
Тема  6.
Военные аспекты международного права

Занятие 1.
Международное право и его военные аспекты
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Учебные  вопросы:

1. Международно-правовое 
регулирование вооруженных 
конфликтов. Гуманитарное 
право.

2. Правовые основы 
пребывания войск за 
границей и миротворческой 
деятельности.

3. Международное морское, 
воздушное и космическое 
право
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Вопрос 1.
Международно-правовое регулирование вооруженных 

конфликтов. Гуманитарное право.

Война — это организованная вооруженная борьба 
между независимыми суверенными государствами. 

Определение агрессии содержится в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН 3314 от 14 декабря 1974 г., 
согласно которой под агрессией понимается «применение 
вооруженной силы государством против суверенитета, 
территориальной неприкосновенности и политической 
независимости другого государства, или каким-либо 
другим образом, несовместимым с Уставом ООН» (ст. 1). 
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К актам вооруженной агрессии относятся: 

а) вторжение вооруженных сил одного государства на 
территорию другого государства; любая аннексия территории 
другого государства или части ее с применением силы; 

б) применение любого оружия одним государством против 
территории другого государства; 

в) блокада портов или берегов одного государства 
вооруженными силами другого государства; 

г) нападение вооруженных сил одного государства на 
вооруженные силы другого государства; 

д) применение вооруженных сил одного государства, 
находящихся по соглашению на территории другого государства, в 
нарушение условий, содержащихся в соглашении; 

е) предоставление своей территории другому государству в 
целях использования ее для совершения актов агрессии против 
третьих государств; 

ж) засылка одним государством вооруженных банд, групп, 
наемников, которые осуществляют акты применения вооруженных 
сил против другого государства (ст. 3). 5
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Международный вооруженный конфликт — это 
вооруженная борьба между двумя или несколькими 
сторонами, обладающими международной 
правосубъектностью: 

а) суверенными государствами; 
б) национально-освободительным движением и 

метрополией; 
в) признанной восставшей или воюющей стороной и 

соответствующим государством.
К вооруженным конфликтам немеждународного 

характера относятся вооруженные конфликты, 
происходящие на территории какого-либо одного 
государства между его вооруженными силами и 
антиправительственными организованными вооруженными 
группами, которые, находясь под ответственным 
командованием, осуществляют такой контроль над частью 
его территории, который позволяет им осуществлять 
непрерывные и согласованные военные действия. 
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Внутренние беспорядки — ситуация, когда в условиях 
отсутствия вооруженного конфликта государство применяет 
силу в целях сохранения или восстановления правопорядка 
и законности. 

Внутренняя напряженность — это ситуация, когда в 
условиях отсутствия внутренних беспорядков государство 
прибегает к превентивному применению силы в целях 
сохранения спокойствия (мира) и законности.
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Международное право вооруженных конфликтов 
регулирует вопросы уголовной ответственности за агрессию 
и за нарушение норм права вооруженных конфликтов: 

Устав Международного военного трибунала (1945 г.); 
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него (1948 г.); 
Конвенция о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества 
(1968 г.); 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о выдаче и 
наказании военных преступников (1946 г.) и о наказании 
военных преступников и лиц, совершивших преступления 
против человечества (1970 г.). 
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В ст. 1 Гаагской конвенции «Об открытии военных 
действий» 1907 г. начало войны определено как момент или 
фактического открытия военных действий, или формального 
объявления войны (состояния войны). 

Объявление войны — это международное преступление.
Театр войны — это сухопутная, морская и воздушная 

территории воюющих сторон, на которых они могут вести 
военные действия, это территории, в пределах которых 
развертываются вооруженные силы и фактически ведутся 
военные действия. 

Военные действия между воюющими могут быть 
прекращены в результате перемирия (местного и общего), или 
капитуляции.   Прекращение состояния войны между 
воюющими государствами оформляется, как правило, путем 
заключения мирного договора. 
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Средства ведения войны — это оружие, применяемое 
вооруженными силами воюющих для уничтожения живой 
силы и военной техники противника. 

