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права государства, на территории которого произошло прерывание транзита вследствие 

аварии и иных обстоятельств, не зависящим от воли сторон.  

Вызывает озабоченность наметившаяся в последние годы пассивность казахстанских 

судов по подаче обращений в Конституционный совет Республики Казахстан с ходатайством 

о признании тех или иных нормативных актов ущемляющими конституционные права и 

свободы личности. Надо обратить внимание судов на это обстоятельство, повысить их 

активность в этом вопросе. Это важно по соблюдению всех прав человека во 

внутригосударственном и международно-правовом направлениях, в том числе по вопросам 

защиты собственности, частного имущества граждан, перемещаемых транзитом через одно 

или нескольких государств. 

Суды (международные и казахстанские) могли бы руководствоваться четкими 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан о транзите. Но казахстанский 

законодатель еще не разработал и не принял закона Республики Казахстан «О транзите». 

Функционировавшее в течение определенного периода Положение о внутреннем 

таможенном транзите потеряло силу. Теперь в республике нет ни положения, ни закона по 

вопросам транзита. Это не позволит в должной мере защищать транспортно-транзитные 

интересы Казахстана в международных судах и других учреждениях. Нужно иметь в виду, 

что отсутствие такого закона не позволяет зарабатывать на транзите до 2-х миллиардов 

долларов в год. Такой закон мог бы содействовать более динамичному развитию автотрассы 

«Западный Китай – Западная Европа», значительная часть которой пролегает транзитом по 

территории Казахстана. 

Было бы целесообразно разработать и принять текст конвенции Азии и Тихого океана о 

транзите. Такая конвенция могла бы способствовать Казахстану и Евразийскому 

экономическому союзу развить на порядок торгово-экономические связи со странами всего 

азиатского континента, в том числе со странами интеграции Юго-Восточной Азии.    

Итак, мы предлагаем: 1)разработать и принять закон Республики Казахстан «О 

транзите»; 2)внести соответствующие поправки в казахстанские закона о разных видах 

транспорта новые детализированные нормы о транзите; 3)разработать и принять Соглашение 

о транзите государств-участников Евразийского экономического союза; 4) внести изменения 

и дополнения в аналогичные соглашения СНГ о транзите; 5)Казахстан мог бы выступить в 

качестве инициатора разработки текста и принятия региональной конвенции в рамках Азии и 

Тихого океана.   
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пор рассматриваются редко, при рассмотрении остаются дискуссионными. Ученые каждой 

эпохи представляют «свою» периодизацию. «Проблема периодизации истории 

международного права (периодизация и типология являются теми проблемами, которые в 

отрасли международного права естественны и часто поднимаются вместе), – писал В. Греве, 

– является проблемой, которая еще и поныне либо вообще не обсуждалась, либо 

обсуждалась в очень общем плане» [1]. Существующие периодизации международного 

права отражают подходы их авторов к возникновения и становлению международного права, 

их правовые взгляды, приверженность определенным правовым школам и сути 

международного права. 

Периоды международного права определяются по нескольким критериям:  

1) хронологическому (или общеисторическому),  

2) региональному (в том числе, когда важное значение имеет региональное общение, а 

не международные договоры),  

3) заключения крупномасштабных международных позитивно-правовых актов 

(двусторонних или многосторонних договоров, конвенций),  

4) кардинальных событий или изменений в международных отношениях,  

5) появления или изменения основополагающих принципов международного права или 

международных отношений,  

6) переломных моментов международно-правового развития, 

7) заключения значительных международно-правовых актов (заключения 

международных договоров), 

8) созывов международных конференций, 

9) преобладающих в тот или иной период международно-правовых принципов, 

(например, принцип суверенитета, национальности, личности, территориальности и др.), 

10) исторических изменений в понимании и толковании теории международного права, а 

не его практики, 

11) трансформации государств и других участников международных отношений, 

12) типов субъектов международного права и типов международных, международных 

общественных организаций, которые более всего влияют на формирование международного 

права, 

13) объективных изменений в международном праве и международно-правовом сознании 

народов, 

14) определенной международно-правовой, политико-правовой теории (например, теория 

суверенитета в историческом развитии) [1].  

