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ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина «Международное гуманитарное право» базируется 
на предварительном изучении таких учебных дисциплин как «Общая теория 
права», «Конституционное право», «Конституционное право зарубежных 
стран», «Международное публичное право», «Право прав человека». Изучение 
учебной дисциплины «Международное гуманитарное право» позволяет уяснить 
специфику международно-правовых средств гуманизации военных действий с 
целью защиты жертв вооруженных конфликтов, механизм взаимодействия 
международных и национальных правовых форм контроля за их соблюдением 
государствами, что содействует подготовке высококвалифицированных 
юристов-международников и специалистов в области международных 
отношений.

В рамках данной учебной дисциплины определяется место 
международного гуманитарного права в системе международного права, 
основные закономерности его становления и развития, раскрывается 
содержание источников, принципов и институтов международного 
гуманитарного права; разъясняется механизм имплементации международного 
гуманитарного права и ответственности за нарушение его норм.

1.1 Цель учебной дисциплины -  формирование знаний по теоретическим 
и договорным основам международно-правовой защиты жертв войны, а также в 
сфере правового ограничения средств и методов ведения войны.

1.2 Задачи учебной дисциплины:
формирование знаний о системе норм и принципов международного 

гуманитарного права;
приобретение знаний в области международно-правовой защиты жертв 

вооруженных конфликтов, а также в сфере правовых ограничений средств и 
методов ведения военных действий

закрепление знаний об ответственности за нарушения норм 
международного гуманитарного права;

формирование навыков работы с международными договорами, актами 
органов международных организаций, решениями международных судов, 
нормативно-правовыми актами.

1.3 Методы и средства обучения
В процессе подготовки слушателей используются активные методы 

обучения: учебные групповые дискуссии, ролевые игры, анализ практических 
ситуаций и др. Приоритетными методами обучения являются интерактивные 
методы, где основное внимание уделяется практической обработке знаний, 
умений, навыков.

Для диагностики сформированное™ компетенций слушателей 
используются следующие основные средства: устный опрос; индивидуальное 
собеседование; составление рефератов по отдельным темам дисциплины; зачет 
в устной форме.
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1.4 Основные требования к результатам обучения
В результате освоения данной дисциплины слушатель должен 
знать:
особенности международного гуманитарного права как самостоятельной 

отрасли международного права, его структуру, цели и принципы, основные 
тенденции развития на современном этапе; основные понятия и институты 
международного гуманитарного права, закрепленные в международных 
конвенциях и иных документах;

доктринальные подходы к проблемным вопросам международного 
гуманитарного права;

правовые способы и методы ограничения ведения военных действий и 
правовой защиты жертв вооруженных конфликтов;

механизм имплементации международного гуманитарного права в 
национальных правовых системах;

формы контроля за соблюдением норм международного гуманитарного 
права и ответственности за их нарушение; 

уметь:
логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблематике международного гуманитарного права;
свободно оперировать юридическими терминами и категориями, давать 

оценку конкретной ситуации с точки зрения международного гуманитарного 
права;

иметь навыки работы с нормативными источниками международного 
гуманитарного права и применять их к конкретным практическим ситуациям; 

владеть:
методологией применения международных и национально-правовых 

процедур в области имплементации норм международного гуманитарного 
права;

основными способами применения норм международных документов в 
области международного гуманитарного права;

навыками применения основных принципов международного права; 
методами правовой квалификации фактов, событий и действий; 
правовой терминологией в данной отрасли права.
Требования к компетенциям специалиста 
Специалист должен:
знать основные понятия, принципы и источники международного 

гуманитарного права;
уметь квалифицировать современные международные конфликты и 

выявлять их правовые последствия;
уметь определять статус участников вооруженных конфликтов и знать их 

правое положение;
знать механизм защиты жертв вооруженных конфликтов, гражданских 

объектов;
знать правовой статус и основные направления развития деятельности 

Международного комитета Красного Креста.
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И. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Основные рассматриваемые вопросы

Тема 1. Понятие международного гуманитарного права, его 
структура, источники и принципы

Понятие международного гуманитарного права как отрасли современного 
международного права. Структура международного гуманитарного права. 
Особенности Женевского и Гаагского права.

