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1 Понятие международного 
гуманитарного права

Первая мировая война

� Международное 
гуманитарное право – это 
система международно-
правовых принципов и норм, 
регулирующих отношения 
между государствами в 
период вооруженного 
конфликта с целью 
ограничения применения 
жестких средств и методов 
ведения войны, защиты ее 
жертв и устанавливающих 
ответственность за их 
нарушение.
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Международное гуманитарное право применяется в период 
вооруженных конфликтов, которые подразделяются на два вида:

� Вооруженные конфликты 
международного характера, 
представляющие собой 
вооруженное столкновение между 
государствами; борьба народов 
против колониального господства и 
иностранной оккупации, а также 
против расистских режимов в 
осуществлении своего права на 
самоопределение, закрепленного в 
Уставе ООН и в Декларации о 
принципах международного права, 
касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с 
Уставом ООН, 1970 года.

� вооруженные 
конфликты 
немеждународного 
характера, если 
военные действия 
происходят в пределах 
территории одного 
государства.
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Цель международного 
гуманитарного права

Вторая мировая война 
1941-1945 гг.

� Во-первых,  эта  отрасль  права  защищает  
лиц,  которые  не  принимают участия  в  
военных  действиях,  например  гражданских  
лиц,  медицинский  и религиозный персонал, а 
также лиц, которые прекратили  принимать  
участие  в военных  действиях,  например  
раненых,  лиц,  потерпевших  
кораблекрушение, больных, военнопленных. 
Отдельные местности и объекты, например  
больницы  и санитарные   транспортные   
средства,   также   пользуются   защитой    
норм международного  гуманитарного  права  и  
не  должны   становиться   объектом 
нападения.

� Во-вторых,  международное  гуманитарное  
право  запрещает  средства  и методы ведения 
войны,  при  использовании  которых  не  
проводится  различие между комбатантами и 
некомбатантами, например гражданскими 
лицами,  а  также средства и методы  ведения  
войны,  наносящие  чрезмерные  повреждения.  
Эти принципы лежат в основе  международных  
соглашений,  запрещающих,  например, 
биологическое и химическое оружие и 
противопехотные мины.
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2 История международного 
гуманитарного права

Жан Пикте

� Термин «международное гуманитарное 
право» впервые был предложен в  50- х 
гг. XX в. известным  швейцарским  
юристом  Жаном  Пикте. 

� Неоценимая роль в работе по подготовке 
и  принятию  Конвенции  1864 г. 
принадлежит швейцарскому 
предпринимателю Анри Дюнану, 
свидетелю страданий  и мук раненых и 
умирающих французских и австрийских 
солдат после  битвы  между 
австрийскими и франко-итальянскими 
войсками в  1859 г.  при  Сольферино,  
во время войны в  Италии.

� Важнейшим  нововведением  в   
международное   право,   внесенным   
Женевской конвенцией 1864 г., было 
понятие нейтральности в том  виде,  в  
котором  его предложил  Андри Дюнан.  
Врачи  и   другой   медперсонал   не   
должны   считаться принимающими 
участие в военных действиях и не 
подлежат  захвату  в  плен.  В Конвенции 
оговаривалось, что  всегда  и  везде  
раненым  должно  оказываться уважение 
и проводиться одинаковое  лечение,  
независимо  от  того,  на  чьей стороне 
они сражались.
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Андри Дюнан

� Уже  через  два  года  после  ее  принятия,  
в  австро-прусской  войне 1866 г.,  
Женевская  конвенция  1864 г.  прошла  
боевое  крещение.  Это  был удобный 
случай доказать ее значимость, особенно 
при Садове,  в  битве  почти столь же 
кровавой,  что  и  битва  при  Сольферино.  
Пруссия  ратифицировала Конвенцию  и  
придерживалась  ее.   Она   располагала   
хорошо   оснащенными госпиталями, и 
Прусский Красный Крест был все время там, 
где нужна была  его помощь. В лагере 
противника ситуация была абсолютно иной, 
поскольку  Австрия не подписала 
Конвенцию, и  отступающая  австрийская  
армия  оставляла  своих раненых на поле 
боя. В лесах около Садовы были  найдены  
тела  800  раненых, умерших из-за 
отсутствия медицинской помощи.
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� Конвенция об улучшении участи раненых и больных в 
действующих армиях 1949 г,

� Конвенция об улучшении участи раненых, больных и 
лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 
вооруженных сил на море 1949 г,

� Конвенция о защите гражданского населения во время 
войны 1949 г,

� Женевская конвенция об обращении с 
военнопленными 1949 г,

� Гаагская конвенция о законах и обычаях войны 1907 г.
� Дополнительные протоколы к женевским конвенциям 

1977 г.

