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В настоящее время  ядерное оружие является как один  из опасных видов оружия, 
способный унести жизни миллионов людей по всей планете. Мировое сообщество ведет 
активную борьбу против него, однако находятся новые методы производства и появления 
ядерных частиц. Малая часть  этого оружия способна уничтожить большие по площади 
территории с проживанием живых существ, включая людей, растения и животные. Гонка 
вооружений в ядерной области все ещё активно происходит, и мир ведёт обсуждение об 
открытии  новых земель, где не будут расположены запасы этого оружия. Начиная с 
шестидесятых годов прошлого века началось движение за создание безъядерных зон, 
которое затем переросло в распространении по всему континенту. Договор о 
нераспространении ядерного оружия от 1968 года (далее ДНЯО) выступает  как основа 
появления на планете безъядерных зон. Позиция об отсутствии ядерного оружия как 
движение берет начало с конца 50-х - начала 60-х годов. 

Процесс появления безъядерных зон имеет в себе большое значение как средство 
вести ограничение против содержания ядерных запасов оружия с намерением решить 
конфликт стран на уровне определённого региона. Далее момент появления безъядерной 
зоны в Европе имеет свое распространение в предложении Польской Народной Республики, 
указанной 2 октября 1957 года при проведении диалога между участниками в форме 
заседания в ходе проведения  XII сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Согласно обозначению  безъядерной зоной называют  участок, не содержащий на 
землях частицы ядерного оружия, считаясь по определённой зоне территории 
демилитаризованным и на полной основе нейтрализованный, где по наличии документов в 
ранге международного значения страны должны соблюдать правила и не создавать, не 
делать, не брать в приобретение любым методом ядерное оружие, не держать запасы этих 
частиц и не делать над ним контроль, не хранить и не увеличивать запасы, не располагать, не 
вести перевозку, не проводить работу или не делать применение этого оружия в границах 
данной  обозначенной зоны. Безъядерная зона выступает  в роли нейтрализованного  участка, 
где в случае начала войны на данной территории не допускается использовать здесь ядерное 
оружие. [1] 

На сегодня в качестве безъядерных зон признаны следующие указанные территории:   
-Район Антарктики (Договор 1959 года); 
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-Латинская Америка (Договор Тлателолько 1967 года); 
-Африка (Договор Пелиндаба 1996 года); 
-Космическое пространство, включая Луну 

-Дно морей и океанов и их недра 

-Южная часть Тихого океана 

-Юго-Восток Азии (Бангкокское соглашение) 
-Архипелаг Шпицберген 

-Аландские острова, расположенные под контролем Финляндии.[2]  
Появление безъядерных зон помогает усилить между участниками уровень доверия на 

высшем уровне, обеспечить наличие порядка, выполнять правила в области 
 нераспространения ядерного оружия. Наличие данных участков требует  не только 
выполнять правила о запрете на расположение запасов ядерного оружия. Эти территории 
появляются странами при наличии на руках международного соглашения. После 
прекращения боевых действий в конце Второй мировой войны при создании данного 
опасного инструмента разоружение стало носить в себе определенное и важное значение. В 
процессе периода «холодной войны» оно выглядело как главное спасение с задачей не 
развязать новую войну на мировом уровне, и привести в итоге к уничтожению всего оружия 
на планете. Известные специалисты в этом деле еще в 1955 году в Манифесте Рассела-

Эйнштейна указывали о наличии в руках стран частиц ядерного оружия при наличии 
конфликта между сторонами на уровне мирового значения. 

