания гражданского населения, 

окружающей среды, установок и сооружений, содержащих опасные силы, 

объектов гражданской обороны. 

 Защита историко-культурных ценностей и мест отправления культа 

 Использование и защита эмблемы красного креста и красного полумесяца 

 Международно-правовое регулирование военных действий на море 

 Международно-правовое регулирование военных действий в воздухе 

 Нейтралитет в международном гуманитарном праве 

 Правовое регулирование конфликтов смешанной природы 

 Вооруженные конфликты немеждународного характера 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО» 

 
1. История становления и развития международного гуманитарного права. 

2. Понятие международного гуманитарного права. Сходство и отличия от права 

прав человека. 

3. Кодификационный процесс в области международного гуманитарного права. 

Специфика договорных норм. 

4. Обычай как источник международного гуманитарного права. 

Вспомогательные средства в процесс нормообразования в международном 

гуманитарном праве. 

5. Принципы международного гуманитарного права. 

6. Субъекты международного гуманитарного права, участники вооруженного 

конфликта. 

7. Понятие и классификация вооруженных конфликтов. 

8. Интернационализация внутренних вооруженных конфликтов. 

9. Способы объявления войны. Начало войны и состояние войны и их правовые 

последствия. 

10. Понятие театра военных действий. 

11. Правовое регулирование ведения сухопутной войны (Петербургская 

декларация 1868 г., Гаагская конвенция 1907 г. о законах и обычаях 

сухопутной войны, Конвенция 1980 г. о запрещении или ограничения 

применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 

наносящими чрезмерные повреждения и имеющими неизбирательное 

действие с 5 Протоколами к ней, Конвенция о запрещении применения 

противопехотных мин 1997 г.) 

12. Правовое регулирование ведения морской войны. 

13. Статус нейтральных государств в период вооруженных конфликтов. 

14. Правовое регулирование охраны природной среды в период вооруженных 

конфликтов. 

15. Противоправность применения ядерного оружия в период вооруженного 

конфликта. 

16. Правовые способы и последствия прекращения вооруженного конфликта. 

17. Понятие комбатанта и их статус в период вооруженных конфликтов. 

Классификация комбатантов. 

18. Незаконные комбатанты: шпионы, наемники. 

19. Правовой статус медицинского персонала, духовенства и журналистов в 

период вооруженных конфликтов. 

20. Статус гражданской обороны в период вооруженных конфликтов. 

21. Понятие жертв вооруженных конфликтов. Статус раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение. 

22. Статус военнопленных в международном гуманитарном праве. 

23. Понятие гражданского населения и защита гражданского населения на 

оккупированной территории. 

24. Защита женщин и детей в период вооруженного конфликта. 

25. Правовое положение интернированных лиц. 

26. Понятие гражданских объектов и защита гражданских объектов в период 

вооруженных конфликтов. 
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27. Защита культурных ценностей в период вооруженных конфликтов. 

28. Правовая квалификация и классификация серьезных нарушений 

международного права. 

29. Виды и формы ответственности государств за нарушение норм 

международного гуманитарного права. 

30. Ответственность физических лиц за нарушение норм международного 

гуманитарного права. 

31. Международные имплементационные процедуры как форма контроля за 

соблюдением норм международного гуманитарного права (расследования, 

комиссия по установлению фактов, согласно ст. 90 I Дополнительного 

Протокола 1977 г.). 

32. Принятие мер государствами совместно или индивидуально в сотрудничестве 

с ООН как форма имплементационной процедуры. 

33. Институт Державы-покровительницы в международном гуманитарном праве. 

34. Статус субститутов Державы-покровительницы. 

35. Механизм контроля за соблюдением норм Гаагской Конвенции о защите 

культурных ценностей 1954 г. и II Дополнительному протоколу 1999 г. 

36. Правовой статус Международного уголовного трибунала по преступлениям, 

совершенным на территории бывшей Югославии, начиная с 1991 г. Правовой 

статус Международного уголовного трибунала по преступлениям, 

совершенным на территории Руанды, начиная с 1994 г. 

37. Международнаяправосубъектность международного уголовного суда. 

Организационная структура. 