Принципы международного гуманитарного права и варианты их 
классификации.

Международный договор и международный обычай как источники 
международного гуманитарного права.

Роль и значение доктрины, резолюций международных организаций и 
судебных решений в развитии международного гуманитарного права. Доктрина 
Международного Комитета Красного Креста. Резолюции ООН по вопросам 
международного гуманитарного права. Применение положений 
международного гуманитарного права Международным Судом ООН, 
Европейским судом по правам человека, международными военными и 
уголовными трибуналами.

Тема 2. Виды вооружённых конфликтов и правовой статус их 
участников

Классификация вооруженных конфликтов в международном 
гуманитарном праве. Доктринальное и нормативное определение 
международных вооруженных конфликтов (ст. 2 Женевских конвенций о 
защите жертв войны 1949 г. и ст. 1 Дополнительного протокола I к ним 1977 г.), 
их правовое регулирование.

Вооруженные конфликты немеждународного характера: проблемы
определения (варианты доктринального определения, ст. 3 Женевских 
конвенций о защите жертв войны 1949 г. и ст. 1 Дополнительного протокола II 
к ним 1977 г., их соотношение, отграничение вооруженных конфликтов 
немеждународного характера от внутренних беспорядков и ситуаций 
внутренней напряженности) и особенности их правового регулирования.

Вооруженные конфликты смешанной природы и проблемы их правового 
регулирования.

Становление в международном гуманитарном праве понятия 
«комбатант» (Гаагская конвенция (IV) о законах и обычаях сухопутной войны 
с прилагаемым Положением о законах и обычаях сухопутной войны, 
Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г., Дополнительный 
протокол I к ним 1977 г.). Правовой статус комбатантов и некомбатантов в 
международном гуманитарном праве. Основные обязанности комбатантов. 
Особенности правового статуса отдельных категорий лиц в международном 
гуманитарном праве (добровольцы, наемники, шпионы (лазутчики),
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парламентеры). Конвенция о запрещении вербовки, использования, 
финансирования и обучения наемников 1989 г.

Тема 3. Н ачало и прекращение военных действий, нейтралитет в 
войне. Средства и методы ведения военных действий

Начало военных действий и его правовые последствия (Гаагская 
конвенция (III) об открытии военных действий 1907 г.). Театр военных 
действий.

Способы прекращения военных действий: перемирие (местное и общее), 
капитуляция (почетная, простая, общая, безоговорочная). Формы прекращения 
состояния войны (односторонняя декларация, совместная (двусторонняя) 
декларация, мирный договор). Правовые последствия прекращения военных 
действий для воюющих, невоюющих и нейтральных государств.

Понятие и виды нейтралитета в войне (постоянный, эвентуальный, 
нейтралитет в силу ранее заключенного договора). Основные права и 
обязанности нейтральных государств (Гаагская конвенция (V) о правах и 
обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны 1907 г, 
Гаагская конвенция (XIII) о правах и обязанностях нейтральных держав в 
случае морской войны 1907 г., Гаванская конвенция о морском нейтралитете 
1928 г.). Военная контрабанда, призы и трофеи.

Понятие средств и методов ведения войны. Запрещенные средства 
ведения войны. Запрещенные методы ведения войны. Конвенция о запрещении 
или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые 
могут считаться наносящими чрезмерное повреждение или имеющими 
неизбирательное действие 1980 г. и пять Протоколов к ней. Конвенция о 
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и его уничтожении 1993 г. Конвенция о запрещении применения, 
накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении 1997 г. Конвенция о запрещении применения, накопления 
запасов, производства и передачи кассетных мин 2008 г.

