
ПРАВО 
РАЗОРУЖЕНИЯ 



Разоружение – комплекс международно-
правовых норм, способов и методов для 
успешного решения проблемы 
разоружения и сокращения вооружений, 
как в полном объеме, так и по частям. 
Устав ООН определяет порядок и задачи 
решения этой проблемы. Основными 
органами по разоружению в рамках ООН 
являются: Комиссия ООН по разоружению, 
которая готовит рекомендации по 
проблемам разоружения, разрабатывает 
общие принципы переговоров по 
разоружению, следит за выполнением 
решений специальных сессий 
Генеральной Ассамблеи ООН по 
разоружению; Конференция ООН по 
разоружению.



Вопросами разоружения занимаются:
⦿ Генеральная Ассамблея ООН, которая рассматривает общие 

принципы, определяющие основные направления 
разоружения и регулирование разоружения;

⦿ Совет Безопасности ООН. Орган, несущий ответственность 
за формулирование планов создания системы 
регулирования вооружений и возможного разоружения и 
предоставление этих планов членам ООН;

⦿ региональные организации коллективной безопасности в 
рамках своих уставов;

⦿ Комиссия ООН по разоружению, которая разрабатывает 
общие принципы ведения переговоров по разоружению, а 
также меры по укреплению доверия;

⦿ Конференция ООН по разоружению, занимающаяся 
непосредственно разработкой международных соглашений в 
области ограничения, сокращения и запрещения оружия 
массового поражения;

⦿ специальный комитет ООН для Всемирной конференции по 
разоружению;

⦿ другие организации и органы.



Действующее международное право содержит в 
себе нормы, прямо предусматривающие 
обязанность государств разоружаться. Кроме 
того, существует свод норм, определяющих 
частичные меры по разоружению. Их задача – 
запрещение и ликвидация отдельных видов 
оружия, запрещение их производства, 
накопления и применения.
Особенно развит в этом отношении комплекс 
мер, относящихся к оружию массового 
поражения. Существующие нормы направлены 
на то, чтобы не допустить распространения 
ядерного оружия и не допустить его создания 
или приобретения каким-либо государством, 
кроме тех, которые общепризнанно обладают 
им. В структуре этой проблемы находятся также 
проблема регулирования стратегических 
вооружений (баллистические ракеты, крылатые 
ракеты, межконтинентальные ракеты, а также 
средства противоракетной обороны).



ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ РАЗОРУЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

⦿ меры по нераспространению ядерного оружия – Договор о 
нераспространении 1968 г.;

⦿ ограничение отдельных видов вооружения – Договор о 
сокращении и ограничении стратегических наступательных 
вооружений 1991 г.;

⦿ запрещение производства и ликвидация отдельных видов 
вооружений – Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении 1993 г.;

⦿ ограничение территорий размещения отдельных видов 
оружия – Договор о запрещении размещения на дне морей и 
океанов и в ее недрах оружия массового поражения 1971 г.;

⦿ ограничение и сокращение вооруженных сил – Договор об 
обычных вооруженных силах в Европе 1990 г.;

⦿ демилитаризация и нейтрализация отдельных территорий – 
Договор 1959 г. О нейтрализации Антарктики;

⦿ меры общего характера по обеспечению безопасности – 
Конвенция о запрещении военного или любого иного 
враждебного использования средств воздействия на 
природную среду 1977 г.



Система действующих международных договоров и соглашений 
относительно разоружения базируется на ряде узловых, 
фундаментальных договоров, среди которых есть следующие:

⦿ Договоры о запрещении ядерных испытаний. 5 августа 1963 г. 
в Москве представителями СССР, США и Великобритании был 
подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Договор 
имел подлинно универсальный характер: он был открыт для 
подписания всеми государствами, и любое из них могло к нему 
присоединиться. В последующем в интересах дальнейшего 
сокращения ядерного оружия на глобальном уровне с конечной 
целью его ликвидации государства предприняли усилия по 
подготовке универсального и поддающегося эффективному 
контролю Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний. Такой договор был открыт для подписания в июне 
1996 г. Его интересная особенность – лаконичная 
формулировка “основных обязательств” (ст. 1) и детальная 
регламентация организационно-контрольных мер на 
международном уровне и национальных мер по 
осуществлению.
Для достижения объекта и цели Договора учреждается 
Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ст. II). Ее членами являются все 
государства-участники. Местопребывание – г. Вена (Австрия).