Нужным  элементом для обеспечения мира и безопасности на международном уровне 
считается наличие на мировом уровне порядка о недопущении распространения ядерного 
оружия, здесь идёт наличие позиций от представителей организации Кантора. Его основные 
позиции оформляются после 1960 года ХХ века в США под наличием «философии 
нераспространения». Этот процесс показывает наличие большого числа соглашений 
международного значения и организаций при наличии как ядерных, так и неядерных стран, а 
ещё местных законов стран-участников, задачей которых считается не вывести  к появлению 
ядерного статуса для стран, не имевшее его к началу 1967 года. Позиция безъядерных зон 
имеет в себе большое внимание не только как элемент, помогающий не рассылать ядерные 
частицы по другим местам, а ещё как важный фактор разрядки и разрешения трений между 
сторонами на местном уровне. Следует также добавить, что безъядерные зоны при 
конкретной ситуации даёт принимающим участие в нем странам определённые привилегии 
при обращении к ДНЯО: они на полном уровне определяют безъядерный статус, не 
допускают нахождение частиц  ядерного оружия, входящие в состав ядерных участников 
(чего ДНЯО не указывает); стороны без данного оружия  также имеют от ядерных держав 
согласно созданным прецедентам наличие на законодательном уровне  обязательные 
гарантии безопасности (чего  не имеют страны вне ядерного состава в ДНЯО).   

Генеральная Ассамблея ООН одобрила 11 декабря 1975 года резолюцию, где 
содержится обозначение ЗСЯО: «участок без содержания ядерного оружия, которое имеет 
одобрение в лице Генеральной Ассамблеи  ООН как зона, которую любое число стран при 
наличии  права в лице независимости создала это в рамках соглашений или конвенций, где 
указываются  положения о недопущении нахождения там ядерного оружия, применяемой в 
адрес данного участка, включая момент делимитации зоны, и одобрена в действии на 
международном уровне как инструмент проверок и контроля для подтверждения гарантии 
выполнения правил, выходящие из этого документа». Здесь можно указать следующие 
составные элементы обозначения: 

1-предложение появления зоны идёт от позиции стран определённого региона; 
2-в качестве подтверждения создания зоны идёт наличие международного 

соглашения; 
3-стороны не располагают на своих землях запасами ядерного оружия в рамках 

действия данного документа; 
4-наличие действия системы проверок и контроля по ядерному вопросу внутри зоны; 
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5-участок без оружия должен  быть подтвержден Генеральной Ассамблеей ООН; 
6-конкретно указать  сферу применения данного соглашения на международном 

уровне.[3] 
На сегодня вопрос о ядерном оружии занимает важное место среди всех стран. К 

сожалению, некоторые страны все ещё держат ядерные запасы как элемент демонстрации 
своей политики и как средство оказания давления на определённые страны. Вдобавок в 
нынешний период при развитии технологий и информационных средств находятся новые 
пути и способы создания ядерного оружия, также занимаясь параллельно увеличением 
запасов урана. Против этого надо бороться, ведь иначе малые частицы ядерных запасов 
могут нанести такой непоправимый ущерб, что будет уничтожено все живое на планете и 
планета пострадает от возможных негативных последствий. Поэтому следует продолжать 
работу, чтобы как-то ограничить запасы и предотвратить попытки появления новых 
элементов ядерного оружия. Процесс появления свободных земель без данного оружия 
развивается относительно недавно по времени развития, изначально выражаемые в идеях и 
инициативах от стран по всей планете. Советский Союз играл активную роль в реализации 
этой позиции и вёл активную дискуссию с другими участниками по данному направлению. 
Изначально все предполагали, что ядерные частицы будут использоваться только в мирном 
обозначении, однако в период «холодной войны» и «гонки вооружений» это начинает 
постепенно выходить из под контроля. Осознавая угрозу возможной проблемы на 
глобальном уровне, все начинают делать усиленную работу для нераспространения ядерного 
оружия. Сначала это ведёт к принятию «Договора о нераспространении ядерного оружия», 
которое должно было обеспечить соблюдение порядка и не допустить новые шаги для 
создания оружия.  