3 Источники международного 
гуманитарного права
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4 Принципы международного 
гуманитарного права

� — Гуманизация вооруженных 
конфликтов как всеобщий и осно 
вополагающий принцип 
международного гуманитарного права.

� — Защита жертв войны.
� — Ограничения воюющих в выборе 

методов и средств ведения войны.
� — Защита гражданских объектов и 

культурных ценностей.
� — Охрана природной среды.
� — Защита интересов нейтральных 

государств.
� — Ответственность государств за 

нарушение норм международ ного 
гуманитарного права.
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5 Международная защита жертв 
войны

Дети участники военных 
конфликтов

� К жертвам войны 
относятся:

� 1) раненые и больные в 
действующих армиях 
(Конвенция I);

� 2) раненые, больные и 
лица, потерпевшие 
кораблекрушение, из 
состава вооруженных сил 
на море (Конвенция II);

� 3) военнопленные 
(Конвенция III);»

� 4) гражданское население 
(Конвенция IV).
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Защита гражданского населения
� Под гражданским населением 

понимаются гражданские лица, не 
принадлежащие ни к одной категории 
участников вооруженного конфликта и 
непосредственно не принимающие 
участия в военных действиях.

� Правовой статус гражданского населения 
регулируется Женевской конвенцией о 
защите гражданского населения во 
время войны 1949 года, а также в 
Дополнительных протоколах 1977 года.

� Оккупирующая держава не вправе 
принуждать покровительствуемых лиц 
служить в ее вооруженных силах. Не 
допускается оказание давления на 
гражданское население с целью 
добиться добровольного поступления его 
в армию неприятельского государства.

�  
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Правовой режим раненных и 
больных

� Режим данной категории лиц регламентируется главным образом 
Женевской конвенцией об улучшении участи раненных и больных в 
действующих армиях 1949 года и Женевской конвенцией об улучшении 
участи раненных, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из 
состава вооруженных сил на море 1949 года.

� Раненными и больными в целях предоставления защиты, предусмотренной 
нормами международного гуманитарного права, считаются гражданские 
лица и военнослужащие, находящиеся в районе вооруженного конфликта, 
которые вследствие травмы, болезни, другого физического расстройства 
или инвалидности нуждаются в медицинской помощи при уходе и которые 
воздерживаются от любых военных действий. К этой категории относятся 
также роженицы, новорожденные, немощные, беременные женщины. 
Гражданские лица и военнослужащие, которые подвергаются опасности на 
море или в других водах в результате несчастного случая с перевозившим 
их судном или летательным аппаратом и которые воздерживаются от 
любых враждебных действий, считаются потерпевшими кораблекрушение. 

� В максимально возможной степени и в кратчайшие сроки им 
предоставляется медицинская помощь. 

� Запрещается добивать или истреблять раненых, больных, 
потерпевших кораблекрушение, преднамеренно оставлять их без 
медицинской помощи или ухода, предумышленно создавать 
условия для их заражения, подвергать этих лиц, даже с их 
согласия, физическим увечьям, медицинским или научным 
экспериментам, удалению тканей или органов для пересадки, 
кроме случаев, когда это оправданно состоянием здоровья лица и 
соответствует общепринятым медицинским нормам. Упомянутые 
лица имеют право отказаться от любой хирургической операции. 
Сторона, принужденная оставить неприятелю раненных или 
больных, обязана оставить вместе с ними, насколько это 
позволяют военные условия, часть своего санитарного персонала 
и снаряжения для содействия уходу за ними.

� МГП обязывает воюющих принимать все возможные меры к тому, 
чтобы разыскивать и подбирать раненых и больных

� Если раненые и больные одной воюющей стороны окажутся во 
власти другой воюющей стороны, они считаются военнопленными 
и к ним будут применяться нормы международного права, 
касающиеся военнопленных.
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Правовой режим военнопленных

Селекция военнопленных. Вторая 
мировая война 1941-1945 гг.