Иногда исследователи придерживаются нескольких критериев (значительных 

международных договоров, политических отношений между государствами, др.), периоды 

разделяют на полупериоды, подпериоды, стадии, др. 

Среди остальных критериев, на основе которых осуществляется историческая 

периодизация международного права, наиболее распространены следующие: 

1) изменения в международных отношениях,  

2) возникновение, изменение или трансформация основных принципов международного 

права,  

3) признание основных принципов международного права международным 

содружеством,  

4) появление ключевых теоретических концепций, или направлений, в науке 

международного права и идей в его практике и др [1]. 

Принципиальным является вопрос о времени возникновения международного права. 

Существуют следующие мнения ученых о возникновении международного права: 

1) международное право возникло еще в межплеменных отношениях; 

2) международное право появилось одновременно с государствами; 

3) международное право возникло в конце Средних веков, когда в Европе сложилась 

система суверенных государств. 
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К примеру, В.П. Даневский утверждал, что древность, не исключая Грецию и Рим, дала 

для истории международного права одни отрицательные результаты, «правильное» 

международное право и само международное право начали зарождаться лишь в Средние века 

[2].  

1. Периодизация, предлагаемая В.П. Даневским и его сторонниками, была следующей: 

1) с конца V по XVII в. – период Cредних веков до Вестфальского конгресса 1648 г.; 

2) от Вестфальского конгресса 1648 г. до Французской революции 1789 г.; 

3) от Французской революции 1789 г. до Венского конгресса 1814 – 1815 гг.; 

4) от Венского конгресса 1814 – 1815 гг. до Парижского конгресса 1856 г.; 

5) от Парижского конгресса 1856 г. до Берлинского конгресса 1878 г., Берлинской 

(Африканской) конференции 1884 – 1885 гг. 

Как видим, в представленной периодизации отвергалась древность. 

2. Энциклопедии международного публичного права (г. Амстердам, 1984 г.), в которых 

значительное место уделено истории, выделяются следующие периоды:  

1) от древности до Первой мировой войны;  

2) период между двумя мировыми войнами;  

3) период после Второй мировой войны. 

3. Для периодизации развития международного права общим ориентиром являлось 

также и учение об общественно-экономических формациях и исторических эпохах. 

4. Ученые-юристы приводят периодизацию истории международного права, не 

исключая древность: 

1) от 4 тыс. до н.э. до 476 г. н.э. – период, иногда называемый «предысторией 

международного права». Это время распада родо-племенных отношений, образования 

ранних рабовладельческих государств, время зарождения первых норм международного 

права, период рабовладельческой общественно-экономической формации. 

2) от 476 г. н.э. (падение Римской империи) до 1648 г. (Вестфальский конгресс). Данный 

период называют международным правом Средних веков, и он соответствует феодальной 

общественно-экономической формации. Это период развития норм феодального 

международного права. 

3) от 1648 до 1919 г. Данный период называют периодом классического международного 

права, он соответствует периоду становления капиталистического производства. 

4) от 1919 до 1945 г. – период перехода от классического международного права к 

современному, или период перехода от Статута Лиги Наций к Уставу ООН. 

5) период современного международного права. Его называют «право Устава ООН». 

В работах О.В. Буткевич указываются периодизации международного права, 

предложенные западными исследователями: 

1) американским исследователем конца XIX в. Дж. Уилсоном. Он разделял историю 

международного права на три периода: ранний (этап античной Греции и Рима, на 

протяжении которого происходит зарождение международно-правовых институтов), средний 

(европейское Средневековье, во время которого появляется «современная система 

международного права») и современный. Возникнув в конце XIX в. эта периодизация 

международного права просуществовала до конца XX в. Ее изменения были связаны с 

системой международных отношений первой половины XX в.  

