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ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

Тажибекова Гаухар Искандеркызы 
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Студентка 2 курса МПр-22, кафедра «Международного права», Юридический 

факультет, ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан. 

Научный руководитель-Костяная Ю.С. 

 

Война за все время существования человечества была его неотъемлемой и самой 

жестокой спутницей. Прошедшие войны, которые известны нам, всегда сопровождались 

человеческими жертвами, страданиями, разрушениями, подрывали экономическое и 

политическое положение государственности, порождали неверие в справедливость и 

гуманизм. Поэтому государства как основные субъекты международного права пытались 

уменьшить пагубные последствия войн путём создания и правового закрепления 

общеобязательных норм с целью ограничения воюющих сторон в средствах и методах 

ведения военных действий и защиты жертв и участников вооружённых конфликтов. 

Международное гуманитарное право (МГП) представляет собой совокупность 

обязательных для государств юридических норм, направленных на защиту жертв 

вооружённых конфликтов международного и внутреннего характера и на ограничение 

средств и методов ведения войны. 

Две основные цели МГП: 

1) защита лиц, которые не принимают участия или прекратили принимать участие в 

военных действиях; 

2) ограничение средств ведения войны, в частности вооружений, и методов ведения 

боя. 

К важнейшим международно-правовым актам в данной сфере относятся 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., Женевская 

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

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

Положения Женевских конвенций были дополнены двумя Дополнительными 

протоколами от 8 июня 1977 г.: Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 

12 августа 1949 т., касающимся жертв международных вооруженных конфликтов, а также 

Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающимся 

защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II). 

К жертвам международных вооруженных конфликтов относятся: 

а) военнопленные; 

б) раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение; 

в) гражданское население. [1] 

Военнопленные - это лица, попавшие во власть неприятеля, принадлежащие к одной 

из следующих категорий: 

1) личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, а также 

личный состав ополчения и добровольческих отрядов, входящих в состав этих вооруженных 

сил; 

2) личный состав других ополчений и добровольческих отрядов, включая личный 

состав организованных движений сопротивления, принадлежащих стороне, находящейся в 

конфликте. 

Женевская конвенция об обращении с военнопленными и Дополнительные протоколы 

определяют правовое положение военнопленных. Во время военного плена военнопленные 

сохраняют свой правовой статус военнослужащих. Военнопленным разрешается носить 

mailto:Gauka.tazh@gmail.com
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свою военную форму, они продолжают подчиняться своим офицерам, которые также 

являются военнопленными. Держащее в плену государство должно обеспечивать 

военнопленным надлежащий режим военного плена и несет ответственность за его 

нарушения. Содержание в плену не является формой наказания. 

После взятия в плен военнопленные эвакуируются в лагеря, расположенные на 

достаточном удалении от районов боевых действий. Военнопленные не должны посылаться 

в районы боевых действий, а также использоваться в качестве прикрытия при ведении 

боевых операций. 

Условия содержания военнопленных в лагерях должны быть не хуже, чем условия, 

которыми пользуются войска держащего в плену государства, расположенные в той же 

местности. Эти условия должны устанавливаться с учетом привычек и обычаев 

военнопленных и не должны быть вредными для здоровья. Они имеют право получение 

посылок, на переписку. Лагерь для военнопленных возглавляется офицером из состава 

вооруженных сил воюющего государства, который песет ответственность за режим их 

содержания. 

Военнопленные с хорошим состоянием здоровья могут привлекаться к работе, но   

использоваться на опасных работах могут только с их согласия. 

Нормы гуманитарного права содержат ряд положений, касающихся дисциплины 

военнопленных. Военнопленные должны подчиняться уставам, законам, и приказам, 

действующим в вооруженных силах держащего в плену государства. В соответствии с 

законом к ним могут быть применены судебные или дисциплинарные меры за совершение 

противоправных действий. Держащее в плену государство может привлечь военнопленных к 

ответственности за преступления, совершенные до взятия в плен. 