� Основным международно-правовым документом, 
определяющим режим военного плена, является Женевская 
конвенция об обращении с военнопленными 1949 года, 
согласно которой военнопленными являются следующие 
категории лиц, попавшие во власть неприятельской стороны во 
время войны или вооруженного конфликта:

� * личный состав вооруженных сил воюющей стороны;
� * партизаны, личный состав ополчений и добровольческих 

отрядов;
� * личный состав организованных движений сопротивления;
� * некомбатанты, то есть лица из состава вооруженных сил, не 

принимающих непосредственного участия в военных операциях 
(врачи, юристы, корреспонденты, различный обслуживающий 
персонал);

� * члены экипажей судов торгового флота и гражданской 
авиации;

� * стихийно восставшее население, если оно открыто носит 
оружие и соблюдает законы и обычаи войны.

� Военнопленные находятся во власти неприятельской державы, 
а не отдельных лиц или воинских частей, взявших их в плен. С 
ними следует всегда обращаться гуманно. Ни один 
военнопленный не может быть подвергнут физическому 
калечению либо научному или медицинскому экспериментам, 
запрещается дискриминация по признаку расы, цвета кожи, 
религии, социального происхождения. Эти положения 
действуют и в отношении участников гражданских и 
национально-освободительных войн.

� Военнопленные должны размещаться в лагерях и в условиях не 
менее благоприятных, чем условия, которыми пользуется армия 
противника, расположенная в этой местности. Военнопленных 
(за исключением офицеров) можно привлекать к работам, не 
связанным с военными действиями (сельское хозяйство, 
торговая деятельность, работы по домашнему хозяйству, 
погрузо-разгрузочные работы на транспорте). Подчиняются 
военнопленные законам, уставам и приказам действующим в 
вооруженных силах держащей в плену державы. Если 
военнопленный предпринял неудавшуюся попытку к побегу, то 
он несет только дисциплинарное взыскание, равно как и те 
военнопленные, которые оказывали ему помощь.
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� Обычаи войны, сложившиеся в древности, 
устанавливали, что Началу военных действий 
должно предшествовать формальное 
объявление войны. В последующем эта норма 
была закреплена в договорном порядке. Так, в 
Конвенции об открытии военных действий от 5 
октября 1907 г. закреплено, что 
«Договаривающиеся Державы признают, что 
военные действия между ними не должны 
начинаться без предварительного и 
недвусмысленного предупреждения, которое будет 
иметь или форму мотивированного объявления 
войны, или форму ультиматума с условным 
объявлением войны» (ст. 1).

6 Правовое регулирование 
военных действий
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Участники вооруженных 
конфликтов

Комбатанты 

� С точки зрения международного права законные участники во оруженных 
конфликтов подразделяются на комбатантов (сражающихся) и 
некомбатантов (несражающихся). 

� С учетом этого к комбатантам относится весь строевой состав 
вооруженных сил (т.е. личный состав сухопутных, военно-морских, 
военно-воздушных сил), а также ополчений, добровольческих и парти 
занских отрядов, движений сопротивления.

� Ополчение, движения сопротивления, партизаны являются закон ными 
комбатантами, если они отвечают следующим условиям:

� а) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;
� б) имеют определенный и явственно видимый издали отличитель ный 

знак;
� в) открыто носят оружие;

� г) соблюдают в своих действиях правила ведения войны.

� К некомбатантам относится медицинский и духовный персонал, так как 
он вообще не вправе принимать участие в военных действиях (ст. 43 
Дополнительного протокола ).

� Военный разведчик – это лицо, собирающее сведения в районе 
действия противника в форме своей армии, не скрывающее своего 
правового положения.

� Военный шпион – это лицо, которое действуя главным образом или под 
ложными предлогами, собирает сведения в районе действия с 
намерением сообщить таковые противной стороне.

� Содержание понятия "наемник" раскрывается в ст. 47 Дополнительного 
протокола I. В соответствии с этой статьей, наемник - это лицо, которое 
специально завербовано для того, чтобы сражаться в вооруженном 
конфликте, и фактически принимает непосредственное 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, обещанное или выплачиваемое 
комбатантам такого же ранга и с таким же функциями из числа личного 
состава вооруженных сил данной стороны. 