Методы ведения войны — это различные способы 
использования средств ведения войны в целях 
уничтожения живой силы и военной техники противника. 
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Комбатанты — это сражающиеся, лица, входящие в 
состав регулярных вооруженных сил и имеющие право 
принимать непосредственное участие в боевых действиях 
против неприятеля. 

Признаки комбатанта: 
он входит в состав регулярных вооруженных сил; 
принимает непосредственное участие в боевых 

действиях; 
за ним признается право применять оружие; 
в вооруженной борьбе к нему самому применяется 

высшая мера насилия (физическое уничтожение); 
в случае попадания в руки противника он имеет право на 

режим военного плена. 
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Некомбатанты — это лица, правомерно входящие в 
состав вооруженных сил, оказывающие помощь этим 
вооруженным силам, но сами непосредственно в боевых 
действиях не участвующие. 

К ним не должно применяться оружие до тех пор, пока они 
используют свое оружие только для самозащиты или для 
защиты вверенного им имущества.
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Доброволец — это лицо, добровольно поступающее в 
действующую армию одной из воюющих сторон по идейным 
соображениям. 

Разведчик — законный комбатант — лицо, входящее в 
состав вооруженных сил воюющего государства, одетое в 
военную форму и проникшее в район действия 
неприятельской армии для сбора сведений о противнике. 

Лазутчик (шпион) — лицо, которое, действуя тайным 
образом или под ложными предлогами, собирает или 
старается собрать сведения в районе действий одного из 
воюющих с намерением сообщить таковые противной 
стороне.
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Военные советники и инструкторы — это гражданские 
лица или военнослужащие, находящиеся при политическом 
руководстве или военном командовании воюющего 
государства в целях предоставления политических советов 
руководству или обучения личного состава вооруженных сил 
иностранного государства обращению с поставляемой 
техникой, оружием. 

Парламентер — это лицо, «уполномоченное одной из 
воюющих сторон вступить в переговоры с другой и 
являющееся с белым флагом»
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Наемник — лицо, вступающее в вооружённый конфликт не 
из идеологических, национальных, политических соображений 
(и не принадлежит к так или иначе заинтересованной в исходе 
конфликта идеологической группе) и не в соответствии с 
воинской обязанностью, а ради выгоды. Наемник — это 
уголовный преступник, нормы права вооруженных конфликтов 
на него не распространяются.   Наемник — это лицо, которое: 

а) специально завербовано на месте или за границей для 
того, чтобы сражаться в конкретном вооруженном конфликте; 

б) фактически принимает непосредственное участие в 
военных действиях; 

в) участие в военных действиях принимает, руководствуясь 
личной выгодой, за материальное вознаграждение, 
существенно превышающее вознаграждение, обещанное или 
выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, 
входящим в личный состав ВС данной стороны; 
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г) не является ни гражданином страны, находящейся в 
конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на 
территории, контролируемой стороной, находящейся в 
конфликте; 

д) не входит в личный состав ВС стороны, находящейся в 
конфликте; 

е) не послано государством, которое не является стороной, 
находящейся в конфликте, для выполнения официальных 
обязанностей в качестве лица, входящего в состав его ВС. 
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Право вооруженных конфликтов — международное 
гуманитарное право регулирует вопросы защиты жертв 
войны, культурных ценностей, имеет своим назначением 
гуманизацию средств и методов войны. 

Жертвы вооруженных конфликтов — это лица, которые не 
принимают непосредственного участия в военных действиях 
или прекратили такое участие с определенного момента: 
раненые и больные комбатанты и некомбатанты, 
военнопленные, гражданское население, в том числе 
оккупированных территорий. 

