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ПРОГРАММА КУРСА 

Цели и задачи дисциплины 

Курс «Международное гуманитарное право» является значимой составляющей 

подготовки специалистов в области юриспруденции. Несмотря на наличие международно-

правового запрета на применение вооруженной силы в международных отношениях, в 

современных условиях государства, тем не менее, продолжают прибегать к 

насильственным способам разрешения возникающих споров. Это обуславливает 

особенную важность изучения комплекса норм, регулирующих правоотношения, 

связанные с защитой жертв вооруженных конфликтов. 

Предметом дисциплины является изучение содержания и особенностей системы 

международно-правовых норм и принципов, обеспечивающих защиту жертв вооруженных 

конфликтов, и применение ограничивающих методов и средств ведения войны. Предмет 

дисциплины также включает в себя анализ актуальной практики применения указанных 

норм. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1.  

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП 

ВО. 

№ 
п/п 

Шифр и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие дисциплины 
(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции  

 ПК-1. Способен 
самостоятельно 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты и отдельные их 
элементы на основе 
заданных концепции и 
(или) основных 
параметров 
содержания 

Теория государства и 
права 

Конституционное право 

 

Право международных 
договоров 

Дипломатическое и 
консульское право 

Право интеллектуальной 
собственности. 
Международно-правовое 
регулирование 

 ПК-6. Владеет 
навыками подготовки 
юридических 
документов 

Уголовный процесс 

Гражданское право 

Право международных 
договоров 

Таможенное дело: 
международное, 
интеграционное и 



национальное правовое 
регулирование 

Дипломатическое и 
консульское право 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения настоящей дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности (ПК-1) 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-6) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- терминологию, используемую в сфере защиты жертв вооруженных конфликтов и 

регулирования применения определенных видов оружия; 

- источники международного гуманитарного права; 

- международно-правовые акты, направленные на защиту жертв вооруженных 

конфликтов; 

- современные тенденции развития международного гуманитарного права и его 

нормативно-правовой базы; 

- практику международных уголовных учреждений и национальных судов в связи с 

нарушениями норм международного гуманитарного права. 

Уметь: 

- оперировать понятийным аппаратом и терминологией; 

- анализировать и толковать нормы международно-правовых актов; 

- оценивать деятельность Международного комитета красного креста и органов 

международного уголовного правосудия; 

- свободно ориентироваться в системе норм международного гуманитарного права, а 

также анализировать их содержание; 

- предлагать конкретные меры по задействованию регулятивного и институционального 

потенциала международных организаций по укреплению и соблюдению международного 

гуманитарного права. 

Владеть навыками: 



- самостоятельного пользования всеми соответствующими информационными 

источниками, включая специализированную литературу, нормативные документы и базы 

данных, Интернет-порталы международных организаций и агентств ООН; 

- работы с различными источниками международного гуманитарного права, включая 

международно-правовые акты международных организаций; 

- аналитического исследования деятельности органов по контролю соблюдению норм 

международного гуманитарного права; 

- толкования и применения международно-правовых актов в сфере международного 

уголовного права. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

V  

Аудиторные занятия (всего) 51 51  

В том числе:    

Лекции    

Семинары 51 51  

Самостоятельная работа (всего) 93 93  

Общая трудоемкость, ак. часов 144 144  

Общая трудоемкость, зач. ед. 4 4  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие и предмет международного гуманитарного права 

Краткая история развития международного гуманитарного права. Понятие и определение 

международного гуманитарного права. Права человека и международное гуманитарное 

право. Место МГП в системе международного публичного права. Роль международного 

гуманитарного права в современном мире. Субъекты международного гуманитарного 

права. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца: 

основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца; национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца; 

Международный Комитет Красного Креста (МККК); Международная Федерация обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца. 

 

Раздел 2. Источники международного гуманитарного права 

Система источников международного гуманитарного права. Понятие «Гаагского права» и 

«Женевского права». Международные договоры как источник международного 

гуманитарного права. Классификация договоров в международном гуманитарном праве 



(по хронологии, по предмету регулирования). Гаагские конвенции и декларации 1907 г. 