Одним из требований международного гуманитарного права является требование 

равного обращения с участниками вооруженных конфликтов. Различие в обращении с 

индивидом должно вызываться только его состоянием. Согласно этому принципу под 

защитой находятся все лица без какого-либо различия по причинам расы, цвета кожи, пола, 

религии, языка или веры, политических или других убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного положения. Такая защита предоставляется 

индивидам при любых обстоятельствах и независимо от характера вооруженного конфликта. 

Как уже отмечалось, военнопленные, раненые, больные, лица, потерпевшие 

кораблекрушение, интернированные, гражданские лица на территории противника и 

оккупированных территориях находятся в соответствии с нормами международного 

гуманитарного права под особой защитой. Запрещается любое посягательство на их жизнь, в 

том числе их истребление, проведение над ними биологических и медицинских опытов, 

пытки, взятие из их среды заложников, преднамеренное оставление их без медицинской 

помощи, применение к ним любых актов насилия. Воюющие обязаны обеспечивать им право 

на уважение их личности и чести. [2] 

Раненые и больные — это лица, как военнослужащие, так и гражданские, которые 

вследствие травмы, болезни или другого психического, физического расстройства или 

инвалидности нуждаются в медицинской помощи или уходе и которые воздерживаются от 

любых враждебных действий. 

Лица, потерпевшие кораблекрушение, — лица, как военнослужащие, так и 

гражданские, которые подвергаются опасности на море или в других водах в результате 

несчастья, случившегося либо с ними, либо с перевозившим их судном или летательным 

аппаратом, и которые воздерживаются от любых враждебных действий. Эти лица 

продолжают считаться потерпевшими кораблекрушение во время их спасения до тех пор, 

пока они не получат другой статус в соответствии с конвенциями или протоколом при 

условии, что они продолжают воздерживаться от любых враждебных действий. 

Все раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение, независимо от того, к 

какой стороне они принадлежат, пользуются  защитой и уважением. При всех 

обстоятельствах с ними обращаются гуманно и предоставляют им в максимально возможной 
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мере и в кратчайшие сроки медицинскую помощь и уход, которых требует их состояние. 

Между ними не проводится никакого различия по каким бы то ни было соображениям, кроме 

медицинских. 

Здоровью лиц, находящихся во власти противной стороны, или интернированных, 

задержанных или каким-либо иным образом лишенных свободы в результате вооруженного 

конфликта, не должен наноситься ущерб. При этом запрещается подвергать указанных лиц 

какой бы то ни было медицинской процедуре, которая не требуется по состоянию здоровья 

указанного лица и не соответствует общепринятым медицинским нормам. В частности, 

запрещается подвергать таких лиц даже с их согласия: а) физическим увечьям; б) 

медицинским или научным экспериментам; в) удалению тканей или органов для пересадки. 

Гражданское население не должно являться объектом нападений. Запрещаются акты 

насилия или угрозы насилия, имеющие основной целью терроризирование гражданского 

населения. 

Женщины и дети пользуются особым уважением, и им обеспечивается защита от 

любого рода непристойных посягательств. 

Стороны, находящиеся в конфликте, предпринимают все практически возможные меры 

для того, чтобы дети, не достигшие пятнадцатилетнего возраста, не принимали 

непосредственного участия в военных действиях, и, в частности, стороны воздерживаются от 

вербовки их в свои вооруженные силы. Если в исключительных случаях не достигшие 

пятнадцатилетнего возраста принимают непосредственное участие в военных действиях и 

попадают во власть противной стороны, они продолжают пользоваться особой защитой, 

независимо от того, являются ли они военнопленными или нет. 

Если гражданское население любой территории, находящейся под контролем стороны, 

участвующей в конфликте, недостаточно обеспечивается продовольствием, медикаментами, 

одеждой, постельными принадлежностями, средствами обеспечения крова и другими 

припасами, существенно важными для выживания, то проводятся операции по оказанию 

помощи, которые носят гуманитарный и беспристрастный характер. 