⦿ Договор о нераспространении ядерного оружия. XXII сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН одобрила проект Договора, 
который был открыт для подписания 1 июля 1968 г., в столицах 
трех государств: Москве, Вашингтоне и Лондоне. Договор 
является универсальным, поскольку в нем могут участвовать 
все без исключения государства.
В Договоре разграничиваются обязательства государств, 
имеющих ядерное оружие, и обязательства государств, не 
обладающих им. Государство, обладающее ядерным оружием и 
участвующее в данном договоре, “обязуется не передавать 
кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные 
взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или 
взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно”.
Государства, не обладающие ядерным оружием, обязуются не 
производить и не приобретать каким-либо иным способом 
ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а 
также не принимать какой-либо помощи в производстве такого 
оружия (ст. 1, 2). Договор содержит норму, которая служит 
своего рода связующим звеном между действующими 
нормативными постановлениями и будущими соглашениями по 
вопросам разоружения: “Каждый участник настоящего Договора 
обязуется в духе доброй воли вести переговоры об 
эффективных мерах по прекращению гонки ядерных 
вооружений в ближайшем будущем и полном разоружении под 
строгим и эффективным международным контролем” (ст. 6).



⦿ Договоры о демилитаризации отдельных 
территориальных пространств. Институт 
демилитаризации содержит группу 
международных договоров, которые 
запрещают размещение и использование 
всякого оружия или его наиболее опасных 
видов на определенной территории. В эту 
группу входят: Договор об Антарктике 1959 г., 
Договор о космосе 1967 г., Договор о 
запрещении размещения на дне морей и 
океанов и в его недрах ядерного оружия и 
других видов оружия массового уничтожения 
1971 г. К этой группе договоров относятся 
договоры о безъядерных зонах в Латинской 
Америке (Договор Тлателолко, 1967 г.), и в 
южной части Тихого океана (Договор 
Раратонга, 1985 г.).



⦿ Договоры об ограничении стратегических вооружений. Наиболее 
важными, с точки зрения решения вопросов разоружения, являются 
советско-американские двусторонние договоры: Договор об ограничении 
систем противоракетной обороты от 26 мая 1972 г. и дополнительный 
Протокол к нему от 3 июля 1974 г., Временное соглашение о некоторых 
мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений 
(ОСВ-1), Договор об ограничении стратегических наступательных 
вооружений (ОСВ-2); Договор о ликвидации ракет средней дальности и 
меньшей дальности (РСМД) от 8 декабря 1987 г., Договор между 
Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем 
сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 
3 января 1993 г.
Договор об ограничении противоракетной обороны (ПРО) предусматривает 
обязательства сторон не развертывать системы ПРО на своей территории и 
ограничиться определенным числом (с учетом Протокола от 1974 г. – 
одним районом с каждой стороны) комплексов противоракетной обороны и 
пусковых установок противоракет, запрещает испытывать и размещать 
системы или компоненты ПРО морского, воздушного, космического или 
наземного мобильного базирования. 13 декабря 2001 г. президент США 
Дж. Буш-младший заявил о выходе США из Договора по ПРО от 1972 г., 
соответствующие документы были переданы российской стороне. Через 6 
месяцев, в соответствии с положениями этого договора, он утратил свою 
силу и прекратил свое действие.
Договор (РСМД) 1987 г. предусмотрел ликвидацию всех ракет средней и 
меньшей дальности, пусковых установок к ним, вспомогательных 
сооружений и вспомогательного оборудования. Согласно Протоколу об 
инспекциях, в связи с Договором предусмотрен жесткий контроль за 
выполнением норм Договора. Объектом контроля могут быть ракетные 
операционные базы, вспомогательные объекты, места ликвидации ракет, 
предприятия по их производству. Каждая из сторон может проводить 
инспекции в течение 13 лет после вступления Договора в силу (1 июня 
1988 г.).