38. Процессуальные аспекты деятельности Международного уголовного суда. 

39. Смешанные (гибридные) международные уголовные трибуналы. 

40. Универсальная юрисдикция национальных судов в отношении серьезных 

нарушений международного гуманитарного права. 

41. Правовой статус Международного Комитета Красного Креста. 

42. Регламентация национальных процедур по имплементации норм 

международного гуманитарного права в Женевских конвенциях 1949 г. и о 

защите жертв вооруженных конфликтов и I Дополнительном Протоколе 1977 г. 

Реализация норм международного гуманитарного права в законодательстве 

Республики Беларусь. 

43. Правовой статус юридических советников в вооруженных силах. 

44. Сотрудничество государств с международными судебными учреждениями в 

передаче лиц, в отношении которых выдан ордер на арест. 

45. Международная защита эмблем Красного Креста. 3 Дополнительный 

Протокол 2005 г. к Женевским конвенциям о защите жертв вооруженного 

конфликта. 

46. Формирование Движения Красного Креста. 
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СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО» 
http://www.un.org/law/icc – Международный уголовный суд 

http://www.un.org/icty – Международный уголовный трибунал по Югославии 

http://www.ictr.org – Международный уголовный трибунал по Руанде 

http://www.ihffc.org – Международная гуманитарная комиссия по установлению 

фактов 

http://www.icrc.org – Международный Комитет Красного Креста 

http://www.redcross.int – Международное Движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

http://www.ifrc.org – Международная федерация Национальных обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца 

http://www.humanitarian-law.org – Университетский Центр по международному 

гуманитарному праву в Женеве 

http://www.iihl.org – Международный институт гуманитарного права в Сан-Ремо 

http://www.ihlresearch.org – интернет-портал «Исследовательская инициатива по 

международному гуманитарному праву». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

«Международное гуманитарное право» является специальной дисциплиной, 

предусмотренной учебными планами для студентов специальностей 1-24 01 01 

«Международное право» и 1-23 01 01 «Международные отношения». 

В рамках данной дисциплины определяется место международного 

гуманитарного права в системе международного права, основные закономерности 

его становления и развития; раскрывается содержание источников принципов и 

институтов международного гуманитарного права; разъясняется механизм 

имплементации международного гуманитарного права и ответственности за 

нарушение его норм. 

Изучение дисциплины «Международное гуманитарное право» позволяет 

уяснить специфику международно-правовых средств обеспечения гуманизации 

военных действий с целью защиты жертв вооруженных конфликтов, механизм 

взаимодействия международных и национальных правовых форм контроля за их 

соблюдением государствами, что содействует подготовке 

высококвалифицированных юристов-международников и специалистов в области 

международных отношений. 

Дисциплина «Международное гуманитарное право» базируется на таких 

дисциплинах, как «Общая теория права», «Конституционное право», 

«Конституционное право зарубежных стран», «Уголовное право», «Международное 

публичное право», «Право прав человека». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности международного гуманитарного права как самостоятельной 

отрасли международного права, его структуру, цели и принципы, основные 

тенденции развития на современном этапе; основные понятия и институты 

международного гуманитарного права, закрепленные в международных 

конвенциях и иных документах; 

- доктринальные подходы к проблемным вопросам международного 

гуманитарного права; 

- правовые способы и методы ограничения ведения военных действий и 

правовой защиты жертв вооруженных конфликтов; 

- механизм имплементации международного гуманитарного права в 

национальных правовых системах; 

- формы контроля за соблюдением норм международного гуманитарного права 

и ответственности за их нарушение; 

уметь: 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблематике международного гуманитарного права; 

- свободно оперировать юридическими терминами и категориями, давать 

оценку конкретной ситуации с точки зрения международного гуманитарного права; 

- иметь навыки работы с нормативными источниками международного 

гуманитарного права и применять их к конкретным практическим ситуациям. 

Общее количество часов, отводимых на изучение дисциплины составляет 50 ч. 

При этом дисциплина рассчитана на 34 аудиторных часа, в т.ч.: 

- 16 ч. лекций и 18 ч. семинаров (специальность 1-23 01 01); 

- 26 ч. лекций и 8 ч. семинаров (специальность 1-24 01 01). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ Наименование темы Лекции Семинары 

1-23 01 01 1-24 01 01 1-23 01 01 1-24 01 01 

1.  Понятие международного 

гуманитарного права, его 

структура и принципы. 