Женевские конвенции 1949 г. Дополнительные протоколы 1977 г.  к Женевским 

конвенциям 1949 г. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 г. и протоколы 1954 г. и 1999 г., Конвенция о запрещении 

или ограничении применения конкретных видов обычного оружия 1980 г. и пять 

протоколов к ней. Некоторые другие международные договоры универсального 

характера. Международный обычай как источник международного гуманитарного права. 

Оговорка Мартенса. Руководство, принятое Институтом Международного Права «Законы 

морской войны, регулирующие отношения между воюющими сторонами». Руководство 

Сан-Ремо по международному праву, применимому к вооруженным конфликтам на море, 

1994 г. Проект Комиссии юристов в Гааге «Правила ведения воздушной войны», 1923 г. 

Общие принципы права. Специальные принципы международного гуманитарного права: 

понятие и система. Нормы jus cogens и международное гуманитарное право. Различные 

подходы к определению принципов международного гуманитарного права в 

отечественной и зарубежной доктрине международного права. Значение принципа 

гуманности и его место в международном гуманитарном праве. Специальные принципы 

международного гуманитарного права. Учение Ж. Пикте о принципах международного 

гуманитарного права. Учение отечественной школы международного права о принципах 

международного гуманитарного права. 

Раздел 3. Особенности применения международного гуманитарного права 

Особенности применения международного гуманитарного права в различных ситуациях 

(ratione materiae /ratione  situationis): 

• Понятие войны и вооруженного конфликта. 

• Виды вооруженных конфликтов (международные вооруженные конфликты и 

вооруженные конфликты немеждународного характера). Внутренние беспорядки и 

обстановка внутренней напряженности. Применение норм международного 

гуманитарного права к различным вооруженным конфликтам. Классификация 

вооруженных конфликтов в отечественной и зарубежной доктрине международного 

права. 

Применение международного гуманитарного права по кругу участников (ratione personae) 

Применение международного гуманитарного права государствами. Участие государств в 

международных договорах международного гуманитарного права. Наиболее значимые 

оговорки государств к договорам международного гуманитарного права. Правовой статус 

нейтральных государств. 

Применение международного гуманитарного права международными организациями. 



Применение международного гуманитарного права национально-освободительными 

движениями.  

Применение международного гуманитарного права противоборствующими сторонами в 

вооруженном конфликте немеждународного характера. 

Определение комбатантов (признаки комбатантов). Различие между комбатантами и 

гражданским населением. Понятие «покровительствуемых лиц» («protected persons»). 

Понятие «жертв вооруженных конфликтов» («victims of armed conflicts»). Правовое 

положение: а) народного ополчения; б) добровольцев; в) партизан; г) повстанцев; д) 

членов экипажей судов торгового флота и гражданской авиации; е) военнослужащих сил, 

применяемых по решению Совета Безопасности ООН; ж) медицинского и санитарного 

персонала; з) духовного персонала; и) членов экипажей госпитальных и санитарных 

судов; к) журналистов; л) военных юристов; м) военных советников и инструкторов; н) 

дезертиров; о) шпионов; п) саботажников; р) наемников; с) террористов; т) 

парламентеров; у) разведчиков; ф) лазутчиков.  

Применение международного гуманитарного права в пространстве (ratione loci) 

Театр войны и театр военных действий. Территории, которые не могут быть театром 

войны или театром военных действий. 

Правовое регулирование морской войны.  

Правовое регулирование воздушной войны.  

Применение международного гуманитарного права во времени (ratione temporis) 

Нормы международного гуманитарного права, применимые с начала до окончания 

ведения военных действий: 

- Правовые последствия объявления войны и начала военных действий. 

- Перемирие и его виды (местное и общее). 

- Окончание военных действий и правовые последствия. Мирные договоры. Завершение 

военной оккупации. Капитуляция (почетная, обычная, общая, безоговорочная). 

Нормы международного гуманитарного права, применимые без временных ограничений, 

с момента вступления договоров в силу. 