⦿ Конвенция о запрещении бактериологического и токсинного 
оружия. Женевский протокол 1925 г. – это запрещение 
применения на войне удушливых, ядовитых или других 
подобных газов и бактериологических средств. Между тем 
непрерывное совершенствование и накопление запасов 
химического и бактериологического оружия диктовали 
настоятельную необходимость создания соответствующих 
международно-правовых норм, запрещающих его производство 
и хранение. 10 апреля 1972 г. была открыта для подписания 
Конвенция о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении. Первыми ее 
подписали представители СССР, США и Великобритании. 
Конвенция имеет универсальный характер и является 
бессрочной.
Государства приняли на себя обязательство ни при каких 
обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не 
накапливать, не приобретать каким-либо иным образом и не 
сохранять микробиологические или другие биологические 
агенты или токсины таких видов и в таких количествах, 
которые не имеют назначения для профилактических, 
защитных или других мирных целей, а также оружие, 
оборудование или средства доставки, предназначенные для 
использования таких агентов или токсинов во враждебных 
целях или в вооруженных конфликтах. Запрещена передача 
кому бы то ни было средств бактериологического и токсинного 
оружия.



Конвенция о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о 
его уничтожении была открыта для подписания в 
январе 1993 г. Каждое государство – участник 
Конвенции обязуется никогда, ни при каких 
обстоятельствах не разрабатывать, не производить, 
не приобретать, не накапливать и не сохранять 
химическое оружие и не передавать его прямо или 
косвенно кому бы то ни было. Оно обязуется не 
применять химического оружия и не проводить 
любых военных приготовлений к применению 
химического оружия.
Каждое государство – участник Конвенции обязано 
уничтожить химическое оружие, которое находится 
в его собственности или владении или которое 
размещено в любом месте под его юрисдикцией или 
контролем или оставлено им на территории другого 
государства. Согласно Конвенции должны быть 
уничтожены любые объекты по производству 
химического оружия. Российская Федерация в 
числе первых подписала Конвенцию, а 
Федеральным Законом от 5 ноября 1997 г. ее 
ратифицировала.



Наряду с ограничением и сокращением вооруженных сил и 
вооружений цель разоружения может достигаться путем 
демилитаризации и/или нейтрализации территории.
Демилитаризация - это договорно установленный 
международно-правовой режим определенной территории или 
пространственной сферы, запрещающий их использование в 
военных целях в мирное время. Эта мера предполагает 
ликвидацию в данном районе военных укреплений и 
сооружений и запрет содержать там вооруженные силы.
Под нейтрализацией понимается договорно установленное 
запрещение ведения военных действий на определенной 
территории или в пространственной сфере и использования их 
в качестве базы для военных операций. Цель нейтрализации - 
предотвращение развязывания войны в данном районе или из 
него либо, если военные действия где-то поблизости не 
удалось предотвратить, изъятие такого района из театра 
военных действий.
Одним из наиболее значительных примеров демилитаризации и 
нейтрализации обширного района Земли является Антарктика. 
Частичная ядерная демилитаризация достигнута применительно 
к морскому дну, где запрещено устанавливать и размещать 
ядерное оружие. Конкретные договорно-правовые меры 
направлены на полную или частичную ядерную 
демилитаризацию и нейтрализацию Латинской Америки и 
южной части Тихого океана, иначе говоря, на создание там 
безъядерных зон.



К ограничению вооружений и разоружению 
примыкают меры по укреплению доверия и 
безопасности, которые в общем плане можно 
определить как специальные, договорным или 
иным образом обусловленные меры, 
принимаемые для обеспечения уверенности в 
том, что действия одной стороны не имеют 
целью нанесение ущерба безопасности Другой 
стороны, в особенности если эти действия 
могут быть поняты и оценены как подготовка к 
внезапному нападению или его начало, и 
действительно не наносят такого ущерба. Такие 
меры не являются мерами реального 
разоружения и не подменяют их, но, 
принимаемые сами по себе или в качестве 
сопутствующих мер, они создают 
благоприятные условия для открытия 
переговоров или способствуют прогрессу на 
уже ведущихся.



