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ЗАНЯТИЕ № 1
«Актуальные вопросы 

права вооруженных конфликтов»
Учебные вопросы :

1.    Основы международно-правового 
регулирования. 

2.    Общие основы права вооруженных 
конфликтов.

3.    Международно-правовое регулирование 
использования запрещенных средств и 
методов вооруженной борьбы. 
Международно-правовая защита жертв войны.
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2001 г. № 360 «О мерах по соблюдению норм 
международного гуманитарного права в Вооруженных 
Силах Российской Федерации».



1 вариант:

1. Дать определение 
«Жилищное 
право», 
перечислить 
принципы 
жилищного права?

2 вариант:
1. Перечислить 

основные формы 
жилищного 
обеспечения 
различных 
категорий в/сл. и 
граждан, 
уволенных с 
военной службы.



Учебный вопрос №1
 

Основы международно-правового 
регулирования. 



Международное право – это совокупность юридических норм и 
принципов, регулирующих отношения между государствами в 

различных областях (экономической, культурной, военной и 
других), соблюдение которых обеспечивается добровольно, а в 

случае необходимости индивидуальным или коллективным 
принуждением.

Предметом международно-правового регулирования выступают 
разнообразные политические, экономические, торговые, 
военные, научно-технические, культурные и иные отношения 
между субъектами международного права.

Метод международно-правового регулирования основан на 
признании юридического равенства участников международных 
отношений, а также характеризуется сочетанием диспозитивного 
и императивного правового регулирования с некоторым 
преобладанием императивных начал.



Субъекты международного права являются
(носители прав и обязанностей в международных 

правовых отношениях) :
▪ суверенные государства, 
▪ международные (межгосударственные) органы и 

организации (Организация Объединенных Наций – 
ООН, Организация Объединенных наций по 
вопросам образования, науки и культуры – 
ЮНЕСКО, Международная организация труда – 
МОТ, Всемирная организация здравоохранения – 
ВОЗ, Содружество независимых Государств – СНГ 
и др.), 

▪ государствоподобные образования (Ватикан, 
Мальтийский орден). 



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ:

❖ между государствами – двухсторонние и 
многосторонние отношения;

❖ между государствами и международными 
межправительственными организациями;

❖ между государствами и государствоподобными 
образованиями, имеющими относительно 
самостоятельный международный статус;

❖ между международными межправительственными 
организациями.



Система международного права – это совокупность международных норм, 
институтов и отраслей международного права, взятых в своем единстве. 
Норма международного права – это созданное соглашением субъектов 
определенное правило, устанавливающее для них права, обязанности и 
обеспечиваемое юридическим механизмом. 

Особенности норм международного права :
� предмет регулирования – межгосударственные отношения и связанные с 

ними отношения других субъектов;
� порядок создания – согласование позиций государств;
� форма закрепления (существования) – договор, обычай, акты 

международных конференций и международных организаций;
� обеспечение реализации – как правило, самими государствами 

индивидуально или коллективно, в т.ч. посредством созданных ими 
международных организаций и органов.

Стадии создания норм международного права:

достижение согласия 
относительно содержания 

правила поведения

взаимообусловленное волеизъявление 
государств относительно признания 

правила поведения обязательным



Институт международного права – это комплекс 
(совокупность) международно-правовых норм, 

касающихся отношений субъектов международного 
права по какому-либо определенному объекту 

правового регулирования или устанавливающих 
международно-правовой статус или режим 

использования какого-либо района, пространств. 

Отрасль международного права – это 
совокупность (комплекс) международно-
правовых норм, регулирующих отношения 
субъектов международного права в одной какой-
либо широкой области их международного 
сотрудничества.



ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

право международных договоров. право внешних сношений 
(дипломатическое право). 

право международной 
безопасности. международное 

экономическое право. 
международное морское 

право. 
международное 

воздушное право. 
международное 

космическое право. международное 
уголовное право. 

международное 
экологическое право. международное 

процессуальное право.