Запрещаются: 
• преднамеренные убийства; 
• нанесение увечья; 
• жестокое, оскорбительное или унижающее человеческое 

достоинство обращение; 
• преднамеренное причинение телесных повреждений; 
• пытки, истязания, медицинские эксперименты; 
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• осуждение и применение наказания без вступившего в 
силу судебного решения; 

• оставление без медицинской помощи, питания, воды. 
Лица, виновные в умышленном нарушении норм о защите 

жертв войны, являются военными преступниками, 
подлежащими уголовному наказанию.
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Защита военнопленных предусмотрена Гаагской 
конвенцией 1907 г., III Женевской конвенцией 1949 г. и 
Дополнительными протоколами I и II 1977 г., которыми 
признается, что военнопленный — это обезоруженный 
противник, временно находящийся во власти не отдельного 
лица или командира воинской части, а во власти воюющего 
государства (стороны), которое и несет полную 
ответственность за его судьбу. 
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Конвенции защищают и лиц, следующих за вооруженными 
силами, но не входящих в их состав: 
• военных корреспондентов; 
• личный состав рабочих команд и служб, на которые возложено 

бытовое обслуживание воинских частей; врачей; 
• духовенство; 
• членов экипажей торгового флота; 
• население неоккупированной территории, которое при 

приближении неприятеля стихийно берется за оружие для 
борьбы с вторгшимися войсками противника, если оно открыто 
носит оружие и соблюдает нормы и принципы права 
вооруженных конфликтов.
Международно-правовая защита гражданского населения и 

культурных ценностей предусмотрена IV Гаагской конвенцией 1907 
г., IV Женевской конвенцией 1949 г. и Гаагской конвенцией 1954 г. 
Гражданское население при любых обстоятельствах имеет право на 
гуманное обращение и защиту от любых актов насилия, 
запугивания, террора и оскорблений, независимо от того, находится 
ли оно на временно оккупированной противником территории или в 
тылу своих армий. 
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Интернирование — это принудительное задержание 
одним воюющим государствам граждан другого воюющего 
государства. 

В соответствии с IV Женевской конвенцией: 
интернированные «полностью сохраняют свою 

гражданскую правоспособность»;
 находящиеся в конфликте страны обязаны «обеспечить 

бесплатно их содержание»;
интернированные должны обеспечиваться питанием и 

одеждой, медицинской помощью; они оставляют при себе 
вещи и предметы личного пользования, ценности могут быть 
изъяты под расписку. 
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Международное право охраняет культурные ценности в 
районах военных действий: Гаагская конвенция «О защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» от 
14 мая 1954 г.; Конвенция «О мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 
передачи права собственности на культурные ценности» от 
14 ноября 1970 г.; Дополнительные протоколы 1977 г. к 
Женевским конвенциям, в которых закреплено понятие 
«культурная ценность», включающее: 

а) ценности движимые или недвижимые, которые имеют 
большое значение для культурного наследия каждого 
народа (памятники архитектуры, искусства, истории, 
религии); 

б) здания, главным назначением которых является 
сохранение или экспонирование движимых культурных 
ценностей; 

в) центры, в которых собрано значительное количество 
культурных ценностей.



Вопрос 2.

 Правовые основы пребывания войск за границей и 
миротворческой деятельности.

Правовыми основами пребывания войск за границей 
являются международные договоры, предусмотренные 
ст. 102 Устава ООН, Венской конвенцией о праве 
международных договоров от 23 мая 1969 г. 

23



24

Военнослужащие, проходящие военную службу на 
территории иностранного государства, делятся на группы: 

проходящие военную службу в составе иностранных 
войск, находящихся на территории государств, 
принимающих войска; 

входящие в состав Коллективных миротворческих сил; 
проходящие службу в составе Коллективных сил по 

поддержанию мира; 
направленные в вооруженные силы стран в порядке 

военного сотрудничества (военные советники и 
специалисты); 

военные атташе; заключившие контракт о прохождении 
военной службы в вооруженных силах государств, 
предоставивших воинский контингент.

 



В международном праве различается несколько видов 
правового режима (правового положения) иностранцев 
(военнослужащих). 