Нормы международного гуманитарного права, применимые в силу юридического 

предназначения (ratio legis) до выполнения соответствующей задачи. 

Раздел 4. Правовая защита жертв вооруженных конфликтов 

Правовой статус раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. Уважение, 

защита и уход: 

• Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих 

армиях от 12 августа 1949 г. 



• Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 августа 1949 г.,  

• Дополнительные протоколы от 8 июня 1977 г. (Часть II  ДП I, Часть III ДП II). 

Правовое положение медицинских формирований и учреждений, медицинского и 

духовного персонала. 

Создание санитарных зон, зон безопасности, нейтральных зон и коридоров. 

Использование эмблемы красного креста/красного полумесяца. Две функции эмблемы: 

защитная и отличительная. Использование эмблемы в качестве защитного знака. 

Использование эмблемы в качестве отличительного знака. 

Раздел 5. Правовая защита военнопленных 

Соотношение статуса комбатантов и статуса военнопленных:  

Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г.  

I Дополнительный протокол от 8 июня 1977 г. 

Режим военного плена. Обязанности государств в отношении военнопленных. 

Интернирование военнопленных. Условия проживания, питание, одежда, условия 

гигиены, медицинское обслуживание военнопленных. Трудовой режим военнопленных. 

Сношение военнопленных с внешним миром. Уголовные и дисциплинарные наказания в 

отношении военнопленных. Справочное бюро и общества помощи военнопленным. 

Окончание плена. Освобождение и репатриация военнопленных. Права Держав-

покровительниц и МККК в отношении военнопленных. 

Раздел 6. Правовая защита гражданского населения и гражданских объектов во 

время вооруженных конфликтов 

Общее правило ст. 48 Дополнительного протокола I 1977 г. Правовое положение 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов: Женевская конвенция   о 

защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г. Дополнительные 

протоколы от 8 июня 1977 г. Защита гражданского населения во время международных 

вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов немеждународного характера. 

Особая защита женщин и детей. Особая защита журналистов. Перемещение и 

перемещенные лица. Определение гражданских объектов и защита гражданских объектов. 

Гражданские объекты, находящиеся под особой защитой: Объекты, важные для жизни 

населения. Объекты, содержащие опасные силы. Медицинские объекты. 

Объекты, предназначенные для отправления религиозного культа. «Культурные 

ценности». Защита «культурных ценностей» в период вооруженных конфликтов 

различного характера. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта от 14 мая 1954 г. и протоколы к ней. Три системы защиты. 



Раздел 7. Запрещение или ограничение средств и методов ведения войны 

Понятие запрещенных средств и методов ведения войны. Общее правило (ст. 35 I 

Дополнительного протокола 1977 г.). Ограничения в выборе средств и методов ведения 

войны. Запрет использования средств и методов ведения боевых действий, причиняющих 

излишние или чрезмерные страдания и имеющих неизбирательное действие. 

Единственная законная цель боевых действий (ослабление военной мощи и победа над 

противником). Правовые основы ограничения и запрета использования отдельных видов 

оружия: Яды и отравленное оружие (Женевский протокол 1925 г.). Взрывчатые и 

зажигательные пули (Санкт-Петербургская Декларация об отмене употребления 

взрывчатых и зажигательных пуль 1968 г.). Легко разворачивающиеся или 

сплющивающиеся пули (Гаагская Декларация о неупотреблении легко 

разворачивающихся или сплющивающихся пуль 1899 г.). Снаряды, имеющие 

единственным назначением распространять удушающие или вредоносные газы (Гаагская 

Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением 

распространять удушающие или вредоносные газы 1899 г.). Обычное оружие, наносящее 

чрезмерные повреждения или имеющее неизбирательное действие (Конвенция о 

запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые 

могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное 

действие 1980 г. с изменениями 2001 г. и Протоколы к ней). 