Принципы международного права - представляют собой 
систему наиболее важных, общепризнанных и 

общеобязательных норм межгосударственного общения, 
имеющих императивный, взаимообусловленный характер. 

Принципы международного права 

• Суверенное равенство государств.
• Невмешательство во внутренние дела государств.
• Равноправие и самоопределение народов.
• Неприменение силы и угрозы силой.
• Мирное разрешение международных споров.
• Нерушимость государственных границ.
• Территориальная целостность государств.
• Уважение прав человека и основных свобод.
• Сотрудничество государств.
• Добросовестное выполнение международных обязательств.



Источники международного права представляют собой 
установленные государствами в процессе 
правотворчества формы воплощения согласованных 
решений, формы существования международно-
правовых норм.

РАЗНОВИДНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА:

Международные договоры;

Международные обычаи;

Акты международных конференций;

Акты международных организаций и 
международных органов.



Международные договора

Международный договор является одним из основных 
институтов международного права и его главным 

источником.

Международный договор – международное 
соглашение, заключенное между государствами в 

письменной форме и регулируемое международным 
правом, независимо от того, содержится ли такое 

соглашение в одном документе, в двух или несколько 
связанных между собой документах, а также 

независимо от его конкретного наименования (ст. 2 
Венской конвенции о праве международных договоров 

1969 г.).



Международные обычаи
Международный обычай – это неписаная норма поведения 
субъектов международного права, т.е. практика, повторяющаяся 
в течение длительного времени в международных отношениях, 
которая в результате всеобщего и длительного применения 
признается участниками международного общения правилом 
поведения. 

Международный обычай фиксируется во 
внешнеполитических документах государств, в 
правительственных заявлениях, в дипломатической 
переписке, обретая зримые очертания, хотя и не столь 
формализованные, как в договоре, ввиду чего уяснение 
его содержания является более сложным и 
противоречивым. 



Акты международных конференций
Акты международных конференций. Международные 
(межгосударственные) конференции завершаются, как правило, 
принятием итоговых документов, юридическая природа которых 
различна.
• Конференция, созванная специально для разработки 

международного договора, завершается одобрением резолюции 
о принятии договора. 

• Если конференция посвящается проверке состояния выполнения 
уже действующего многостороннего договора, то ее задача 
ограничивается заслушиванием информации, контрольными 
функциями, формированием рекомендаций государствам.

• Конференция посвящается рассмотрению и решению новых 
проблем и завершается принятием итогового документа с 
разноплановым содержанием. 

Ее итоговые документы и являются источниками 
международного права.



Акты международных организаций и 
международных органов

Акты международных организаций. 
Статус актов международных 
межправительственных организаций 
определяется их уставами. 
В пределах своей компетенции органы этих 
организаций принимают акты рекомендации 
либо акты правоприменительного характера. 



Основы международно-
правового регулирования



Органы государства, посредством которых 
осуществляются его связи с другими государствами и 
иными субъектами международного права называются 

органами внешних сношений.

Деятельность органов внешних сношений регулируется:

1. Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г.; 

2. Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г.; 

3. Конвенцией о специальных миссиях 1969 г.; 

4. Венской конвенцией о представительстве государств в их 
отношениях с международными организациями 
универсального характера 1975 г.



ОРГАНЫ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 

внутригосударственные
подразделяются

зарубежные

органы общей 
компетенции

органы 
компетенции 

специальными
- Президент РФ, 
- Федеральное 
Собрание 
(государственная 
Дума и Совет 
Федерации),          
- Правительство 
РФ.

 - МИД РФ,  
и др.

- дипломатические 
представительства  
- консульские 
учреждения,              - 
торговые 
представительства  
-представительства 
при международных 
организациях) 

- делегации 
государств на 
сессиях 
международных 
организаций, на 
международных 
конференциях, 
специальные 
миссии).

постоянные временные 



Зарубежные органы внешних сношений – это органы 
государства, расположенные за его пределами и выполняющие 
функции защиты прав и интересов своего государства, граждан и 
юридических лиц. 
Дипломатическое представительство – это орган 
аккредитующего государства, учрежденный на территории 
государства пребывания для поддержания дипломатических 
отношений между ними. 

ВИДЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ: 

• посольства – представительство высшего уровня, 
возглавляемое чрезвычайным и полномочным послом; 

• миссии – представительства, возглавляемые чрезвычайными и 
полномочными посланниками; 

• иные официальные представительства (например, 
представительство РФ по поддержанию контактов с 
Ватиканом).



ФУНКЦИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:

1) представительство государства в стране пребывания;
2) защита в государстве пребывания интересов своего 
государства и его граждан;
3) ведение переговоров с правительством государства 
пребывания;
4) выяснение всеми законными средствами условий и 
событий в государстве пребывания и сообщение о них 
правительству своего государства;
5) поощрение дружественных отношений между своим 
государством и государством пребывания (ст. 3 Венской 
конвенции). 



Консульские учреждения как зарубежные 
представительства функционируют не в масштабе всего 
государства пребывания, а в пределах консульского 
округа, определяемого по взаимному соглашению.

Виды консульских учреждений: 
• генеральные консульства; 
• консульства;
• вице-консульства;
• консульские агентства.



В соответствии с нормами международного права 
сформирована универсальная система коллективной 

безопасности. 
Ее ядром является Организация Объединенных 

Наций. 

поддержание международного мира и безопасности, для чего она 
уполномочена «принимать эффективные коллективные меры для 
предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов 
агрессии или других нарушений мира и проводить мирными 
средствами, в согласии с принципами справедливости и 
международного права, улаживание или разрешение 
международных споров или ситуаций, которые могут привести к 
нарушению мира» (п. 1 ст. 1 Устава ООН).

главная цель ООН 



Главные органы 
ООН

Генеральная 
Ассамблея – это 

представительный 
орган ООН, имеет 
право обсуждать 

любые вопросы или 
дела в пределах 

Устава. 

Совет Безопасности. (состоит из 15 членов: 5 
постоянных (Великобритания, Китай, Россия, 
США и Франция) и 10 непостоянных).

Экономический и 
Социальный Совет 
(ЭКОСОС) несет 
ответственность за 
выполнение функций, 
возложенных в главе IX 
Устава ООН «Международное 
экономическое и социальное 
сотрудничество». Он состоит 
из 54 членов, избираемых Ген. 
Ассамблеей сроком на 3 года. 

Совет по опеке (контроль 
за системой опеки, 

созданной для управления 
зависимыми территориями) 

Секретариат.  
Главная функция 

Секретариата состоит в 
обслуживании 

деятельности ООН, 
включая подготовку 

необходимых материалов. 
Генеральный секретарь 

представляет Ассамблее 
ежегодный отчет о 

работе ООН, который 
содержит и предложения 
по ее совершенствованию. 

Международный 
Суд. (состоит из 

15 судей, 
избираемых Ген. 

Ассамблеей и 
Советом 

Безопасности 
сроком на 9 лет. 
Правовая основа 
Статут, из Устава 

ООН)  



Устав ООН подробно регламентирует меры и способы 
поддержания международного мира и безопасности: 

• мирное разрешение 
международных споров; 

• запрещение применения 
силы или угрозы силой; 

• осуществление широкого 
сотрудничества в 
разрешении 
международных проблем 
экономического, 
социального, культурного и 
гуманитарного характера; 

• ограничение вооружений и 
разоружение.

• временные меры по пресечению нарушений 
мира, которые Совет Безопасности найдет 
необходимыми или желательными; 

• меры, не связанные с применением 
вооруженных сил  (полный или частичный 
перерыв экономических отношений, 
железнодорожных, морских, воздушных, 
почтовых, телеграфных, радио и других 
средств сообщения, разрыв 
дипломатических отношений); 

• меры, связанные с использованием 
вооруженных сил для подавления агрессора 
и восстановления международного мира и 
безопасности. 