Меры доверия и безопасности, первоначально 
сводившиеся к улучшению связи между сторонами 
(группа соглашений об установлении линий прямой 
связи), обеспечению морской навигационной 
безопасности (группа соглашений о предотвращении 
инцидентов в открытом море), со временем стали 
включать уведомления и иную информацию о 
военной деятельности (при этом сокращался срок 
заблаговременной подачи уведомлений и возрастал 
объем предоставляемой информации), обмен 
наблюдателями и инспекции на местах проведения 
военной деятельности (Документ по мерам 
укрепления доверия и некоторым аспектам 
безопасности и разоружения Заключительного акта 
СБСЕ 1975 г., Итоговый документ стокгольмской 
Конференции по мерам укрепления доверия и 
безопасности и разоружению в Европе 1986 г.), 
включая наблюдение с воздуха (Договор об 
открытом небе 1992 г.). Функциями по укреплению 
доверия стали наделяться органы, создаваемые в 
соответствии с договорами о мерах по ограничению 
и сокращению вооружений.



Меры, согласованные в 1960 - 1970 годах, в основном 
были нацелены на уменьшение опасности 
вооруженного конфликта с применением ядерного 
оружия (см., например, советско-американское 
Соглашение о мерах по уменьшению опасности 
возникновения ядерной войны 1971 г.), последующие 
же меры предназначались также и для снижения 
риска столкновения обычных сил (Соглашение между 
СССР и США о предотвращении опасной военной 
деятельности 1989 г.). В последнее время меры 
доверия и безопасности трансформируются из 
военно-технических мер, ограниченных 
предоставлением информации об отсутствии 
подготовки к внезапному нападению, в комплексные 
меры, характеризуемые наличием такой степени 
доверия, которая позволяет партнерам разрабатывать 
и применять не только уведомительные, но и 
сдерживающие, а в перспективе и ограничивающие 
меры (Венские документы 1990 и 1992 гг., 
дополняющие, развивающие и расширяющие меры, 
предусмотренные Стокгольмским документом 1986 
г.).



В современном международном праве сложился широкий комплекс 
норм по ограничению вооружений и разоружению. Основными 
направлениями международного сотрудничества в сфере являются:

⦿ меры по нераспространению ядерного оружия (Договор о 
нераспространении ядерного оружия 1968 г.);

⦿ ограничение отдельных видов оружия (Договор между СССР и США об 
ограничении систем противоракетной обороны 1972 г., Договор о 
сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 
1991 г.);

⦿ запрещение производства и ликвидация отдельных видов оружия 
(Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и 
об их уничтожении 1972 г., Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия и о его 
уничтожении 1993 г.);

⦿ ограничение территорий размещения некоторых видов оружия (Договор 
о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г., Договор о 
запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г. 
и т.д.);

⦿ ограничение и сокращение вооруженных сил (Договор об обычных 
вооруженных силах в Европе 1990 г.);

⦿ демилитаризация и нейтрализация отдельных территорий (Антарктика 
— по Договору 1959 г.);

⦿ меры общего характера по обеспечению безопасности (Конвенция о 
запрещении военного или любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду 1977 г.).



НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО 
ОРУЖИЯ

Ядерное оружие запрещено также в Латинской Америке. По Договору о запрещении 
ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г. государства обязуются использовать 
исключительно в мирных целях ядерные материалы и средства, находящиеся под 
их юрисдикцией, и предотвращать на своей территории испытание, использование, 
изготовление, производство, приобретение, установку или размещение ядерного 
оружия. Для обеспечения выполнения обязательств по Договору был создан 
специальный орган — Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской 
Америке.
По Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 г. (более 150 участников; 
Франция и Китай не присоединились к Договору, но соблюдают его положения) 
государства, обладающим ядерным оружием, обязуются не передавать кому бы то 
ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также 
контроль над ними.
Государства, не обладающие ядерным оружием, обязались не принимать ядерного 
оружия или других взрывных устройств, а также контроля над ними, не принимать 
помощи в производстве такого оружия или устройств. Указанные государства 
обязались принять гарантии МАГАТЭ с целью проверки выполнения обязательств по 
данному Договору с тем, чтобы не допустить переключения ядерной энергии с 
применения на ядерное оружие или ядерные взрывные устройства.
Государства приняли обязательство не предоставлять (если на это не 
распространяются гарантии МАГАТЭ) исходного или специального 
расщепляющегося материала, а также оборудования или материала, 
приготовленного для производства расщепляющегося материала. Особо в Договоре 
оговариваются методы контроля за нераспространением ядерного оружия.