Режим наибольшего благоприятствования предоставляет 
военнослужащим иностранного государства объем прав, 
предусмотренный для граждан любого третьего 
государства, находящихся на территории данной страны в 
наиболее выгодном правовом положении по отношению к 
иным иностранным гражданам. 

При национальном режиме пребывания военнослужащие 
уравниваются в правах с гражданами государства 
пребывания, однако ограничены в свободе передвижения 
по территории государства пребывания, не пользуются 
избирательными правами.

Режим иностранцев устанавливает в отношении 
военнослужащих-иностранцев право распространения 
юрисдикции страны их пребывания в объеме, 
определяемом международным договором. 25
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Миротворчество включает в себя широкий спектр операций, 
главной целью которых является содействие миру, 
безопасности, борьбе с международным терроризмом. 

Основными целями миротворческих операций являются: 
выявление конфликтных ситуаций на ранних стадиях их 

развития; 
использование средств дипломатии для ликвидации 

источников опасности до того, как произойдет вспышка насилия; 
непосредственно в ходе конфликта — осуществление усилий 

по поддержанию мира после заключения перемирия или по 
выполнении условий соглашений силами воинских 
контингентов; 

в рамках усилий по поддержанию мира — содействие 
сохранению статус-кво там, где боевые действия остановлены;

восстановление институтов и инфраструктур в странах, 
пострадавших в результате военных конфликтов; 

установление мирных взаимовыгодных отношений между 
воевавшими нациями и народами. 
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Миротворческие операции — это действия, 
направленные на склонение враждующих сторон к 
согласию, соблюдению мирных договоренностей. 

Основные типы миротворческой деятельности 
(операций): 

превентивная дипломатия; 
строительство мира; 
способствование миру; 
поддержание мира; 
принуждение к миру.
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Вооруженные конфликты имеют несколько стадий. На 
начальной стадии стихийно возникают митинги и 
демонстрации, в ходе которых противоборствующие 
стороны решают возникшие разногласия в 
столкновениях, без применения оружия. 

На второй стадии, когда происходит открытое 
вооруженное столкновение, 

На третьей, завершающей стадии, когда происходят 
массовые гражданские беспорядки, перерастающие в 
открытое насильственное противостояние, в ходе 
которого применяется не только легкое стрелковое, но и 
тяжелое вооружение, авиация, флот.



Вопрос 3.

 Международное морское, воздушное и космическое 
право
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Международное морское право — совокупность 
общепризнанных норм и принципов, определяющих 
правовое положение морских пространств и 
регламентирующих отношения между государствами в 
процессе различных видов мореплавания, 
эксплуатации и использования морей и океанов в 
мирное и военное время.

К основным принципам современного 
международного морского права относятся следующие: 

1) принцип мирного сосуществования. 
2) принцип уважения государственного суверенитета. 
3) принцип равноправия государств. 
4) принцип ненападения. 
5) принцип мирного разрешения международных 

споров. 
6) принцип невмешательства во внутренние дела 

других государств. 
30
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Международно-правовое разграничение морских 
пространств распространяется: 

на внутренние морские воды; 
на территориальные воды; 
на международные воды (открытое море).
Внутренние морские воды — это морские пространства, 

входящие в состав территории прибрежного государства и 
расположенные в сторону берега от исходных линий, от 
которых отсчитывается ширина террито риального моря. К 
внутренним морским водам относятся: моря, воды 
заливов, губ, бухт, лиманов; портов; заливы и проливы, 
исторически принадлежа щие данному государству. 

В состав государственной территории включаются 
территориальные воды — морская полоса определенной 
ширины, проходящая вдоль побережья и островов. 
Внешняя граница территориального моря для прибрежного 
государства является его государственной границей на 
море. 
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Все части моря, которые не входят ни в территориальное 
море, ни во внутренние воды какого-либо государства, 
относятся к открытому морю, которое свободно для всех 
государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к 
морю (внутриконтинентальных). 