мирный характер мер предупредительный характер мер



главные условия для осуществления операций ООН по 
поддержанию мира:

✔ согласие на такие операции враждующих сторон, прекращение 
огня и гарантии безопасности с их стороны миротворческим 
силам; 

✔ решение Совета Безопасности на проведение миротворческих 
операций под руководством Генерального секретаря ООН; 

✔ предоставление по согласованию с враждующими сторонами 
воинских контингентов странами, согласившимися послать свои 
войска; 

✔ действия войск на основе полной беспристрастности и 
невмешательства во внутренние дела враждующих сторон; 

✔ финансирование операций по специальной шкале взносов 
государствами-членами ООН и др.



Международно-правовая ответственность – это юридические 
последствия, наступающие для субъекта международного права, 
нарушившего действующие нормы международного права и 
свои международные обязанности. 

субъективный элемент – 
наличие вины субъекта; 

объективный элемент – 
нарушение субъектом его 
международно-правовых 

обязательств. 

Элементы международно-противоправных деяний 
(правонарушений):



виды международно-правовой ответственности государств
Политическая ответственность -

сопровождается применением принудительных 
мер в отношении государства-правонарушителя 
и сочетается с материальной ответственностью. 

формы: 

Реторсия – ограничительные меры одного гос-ва, 
направленные против другого гос-ва, нарушившего 
интересы первого

Репрессалии (невооруженные) -правомерные 
принудительные действия одного гос-ва против 
другого гос-ва. 

Сатисфакция - предоставление гос-ом-нарушителем 
удовлетворения пострадавшему гос-ву за ущерб, 
причиненный его чести и достоинству 

Ресторация предполагает восстановление 
государством-нарушителем прежнего состояния 
какого-либо материального объекта 

Материальная ответственность 
наступает в случае нарушения 
государством своих международных 
обязательств, связанных с 
причинением материального ущерба. 

Репарации - возмещение 
материального ущерба в денежном 
выражении, товарами, услугами .

Реституции – возврат в натуре 
имущества, неправомерно изъятого и 
вывезенного воюющими 
государствами с территории 
противника. 

Субституции – это разновидность 
реституции. Они представляют собой 
замену неправомерно уничтоженного 
или поврежденного имущества, 
зданий, транспортных средств, 
художественных ценностей и т.п.подавление агрессора силой. 

приостановление членства или исключение из 
международной организации

формы: 



Учебный вопрос №2
 

Общие основы права вооруженных 
конфликтов.



Международное гуманитарное право охватывает принципы и 
правила, регулирующие средства и методы ведения войны, а 
также гуманитарной защиты гражданского населения, больных и 
раненых военнослужащих, а также военнопленных. Основными 
инструментами являются Женевские конвенции по защите 
жертв войны 1949 г. и два дополнительных протокола, 
заключенных в 1977 г. под эгидой Международного комитета 
Красного Креста.

Международный вооруженный конфликт - открытое столкновение 
между вооруженными силами двух или более государств вне 
зависимости от их масштаба, интенсивности и территориального 
охвата.



Право вооруженных конфликтов (является особым разделом 
международного права, действующим в условиях вооруженных 
конфликтов) - представляет собой совокупность норм и 
принципов, применяемых во время войны, международных и 
немеждународных вооруженных конфликтов, запрещающих или 
ограничивающих применение некоторых средств и методов 
ведения вооруженной борьбы, обеспечивающих права индивида 
в ходе этой борьбы и устанавливающих международно-
правовую ответственность государств и уголовную 
ответственность физических лиц за их нарушение. 

Предметом данной отрасли международного права 
являются отношения между воюющими сторонами во 
время войны, международного вооруженного 
конфликта и вооруженного конфликта 
немеждународного характера.



Особенности права вооруженных конфликтов: 
• установление ответственности за нарушение международных 

норм о вооруженных конфликтах, в том числе уголовной 
ответственности физических лиц за совершение военных 
преступлений. 

• право вооруженных конфликтов не только регламентирует 
защиту личности в ситуации войны, но также определяет 
статус участников вооруженных конфликтов. 

