
 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студенттер мен жас ғалымдардың 
«Ғылым және білім - 2018» 

атты XIII Халықаралық ғылыми конференциясының 
БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ 

 
 
 
 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 
 XIII Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых 
«Наука и образование - 2018» 

 
 
 
 

PROCEEDINGS 
of the XIII International Scientific Conference  

for students and young scholars 
«Science and education - 2018» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 жыл 12 сәуір 
 

Астана 



УДК  378 

ББК  74.58 
 Ғ 96 

 
 

 
Ғ 96  

«Ғылым және білім – 2018»  атты студенттер мен жас ғалымдардың XIII 
Халықаралық ғылыми конференциясы = XIII Международная научная 
конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2018» = The 
XIII International Scientific Conference for students and young scholars «Science 
and education - 2018». – Астана: http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie/, 
2018. – 7513 стр. (қазақша, орысша, ағылшынша). 
 

ISBN 978-9965-31-997-6  
 
 
 
 Жинаққа студенттердің, магистранттардың, докторанттардың және жас 
ғалымдардың жаратылыстану-техникалық және гуманитарлық ғылымдардың 
өзекті мәселелері бойынша баяндамалары енгізілген. 
 
 The proceedings are the papers of students, undergraduates, doctoral students 
and young researchers on topical issues of natural and technical sciences and 
humanities. 
 

В сборник вошли доклады студентов, магистрантов, докторантов и 
молодых ученых по актуальным вопросам естественно-технических и 
гуманитарных наук. 

 

УДК  378 

ББК  74.58 
  

 

 

 

ISBN 978-9965-31-997-6 ©Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университеті, 2018 

http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie/


  

5679 

 

УДК 341.1/8 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ 

 ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Жамангарина Мадина Баубековна  

Quinzel_l@mail.ru 

Студентка 2 курса факультета международного права  

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана,Казахстан 

Научный руководитель: Костяная Ю.С. 

 

Согласно правилам международного гуманитарного права, права войны, его 

принципам и нормам , которые направлены на защиту гражданского населения, и 

собственно, комбатантов, во время военных действий, так и после кровавых событий, 

использование особо тяжелых и жестоких средств оружия, которые причиняют мучительную 

смерть, строго запрещены. Но как бы не регулировалось данное правило , во время военных 

действий многое нарушается. Поэтому нормы и принципы международного гуманитарного 

права должны более строго контролироваться, и государства, во время конфликтов, не 

должны нарушать, и иметь возможность, скрыто ото всех, использовать какие-либо особо 

жестокие средства, оружия и методы ведения военных действий. Собственно данные 

ограничения, которые установило международное гуманитарное право, распространяются 

как на вооруженные конфликты немеждународного характера  ( внутреннего), так и на 

вооруженные конфликты международного характера. Выбор данной темы, обуславливается , 

во первых, важностью изучения регулирования процесса использования  средств и методов 

ведения военных действий, во вторых, важностью обеспечения защиты прав , как воюющих , 

так и гражданского населения в период вооруженного конфликта, с целью предотвращения 

противоправных действий со стороны участвующих в подобных конфликтах. Тема остается 

актуальной и в наше время, так как появляются все новые виды оружия и очень важно 

следить за соблюдением принципов и норм гуманитарного права, которые направлены на 

защиту людей от угрозы применения разрушительного оружия, которое бы причиняло 

мучительную смерть и излишние страдания, особенно в современных условиях. [1] 

Итак, средства ведения военных действий  – это какое-либо оружие, к примеру 

зажигательное или же просто огнестрельное, также, специальная военная техника, которая  

применяется вооруженными силами тех, кто принимает участие в военных действий для 

полного истребления соперника и его сил,  материальных средств противной стороны для 

того, чтобы подавить силы и способности к оказанию сопротивляться. Такие запреты 

впервые использовали древние греки в качестве « законов войны». Потом данные 

ограничения признали в римском праве и позже уже, и европейские государства приняли 

определенные принципы, которые касаются запретов на использование определенного 

оружия, и за нарушения этих правил следовала смертная казнь. Хотелось бы привести 

пример из истории – это первое судебное разбирательство над человеком по имени Петер 

фон Гагенбах, которого приговорили к смертной казни за его действия во время войны, 

которые были крайне жестокими и беспощадными. Также, всем известный источник 

«Законы Ману» содержал основные положения, которые ,собственно,  касаются запретов о 

которых я пишу в этой статье. Закон Ману запрещал использовать на войне отравленные 

стрелы и зазубренные концы орудий . Уже позднее в средние века, церкви запретили 

применение также  отравленного оружия (стрел) и добавили новое ограничение  – это 

метательные снаряды. Но что касается «времени рыцарства» его влияния, смягчения методов 

войны не последовало. Более менее гуманные правила применялись рыцарями лишь между 

собой, а к крестьянам и «не благородным» горожанам они проявляли крайнюю жестокость.  