4 2   

2.  Источники международного 

гуманитарного права. 

2 2 2  

3.  Виды вооруженных конфликтов 

и правовой статус их участников. 

2 2 2 2 

4.  Начало и прекращение военных 

действий. Нейтралитет в войне. 

Средства и методы ведения 

вооруженных конфликтов. 

2 2 2  

5.  Правовой статус и защита 

военнопленных в 

международном гуманитарном 

праве. 

 2 2 2 

6.  Защита гражданского населения 

в ходе вооруженного конфликта. 

 2 2 2 

7.  Защита гражданских объектов в 

ходе вооруженного конфликта 

 2 2  

8.  Защита раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, 

в ходе вооруженного конфликта. 

 2 2  

9.  Ответственность за нарушение 

положений международного 

гуманитарного права. 

2 4 2 2 

10.  Имплементация международного 

гуманитарного права. 

2 4 2  

11.  Международный Комитет 

Красного Креста 

2 2   

 ИТОГО 16 26 18 8 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА  1 

ПОНЯТИЕ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ГУМАНИТАРНОГО 

ПРАВА,  ЕГО  СТРУКТУРА  И  ПРИНЦИПЫ 
Понятие международного гуманитарного права как отрасли современного 

международного права. Сфера регулирования международного гуманитарного 

права, особенности его норм. Соотношение международного гуманитарного права 

и права прав человека. Структура международного гуманитарного права. 

Особенности Женевского и Гаагского права. 

Принципы международного гуманитарного права и варианты их 

классификации. 

Современные тенденции развития международного гуманитарного права 

(сближение Женевского и Гаагского права, расширение круга лиц, которым 

предоставляется защита, усиление защиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера и т.д.). 

 

ТЕМА  2 

ИСТОЧНИКИ  МЕЖДУНАРОДНОГО 

ГУМАНИТАРНОГО  ПРАВА 
Международный договор и международный обычай как источники 

международного гуманитарного права. Становление и развитие «Женевского 

права» (вклад А. Дюнана, анализ положений Женевской конвенции (I) об 

улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны 1864 г., 

роль Гаагских мирных конференций 1899 и 1907 гг., Женевские конвенции о 

защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г.). 

Становление и развитие «Гаагского права» (вклад Ф. Либера, Санкт-

Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных 

пуль 1868 г., соглашения, принятые на Гаагских мирных конференциях 1899 и 1907 

гг., вклад Ф.Ф. Мартенса, Протокол о запрещении применения во время войны 

удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 

ведения войны 1925 г., Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 

вслучае вооруженного конфликта 1954 г., Конвенция о запрещении военного или 

любого иного враждебного использования средств воздействия на окружающую 

среду 1976 г., Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных 

видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г. и пять Протоколов 

к ней). 

Роль и значение доктрины, резолюций международных организаций и 

судебных решений в развитии международного гуманитарного права. Доктрина 

Международного Комитета Красного Креста. Резолюции ООН по вопросам 

международного гуманитарного права (Основные принципы защиты гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов 1970 г, Декларация о защите 

женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных 

конфликтов и др.). Применение положений международного гуманитарного права 

Международным Судом ООН, Европейским судом по правам человека, 

международными военными и уголовными трибуналами. 
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ТЕМА  3 

ВИДЫ  ВООРУЖЕННЫХ  КОНФЛИКТОВ 

И  ПРАВОВОЙ  СТАТУС  ИХ  УЧАСТНИКОВ 

Классификация вооруженных конфликтов в международном гуманитарном 

праве. Доктринальное и нормативное определение международных вооруженных 

конфликтов (ст. 2 Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г. и ст. 1 

Дополнительного протокола I к ним 1977 г.), их правовое регулирование. 