� Комбатанты, оказавшиеся во власти противника, вправе требовать 
обращения с ними как с военнопленными.
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К запрещенным методам ведения войны 
относятся следующие действия:

Дети войны

� —— взятие заложников;
� — отдача приказа не 
оставлять никого в живых, 
угрожать этим или вести 
военные действия на этой 
основе;

� — принуждение лиц служить в 
вооруженных силах 
неприятельской державы;

� — бомбардировка 
незащищенных городов;

� — использование не по 
назначению отличительных 
национальных и 
международных защитных 
эмблем и др.
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К запрещенным средствам 
ведения войны МГП

Геноцид против евреев

� относит те, которые причиняют излишние 
страдания своими поражающими свойствами:

� — взрывчатые и зажигательные пули, а также 
пули, легко разворачивающиеся или 
сплющивающиеся в человеческом теле 
(соответствующие Декларации 1868 и 1899 
гг.);

� — снаряды, имеющие единственным 
назначением распростране ние удушающих или 
вредоносных газов (Декларация 1899 г.);

� — удушливые, ядовитые или другие подобные 
газы (Женевский протокол 1925 г.);

� — бактериологические средства (Женевский 
протокол 1925 г.; Конвенция о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении 1972 
г.);

� средства воздействия на природную среду, 
которые имеют широкие, долгосрочные или 
серьезные последствия, в качестве спо собов 
разрушения, нанесения ущерба или причинения 
вреда (Конвен ция о запрещении военного или 
любого иного враждебного исполь зования 
средств воздействия на природную среду 1977 
г.).
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Ядерная война
� Хиросима: первый город, 

разрушенный ядерным 
оружием

� 6 августа 1945 года японский 
город Хиросима был разрушен 
ядерным оружием - атомной 
бомбой, сброшенной 
Соединенными Штатами 
Америки. Спустя три дня вторая 
атомная бомба была сброшена 
на город Нагасаки; через пять 
дней после этого Япония 
безоговорочно капитулировала 
перед США, закончив тем самым 
вторую мировую войну.
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7 Роль ООН в поддержании мира 
и безопасности

26 июня 1945 года был подписан 
Устав ООН в Сан-Франциско

� Создание ООН было результатом мощного движения народов 
за мир и демократию, за создание таких условий в мире, 
которые сделали бы невозможным повторение ужасов фашизма 
и массовой гибели невинных людей. Идея объединенных наций 
возникла почти сразу же после начала Второй мировой войны и 
была воплощена в жизнь после ее окончания. 

� ООН - универсальная международная организация,  созданная  
в  целях поддержания мира и  международной  безопасности  и  
развития  сотрудничества между государствами. 

� В годы войны главные союзные державы – США, 
Великобритания, Советский Союз, Франция и Китай – 
предприняли шаги на пути к созданию новой международной 
организации, основанной на платформе их противостояния 
державам «оси» – Германии, Италии и Японии .

� Организация Объединенных Наций начинала свою 
деятельность по поддержанию мира в качестве одного из 
средств поддержания международного мира и безопасности. 
Начиная с 1948 г. более 750000 военнослужащих и 
гражданских полицейских, а также тысячи других сотрудников 
принимали участие в операциях Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира. Более 1450 человек погибли, 
осуществляя наблюдение за выполнением мирных соглашений, 
контролируя соблюдение прекращения огня, патрулируя 
демилитаризованные зоны, создавая буферные зоны между 
противоборствующими силами и содействуя ослаблению 
локальных конфликтов, которые угрожали перерасти в 
широкомасштабные боевые действия. Миротворцы 
Организации Объединенных Наций - это солдаты, на 
добровольной основе предоставленные правительствами своих 
стран в виде национальных контингентов, с тем чтобы 
поставить военную дисциплину и профессиональную подготовку 
на службу восстановления и поддержания мира.
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Роль Совета Безопасности ООН в 
поддержании мира и безопасности

Совет Безопасности состоит из 15 членов, 5 
постоянных: Россия, США, Китай, Великобритания, 
Франция
10 непостоянных избираемых на 2 года

� - на него возложена главная ответственность за 
поддержание мира и безопасности; он определяет 
существование любой угрозы миру, нарушения мира или 
акта агрессии. 