    Со временем правила использования определенного военного оружия закреплялись в 

более современных источниках. Так свое начало, международно-правовые нормы, 

ограничивающие методы ведения военных действий, берут начало от Санкт-Петербургской 
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декларации 1868г. В преамбуле данной декларации была дана развернутая теория права, 

точнее попытка создания, относящаяся к методам ведения войны. В декларации говорится, « 

что основная законная цель, которой должны следовать государства во время войны , 

состоит в более-менее гуманном ослаблении  противника и его сил и что для достижения 

этой цели хватает вывести из строя как можно больше участников боевых действий, что 

использовать оружие, которое приносит и увеличивает страдания и мучения участников и 

жертв, делает их смерть слишком мучительной и тяжелой, должно признаваться 

несоответствующим вышесказанным принципам и нормам, что использование подобных 

средств является противозаконным» [2].  Теперь после первой попытки кодификации данных 

норм, которые направлены на запрет определенного оружия и методов, свое признание 

получили новые созданные документы , которые оказались, в принципе, основными и 

достаточно важными для международного гуманитарного права - Гаагские конвенции 1899 и 

1907 гг. « о законах и обычаях сухопутной войны, о бомбардировании морскими силами во 

время войны, о правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войн »  и 

Женевская конвенция 1949 г. О защите жертв войны. И к ним были созданы и приняты два 

дополнительных протокола, соблюдение которых обязывало следовать правилу применять 

силу, в нашем случае военную, только против комбатантов ( тех, кто имеет оружие) и 

распространять на военные объекты. 

    Начну с методов. Методы – это определенные действия ведения войны и к 

запрещенным, международным гуманитарным правом, относятся: 

-  нападение на лиц, вышедших из строя; 

-  взятие в заложники; 

-  отдача приказа не оставлять никого в живых либо угроза применения такого приказа 

либо на этой основе вести войну; 

-  принуждение лиц служить в вооруженных силах противной стороны или 

государства; 

-  бомбардировка городов, не имеющих защиты; 

-  использование не по назначению каких-либо отличительных национальных и 

международных защитных эмблем и знаков. 

Все эти методы и подобные способы ведения военных действий имели место и в других 

документах , касающихся международно-правового регулирования : Положении о законах и 

обычаях сухопутной войны (ст. 22, 23), Женевских конвенциях (ст. 3, 50, 130 и 147 

соответственно), а также в первом Дополнительном протоколе  (ст. 35, 75, 85). 

    Что касается запрещенных средств, то строгое ограничение имеют следующие 

средства, которые могут использоваться на войне: 

     - снаряды, которые весят менее 400 г и могут взрываться или  имеют особый 

горючий состав (1868 г.); 

     - пули, которые разворачиваются в теле человека и причиняют долгую мучительную 

смерть – это пули с твердой оболочкой, не покрывающей всего сердечника или имеющей 

надрезы (1899 г.); 

    - любое оружие, основное действие которых заключается в нанесении повреждений 

осколками, которые с помощью рентгеновских лучей невозможно найти в человеческом теле 

, а также мин ловушек, которые, как бы забавно это не звучало, напоминают детские 

игрушки (Конвенция о запрещении применения конкретных видов обычного оружия 1981 

г.); 

   - снаряды, которые имеют свойство распространять особо вредные газы, удушающие 

газы и различные ядовитые вещества (1899 г.); 

   - различные яды или отравленное оружие (1907 г.); 

   - самодвижущиеся мины , которые не попав в цель не делаются безопасными (1907 

г.); 
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   - мины , которые могут взрываться автоматически просто от соприкосновения, 

которые установлены вблизи портов и берегов противной стороны, и цель которых 

заключается в нарушении, в основном, торговых отношений на море; 

    - удушливые, ядовитые и другие газы равно как и всякие аналогичные жидкости, 

вещества и процессы (1925 г. - Женевский протокол); 

    - бактериологическое (биологические средства) оружие ведения войны и различные 

токсины (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления); 

Достаточно актуальной остается проблема и уменьшения количества оружия способное 

уничтожать массово и унести огромное количество жизни людей и не обязательно, чтобы 

данное оружие имело характер немедленного уничтожения. И был принят запрет насчет 

лазерного оружия, которое могло не просто ослепить на время, а имело свойство лишить 

зрения человека навсегда, этот протокол был закреплен  в 1995 г. К Конвенции 1981 года.[3] 

Теперь хотелось бы рассмотреть немного подробнее основные виды запрещенного 

оружия. 