Под театром морской войны понимают воды открытого 
моря, внутренние морские воды и территориальные воды 
воюющих государств, а также воздушное пространство 
над ними. 

Использование воюющими государствами открытого 
моря для военных действий не должно создавать 
затруднений для нейтральных государств в 
использовании ими открытого моря в мирных целях. 

Из театра военных действий на море исключаются: 
внутренние морские и территориальные воды 

нейтральных государств; 
воды нейтрализованных территорий (острова 

Шпицберген, Аландские острова и др.); 
международные проливы и каналы; 
части Мирового океана, на которые распространен 

режим нейтрализации (район Антарктики южнее 60° 
южной широты по договору об Антарктике от 1 декабря 
1959 г.). 33



Одним из распространенных способов ведения 
военных действий на море является: 

Военно-морская блокада — система насильственных 
действий военно-морских сил воюющего государства 
(или государств), направленная на преграждение 
допуска с моря к берегу, находящемуся во власти 
противника или им занятому. 

Режим блокады регламентируется положениями 
Устава ООН и общими принципами современного 
международного права. 
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Международное воздушного право.

Международное воздушное право — отрасль 
международного права, представляющая собой 
совокупность общепризнанных и специальных принципов 
и норм, которыми определяется правовое положение 
воздушного пространства и находящихся в нем 
летательных аппаратов, устанавливается режим 
использования этого пространства для целей авиации, 
регулируются отношения, возникающие между 
пользователями по поводу воздушных передвижений, 
обеспечения безопасности полетов.

В Российской Федерации основным законодательным 
актом такого рода является Воздушный кодекс Российской 
Федерации.
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Государственное регулирование использования 
воздушного пространства осуществляют: 

специально уполномоченный орган в области обороны 
— полное государственное регулирование 
использования воздушного пространства; 

специально уполномоченный орган в области 
гражданской авиации — государственное регулирование 
деятельности по использованию той части воздушного 
пространства, которая в установленном порядке 
определена для воздушных трасс (внутренних и 
международных), местных воздушных линий, районов 
авиационных работ, гражданских аэродромов и 
аэропортов.
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Чикагская конвенция устанавливает, что воздушные 
суда, используемые на военной, таможенной и 
полицейских службах, рассматриваются в качестве 
государственных воздушных судов. 

Воздушное судно должно быть зарегистрировано, 
причем только в одном государстве, иметь 
опознавательные знаки, устанавливающие 
национальность судна и индивидуализирующие 
конкретное воздушное судно. Основанием допуска 
иностранных воздушных судов на территорию 
государства, т. е. осуществления международных 
полетов, являются международный договор либо 
специальное разрешение. 
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Международные договоры и национальное 
законодательство государств делят международные 
полеты на две категории: регулярные и нерегулярные. 

Регулярные осуществляются специально 
назначенными государством авиапредприятиями по 
линиям, обусловленным в соответствующем 
международном договоре. 

Нерегулярные полеты выполняются на основе 
специального разрешения, но в последние годы 
некоторые государства стали заключать двусторонние 
соглашения о нерегулярных воздушных сообщениях. 
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Согласие государства на международные воздушные 
полеты над своей территорией не дает иностранным 
воздушным судам права на свободу передвижения в 
пределах всей государственной территории. 

Правила, установленные государством для влета на 
его территорию, передвижения в его воздушном 
пространстве по специальным трассам, полетов в 
воздушном пространстве приграничной полосы, в 
специальных районах, над населенными пунктами, 
вылета за пределы территории государства, должны 
строго соблюдаться. 
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Правила воздушной войны. 

Под театром воздушной войны понимается воздушное 
пространство над сухопутной и водной территорией 
воюющих государств, а также воздушное пространство 
над открытым морем. Воздушное пространство над 
территорией нейтральных государств не может быть 
театром воздушной войны.