Но все начинают осознавать, что надо и дальше продолжать делать работу и поэтому 
через некоторое время появляется движение, а далее исполнение инициативы о создании 
безъядерных зон. Под данным понятием обозначается отсутствие расположения на 
территории под режимом демилитаризации и нейтрализации любых элементов и частиц 
ядерного оружия. На нынешний период такие участки под названием «безъядерные зоны» 
имеются в Антарктиде, в Латинской Америке, на юге Тихого океана, в Африке, на юго-

востоке Азии; а также наличие целого числа  соглашений в других регионах мира, а также 
недавнее появление такого участка в Средней Азии. Отметим, что в данном регионе 
создание такой территории стало большим успехом. Ведь долгое время не удавалось 
добиться этого, так как трудно было найти общий подход для всех. 8 сентября 2006 года в 
Семипалатинске лидеры органов внешней и внутренней политики от Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана приняли и поставили подписи к 
Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.[4] В ходе принятия 
данного документа министры иностранных дел всех стран этого региона выпустили 
совместный протокол, где указали обращение к странам с ядерным потенциалом, чтобы они 
как участники вошли в состав Протокола и призвали также страны и международные 
организации, ранее работавшие с процессом ликвидации радиоактивных отходов, сделать 
содействие странам Центральной Азии в устранении негативных итогов от добычи урана, 
создания и проведения работ в указанном направлении. В данном документе также имелась 
задача показать для всех в ходе проведения новой встречи на уровне Генеральной Ассамблеи 
ООН при участии всех стран проект резолюции о появлении внутри континента земли, 
свободной от ядерного оружия. На примере этого события хочется сказать, что и дальше 
будет вестись работа по созданию новых территорий без нахождения там ядерных запасов. В 
целом при обзоре принятых по всему миру соглашений о безъядерной зоне  все участники 
данных соглашений договорились, что на указанных землях не будут разрабатываться, 
создаваться, применяться, проводиться работа и иные процессы по появлению ядерного 
оружия. Участники данных зон делились накопленным опытом со странами и 
организациями, которые хотели также создать такие территории, которое применялось в 
отношении Средней Азии. Но в содержании  соглашений и позиций в области территории 
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безъядерных зон следует внести корректировки, так как есть определённые моменты, 
которые следует урегулировать, и в первую очередь это касается полного запрета в 
отношении ядерного оружия, включая провоз по данным землям его частиц, а также 
требовать от всех чётко выполнять принятые на себя обязательства в рамках 
международного права и принятых на себя правил внутри документов. Но в целом данные 
территории помогли не допустить новых очагов возможных проблем из-за ядерных частиц, а 
ещё не разрешать делать действия военного характера. 

Но все же скажем о том, что страны ведут также активность в данном направлении и 
создают, затем применяют у себя законы о недопущении  содержания у себя запасов 
ядерного оружия, или же занимаются  работой по возможным появлениям таких участков у 
себя в будущем. Для подтверждения укажем это  на примере принятых положений и законов 
в Австрии, Новой Зеландии, Беларуси, Монголии; а также инициатива внутри Японии, 
 добавив ещё невыполненную на практике план создания безъядерной зоны внутри 
Корейского полуострова. Вдобавок отметим, что МАГАТЭ проводит большую работу в этой 
области и с помощью налаженного инструмента права также следит и устанавливает 
контроль над деятельностью по ядерному вопросу. Надо также доработать принятые 
соглашения на международном уровне в данной области, чтобы не была возможность при 
наличии пробелов использовать это для секретных путей создания оружия, а также 
законодательно закрепить все положения, чтобы никто не мог заниматься работой для 
создания ядерных запасов на основе урана и в случае нарушения привлечь виновных к 
уголовной ответственности. Нужны свежие идеи и шаги, чтобы угроза проблемы ядерного 
оружия не переросла в масштабную проблему и побудить всех отказаться от использования 
данного оружия, чтобы все проводилось только в рамках мирной деятельности.  
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Аннотация: В настоящей статье раскрывается понятие “геноцид” как 
преступление, связанное с учетом правовых позиций межгосударственных органов по защит
е прав и свобод человека при применении законодательства РК, общепризнанных принципов
 и норм международного права, международных договоров РК. В статье проводится анализ 
между двумя историческими событиями, отношение общества к содеянным преступлениям и 
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