Вооруженные конфликты немеждународного характера: проблемы 

определения (варианты доктринального определения, ст. 3 Женевских конвенций о 

защите жертв войны 1949 г. и ст. 1 Дополнительного протокола II к ним 1977 г., их 

соотношение, отграничение вооруженных конфликтов немеждународного 

характера от внутренних беспорядков и ситуаций внутренней напряженности) и 

особенности их правового регулирования. 

Вооруженные конфликты смешанной природы и проблемы их правового 

регулирования. 

Становление в международном гуманитарном праве понятия «комбатант» 

(Гаагская конвенция (IV) о законах и обычаях сухопутной войны с прилагаемым 

Положением о законах и обычаях сухопутной войны, Женевские конвенции о 

защите жертв войны 1949 г., Дополнительный протокол I к ним 1977 г.). Правовой 

статус комбатантов и некомбатантов в международном гуманитарном праве. 

Основные обязанности комбатантов. 

Особенности правового статуса отдельных категорий лиц в международном 

гуманитарном праве (добровольцы, наемники, шпионы (лазутчики), 

парламентеры). Конвенция о запрещении вербовки, использования, 

финансирования и обучения наемников 1989 г. 

 

ТЕМА  4 

НАЧАЛО  И  ПРЕКРАЩЕНИЕ  ВОЕННЫХ  ДЕЙСТВИЙ, 

НЕЙТРАЛИТЕТ  В  ВОЙНЕ.  СРЕДСТВА  И  МЕТОДЫ 

ВЕДЕНИЯ  ВОЕННЫХ  ДЕЙСТВИЙ 
Начало военных действий и его правовые последствия (Гаагская конвенция 

(III) об открытии военных действий 1907 г.). Театр военных действий. 

Способы прекращения военных действий: перемирие (местное и общее), 

капитуляция (почетная, простая, общая, безоговорочная). Формы прекращения 

состояния войны (односторонняя декларация, совместная (двусторонняя) 

декларация, мирный договор). Правовые последствия прекращения военных 

действий для воюющих, невоюющих и нейтральных государств. 

Понятие и виды нейтралитета в войне (постоянный, эвентуальный, нейтралитет 

в силу ранее заключенного договора). Основные права и обязанности нейтральных 

государств (Гаагская конвенция (V) о правах и обязанностях нейтральных держав и 

лиц в случае сухопутной войны 1907 г, Гаагская конвенция (XIII) о правах и 

обязанностях нейтральных держав в случае морской войны 1907 г., Гаванская 

конвенция о морском нейтралитете 1928 г.). Военная контрабанда, призы и трофеи. 

Понятие средств и методов ведения войны. Запрещенные средства ведения 

войны. Запрещенные методы ведения войны. Конвенция о запрещении или 

ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут 

считаться наносящими чрезмерное повреждение или имеющими неизбирательное 

действие 1980 г. и пять Протоколов к ней. Конвенция о запрещении разработки, 
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производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении 

1993 г. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и 

передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 г. Конвенция о 

запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи кассетных 

мин 2008 г. 

Международно-правовое регулирование военных действий на море (Парижская 

декларация о морской войне 1856 г., Гаагская конвенция (VI) о положении 

неприятельских торговых судов при начале военных действий 1907 г., Гаагская 

конвенция (VII) об обращении торговых судов в суда военные 1907 г., Гаагская 

конвенция (IX) о бомбардировании морскими силами во время войны 1907 г., 

Гаагская конвенция (XI) о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в 

морской войне 1907 г., Лондонская декларация о праве морской войны 1909 г., 

Законы морской войны, регулирующие отношения между воюющими сторонами 

(Оксфордское руководство по морской войне) 1913 г., Лондонский Протокол о 

правилах подводной войны 1936 г., Руководство Сан-Ремо по международному 

праву, применимому к вооруженным конфликтам на море 1994 г.). 

Международно-правовое регулирование военных действий в воздухе (проект 

Правил ведения воздушной войны 1923 г., Дополнительный протокол I1977 г.). 