Участники вооруженных конфликтов 

сражающиеся 
(комбатанты) 

не сражающиеся 
(не комбатанты).



Право вооруженных конфликтов включает:

Женевское право - относится к защите жертв войны, в/сл. 
или гражданских лиц на суше и на воде, а также защищает 
всех лиц, вышедших из строя: раненых, больных, 
потерпевших кораблекрушение, военнопленных. 

1. Женевское право Первая Женевская конвенция – о защите раненых и 
больных в сухопутной войне; 

2. Вторая Женевская конвенция – о защите раненых, больных и потерпевших 
кораблекрушение на море; 

3. Третья Женевская конвенция – об обращении с военнопленными; 
4. Четвертая Женевская конвенция – о защите гражданского населения во 

время войны.

1

Цель этого права – обезопасить и защитить жертв вооруженных 
конфликтов: вышедших из строя в результате ранения, болезни 
или кораблекрушения военнослужащих, военнопленных или 
гражданское население и вообще всех лиц, не принимавших или 
более не принимающих участия в военных действиях.

Включает четыре Женевские конвенции 1949 г.: 



Право вооруженных конфликтов включает:

2
Гаагское право - определяет права и обязанности воюющих 
сторон при проведении операций и вводит ограничения на 
средства нанесения урона противнику. 
Гаагское право относится к регулированию методов и средств 
боя и уделяет особое внимание способам ведения военных 
операций; содержит нормы, относящиеся к ведению военных 
действий, особенно к методам и средствам ведения боя.

В частности, оно рассматривает: ведение боя; концепцию 
оккупации; концепцию нейтралитета. 

1. основные Гаагские конвенции 1899 г., (замененные и дополненные 
Гаагскими конвенциями 1907 г. (о сухопутной и морской войнах)); 

2. правила воздушной войны, составленные в Гааге в 1923 г.; 
3. различные договоры, относящиеся к отдельным видам вооружений 

(например, разрывные пули, пули с расплющивающейся оболочкой, 
химическое оружие, бактериологическое оружие, мины-ловушки, фугасы и т.
д.).

Включает: 



Право вооруженных конфликтов включает:

3
Смешанное право - содержит положения о защите жертв войны 
и оперативные концепции. Этот «сплав» Женевского и Гаагского 
права содержится главным образом в двух Дополнительных 
протоколах 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г.

Состоит из: 
1. Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей; 
2. двух дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 1949 г., 

(Протокола I, относящегося к международным вооруженным 
конфликтам, и Протокола II, относящегося к конфликтам 
немеждународного характера).

4 Обычное право  применяется в случаях, не подпадающих под 
договорное право. Гражданские лица и комбатанты находятся 
под защитой и действием принципов международного права, 
проистекающих из следующего:

1. установившихся обычаев;
2. принципов гуманности;
3. требований общественного сознания.



Вооруженный конфликт немеждународного характера – это 
конфликт, происходящий на территории какой-либо Высокой 
Договаривающейся Стороны между ее вооруженными силами и 
антиправительственными вооруженными силами или другими 
организованными вооруженными группами, которые, находясь 
под ответственным командованием, осуществляют такой 
контроль над частью ее территории, который позволяет им вести 
непрерывные и согласованные военные действия и применять 
Протокол.



Учебный вопрос №3
 

Международно-правовое 
регулирование использования 

запрещенных средств и методов 
вооруженной борьбы. 

Международно-правовая 
защита жертв войны.



МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ 

ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ:

• Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 
1868 г.; 

• Декларация о неупотреблении легко разворачивающихся или 
сплющивающихся в человеческом теле пуль 1899 г.; 

• Гаагские конвенции 1907 г.; 
• Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, 

ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 1925г.; 
• Устав Международного военного трибунала 1945 г.; 
• Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. с Дополнительными 

протоколами I и II к ним 1977 г.; 
• Гаагская  конвенция о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 г.; 
• Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в их недрах 

ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г.; 
• Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду 1977 г.