Комбатантами (сражающимися) в воздушной войне 
считаются экипажи всех летательных аппаратов, 
входящих в состав военной авиации воюющих 
государств и имеющие их опознавательный знак. К ним 
относятся и экипажи судов гражданской авиации, 
превращенных в военные. 

40



Некомбатантами являются экипажи санитарных 
самолетов, госпитальных воздушных судов воюющих 
сторон и национальных обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца, предназначенных для эвакуации 
и лечения раненых и больных. 

Правовой режим санитарных самолетов регулируется 
Женевской конвенцией об улучшении участи раненых и 
больных в действующих армиях (1949 г.). 
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Военные действия. 

Воздушная бомбардировка является законной только 
тогда, когда она направлена против военного объекта, т. е. 
против объекта, уничтожение и повреждение которого 
принесет явные военные преимущества воюющей 
стороне.

К военным объектам ст. 21 Гаагских правил относят: 
вооруженные силы; 
оборонительные сооружения; 
военные учреждения или склады; 
заводы, являющиеся важными и хорошо известными 

центрами производства оружия, боеприпасов или явно 
военного снаряжения; 

линий связи или транспорта, используемых в военных 
целях. 

. 
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В соответствии с Гаагской конвенцией 1954 г. о 
защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта участники конвенции обязались 
воздерживаться от какого-либо враждебного акта, 
направленного против культурных ценностей, а ст. 25 
Гаагских правил обязывает командира военного 
воздушного судна принимать все необходимые меры, 
чтобы максимально оберегать здания, 
предназначенные для искусства и науки, исторические 
памятники, госпитальные суда, больницы и другие 
места, в которых размещаются больные и раненые, при 
условии, что эти здания, объекты или места в это время 
не используются для военных целей.
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К режиму нейтралитета в воздушной войне имеет отношение и 
институт военной контрабанды, под которой понимаются 
материалы и предметы, запрещаемые воюющей стороной к 
перевозке нейтральным государством для снабжения противной 
воюющей стороны. В соответствии с Лондонской декларацией 
1909 г. военная контрабанда делится на абсолютную и 
относительную или условную. 

Абсолютную составляют материалы и предметы 
исключительно военного значения: оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, военное снаряжение и обмундирование, 
военные сооружения и их части, инструменты и приборы, 
предназначенные для производства или ремонта вооружения, 
снаряжения. 

Относительная военная контрабанда включает материалы и 
предметы, которые могут использоваться как в военных, так и в 
мирных целях: одежду, обувь и материалы, годные для их 
изготовления, в целях снабжения войск; золото, серебро, 
денежные бумаги; суда, лодки и их снаряжение; материалы для 
железных дорог, средств связи; воздухоплавательные аппараты, 
части и приборы к ним; топливо. 44



Международное космическое право — совокупность 
международно-правовых норм, принципов, 
регулирующих деятельность государств, международных 
организаций по исследованию и использованию космоса, 
устанавливающих правовой режим космического 
пространства, естественных и искусственных небесных 
тел, космонавтов.

Источниками международного космического права 
являются международные договоры и международно-
правовые обычаи, принципы Устава ООН. Главным 
источником этой отрасли является Договор о принципах 
деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела, от 27 января 1967 г. 
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Наиболее важной является задача обеспечения 
безопасности в космосе, исследования и использования его 
только в мирных целях. Договором 1967 г. и развивающим 
его положения Соглашением о Луне 1979 г. запрещаются 
применение силы, угроза силой или любые враждебные 
действия в космосе и из космоса в отношении Земли; 
запрещается использование космического пространства, 
Луны, небесных тел в качестве театра войны и военных 
действий, для размещения военных баз и укреплений. 