Все лица, не принимающие непосредственного участия или прекратившие принимать 

участие в военных действиях, имеют право на уважение своей личности, своей чести, своих 

убеждений и своих религиозных обрядов. При всех обстоятельствах с ними обращаются 

гуманно. Запрещается отдавать приказ не оставлять никого в живых. 

Запрещаются следующие действия в отношении жертв вооруженных конфликтов: 

а) посягательство на жизнь, здоровье, физическое и психическое состояние лиц, в 

частности убийства, а также такое жестокое обращение, как пытки, нанесение увечий или 

любые формы телесных наказаний; 

б) коллективные наказания; 

в) акты терроризма; 

г) взятие заложников; 

д) надругательство над человеческим достоинством, в частности унизительное и 

оскорбительное обращение, изнасилование, принуждение к проституции или непристойное 

посягательство в любой форме; 

е) грабеж; 

ж) рабство и работорговля во всех их формах; 

з) угрозы совершить любое из вышеуказанных действий. Детям обеспечиваются 

необходимые забота и помощь, в частности: 

1) они получают образование, включая религиозное и нравственное воспитание, 

согласно пожеланиям их родителей или, в случае отсутствия родителей, тех лиц, которые 

несут ответственность за попечение над ними; 

2) принимаются все необходимые меры для содействия воссоединению разъединенных 

семей. 

Все раненые и больные независимо от того, принимали ли они участие в вооруженном 

конфликте, пользуются защитой. При всех обстоятельствах с ними обращаются гуманно и 
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предоставляют им в максимально возможной мере и в кратчайшие сроки медицинскую 

помощь и уход, которых требует их состояние. Между ними не проводится никакого 

различия по каким бы то ни было соображениям, кроме медицинских. [3] 

По вопросу о защите жертв вооруженных конфликтов, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Жертвы войны должны при всех обстоятельствах пользоваться защитой и гуманным 

обращением без дискриминации. 

2. Лица из состава вооруженных сил воюющих в случае их ранения или болезни 

пользуются особой защитой. 

3. Мирное гражданское население неприкосновенно. 

Искоренение войн и вооруженных конфликтов из жизни общества продолжает 

оставаться тяжелейшей проблемой, стоящей перед человечеством. Оценивая в целом процесс 

послевоенного развития права вооруженных конфликтов, можно выделить ряд присущих 

ему характерных черт. 

Во-первых, указанный процесс протекал в условиях научно-технической революции, 

обусловившей качественные изменения в военном деле. 

Во-вторых, в этот период в международных отношениях сформировался и стал 

утверждаться принцип, согласно которому основные права и свободы человека должны 

соблюдаться как в мирное, так и в военное время. 

В-третьих, в международном праве появился принцип запрещения применения силы 

или угрозы ее применения, исключающий право государств на войну. 

Таким образом, основные положения международного гуманитарного права, 

применяемые в вооруженных конфликтах, сводятся к следующему: 

1. Лица, вышедшие из строя, и те, кто не принимает непосредственного участия в 

боевых действиях, имеют право на уважение к их жизни, на моральную и физическую 

неприкосновенность. При всех обстоятельствах они имеют право на защиту и гуманное 

обращение без какой-либо дискриминации. 

2. Раненые и больные должны подбираться и обеспечиваться уходом той стороной 

конфликта, во власти которой они находятся. Защите также подлежат медицинский 

персонал, учреждения, транспортные средства и оборудование. Эмблема красного креста и 

красного полумесяца обозначает право на такую защиту и должна уважаться.   

3. Запрещается убивать или наносить увечье противнику, который сдается в плен или 

является вышедшим из строя. 

4. Каждый имеет право на основные юридические гарантии. Никто не должен 

подвергаться физическим или моральным пыткам, телесным наказаниям, а также жестокому 

или унизительному обращению. 