Раздел 8. Имплементация норм международного гуманитарного права 

Понятие имплементации и особенности имплементации международного гуманитарного 

права. Способы имплементации. Меры, предпринимаемые в мирное время:  

• распространение знаний о международном гуманитарном праве: юридическая 

подготовка военнослужащих и сотрудников органов внутреннего порядка, 

университетское образование, распространение знаний в гражданском обществе;  

• осуществление переводов договоров;  

• трансформация или инкорпорация международных договоров в национальном 

законодательстве;  

• принятие национального законодательства для обеспечения соблюдения норм 

международного гуманитарного права; 

• подготовка квалифицированного персонала;  

• осуществление практических мер на национальном уровне. 

 Имплементация норм международного гуманитарного права в правовой системе 

Российской Федерации. Уголовный кодекс Российской Федерации (Ст. 42; Глава 34 

«Преступления против мира и безопасности человечества) Наставление по 



международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской Федерации 

(Утверждено Министром обороны Российской Федерации 8 августа 2001 г.). Кодекс 

поведения военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации – участника 

боевых действий. Деятельность СНГ в целях имплементации норм международного 

гуманитарного права государствами-членами. Роль Межпарламентской ассамблеи СНГ  в 

имплементации международного гуманитарного права. 

Раздел 9. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права 

Понятие нарушений, серьезных нарушений и преступлений в международном 

гуманитарном праве. Классификация международных преступлений в международном 

праве. Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 1953 

г./1997 г. (подготовлен Комиссией международного права).  

Международно-правовая ответственность государств за нарушение норм международного 

гуманитарного права. Проект Статей об ответственности государств за международно-

противоправные деяния и Комментарий Комиссии международного права относительно 

особенностей ответственности в международном гуманитарном праве.  

Уголовная ответственность индивидов за нарушение норм международного 

гуманитарного права. Создание, правовые основы деятельности уголовных трибуналов ad 

hoc: 

Нюрнбергский Трибунал. 

Токийский Трибунал. 

Трибунал по бывшей Югославии. 

Трибунал по Руанде. 

Интернационализированные (смешанные или гибридные) трибуналы: Трибунал по 

Сьерра-Леоне. Трибунал по Камбодже. 

Результаты деятельности трибуналов ad hoc и их значение для развития международного 

гуманитарного права. Римский Статут Международного уголовного суда, 1998 г. 

Компетенция Международного уголовного суда. Военные преступления как одна из 

категорий преступлений, входящих в компетенцию Международного уголовного суда. 

(Статут Международного уголовного суда 1998 г. Правила процедуры и доказывания. 

Элементы преступлений). 

Разделы дисциплин и виды занятий 

Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1.   3 5 8 

2.   6 11 17 



3.   6 11 17 

4.   6 11 17 

5.   6 11 17 

6.   6 11 17 

7.   6 11 17 

8.   6 11 17 

9.   6 11 17 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Нильс М. Международное гуманитарное право: общий курс.– МККК. 2017. 419 с. 

URL: https://www.icrc.org/ru/document/mgp-obshchiy-kurs  

Дополнительная литература 

1. Арцибасов И.Н. Международное право (законы и обычаи войны). -М., 1975.  

2. Батырь В.А. Международное гуманитарное право: Учебник для вузов (2-е издание, 

переработанное и дополненное). — М.: "Юстицинформ", 2011. 396 с. 

КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/batyr_va_mezhdunarodnoe_g

umanitarnoe_pravo/ 

3. Блищенко И.П. Обычное оружие и международное права.  

4. Блищенко И.П., Гринь В.А. Международное гуманитарное право и Красный Крест. - 

М., 1983. 

5. Богуславский М.М. Международная охрана культурных ценностей. -М., 1979. 

6. Бурдин П.К., Арцибасов И.Н. Международное право и война: учебное пособие. - М., 

1972. 

7. Василенко В.А. Ответственность государств за международные правонарушения. - 

Киев, 1976. 

8. Гай С. Гудвин-Гилл. Статус беженца в международном праве. -М., Будапешт, 1997. 

9. Калядин А.Н. Проблемы запрещения и нераспространения ядерного оружия. - М., 

1976. 

10. Капустин А.Я., Мартыненко Е.В. Международное гуманитарное право. - М., 1991. 

- М., 1984. 

11. Полторак А.И., Савинский Л.И. Вооруженные конфликты и международное право. - 

М., 1976. 