Международно-правовое регулирование военных действий на море 
(Парижская декларация о морской войне 1856 г., Гаагская конвенция (VI) о 
положении неприятельских торговых судов при начале военных действий 1907 
г., Гаагская конвенция (VII) об обращении торговых судов в суда военные 1907 
г., Гаагская конвенция (IX) о бомбардировании морскими силами во время 
войны 1907 г., Гаагская конвенция (XI) о некоторых ограничениях в 
пользовании правом захвата в морской войне 1907 г., Лондонская декларация о 
праве морской войны 1909 г., Законы морской войны, регулирующие 
отношения между воюющими сторонами (Оксфордское руководство по 
морской войне) 1913 г., Лондонский Протокол о правилах подводной войны 
1936 г., Руководство Сан-Ремо по международному праву, применимому к 
вооруженным конфликтам на море 1994 г.).

Международно-правовое регулирование военных действий в воздухе 
(проект Правил ведения воздушной войны 1923 г., Дополнительный протокол I 
1977 г.).
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Гема 4. Правовой статус и защита военнопленных в международном 
гуманитарном праве. Защита раненых больных и лиц, потерпевших 
кораблекрушение, в ходе вооружённого конфликта

Институт защиты военнопленных в международном гуманитарном праве: 
основные понятия (военный плен, режим военного плена, военнопленный, 
презумпция статуса военнопленного) и источники правового регулирования 
(сравнительный анализ соответствующих положений Гаагской конвенции (IV) 
о законах и обычаях сухопутной войны с прилагаемым Положением о законах и 
обычаях сухопутной войны, Женевской конвенции (III) об обращении с 
военнопленными 1949 г. и Дополнительного протокола I, касающегося защиты 
жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г.).

Общие положения о защите военнопленных. Лица, имеющие право на 
статус военнопленного. Правовое регулирование начала военного плена. 
Условия содержания военнопленных, работа военнопленных дисциплинарные и 
уголовные наказания военнопленных. Правовое регулирование освобождения и 
репатриации военнопленных.

Становление и развитие института защиты раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение (Женевская конвенция об улучшении участи 
раненых и больных воинов во время сухопутной войны 1864 г., Гаагские 
конвенции 1899 и 1907 гг.).

Понятия «раненые», «больные» и «лица, потерпевшие кораблекрушение». 
Анализ основных положений Женевских конвенций (I и II) 1949 г. и 
Дополнительных протоколов к ним 1977 г.

Защита медицинского персонала, медицинских формирований и 
учреждений в ходе вооруженного конфликта. Использование и защита 
госпитальных судов.

Использование и защита эмблемы красного креста и красного полумесяца 
(Типовой закон об использовании и защите эмблемы красного креста или 
красного полумесяца). Дискуссия относительно новой эмблемы. 
Дополнительный протокол III 2005 г.

Гема 5. Защ ита гражданского населения и гражданских объектов в 
ходе вооружённого конфликта

Защита гражданского населения в международном гуманитарном праве: 
основные понятия (гражданское лицо и гражданское население, презумпция 
статуса гражданского лица) и источники правового регулирования (Женевская 
конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны 1949 г., 
Дополнительные протоколы 1977 г.).

Общая зашита гражданского населения в ходе вооруженного конфликта. 
Правовой режим военной оккупации. Интернирование гражданских лиц.

Специальная защита отдельных категорий гражданских лиц в 
международном гуманитарном праве (цель и меры специальной защиты, лица, 
которым она предоставляется: женщины, дети, лица с ограниченными 
физическими возможностями).
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Защита гражданских объектов в международном гуманитарном праве: 
основные понятия (гражданский объект, презумпция гражданского объекта) и 
источники правового регулирования (Гаагская конвенция (IV) о законах и 
обычаях сухопутной войны с прилагаемым Положением о законах и обычаях 
сухопутной войны, Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. и 
Дополнительные протоколы к ним 1977 г., Гаагская конвенция о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г., Второй 
Протокол к ней 1999 г. Конвенция о запрещении военного или любого иного 
враждебного использования средств воздействия на окружающую среду 1976 г. 
и др.).