2) Дж. Фосетт представил характеристику историческим периодам международного 

права: 1) период культурной изоляции, когда основные культурные центры не имели 

контакта друг с другом (то есть период Древнего мира и раннего Средневековья); 2) период 

европейской культурной и политической экспансии, привнесшей прогрессивные политико-

правовые идеи в самые отдаленные (т. е. варварские) регионы мира, и 3) период 

универсальной взаимозависимости мира, в который современное международное право 

только что вошло (период, который начинается с создания Устава ООН). 

3) Р. Редслоб выделяет следующие этапы развития международного права: 1) 

Античность; 2) Средние века; 3) Возрождение; 4) период появления и становления доктрины 
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международного права; 5) Вестфальский договор 1648 г.; 6) эпоху междинастической борьбы; 

7) Французскую революцию и империю; 8) Венский конгресс 1815 г.; 9) Реставрацию; 10) 

эпоху национальных государств; 11) эпоху международного сообщества наций. 

4) Современный немецкий исследователь X. Штайгер предлагает такую периодизацию 

международного права: первый этап – международное право христианства (XIII–XVIII вв.); 

второй этап – международное право цивилизованных наций, который наступает после 

событий Французской революции и наполеоновских войн и длится до конца первой мировой 

войны; третий этап – период всемирного международного права. Сегодня, по мнению автора, 

человечество стоит в начале четвертого периода – международного права гражданина мира. 

5) Н.К. Динь называет два основных периода истории международного права: «первый – 

от истоков и до Французской революции (период формирования) и второй – с 1789 г. до 

наших дней (период развития)». 

6) по версии Г. Уитона международное право развивалось по следующим этапам: I этап 

– предыстория международного права; он включает в себя международно-правовые 

наработки древних Греции и Рима и соседних с ними народов; II этап – собственно 

появление международного права, которое автор связывает с Вестфальским мирным 

договором 1648 г., который, по его мнению, «может считаться моментом, с которого 

начинается современная наука международного права»; III этап завершается Утрехтским 

миром 1713 г.; IV этап – с Утрехтского мира до Парижского и Губертусбергского договоров 

1763 г.; V этап – с Парижского и Губертусбергского договоров 1763 г. до Французской 

революции 1789 г.; VI этап – с Французской революции 1789 г. до договора Вашингтона 

1842 г. 

7) А. Херши берет за основу периодизации международного права Вестфальский 

договор 1648 г.: 1) история международных отношений в период античности и Средних 

веков; 2) история международного права и международных отношений после Вестфальского 

договора; 3) международное право после Парижских договоров 1919 – 1925 гг. 

8) Ф. Лист предложил периодизацию международного права с его делением на шесть 

периодов: I период – с древности, когда возникали одиночные проявления международно-

правового регулирования, ставшие зачатками будущих правовых институтов, до 

Вестфальского договора 1648 г., положившего начало международному праву; II – с 1648 г. 

до Венского конгресса 1814 (15) г.; III – с 1814 (15) г. до 1865 г. (заключение Парижского 

мирного договора); IV – с 1865 до 1878 г. (заключение Сан-Стефанского мирного договора); 

V – с 1878 до 1900 г. (Гаагские мирные конференции) и VI – с 1900 г. до настоящего времени. 

9) Ф. Мартенс в основу периодизации ввел ключевые международно-правовые акты. 

Указал три периода исторического развития международного права: I – с древности до 

Вестфальского мира (в этом периоде автор выделяет два полупериода: древность и раннее 

Средневековье); II – с заключения Вестфальского мира 1648 г. до Венского конгресса 1815 г. 

(этот период разделяется также на два полупериода, их разграничивает первая Французская 

революция); III – с 1815 г. до конца XIX – начала XX в. (сюда также входят два полупериода, 

разделенные Парижским миром 1865 г.). 