 

ТЕМА  5 

ПРАВОВОЙ  СТАТУС  И  ЗАЩИТА  ВОЕННОПЛЕННЫХ 

В  МЕЖДУНАРОДНОМ  ГУМАНИТАРНОМ  ПРАВЕ 

Институт защиты военнопленных в международном гуманитарном праве: 

основные понятия (военный плен, режим военного плена, военнопленный, 

презумпция статуса военнопленного) и источники правового регулирования 

(сравнительный анализ соответствующих положений Гаагской конвенции (IV) о 

законах и обычаях сухопутной войны с прилагаемым Положением о законах и 

обычаях сухопутной войны, Женевской конвенции (III) об обращении с 

военнопленными 1949 г. и Дополнительного протокола I, касающегося защиты 

жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г.). 

Общие положения о защите военнопленных. Лица, имеющие право на статус 

военнопленного. Правовое регулирование начала военного плена. Условия 

содержания военнопленных, работа военнопленных дисциплинарные и уголовные 

наказания военнопленных. Правовое регулирование освобождения и репатриации 

военнопленных. 
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ТЕМА  6 

ЗАЩИТА  ГРАЖДАНСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ 

В  ХОДЕ  ВООРУЖЕННОГО  КОНФЛИКТА 

Защита гражданского населения в международном гуманитарном праве: 

основные понятия (гражданское лицо и гражданское население, презумпция 

статуса гражданского лица) и источники правового регулирования (Женевская 

конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны 1949 г., 

Дополнительные протоколы 1977 г.). 

Общая зашита гражданского населения в ходе вооруженного конфликта. 

Правовой режим военной оккупации. Интернирование гражданских лиц. 

Специальная защита отдельных категорий гражданских лиц в международном 

гуманитарном праве (цель и меры специальной защиты, лица, которым она 

предоставляется: женщины, дети, лица с ограниченными физическими 

возможностями). 

 

ТЕМА  7 

ЗАЩИТА  ГРАЖДАНСКИХ  ОБЪЕКТОВ 

В  ХОДЕ  ВООРУЖЕННОГО  КОНФЛИКТА 

Защита гражданских объектов в международном гуманитарном праве: 

основные понятия (гражданский объект, презумпция гражданского объекта) и 

источники правового регулирования (Гаагская конвенция (IV) о законах и обычаях 

сухопутной войны с прилагаемым Положением о законах и обычаях сухопутной 

войны, Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные 

протоколы к ним 1977 г., Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в 

случае вооруженного конфликта 1954 г., Второй Протокол к ней 1999 г. Конвенция 

о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на окружающую среду 1976 г. и др.). 

Общая зашита гражданских объектов в ходе вооруженного конфликта. Защита 

объектов, необходимых для выживания гражданского населения, окружающей 

среды, установок и сооружений, содержащих опасные силы, историко-культурных 

ценностей и мест отправления культа, объектов гражданской обороны. 

Отличительные знаки, используемые в отношении отдельных категорий 

гражданских объектов. 

Создание и защита специальных зон и местностей в международном 

гуманитарном праве (необороняемые местности, нейтрализованные зоны, 

санитарные и безопасные зоны и местности, демилитаризованные зоны). 

 

ТЕМА  8 

ЗАЩИТА  РАНЕНЫХ,  БОЛЬНЫХ  И  ЛИЦ, 

ПОТЕРПЕВШИХ  КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ, 

В  ХОДЕ  ВООРУЖЕННОГО  КОНФЛИКТА 

Становление и развитие института защиты раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение (Женевская конвенция об улучшении участи 

раненых и больных воинов во время сухопутной войны 1864 г., Гаагские 

конвенции 1899 и 1907 гг.). 

Понятия «раненые», «больные» и «лица, потерпевшие кораблекрушение». 

Анализ основных положений Женевских конвенций (I и II) 1949 г. и 

Дополнительных протоколов к ним 1977 г. 
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Защита медицинского персонала, медицинских формирований и учреждений в 

ходе вооруженного конфликта. Использование и защита госпитальных судов. 

Использование и защита эмблемы красного креста и красного полумесяца 

(Типовой закон об использовании и защите эмблемы красного креста или красного 

полумесяца). Дополнительный Протокол к женевским  конвенциям 1949г., 

касающегося принятия дополнительной отличительной эмблемы (Протокол III). 