12. Сборник документов "Действующее международное право", три тома . - М., 1997. 

13. Сборник документов "Международное публичное право", два тома. - М., 1996. 



14. Семенов B.C. Вооруженные силы ООН. - М. 1976. 

15. Фуркало В.В. Международно-правовая защита гражданского населения в условиях 

вооруженного конфликта. - Киев, 1986. 

16. Хлестов О.Н., Блищенко И.П. Красный Крест и международное гуманитарное право. 

- М., 1977. 

Электронные источники 

1. Сайт Amnesty International: http://www.amnesty.ch 

2. Сайт Human Rights Watch: http://www.hrw.org 

3. Сайт Medecins du Monde: http://www.hrw.org 

4. Сайт Medecins sans Frontieres: http://www.paris.msf.org 

5. Сайт данных об организациях системы ООН: http://www.unsystem.org   

6. Сайт Комиссии международного права: http://www.un.org/law/ilc  

7. Сайт конкурса Ж. Пикте: http://www.concourspictet.org 

8. Сайт Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца:  

http://www.redcross.int 

9. Сайт Международного Суда ООН: http://www.icj-cij.org 

10. Сайт Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов: 

http://www.ihffc.org 

11. Сайт Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца:  

http://www.ifrc.org  

12. Сайт международных договоров: http://www.untreaty.un.org.  

13. Сайт МККК: http://www.icrc.org  

14. Сайт МУС: http://www.icc.int 

15. Сайт ООН: http://www.un.org  

Программное обеспечение 

Справочно-правовые системы Гарант, КонсультантПлюс 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

www.e-library.ru, www.oxfordjournals.org, HighWire PRESS, IOP – Institute of Physics 

(Великобритания), PNAS Online – Proceedings of National Academy of Sciences (США), 

ProQuest Digital Dissertations, Журналы издательства Sage, SCIENCE» - FREE, 

www.scopus.com 

Программное обеспечение 

Справочно-правовые системы Гарант, КонсультантПлюс 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 



www.e-library.ru, www.oxfordjournals.org, HighWire PRESS, IOP – Institute of Physics 

(Великобритания), PNAS Online – Proceedings of National Academy of Sciences (США), 

ProQuest Digital Dissertations, Журналы издательства Sage, SCIENCE» - FREE, 

www.scopus.com 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для реализации программы дисциплины, студент может пользоваться компьютерными 

классами с доступом к сети Интернет и к внутренней сети университета; классами с 

мультимедийным оборудование (проектор, экран, флипчарт, интерактивные доски, 

магнитно-маркерные доски). Имеются информационные стенды; оргтехника – 

копировальная машина, брошюровщик, резак, ламинатор. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Лекции. Устное систематическое и последовательное изложение материала по разделам 

дисциплины. Лекции проходят с мультимедийной поддержкой и презентацией. Семинары. 

Форма учебных практических занятий, при которой студенты при участии преподавателя 

обсуждают вопросы, размещенные заранее в качестве домашнего задания. Семинары 

проводятся в следующих формах: 1) обсуждение лекционного материала и вопросов для 

практических занятий; 2) анализ и обсуждение научных статей. Методические модели 

процесса обучения. На семинарских занятиях применяются следующие методики и 

методы: опрос, дискуссия, мозговой штурм, деловая/ролевая игра, решение задач. 

Самостоятельная работа. В широком смысле под самостоятельной работой студента 

следует понимать совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых как в 

отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории, и за ее пределами 

(в том числе и в ходе учебных занятий). Сюда же и входит работа с первоисточниками: 

конспектирование, устные выступления с анализом первоисточника. Формы контроля. 

Под формами контроля подразумеваются две аттестации в виде тестирования, написание 

творческих работ и итоговой аттестации в форме письменных работ по международно-

правовой проблематике. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя вопросы по темам дисциплины типовые контрольные 

задания и задания для семинарских и практических занятий, примеры тестовых заданий, 

темы докладов / рефератов / курсовых работ разработаны в полном объеме и доступны 

для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
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