Химическое и бактериологическое оружие 

В начале века положения Гаагской конвенции предусмотрели запрет на пользования 

ядовитыми оружиями, различными газами, удушающими газами и веществами . Данная 

конвенция пыталась защитить как воюющих сторон, так и обычное мирное население .  

Созданная союзными государствами на Мирной конференции в Париже 1919году 

Комиссия , которая решала вопрос об установлении ответственности тех, кто виноват в 

допущении войны, в перечень преступлений которого внесены использования опасных 

ядовитых газов  и ядов.  

В Женевском протоколе 1925 содержится более всесторонние ограничения применения 

химических средств и оружия . Стороны исходили из того, что «использование в борьбе 

удушливых, токсичных и особо ядовитых либо других аналогичных газов, точно также равно 

как и других ядовитых жидкостей , элементов, веществ и процессов, было объективно 

осуждено мнением общественности во всем мире»[1]. Ввиду этого они соглашаются 

распространить это запрещение и на бактериологические средства ведения войны. Кроме 

того, в этом протоколе дано более детальное понятие химического и бактериологического 

оружия с учетом всей практики использования. Формулировки протокола достаточно гибки, 

чтобы под них позднее могли попасть и новые виды химического оружия. 

При подписании Женевского протокола некоторые страны сделали оговорки. Их смысл 

сводится к тому, что Протокол обязателен только для тех государств, которые его подписали 

и ратифицировали или которые к нему присоединились. В случае вооруженного конфликта 

участники протокола считают себя связанными его требованиями до тех пор, пока противник 

не нарушает положений протокола. 

В 1971 г. Была принята Конвенция о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов бактериологического (биологического) оружия. 

Зажигательное оружие 

Данный вопрос был затронут в 1868 году. Интерес к такому виду оружия вызвал 

конфликт во Вьетнаме и Корее, т.к. Именно там было достаточно широкое применение. В 

Гаагском проекте Правил воздушной войны было установлено, что использование снарядов 

весом до 400 г является законным, если оно носит оборонительный характер. В уставах 

некоторых стран содержится положения о возможности применения и более тяжелых 

снарядов при огне с самолетов или против самолетов.[4] 

Со временем зажигательное оружие заняло очень видное место среди современных 

средств ведения войны, т.к. Произошло значительное развитие.  

Представлю перечень, почему же запрещено использование подобного оружия, 

который был указан в докладе Генсека ООН: 

-  Последствия неприменения зажигательного оружия носят неизбирательный характер. 

-  Ожоги , полученные в результате его применения причиняют мучительные 

страдания. 
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-  Повреждения в большинстве случаев являются чрезмерными. 

-  Поражающее воздействие дополняется токсическим воздействием. 

-  Широкое применение ведет к непоправимым экологическим изменениям. 

Яд и отравленное оружие. 

Правило, касающееся использования на войне различных токсинов, ядов и 

отравленного оружия, указано в IV Гаагской конвенции ( ст.23) , кроме ограничений, 

установленных особыми соглашениями. Подобное положение существовало и ранее в 

обычном международном праве и существуют множество различных точек зрения об этом 

соотношении: 

Ст. 23 содержит описание исторически созданных норм обычного права. 

Ст. 23 вошла в общее положение международного права и стала обязательной как для 

участников Конвенции так и для тех, кто не принял особого участия. 

Оружие экоцида 

Проблема экоцида также актуальна в наше время, т.к. Окружающая нас среда очень 

важна для жизни в целом, ведь живой организм не сможет полноценно функционировать без 

чистой защищенной природы. Вопрос экоцида обязан особо внимательно регулироваться 

международным правом, так как выше описанные средства и методы ведения войны, могут 

разрушить жизненно необходимую среду для человека и тем самым постепенно убивать все 

живое, таким темпом на определенной территории, на которой использовалось оружие 

экоцида, не останется ничего живого.   