� - Совет Безопасности является главным исполнительным 
органом ООН;

� Решение о применении военных и невоенных мер 
принуждения принимается Советом Безопасности в 
следующем порядке. Сначала Совет должен убедиться в 
наличии угрозы миру, любого нарушения мира или акта 
агрессии и добиваться мирного разбирательства споров и 
урегулирования таких ситуаций. При этом он может 
потребовать от сторон в споре, чтобы они выполнили 
свое обязательство решать споры мирными средствами; 
рекомендовать сторонам надлежащую процедуру или 
методы урегулирования споров и ситуаций; 
рекомендовать условия разрешения спора, какие Совет 
найдет подходящими; делать сторонам в споре 
рекомендации по их просьбе с целью мирного 
разрешения спора.

� Ряд функций Совета Безопасности касается 
рекомендаций в адрес Генеральной Ассамблеи 
относительно принятия новых членов, приостановления 
осуществления прав и привилегий членов ООН, 
исключения из состава членов ООН.

� Военные меры включают демонстрацию, блокаду и 
другие операции воздушных, морских или сухопутных сил 
членов Организации (ст.42 Устава ООН). Все государства 
– члены ООН обязаны предоставить в распоряжение 
Совета Безопасности по его требованию необходимые 
вооруженные силы и обеспечить их деятельность. В этих 
целях между Советом Безопасности и членами ООН или 
их группами заключаются специальные соглашения. 
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� Прекращение состояния войны необходимо отличать от 
прекращения военных действий. Наиболее 
распространенными формами прекращения военных 
действий являются перемирие и капитуляция.

� Капитуляция – прекращение вооруженного сопротивления 
одной из воюющих сторон. Ни перемирие ни капитуляция не 
прекращают состояния войны. Основной международно-
правовой формой прекращения состояния войны является 
заключение мирного договора. По содержанию он 
охватывает широкий круг вопросов: прекращение состояния 
войны, восстановление мирных отношений, а также 
ответственность военных преступников, разрешение 
территориальных вопросов, обмен военнопленными, 
возмещение убытков.

Международно-правовое регулирование окончания военных 
действий и прекращения состояния войны
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8 Международный Комитет 
Красного Креста

Основатели Красного 
Креста

� Международный Комитет Красного Креста (МККК), основанный в 
Женеве в 1863 г. и официально признанный Женевскими конвенциями 
и Международными конференциями Красного Креста, является 
независимой гуманитарной организацией, обладающей особым 
статусом.  Комитет является одной из составных частей 
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.. 
Штаб-квартира МККК находится в Женеве. 

� Роль МККК заключается в следующем: 

� а) отстаивать и распространять Основополагающие принципы 
Движения: 

� гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, 
добровольность, единство и универсальность; 

� б) выполнять задачи, возложенные на него Женевскими конвенциями,  
способствовать точному соблюдению положений международного 
гуманитарного права, применяемого во время вооруженных конфликтов, 
и принимать любые жалобы относительно предполагаемых нарушений 
этого права; 

� в) в качестве нейтрального учреждения, чья гуманитарная деятельность 
в основном осуществляется во время международных и других 
вооруженных конфликтов, а также во время внутренних беспорядков и 
волнений, стараться всегда обеспечивать защиту и помощь жертвам 
таких событий и их прямых последствий как среди военнослужащих, так 
и среди гражданского населения; 

� г) обеспечивать деятельность Центрального агентства по розыску, 
предусмотренного Женевскими конвенциями; 

� д) в предвидении вооруженных конфликтов принимать участие в 
обучении медицинского персонала и подготовке медицинского 
оборудования во взаимодействии с Национальными обществами, 
военными и гражданскими медицинскими службами и другими 
компетентными органами; 

� е) разъяснять положения международного гуманитарного права, 
применяемого в период вооруженных конфликтов, и распространять 
знания о нем, а также подготавливать его развитие; 

� ж) осуществлять полномочия, возложенные на него Международной 
конференцией Красного Креста и Красного Полумесяца 
(Международной конференцией). 
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Июнь 1994 г. Раненые в 
больнице МККК в Кигали

� Прошло 20 лет после геноцида в 
Руанде, но память о немыслимых 
страданиях, выпавших на долю 
ее жителей, нужно сохранить. Ни 
прошедшие с тех пор два 
десятилетия, ни любые другие 
соображения не должны ослабить 
усилия, прилагаемые к тому, 
чтобы не допустить нового 
геноцида. Чтобы почтить память 
погибших и вновь заявить о 
недопустимости таких трагедий, 
МККК представляет вашему 
вниманию архивные материалы, 
иллюстрирующие весь тот ужас, 
который продолжался в течение 
100 дней. 