Международно-правовые акты, запрещающие применять на войне те 
или иные виды оружия:

• Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное действие, 1980 г. (с протоколами: 
I – о необнаруживаемых осколках, II – о минах и минах-ловушках; III – о 
зажигательном оружии; IV – о лазерном ослепляющем оружии);

• Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и 
передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 г.;

• ст. 36 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г., где сказано, 
что при изучении, разработке, приобретении или принятии на вооружение новых 
видов оружия, средств или методов ведения войны государства обязаны 
«определить, подпадает ли их применение, при некоторых или при всех 
обстоятельствах, под запрещение» норм международного права;

• Женевский протокол 1925 г., который запрещает применять на войне удушливые, 
ядовитые и другие подобные газы и бактериологические средства;

• Конвенция «О бактериологическом оружии» 1972 г., которая запрещает 
разработку, производство и накопление запасов бактериологического 
(биологического) и токсичного оружия и предусматривает их уничтожение;

• Конвенция 1980 г. запрещает применять против мирного населения осколочные 
бомбы, осколки которых не просматриваются в человеческом теле рентгеном, 
мины-ловушки и зажигательное оружие.



Запрещенные средства ведения войны:

• пули, легко разворачивающиеся или сплющивающиеся в теле человека, как 
специально произведенные, так и приспособленные к такому воздействию 
впоследствии;

• яды или отравленные боевые средства;
• удушливые, ядовитые и другие подобные газы;
• средства воздействия на природную среду, которые имеют обширные, 

долговременные или серьезные последствия, в качестве способов 
разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда;

• любое оружие, основное действие которого заключается в нанесении 
поражений осколками, которые не обнаруживаются в человеческом теле с 
помощью рентгеновских лучей;

• мины, мины-ловушки или другие устройства, специально спроектированные 
для срабатывания от излучения миноискателя или иного неконтактного 
влияния в ходе разведки (поиска) мин;

• любые самодетонирующие мины, оснащенные элементом неизвлекаемости, 
который может функционировать после приведения самой мины в 
неработоспособное состояние;

• противопехотные мины, которые не обнаруживаются с помощью 
общедоступных миноискателей;



• мины-ловушки, устанавливаемые вне военных объектов и каким-либо образом 
соединенные или ассоциирующиеся с международными отличительными эмблемами 
(знаками или сигналами); больными, ранеными или трупами; местами захоронения 
(кремации), могилами; медицинскими объектами, оборудованием, имуществом или 
транспортом; детскими игрушками или предметами, специально предназначенными 
для детей; продуктами питания или напитками; кухонной утварью и 
принадлежностями (за исключением находящихся в в/ч); предметами явно 
религиозного характера; историческими памятниками, произведениями искусства или 
местами отправления культа; животными или их трупами;

• самодельные мины-ловушки, выполненные в форме кажущихся безвредными 
предметов;

• дистанционно установленные мины, не соответствующие техническим требованиям, 
закрепленным в соответствующем международном договоре;

• зажигательное оружие, при любых обстоятельствах применяемое против 
гражданского населения и гражданских объектов, а также для уничтожения лесов и 
иного вида растительного покрова, за исключением случаев, когда такие природные 
элементы используются противником в военных целях;

• лазерное оружие, специально предназначенное для причинения постоянной слепоты 
органам зрения человека, не использующего оптические приборы;

• бактериологическое (биологическое) и токсическое оружие;
• химическое оружие, в том числе химические средства, а также снаряды для их 

применения.

Запрещенные средства ведения войны:



Запрещенные методы ведения вооруженной борьбы:

1) направленные против комбатантов противника:
а) предательское убийство или ранение лиц, принадлежащих к войскам 
противника;
б) убийство парламентера и сопровождающих его лиц (трубача, горниста, 
барабанщика);
в) убийство или ранение лиц неприятеля, которые, сложив оружие или не имея 
возможности защищаться, сдались в плен;
г) нападение на лиц, вышедших из строя вследствие болезни или ранения, а 
также на лиц, покинувших терпящий бедствие летательный аппарат (за 
исключением лиц, относящихся к воздушно-десантным войскам);
д) принуждение лиц противной стороны принимать участие в военных 
действиях, направленных против их страны;
е) отдание приказа не оставлять никого в живых, угрожать этим или вести 
военные действия на этой основе;
ж) взятие заложников;