Положения данной проблемы закреплены в Женевском протоколе 1925 года, которые 

собственно касаются ограничения применения оружия , способное причинить вред 

окружающей среде и живым организмам и человечеству в целом, имеющее свойство 

массового уничтожения и отравления людей[5]. Здесь примером я приведу случай во 

Вьетнаме, когда США распылили на данной территории около 100 тыс. Т. Вещества, которое 

вызывает массовое уничтожение растительности, под названием дефолиант. В результате 

чего было уничтожено 2 млн га тропических лесов и сельскохозяйственных полей, 

полностью обеднела живая природа, из 160 видов птиц осталось только 20 видов. Плачевно 

то, что после таких действий  природа уже не восстанавливается. Еще одним примером 

может служить случай подрыва в Персидском заливе, пожаров таких масштабов в принципе 

нет в истории. 

Что же делать в подобных ситуациях? Международное право ссылается на декларацию 

Мартенса , которая была принята совместно с Женевским протоколом, здесь говорится, что в 

такой момент необходимо ссылаться на общепризнанные принципы гуманитарного права.  

Это следующие принципы : 

- необходимости 

- гуманности 

- пропорциональности (поражение чисто военных объектов, но не более) 

- дискриминации (избирательности) 

В Гаагской конвенции 1907 года говорится о том, чтобы по возможности оставлять 

нетронутыми дома, культурные объекты, музеи, больницы и земельные участки.[6] 

Ядерное оружие 

Особое внимание я бы хотела уделить созданию и применению ядерного оружия, т.к по 

всей своей силе и мощи оно превосходит полностью все виды средств и оружия, которые 

были изобретены за все время существования людей. Удивляет, точного и окончательного 

запрета не имеется, но существуют просто ограничения использования столь мощного 

оружия, которое способно снести все на своем пути. В 1996 году Международный Суд ООН 

вынес консультативное заключение по вопросу о применении ядерного оружия. Неизвестно 

почему все таки суд окончательно не запретил ядерное оружие, он не смог сделать вывод о 

том, чтобы никогда больше не применять подобное средство, ведь оно явно недопустимо 

согласно международному гуманитарному праву, все это учитывая права государств на 

отражение их агрессии. Естественно, что ядерное оружие определенно подходит по всем 
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параметрам , по своим характеристикам и ясному последствию его использования, под 

ограничение, согласно принципам и нормам международного права, но все же формального 

запрета просто нет. Последствия применения такого оружия безумны и невообразимы, оно 

может уничтожить, за секунду, города, унести жизни неимоверное число жизней простых, 

ничего не подозревающих людей. Какой же пример можно привести? Всем известный 

трагичный случай, который произошел в Японии, когда в 1945 году США сбросило ядерную 

бомбу под простым названием «малыш», но такой «малыш» практически стер с лица земли 

целое государство, никто не остался в живых. Самое страшное, что угроза ядерной войны 

есть и будет, но государства должны решить эту проблему. Почему бы не жить в мире и 

спокойствии?  

Время не стоит на месте, не стоит на месте и новые изобретения, технологический 

процесс развивается со скоростью света, и в связи с этим необходимо следить и как можно 

строже регулировать соблюдение принципов и норм, ведь они были созданы не просто так, 

все это направлено на защиту и ограждение человечества в целом, от последствий 

применения столь разрушительных, опасных видов оружия , которые могли быть созданы. 

Конечно, угроза, что война может начаться в любой момент существует , но по крайней мере 

должны быть учтены все правила созданные международным гуманитарным правом.  
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Вопрос принадлежности спорных земель вокруг острова  Токто (другое обозначение 

Лианкур) считается одним из самых острых среди других территориальных претензий в 

Азии. Немаловажность спора в области данной территории вызвана тем, что определяются 

отношения между ведущими державами Азиатского континента-Южной Кореей и Японией. 

Здесь планируется разобрать проблему правомерности на претензии земель Токто и 

проявление позиций стран в соответствии с данному вопросу. 

Сам Лианкур состоит из 2 больших островов (Содо и Тондо), а также 35 малых 

островов-скал на западе Японского моря. Размер территории  составляет 180 тысяч 

квадратных километров. [1] Там находятся представители отделения полиции Южной Кореи, 

а вдобавок также смотрители маяка. В настоящее время Япония и Республика Корея никак 

не могут принять решение насчет  принадлежности островных земель Токто, так как каждая 
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