Общая зашита гражданских объектов в ходе вооруженного конфликта. 
Защита объектов, необходимых для выживания гражданского населения, 
окружающей среды, установок и сооружений, содержащих опасные силы, 
историко-культурных ценностей и мест отправления культа, объектов 
гражданской обороны. Отличительные знаки, используемые в отношении 
отдельных категорий гражданских объектов.

Создание и защита специальных зон и местностей в международном 
гуманитарном праве (необороняемые местности, нейтрализованные зоны, 
санитарные и безопасные зоны и местности, демилитаризованные зоны).

Тема 6. Ответственность за нарушение положений международного 
гуманитарного права

Понятие нарушений, серьезных нарушений и преступлений в 
международном гуманитарном праве

Специфика ответственности государств за нарушение положений 
международного гуманитарного права. Проект статей комиссии 
международного права ООН об ответственности государств за международно
противоправные деяния 2001 г. и Комментарий Комиссии относительно 
особенностей ответственности в международном гуманитарном праве.

Ответственность физических лиц за нарушение международного 
гуманитарного права (концепция «серьезных нарушений» Женевских 
конвенций о защите жертв войны 1949 г. и принцип универсальной 
юрисдикции, военные преступления, преступления против человечности).

Международные военные и уголовные трибуналы (Нюрнбергский и 
Токийский военные трибуналы, Международный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 г. 
(МУТЮ), Международный уголовный трибунал для судебного преследования 
лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на 
территории соседних государств, в период с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1994 
г. (МУТР).

Общая характеристика положений Римского статута Международного 
уголовного суда (МУС) 1998 г. Правила процедуры и доказывания.
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Интернационализированные или гибридные уголовные трибуналы. 
Специальный суд по Сьерра-Леоне, Чрезвычайные Палаты по Камбодже

Тема 7. Имплементация международного гуманитарного права
Понятие имплементации международного гуманитарного права.
Имплементация международного гуманитарного права на 

международном уровне (расследования в соответствии с Женевскими 
конвенциями о защите жертв войны 1949 г., установление фактов в 
соответствии со ст. 90 Дополнительного протокола I 1977 г., принятие 
принудительных мер, назначение Державы-покровительницы, назначение 
субститутов Державы-покровительницы).

Имплементация международного гуманитарного права на национальном 
уровне. Создание и деятельность национальных органов по имплементации 
международного гуманитарного права.

Имплементация международного гуманитарного права в национальное 
законодательство Республики Беларусь. Комиссия по имплементации 
международного гуманитарного права при Совете министров Республики 
Беларусь. Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г.
Распространение знаний о международном гуманитарном праве: понятие, 
основные направления, значение.

Тема 8. Международный Комитет Красного Креста
История создания Международного Комитета Красного Креста (МККК).
Органы МККК, его мандат, специфика правового статуса. Место МККК в 

Международном Движении Красного Креста и Красного Полумесяца (Устав 
МККК 1998 г., Устав Международного Движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца 1986 г.).

Характеристика основных принципов МККК (Декларация 
основополагающих принципов Красного Креста 1965 г.).

Основные направления деятельности МККК в мирное время и в период 
вооруженных конфликтов (предоставление защиты, помощь жертвам 
конфликтов, сотрудничество с национальными обществами и т.д.).

МККК и его роль в развитии и реализации международного 
гуманитарного права.