 

ТЕМА  9 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ПОЛОЖЕНИЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО  ГУМАНИТАРНОГО  ПРАВА 

Понятие нарушений, серьезных нарушений и преступлений в международном 

гуманитарном праве 

Специфика ответственности государств за нарушение положений 

международного гуманитарного права. Проект статей комиссии международного 

права ООН об ответственности государств за международно-противоправные 

деяния 2001 г. и Комментарий Комиссии относительно особенностей 

ответственности в международном гуманитарном праве. 

Ответственность физических лиц за нарушение международного 

гуманитарного права (концепция «серьезных нарушений» Женевских конвенций о 

защите жертв войны 1949 г. и принцип универсальной юрисдикции, военные 

преступления, преступления против человечности). 

Международные военные и уголовные трибуналы (Нюрнбергский и Токийский 

военные трибуналы, Международный трибунал для судебного преследования лиц, 

ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, 

совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 г. (МУТЮ), 

Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, 

ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 

ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на 

территории соседних государств, в период с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1994 г. 

(МУТР). 

Общая характеристика положений Римского статута Международного 

уголовного суда (МУС) 1998 г. Правила процедуры и доказывания. 

Интернационализированные или гибридные уголовные трибуналы. 

Специальный суд по Сьерра-Леоне, Чрезвычайные Палаты по Камбодже. 

 

ТЕМА  10 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ  МЕЖДУНАРОДНОГО 

ГУМАНИТАРНОГО  ПРАВА 

Понятие имплементации международного гуманитарного права. 

Имплементация международного гуманитарного права на международном 

уровне (расследования в соответствии с Женевскими конвенциями о защите жертв 

войны 1949 г., установление фактов в соответствии со ст. 90 Дополнительного 

протокола I1977 г., принятие принудительных мер, назначение Державы-

покровительницы, назначение субститутов Державы-покровительницы). 

Имплементация международного гуманитарного права на национальном 

уровне. Создание и деятельность национальных органов по имплементации 

международного гуманитарного права. 
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Имплементация международного гуманитарного права в национальное 

законодательство Республики Беларусь. Комиссия по имплементации 

международного гуманитарного права при Совете министров Республики 

Беларусь. Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. 

Распространение знаний о международном гуманитарном праве: понятие, 

основные направления, значение. 

 

ТЕМА  11 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОМИТЕТ 

КРАСНОГО  КРЕСТА 

История создания Международного Комитета Красного Креста (МККК). 

Органы МККК, его мандат, специфика правового статуса. Место МККК в 

Международном Движении Красного Креста и Красного Полумесяца (Устав 

МККК 1998 г., Устав Международного Движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца 1986 г.). 

Характеристика основных принципов МККК (Декларация основополагающих 

принципов Красного Креста 1965 г.). 

Основные направления деятельности МККК в мирное время и в период 

вооруженных конфликтов (предоставление защиты, помощь жертвам конфликтов, 

сотрудничество с национальными обществами и т.д.). 

МККК и его роль в развитии и реализации международного гуманитарного 

права. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО» 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Международное 

гуманитарное право» составлен в соответствии с основными направлениями 

государственной молодежной политики, отраженными в Концепции непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, в Плане 

идеологической и воспитательной работы БГУ на 2012-2013 годы и других 

государственных программах, нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документах, определяющих приоритетные направления идеологии белорусского 

государства. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Международное 

гуманитарное право»  способствует созданию условий для формирования 

нравственно зрелой, интеллектуально развитой личности обучающегося, которой 

присущи социальная активность, гражданская ответственность и патриотизм, 

приверженность к университетским ценностям и традициям, стремление к 

профессиональному самосовершенствованию, активному участию в 

экономической и социально-культурной жизни страны. 

Основными задачами идеологической и воспитательной составляющей 

Учебно-методического комплекса по дисциплине «Международное гуманитарное 

право» являются: 

1. Максимальное использование потенциальных возможностей кафедры по 

формированию гражданско-правовой устойчивости профессорско-

преподавательского состава и студентов.  

2. Содействие становлению личности, духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие студентов. 

3. Совершенствование информационного сопровождения организации 

жизнедеятельности студентов, содействие социальной адаптации, оказание им 

помощи в усвоении и выполнении учебного материала, установленных норм и 

правил внутреннего распорядка, прав и обязанностей. 

 
 