В рассмотрении вопроса о периодизации международного права следует иметь ввиду и 

периодизацию истории науки международного права. В этом отношении известны два 

основных подхода: историю науки международного права рассматривают в качестве 

самостоятельной отрасли международного права и когда историю науки международного 

права объединяют с историей международного права, соответственно периодизация науки и 

истории международного права рассматривается как единое целое. 

10) В. Грабарь рассматривает историю международного права в соответствии с этапами 

развития науки международного права [1]. Он относит появление международного права и 

его науки к древнему (племенному) периоду: «Первые зачатки современного 

международного права можно увидеть уже в эпоху переселения народов» [1]. Таким 

образом, В. Грабарь относит появление международного права к IV в. н. э. Рассматриваемый 

период с IV по XIII вв. автор разделяет на три этапа: I этап, переходный – IV – VIII в. 
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(деятельность Исидора Севильского 570 – 632 гг., пап Леона 1440 – 461 гг. и Григория I 590 

– 604 гг.) – начало науки международного права; II этап – VIII – вторая половина XI в. – 

отношения между папской и светской властями и их влияние на формирование науки и идей 

международного права; III этап – конец XI – конец XIII в. – продолжение борьбы между 

империей Оттона Великого и папством, Декрет Грациана, деятельность декретистов, Фома 

Аквинский, схоластическая литература, их влияние на развитие международно-правовых 

идей. Однако предложенная периодизация скорее касается исторических изменений в 

понимании и толковании международного права, а не его практики [1].  

11) Периодизация международного права, предложенная М. Таубе, учитывает идею 

региональных особенностей его развития: 1) международное право ранних Средних веков 

(здесь он рассматривает отдельно международное право эпохи Западно-римской империи, 

греко-славянского региона и средневекового романо-германского мира); 2) международное 

право первого периода Средних веков (периода феодальной раздробленности) и 3) 

международное право второго периода Средних веков (периода появления и становления 

национальных европейских государств); В. Греве – сторонник регионального фактора как 

основания периодизации истории международного права. В. Греве рассматривает 

международное право, начиная с периода Средних веков. Он выделяет следующие эпохи: 1) 

Средние века; 2) испанский период (1493–1648 гг.); 3) французский период (1648–1815 гг.); 

4) британский период (1815–1914 гг.); 5) период мировой войны (поскольку это период, в 

котором не выделялось какой-либо преобладающей мировой силы, то автор его называет 

периодом «англо-американского кондоминиума»; 6) период после Второй мировой войны 

(советско-американское противостояние); Д. Бедерман разделял древнее международное 

право на три периода: «1) Древний Ближний Восток, включая периоды шумерских городов-

государств, великой империи Египта, Вавилона, Ассирии и хеттов (1400 – 1150 гг. до н. э.) и 

более поздний короткий период существования Израиля и его сирийских соседей (966 – 700 

гг. до н. э.); 2) греческие города-государства в 500 – 338 гг. до н. э.; 3) Средиземноморье и 

контакты Рима с Карфагеном, Македонией, Египтом Птоломеев, империей Селевкидов (358 

– 168 гг. до н. э.)» [1]. Данная классификация сделана по региональному принципу, каковой 

не может служить критерием деления правовой совокупности на разные типы 

Объединение различных критериев периодизации международного права.  

12) Например, периодизация А. Нуссбаума, построенная на объединении нескольких 

критериев (общеисторического, регионального, «договорного»). Он выделяет 1) Античность; 

2) Средние века; 3) шестнадцатый век; 4) семнадцатый век; 5) восемнадцатый век; 6) 

девятнадцатый век; 7) двадцатый век, хотя ему, стороннику «договорного» критерия как 

основного свидетельства международного права, наиболее близка именно «договорная» 

классификация типов международного права. Он называет следующие типы 

международного права: 1) античное международное право, его отдельные международно-

правовые проявления (в основном заключаемые договоры); 2) право Средних веков в 

Европе, которые, как и античность, не ознаменовались какими-либо крупномасштабными 

договорами; 3) средневековое право Восточной Европы; 4) право периода до тридцатилетней 

войны в Европе; 5) от Вестфальского мира до войн Наполеона; 6) от Венского конгресса 

1815 г. до Первой мировой войны; 7) от Версальских договоров 1919 г. до Второй мировой 

войны. 