2.2 Вопросы для тематических дискуссий

1. Итоги и значение Гаагских мирных конференций 1899, 1907 гг.
2. Итоги деятельности трибуналов ad hoc.
3. Какие меры по имплементации международного гуманитарного 

должны принимать государства.
4. В чём заключается отличие между международных гуманитарным 

правом и международной защитой прав человека.
5. Сформулируйте оговорку Мартенса и укажите, в каких источниках
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международного гуманитарного права она нашла закрепление.
6. Значение трибуналов ad hoc в международном гуманитарном праве.
7. В чём заключается различие между jus in bello и jus ad bellum.
8. Общая характеристика Римского статута Международного уголовного

суда.
9. Роль МККК в развитии и обеспечении соблюдения международного 

гуманитарного права. Функции и деятельность МККК в мирное время и в 
период вооружённых конфликтов.

10. Перечислите запрещенные средства и методы ведения войны. В каких 
международно-правовых источниках они закреплены.

11. Доктринальный подход к определению принципов международного 
гуманитарного права.

12. Роль А. Дюнана в развитии международного гуманитарного права.
13.Значение Римского Статута Международного уголовного суда для 

обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права.
14. Проведите классификацию вооружённых конфликтов XX-XXI в.
15. В чем состоит смысл деления международного гуманитарного права 

на «право Гааги» и «право Женевы».

2.3 Методические рекомендации по обеспечению самостоятельной 
работы слушателей

Цели и задачи самостоятельной работы слушателей

Самостоятельная работа -  работа, осуществляемая слушателем в рамках 
учебных программ по дисциплинам специальности переподготовки без 
непосредственного руководства преподавателя при самостоятельном выборе 
места и времени обучения.

Данный вид работы обучающихся включает различные виды 
индивидуальной деятельности слушателей, осуществляемые во внеаудиторное 
время при методической поддержке преподавателей.

Целью самостоятельной работы слушателей является освоение в полном 
объёме учебных дисциплин образовательной программы переподготовки.

Задачи самостоятельной работы слушателей:
систематизация и закрепление теоретических знаний;
формирование практических навыков и развитие умений слушателей;
формирование умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
формирование самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

П ланирование и организация самостоятельной работы слушателей

Объем часов на внеаудиторную самостоятельную работу слушателей по 
каждой дисциплине определяется учебным планом переподготовки.

ю



Календарное время проведения самостоятельной работы слушателями 
устанавливается графиком учебного процесса переподготовки.

Темы (полностью или частично), предусмотренные для самостоятельного 
изучения, а также формы учебных занятий отражаются в учебно-тематическом 
плане специальности переподготовки.

Требования к проверке результатов самостоятельной работы
устанавливает учебная программа по дисциплине специальности 
переподготовки.

Условиями эффективной организации самостоятельной работы
слушателей являются:

развитие у слушателей навыков самостоятельной работы;
мотивация получения знаний;
наличие и доступность учебно-методического и справочного материала;
система регулярного контроля результатов самостоятельной работы;
методическая поддержка и консультационная помощь кафедр и 

преподавателей.
Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов, отведенных на 
ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы.

Методические указаний для самостоятельной работы слушателей 
являются обязательным структурным элементом учебно-методического 
комплекса учебной дисциплины. В методических указаниях отражаются темы, 
вопросы, задания, формы самостоятельной работы, список рекомендуемой 
литературы по каждой теме для самостоятельного изучения, список вопросов 
для самоконтроля знаний, требования к результатам самостоятельной работы 
слушателей.

Содержание и виды самостоятельной работы слушателей

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы слушателей 
определяется ее задачами в соответствии со следующими рекомендуемыми 
видами:

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний: 
изучение учебного материала (основной и дополнительной учебной 
литературы, конспекта лекций, аудио- и видеозаписей), работа со словарями и 
справочниками, ознакомление с нормативными правовыми источниками; 
использование ресурсов удаленного доступа, самоконтроль усвоенного 
материала и др.;

формирование практических навыков слушателей: выполнение
практических заданий, решение производственных и управленческих ситуаций 
по образцу, подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых работ;

формирование умений использовать нормативную, правовую, 
справочную документацию и специальную литературу: аналитическая
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обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.), 
обобщение различных точек зрения, оценка их соответствия нормативным 
правовым актам;

формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации: подготовка тезисов 
сообщений к выступлению в рамках аудиторных занятий, определение сфер и 
направлений использования полученных знаний и навыков в профессиональной 
деятельности.