1



направленные против гражданского населения:
а) осуществление геноцида, апартеида;
б) террор в отношении местного населения;
в) использование голода среди гражданского населения;

направленные против объектов:
а) атака, бомбардировка или уничтожение санитарных учреждений, 
госпитальных судов (санитарных транспортов), санитарных самолетов, 
имеющих надлежащие отличительные знаки;
б) бомбардирование военными самолетами, морскими кораблями 
незащищенных городов, портов, селений, жилищ, исторических памятников, 
храмов, госпиталей при условии, что они не используются в военных целях;
в) уничтожение культурных ценностей, исторических памятников, мест 
отправления культа и т.д., составляющих культурное или духовное наследие 
народа, а также их использование для обеспечения успеха в военных 
действиях;

Запрещенные методы ведения вооруженной борьбы:

2
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направленные против собственности:
а) истребление или захват неприятельской собственности, кроме 
случаев, когда такие действия вызываются военной 
необходимостью;
б) захват судов, предназначенных для берегового рыболовства 
или потребностей местного мореплавания; госпитальных судов, 
а также судов, выполняющих научные и религиозные функции;
в) разграбление города или местности.

Запрещенные методы ведения вооруженной борьбы:

4



Окончание войны – прекращение состояния войны, т.е. 
восстановление между воюющими государствами мирных 
отношений с вытекающими отсюда международно-правовыми 
последствиями. 

• прекращают действие нормы международного права; 
• устанавливаются дипломатические отношения между 

государствами; 
• возобновляется действие ранее заключенных международных 

договоров; 
• осуществляется репатриация военнопленных, а также 

гражданского населения, оказавшегося на территории бывшего 
противника; 

• разрешаются вопросы политической и материальной 
ответственности государств, а также уголовной ответственности 
физических лиц и др.

правовые последствия окончания войны 



Основной международно-правовой формой прекращения 
состояния войны является заключение мирного договора. 

Вопросы охватывающие в мирным договором:

прекращение состояния войны, восстановление мирных 
отношений, а также ответственность военных преступников, 
разрешение территориальных вопросов, обмен военнопленными, 
возмещение убытков, возвращение имущества и т.п. 

Принятие односторонней декларации означает, что между 
государствами не ведутся переговоры, а восстановление мирных 
отношений является результатом инициативы одной стороны. 

При заключении двусторонней декларации состояние войны 
прекращается в результате переговоров.



ФОРМЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ:

Капитуляция – 
это окончание 

военных 
действий, 

прекращение 
сопротивления 

вооруженных сил 
противника на 

условиях, 
предъявленных 

ему победителем. 

Перемирие – временное прекращение военных 
(боевых) действий по соглашению воюющих 
сторон. 
Общее перемирие прекращает военные действия, 
причем оно распространяется на весь театр войны 
и в силу этого представляет собой акт не только 
военный, но и политический, а поэтому 
заключается воюющими сторонами от имени 
государственных органов. Решение о заключении 
общего перемирия принимается высшими 
государственными органами.
Местное перемирие имеет своей целью 
приостановление военных действий между 
отдельными воинскими подразделениями и 
частями на ограниченном участке театра военных 
действий с тем, чтобы подобрать раненых и 
больных, произвести погребение мертвых, 
эвакуировать из осажденных районов женщин и 
детей. 

срочное или бессрочное перемирие

• местная, 
• общая, 
• почетная, 
• безоговорочная



Самый тяжелый бомбардировщик 
– отечественный Ту-160 (на Западе 
его именуют «Блэкджек»). 

У него четыре реактивных 
двигателя, а взлетная масса при 
полной загрузке – 275 тонн. 

При длине 54,1 м и размахе крыльев 
55,7 м он развивает скорость 2000 
км/ч.



Спасибо  за  внимание!