В 1995 г. Договор о нераспространении ядерного оружия 
решено было продлить на неопределенный срок.
На основании Договора о запрещении размещения на дне 
морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других 
видов оружия массового уничтожения 1971 г. государства 
обязались не устанавливать и не размещать на дне морей и 
океанов и в его недрах за внешним пределом территориальных 
вод ядерное оружие или другое оружие массового 
уничтожения, а также сооружения, пусковые установки и 
другие устройства, предназначенные для хранения, испытания 
или применения такого оружия.
В целях обеспечения проверки соблюдения Договора 
государства имеют право проверки деятельности государств за 
пределами территориальных вод при условии, что это 
наблюдение не будет мешать такой деятельности.
Ядерное оружие запрещено и в южной части Тихого океана. По 
Договору о безъядерной зоне южной части Тихого океана 1985 
г. (Договор Раратонга) стороны обязуются не допускать 
испытания, использования, изготовления, производства, 
приобретения, установки или размещения ядерного оружия на 
этой территории, захоронения радиоактивных отходов. 
Система контроля по Договору включает в себя доклады 
государств и обмен информацией, консультации, применение 
гарантий МАГАТЭ. Согласно Протоколу 2 к Договору ядерные 
страны обязались не применять и не угрожать применением 
ядерного оружия против государств — участников Договора.



ЗАПРЕЩЕНИЕ ЯДЕРНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

Нынешняя международная ситуация предоставляет 
возможность для принятия дальнейших эффективных мер 
по ядерному разоружению и против распространения 
ядерного оружия во всех его аспектах. Прекращение всех 
испытательных взрывов ядерного оружия и всех других 
ядерных взрывов посредством ограничения разработки и 
качественного совершенствования ядерного оружия и 
прекращения разработки усовершенствованных новых типов 
ядерного оружия представляет собой эффективную меру 
ядерного разоружения и нераспространения. В этих целях 
заключено несколько международных договоров.
По Договору о запрещении испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 г. 
(ратифицирован СССР в 1963 г.) государства обязались 
запретить и не производить ядерных взрывов в атмосфере, 
за ее пределами (включая космическое пространство), под 
водой, а также в любой другой среде, если взрыв вызывает 
выпадение радиоактивных осадков за пределами 
территории государства. Данный Договор является 
бессрочным.
В 1974 г. между СССР и США был заключен Договор об 
ограничении подземных испытаний ядерного оружия, по 
которому мощность производимых подземных испытаний 
ядерного оружия ограничивалась 150 килотоннами.
В 1996 г. был подписан Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний. Участники Договора 
обязались не производить любой испытательный взрыв 
ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также 
запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в 
любом месте, находящемся под его юрисдикцией или 
контролем.



Каждое государство обязуется также запретить 
физическим и юридическим лицам на его 
территории или в другом месте, находящемся под 
его юрисдикцией, заниматься деятельностью, 
указанной в Договоре.
Государства сотрудничают с другими 
государствами и предоставляют в 
соответствующей форме правовую помощь, с тем 
чтобы содействовать осуществлению 
обязательств.
Для обеспечения осуществления положений 
Договора учреждается Организация по Договору о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
В целях контроля за соблюдением Договора 
учреждается режим контроля (международная 
система мониторинга; консультации и 
разъяснения; инспекции на месте; меры 
укрепления доверия), подробно урегулированный 
Протоколом к Договору о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний 1996 г.



ОГРАНИЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИИ

Ограничение стратегических наступательных вооружений (СНВ) 
предусматривается несколькими международными 
договорами, заключенными главным образом между СССР (РФ) 
и США.
Так, в соответствии с Договором об ограничении систем 
противоракетной обороны 1972 г. (ПРО) было установлено по 
два района размещения систем ПРО для СССР и США, в каждом 
из которых могло быть размещено ограниченное число ракет и 
радиолокационных станций (РЛС). Протокол 1974 г. к Договору 
ограничил количество районов размещения систем ПРО одним.
Подписанный в 1979 г. Договор об ограничении стратегических 
наступательных вооружений (ОСВ-2) устанавливает 
ограничения стратегических ракет, пусковых установок и 
тяжелых бомбардировщиков. Однако этот Договор до сих пор 
не ратифицирован Российской Федерацией (США 
ратифицировали Договор в январе 1997 г.).
В 1987 г. был заключен Договор между СССР и США о 
ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, 
предусматривающий ликвидацию целого класса СНВ. В 
Договоре были закреплены меры контроля и проверки, 
включая инспекции на местах.