Контроль результатов самостоятельной работы слушателей

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 
работы слушателей могут быть использованы: фронтальные опросы на 
семинарских и практических занятиях, коллоквиумы, учебные конференции, 
зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих 
работ, рефератов и др.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
являются:

уровень и полнота освоения учебного материала;
умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;
обоснованность и четкость изложения ответов по темам и вопросам, 

определенным для самостоятельного изучения слушателями;
оформление отчетного материала (если это предусмотрено 

методическими указаниями) в соответствии с заданными преподавателем 
требованиями.
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III. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

3.1 Примерные тестовые задания в рамках текущей аттестации

1. Jus in bello регламентирует:
a) ситуации, когда государства вправе прибегать к применению 

вооруженной силы против другого государства;
b) поведение воюющих сторон во время вооруженных конфликтов;
c) вопросы возмещения вреда, нанесенного по неосторожности.
2. К источникам международного гуманитарного права относятся:
a) Конвенция о сокращении безгражданства;
b) Женевская конвенция о защите гражданского населения во время 

войны;
c) Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений;
d) Конвенция о запрещении разработки, производства и накоплении 

запасов бактериологического (биологического) оружия и токсинного оружия и 
об их уничтожении;

e) Конституция Республики Беларусь.
3. Данный принцип является старейшим и наиболее обобщенным 

принципом международного гуманитарного права. Все другие принципы 
составляют как бы его отдельные грани и являются его конкретизацией или 
продолжением. О каком принципе идет речь?

a) принцип недопустимости дискриминации;
b) принцип защиты окружающей среды;
c) принцип ненападения на гражданское население;
d) принцип гуманности.
4. Нормы каких Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных

протоколов к ним 1977 г. применимы к вооруженным конфликтам 
немелсдународного характера:____________________________________________________ .

5. Театр войны -  это
a) вся территория, на которой государства потенциально могут вести 

вооруженные действия;
b) территория, на которой государства фактически ведут военные 

действия;
c) искусство драматического представления военных действий на 

сцене.
6. К субъектам мелсдународного гуманитарного права среди 

перечисленных молено отнести:
a) Анри Дюнан;
b) МККК;
c) Российская Федерация;
d) Китайская Народная Республика.
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7. «Ядро» прав человека:
a) совокупность норм, от которых недопустимо отступление в период 

вооруженного конфликта;
b) принципы права прав человека;
c) совокупность норм, от которых допускается отступление в период 

вооруженного конфликта.
8. Определите, кого из перечисленных ниже можно отнести к 

комбатантам:
a) офицер вооруженных сил;
b) наемник;
c) партизан;
d) военный врач;
e) доброволец.
9. Укажите основные отличия между шпионом и военным разведчиком.
10. Оговорка Мартенса
a) направлена на защиту гражданских лиц;
b) ее содержание в настоящее время носит обычно-правовой

характера:
c) была составлена известным ученом Георгом фон Мартенсом;
d) направлена на защиту комбатантов.
11. Выберите неверные утверждения:
a) международное гуманитарное право -  это отрасль международного 

публичного права;
b) международное гуманитарное право регулирует ограничение

средств и методов ведения вооруженных действий;
c) международное гуманитарное право регулирует порядок

привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших международные 
преступления.

12. Гаагское и Женевское право -  это:
a) два направления международного гуманитарного права;
b) две самостоятельные отрасли международного гуманитарного

права;
c) совокупность международных договоров, заключенных в Гааге и 

Женеве соответственно.

3.2 Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие международного гуманитарного права как отрасли 
международного публичного права.