 5. Захваченные в плен участники боевых действий (комбатанты) и гражданские лица, 

находящиеся на территории, контролируемой противником, имеют право на уважение их 

жизни, достоинства, личных прав и убеждений. Им должна быть обеспечена защита от 

насилия и репрессалий, они имеют право на переписку со своей семьей и на получение 

помощи. 

6. Стороны в конфликте обязаны постоянно делать различие между гражданским 

населением и комбатантами и по возможности щадить гражданское население и имущество. 

Ни гражданское население в целом, ни отдельные гражданские лица не должны быть 

объектом нападения. Нападению могут подвергаться только военные объекты. 

7. Стороны в конфликте и их вооруженные силы не могут пользоваться 

неограниченным выбором методов и средств ведения войны. Запрещается использовать 

такое оружие и такие методы ведения боевых действий, которые по своему характеру могут 

вызвать не обусловленные необходимостью потери или повлечь за собой чрезмерные 

страдания. [4] 
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ЮНИСЕФ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРАСЫНДАҒЫ 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР: ӨЗАРА МИССИЯЛАР, НЕГІЗГІ ҚҰЖАТТАР МЕН 

ЖЕТІСТІКТЕР 

 

Турабай Құндыз Бахытбекқызы 

turabay.kundyz@mail.ru  

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті Заң факультеті Халықаралық 

құқық кафедрасының 4 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – А.Қ. Құдайбергенов 

 

1992 жылдың ақпан айында БҰҰ-ның Балалар қоры мен Дүниежүзілік денсаулық 

сақтау ұйымы Қазақстан Республикасындағы балалар жағдайына баға беруге арналған 

алғашқы миссияны өткізді. Бұл миссия ЮНИСЕФ-тің Қазақстандағы қызметінің 

бастамасына айналды және осы қордың алғашқы жобасы Қазақстанда барлық балаларға 

қызылша ауруы мен полиомиелит жұқтыруға қарсы вакцинациялау бойынша науқан өткізуге 

байланысты болды. БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы конвенциясы 1994 жылы 8 маусымда 

тәуелсіз Қазақстан Үкіметі ратификациялаған тұңғыш халықаралық шарт болып есептеледі. 

Бұл құжаттын халықаралық құқықтың жалпыға танылған қағидаларының басымдылығын 

ескере отырып,  оны мойындаған сәттен бастап, Қазақстан  конвенцияға сәйкес өз 

заңнамасын келтіру үшін халықаралық міндеттемелерді өз мойнына жүктеді.  Қазақстан 

Республикасының Үкіметі БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы конвенциясы мен оның 

факультативтік хаттамаларының іске асырылуы туралы мерзімдік есептер дайындауға 

ерекше назар аударып келеді. БҰҰ Бала құқықтары жөніндегі комитетке осы кезге дейін төрт 

есеп дайындалып, ұсынылды. 

Кез келген ел үшін басты байлық бала болып табылатындықтан, Қазақстандағы 

ЮНИСЕФ барлық қазақстандық балалардың өмірін жақсартудың инновациялық тәсілдерін 

тұрақты түрде дамытып отырады. Біздің елдегі ЮНИСЕФ-тің басты мақсаты балалардың 

осал топтарына көңіл бөле отырып, Қазақстанның мемлекеттік органдарына балалар өмірінің 

сапасын жақсарту, сонымен қатар гендерлік теңсіздікті ескере отырып, қала мен ауылдық 

жерлер арасындағы аймақтық теңсіздіктерді қысқарту саласындағы қызметіне қолдау 

көрсету болып табылады. ЮНИСЕФ қызметі Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

органдарымен ынтымақтаса жұмыс істемеген жағдайда осыншалықты тиімді болмас еді. 

БҰҰ және әлеуметтік органдар қол қойған 2010-2015 жылдарға арналған бес жылдық Елдік 

бағдарлама аясында ЮНИСЕФ Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау, Білім және 

ғылым, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, Сыртқы істер министрліктерімен және 

Қазақстан Республикасының Парламенті – Мәжіліс пен Сенатпен өзара іс-қимыл жасайды. 
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