По Договору между СССР и США о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений 1991 г. стороны 
сокращают и ограничивают свои СНВ, а именно: 
межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические 
ракеты подводных лодок, тяжелые бомбардировщики, 
боезаряды ракет таким образом, чтобы через семь лет после 
вступления Договора в силу суммарные количества СНВ не 
превышали указанного в договоре числа. Запрещены также 
модернизация и замена СНВ. Ограничены районы базирования 
мобильных пусковых установок МБР. Стороны обязались не 
применять маскировки для осуществления контроля за 
соблюдением положений Договора. Контроль включает в себя 
как проведение инспекций на местах, так и обеспечение 
возможности непрерывного наблюдения за сокращением СНВ. 
Для разрешения вопросов по Договору учреждается также 
Совместная комиссия по инспекциям и соблюдению.
К Договору прилагаются Протокол об инспекциях, Протокол о 
переоборудовании и ликвидации, Протокол об уведомлениях и 
др.
Договор между РФ и США о дальнейшем сокращении и 
ограничении стратегических наступательных вооружений 1993 
г. (в силу пока не вступил) устанавливает дальнейшие 
ограничения СНВ и их сокращение до более низкого уровня, 
чем по Договору 1991 г., и, более жесткие меры контроля.



ЗАПРЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО И 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ И ИХ 
УНИЧТОЖЕНИЕ

В соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении 1972 г. государства обязались ни при каких обстоятельствах не 
разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать и не сохранять:
◼ биологические агенты или токсины, не предназначенные для профилактических, защитных или 

других мирных целей;
◼ оружие или средства доставки, предназначенные для использования таких агентов или 

токсинов во враждебных целях или вооруженных конфликтов.
◼ Государства также приняли обязательство уничтожить или переключить на мирные цели все 

агенты, токсины, оружие, оборудование или средства доставки, находящиеся в их 
распоряжении.

◼ Любое государство — участник Конвенции может подать жалобу в Совет Безопасности ООН на 
то, что какое-либо государство-участник нарушает свои обязательства по Конвенции. Совет 
Безопасности проводит расследование по жалобе и информирует о его результатах.

Таким образом, Конвенция дополняет Женевский протокол 1925 г.
◼ Согласно Конвенции о запрещении производства, накопления и применения химического 

оружия и о его уничтожении 1993 г. государства обязуются ни при каких обстоятельствах:
◼ не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не 

сохранять химическое оружие или не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому 
бы то ни было;

◼ не применять химическое оружие;
◼ не проводить любых военных приготовлений к применению химического оружия;
◼ не помогать, не поощрять или не побуждать каким-либо образом кого бы то ни было к 

проведению любой деятельности, запрещаемой по Конвенции.



Под химическим оружием понимаются:
◼ токсичные химикаты и реагенты, участвующие в производстве таких 

химикатов;
◼ боеприпасы и устройства, специально предназначенные для 

смертельного поражения или причинения иного вреда за счет 
токсичных свойств токсичных химикатов, высвобождаемых в 
результате применения таких боеприпасов и устройств;

◼ любое оборудование, специально предназначенное для 
использования непосредственно в связи с применением боеприпасов 
и устройств.

Каждое государство обязуется уничтожить химическое 
оружие, которое находится в его собственности или владении 
или которое размещено в любом месте под его юрисдикцией 
или контролем, в соответствии с положениями Конвенции.
Каждое государство обязуется также уничтожить все 
химическое оружие, оставленное им на территории другого 
государства-участника, и любые объекты по производству 
химического оружия, которые находятся в его собственности 
или владении или которые размещены в любом месте под его 
юрисдикцией или контролем.
Каждое государство-участник обязуется не использовать 
химические средства борьбы с беспорядками в качестве 
средства ведения войны.