2. Соотношение международного гуманитарного права и права прав 
человека.

3. Структура международного гуманитарного права. Особенности 
Женевского и Гаагского права.

4. Принципы международного гуманитарного права.
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5. Современные тенденции развития международного гуманитарного
права.

6. Источники международного гуманитарного права.
7. Классификация вооруженных конфликтов в международном 

гуманитарном праве.
8. Вооруженные конфликты смешанной природы и проблемы их 

правового регулирования.
9. Правовой статус комбатантов и некомбатантов в международном 

гуманитарном праве.
10. Основные обязанности комбатантов.
11. Особенности правового статуса отдельных категорий лиц в 

международном гуманитарном праве (добровольцы, наемники, шпионы 
(лазутчики), парламентеры).

12. Начало военных действий и его правовые последствия.
13. Театр военных действий.
14. Способы прекращения военных действий: перемирие, капитуляция. 

Формы прекращения состояния войны.
15. Правовые последствия прекращения военных действий для воюющих, 

невоюющих и нейтральных государств.
16. Понятие и виды нейтралитета в международном гуманитарном праве.
17.Основные права и обязанности нейтральных государств.
18.Понятие средств и методов ведения войны.
19.Запрещенные средства и методы ведения войны.
20. Общие положения о защите военнопленных.
21. Лица, имеющие право на статус военнопленного. Правовое 

регулирование начала военного плена.
22. Условия содержания военнопленных, работа военнопленных 

дисциплинарные и уголовные наказания военнопленных.
23. Правовое регулирование освобождения и репатриации военнопленных.
24. Защита гражданского населения в международном гуманитарном 

праве: основные положения и источники правового регулирования.
25. Правовой режим военной оккупации. Интернирование гражданских

лиц.
26. Общая зашита гражданского населения в ходе вооруженного 

конфликта.
27. Специальная защита отдельных категорий гражданских лиц в 

международном гуманитарном праве.
28.Зашита гражданских объектов в ходе вооруженного конфликта.
29. Понятия «раненые», «больные» и «лица, потерпевшие

кораблекрушение». Защита раненых, больных и лиц, потерпевших 
кораблекрушение, в международном гуманитарном праве.

30.Защита медицинского персонала, медицинских формирований и 
учреждений в ходе вооруженного конфликта.

31. Использование и защита эмблемы красного креста и красного 
полумесяца.
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32.Специфика ответственности государств за нарушение положений 
международного гуманитарного права.

33.Ответственность физических лиц за нарушение международного 
гуманитарного права (концепция «серьезных нарушений» Женевских 
конвенций о защите жертв войны 1949 г. и принцип универсальной 
юрисдикции, военные преступления, преступления против человечности).

34. Международные военные и уголовные трибуналы (Нюрнбергский и 
Токийский военные трибуналы).

35. Международные трибуналы, созданные по решению Совета 
безопасности ООН. Гибридные и интернационализированные суды.

36. Международный уголовный суд.
37. Имплементация международного гуманитарного права на 

международном уровне.
38. Имплементация международного гуманитарного права на 

национальном уровне.
39. Создание и деятельность национальных органов по имплементации 

международного гуманитарного права. Имплементация международного 
гуманитарного права в национальное законодательство Республики Беларусь.

40. Распространение знаний о международном гуманитарном праве: 
понятие, основные направления, значение.

41. История создания Международного Комитета Красного Креста 
(МККК).

42.Органы МККК, его мандат, специфика правового статуса. Место 
МККК в Международном Движении Красного Креста и Красного Полумесяца.

43. Характеристика основных принципов МККК (Декларация 
основополагающих принципов Красного Креста 1965 г.).

44. Основные направления деятельности МККК в мирное время и в 
период вооруженных конфликтов.

45. МККК и его роль в развитии и реализации международного 
гуманитарного права.

46. Практика применения норм международного гуманитарного права 
международными судебными органами.
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