23



9 Роль Республики Казахстан в 
поддержании мира и безопасности

Выступление Н.А. Назарбаева 
на 66 сессии ООН

� Разделяя мнение государств-членов ООН о необходимости 
расширения и укрепления миротворческих усилий, в декабре 
1995 года Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали 
Соглашение о создании совместного  миротворческого 
батальона в Центральной Азии под эгидой ООН. 

� Как независимое суверенное государство Казахстан стал 
участником договоров о нераспространении оружия массо вого 
уничтожения, в первую очередь — Договора о 
нераспространении ядерного оружия, подписал Конвенцию о за 
прещении разработки, производства, накопления и об унич 
тожении химического оружия, а также имеющий особое 
значение для нашей страны Договор о всеобъемлющем за 
прещении ядерного оружия. Постоянно ведется работа по 
присоединению к другим многосторонним договорам в сфере 
разоружения и контроля над вооружениями.

� В декабре 1993 года Верховный Совет Республики Казах стан 
ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия. 
Присоединение Казахстана к ДНЯО явилось важным этапом в 
реализации внешнеполитического курса страны. 

� Мировое сообщество приветствовало эту акцию. Многие 
ведущие государства мира отмечали, что этим шагом Казах стан 
наглядно продемонстрировал свою ответственность и зрелость 
в международных делах, стремление к конструктивному 
участию в решении крупнейших проблем современ ности.

� 5 декабря 1994 года во время Будапештского саммита ОБСЕ 
Россия, США, Великобритания подписали Меморандум о 
предоставлении гарантий безопасности Казахстану, Беларуси и 
Украине в связи с их присоединением к ДНЯО в качестве 
безъядерных государств. 
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� Международное гуманитарное право – это совокупность международно-правовых и внутригосударственных норм и принципов, регулирующих отношения между субъектами 
международного права в период международных конфликтов

�  

� Комбатанты – лицо, входящее в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и имеет право принимать непосредственное участие в военных действиях
�  

� Право Гааги - это: совокупность международно-правовых принципов и норм, применяемых во время вооруженных конфликтов с целью ограничения средств и методов ведения 
войны

�  

�  Право Женевы – это совокупность международно-правовых норм и принципов, обеспечивающих защиту населения и имущества в период вооруженных конфликтов
�  

� "Держава-покровительница" означает государство, которое является нейтральным или не является стороной в конфликте, на которое возложена обязанность контролировать 
соблюдение норм МГП

�  

� Парламентер – это лицо, уполномоченное одной из сторон вступить в переговоры с другою и являющееся с белым флагом
�  

� Военный разведчик – это лицо, собирающее сведения в районе действия противника в форме своей армии, не скрывая своего правового положения
�  

� Наемник – это лицо, специально завербованное на месте или за границей, чтобы сражаться в вооруженном конфликте
�  

� Лазутчик – это лицо, которое, действуя тайным образом или под ложным предлогом, собирает или старается собрать сведения в районе действия одного из воюющих с намерением 
сообщить таковые противной стороне

� Химическое оружие - боеприпасы и  устройства в состав которых входят токсические химикаты 

�  

� Термин "раненые и больные" означает лиц, как военнослужащих, так и гражданских, которые вследствие травмы, болезни или другого физического или психического расстройства 
или инвалидности нуждаются в медицинской помощи или уходе и которые воздерживаются от любых враждебных действий

�  

� Термин "лица, потерпевшие кораблекрушение" означает лиц, как военнослужащих, так и гражданских, 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

�  

� Термин "медицинский персонал" означает лиц, которые назначены стороной, находящейся в конфликте, исключительно для медицинских целей, для административно-
хозяйственного обеспечения медицинских формирований и для работы на санитарно-транспортных средствах

� Термин "военнопленные" означает лица, оказавшихся во власти противной стороны
�  

� Термин "духовный персонал" означает лиц, как военных, так и гражданских, которые заняты исключительно выполнением своих духовных функций
�  

� Под нейтралитетом во время войны понимается правовое положение государства, при котором оно не участвует в войне и не оказывает непосредственной помощи воюющим.

�  
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