Комитет ООН по космосу на 33-й сессии предложил 
государствам «… в интересах сохранения космического 
пространства для мирных целей принять односторонние 
обязательства не размещать вооружения в космическом 
пространстве; обеспечить запрещение применения силы в 
космическом пространстве или из космоса в отношении 
Земли; создать меры доверия в космосе для реализации 
концепции «открытого космоса» и системы контроля за их 
соблюдением». 46



Принцип разоружения, изложенный в ч. I ст. IV 
Договора 1967 г. и в Соглашении 1979 г., требует от 
государств: 

а) в космическом пространстве: не выводить на 
орбиту вокруг Земли или Луны или на другую 
траекторию полета к Луне или вокруг нее любые 
объекты с ядерным оружием или другими видами 
оружия массового уничтожения; не размещать такое 
оружие в космическом пространстве каким-либо иным 
образом; не испытывать ядерное оружие в космическом 
пространстве; 

б) на естественных небесных телах: не создавать 
военных баз, сооружений и укреплений; не 
устанавливать и не использовать ядерное оружие или 
любые другие виды оружия массового уничтожения на 
поверхности небесных тел или в их недрах; не 
испытывать любые типы оружия.
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Международное право запрещает национальное 
присвоение космического пространства, Луны и других 
небесных тел. Это запрещение закреплено в Договоре 
1967 г. (ст. II) и Соглашении о Луне 1979 г. (ст. XI). 
Космическое пространство, Луна, небесные тела 
являются общим достояни ем человечества и не могут 
быть собственностью какого-либо государства, 
международной межправительственной или 
неправительственной организации, национальной 
организации или неправительственного учреждения или 
любого физического лица. 
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Международно-правовой режим космических 
объектов.

Под космическим объектом понимаются 
искусственное небесное тело, средства его доставки, 
другие его части, запущенные или сооруженные в 
космическом пространстве или на небесных телах для 
их исследования или использования в мирных целях.

Государство, регистрирующее космический объект, 
вносит его номер в свой национальный регистр, 
сообщает его и другие необходимые данные 
Генеральному секретарю ООН для внесения в 
соответствующий Реестр. 
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Международно-правовое положение космонавтов.

Космонавтом — членом космического экипажа 
считается гражданин одного из участвующих в запуске 
космического корабля государств, выполняющий 
функциональные обязанности во время полета или 
нахождения на станции в космическом пространстве 
или на небесном теле. Космонавт или экипаж 
космического корабля, станции независимо от 
гражданства находится под юрисдикцией государства 
регистрации. 
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Принцип разоружения, изложенный в ч. I ст. IV 
Договора 1967 г. и в Соглашении 1979 г., требует от 
государств: 

а) в космическом пространстве: не выводить на 
орбиту вокруг Земли или Луны или на другую 
траекторию полета к Луне или вокруг нее любые 
объекты с ядерным оружием или другими видами 
оружия массового уничтожения; не размещать такое 
оружие в космическом пространстве каким-либо иным 
образом; не испытывать ядерное оружие в космическом 
пространстве; 

б) на естественных небесных телах: не создавать 
военных баз, сооружений и укреплений; не 
устанавливать и не использовать ядерное оружие или 
любые другие виды оружия массового уничтожения на 
поверхности небесных тел или в их недрах; не 
испытывать любые типы оружия.
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Принцип разоружения, изложенный в ч. I ст. IV 
Договора 1967 г. и в Соглашении 1979 г., требует от 
государств: 

а) в космическом пространстве: не выводить на 
орбиту вокруг Земли или Луны или на другую 
траекторию полета к Луне или вокруг нее любые 
объекты с ядерным оружием или другими видами 
оружия массового уничтожения; не размещать такое 
оружие в космическом пространстве каким-либо иным 
образом; не испытывать ядерное оружие в космическом 
пространстве; 

б) на естественных небесных телах: не создавать 
военных баз, сооружений и укреплений; не 
устанавливать и не использовать ядерное оружие или 
любые другие виды оружия массового уничтожения на 
поверхности небесных тел или в их недрах; не 
испытывать любые типы оружия.
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Задание на самоподготовку:
        
1. Изучить содержание лекции № 6.1 и 

рекомендуемую литературу. 
2. Быть готовыми к письменному опросу на семинаре 

по изученной теме.