13) П. Виноградов проводит периодизацию становления международного права, выделяя 

пять типов социальной организации: 1) племена; 2) города; 3) церковь; 4) объединение на 

основе социального договора; 5) совместные организации. 

14) А. Фердросс – сторонник периодизации международного права на основании 

наиболее существенных изменений в системе международных отношений. В каждом 

периоде автор выделяет идею или институцию, которая больше всего повлияла на 

международное объединение государств. Он выделяет: 1) период христианского сообщества 

государств (раннее Средневековье – влияние христианства и создание общих принципов 

права, в первую очередь pacta sunt servanda); 2) формирование классического 
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международного права (от заключения Вестфальского мирного договора 1648 г. на 

протяжении Средних веков – создание принципов суверенитета, равенства государств и 

международного равновесия); 3) период от Французской революции 1790 г. до Первой 

мировой войны (автор подчеркивает влияние революции на формирование принципа 

народовластия, уменьшение авторитета государства и возникновение идеи 

надгосударственной организации, и в роли которой выступают Парижская мирная 

конференция 1815 г., Четверной союз, Аахенский конгресс 1818 г. и др.); 4) период 

превращения христианско-европейского международного права в универсальное 

международное право (вторая половина XIX в., когда под воздействием колонизации оно 

распространяется из Европы на завоеванные территории Америки, Азии и Африки); 5) 

период создания международных конвенционных объединений – Лиги Наций и ООН; 6) 

период распада единой международной системы государств вследствие Революции 1917 г. в 

России, а впоследствии «холодной войны» и перенесения акцента международно-правового 

объединения государств с универсального на региональный уровень (создание региональных 

межправительственных организаций). 

15) Современный исследователь международного права А. Кассезе предлагает выделять в 

истории международного права четыре основных этапа: 1) от его постепенного появления 

(XVI – начало XVII в.) до Первой мировой войны; 2) от создания Лиги Наций до конца 

Второй мировой войны (1919 – 1945 гг.); 3) от появления ООН до конца «холодной войны» 

(1945 – 1989 гг.); 4) современный период [1]. 

16) Исторически сложилось так, что наиболее популярной и общей точкой зрения стало 

деление на период до и после учения Г. Гроция (если не подвергать сомнению 

исключительное место этого голландского теоретика). Такая периодизация соответствует в 

некотором смысле историко-концептуальному разграничению на периоды естественно-

правовой гроцианский и позитивистский (если допустить совпадение периодизации и 

классификации). 

К другим способам составления периодизации можно отнести более общие, несколько 

отдаленные от собственной специфики международно-правовой науки. При этом суть 

международного права понимается не столько в правовых категориях, сколько в 

философских, эпистемологических или антропологических категориях, т.е. в зависимости от 

своего рода философских предоснований в обосновании той или иной доктрины: 

17) «позитивистская» периодизация (Коонт, Бутуль): век теологический, метафизический, 

позитивный; 

18) «парадигмальная» периодизация: натурализм, позитивизм, неопозитивизм; 

19) «формационная» периодизация, что в основном свойственно советской науке, на основе 

смены общественно-экономических формаций, каждой из которых свойственна своя 

философия права; эту концепцию в целом пронизывает, с одной стороны идея социально-

экономического прогресса и, с другой стороны, явная вторичность, зависимость правовой 

сферы от экономической; 

20) «цивилизационная» периодизация: каждой цивилизации соответствует своя система 

права, функционирующая по собственным законам; признается несравнимость цивилизаций 

правовых систем, представлений о них; отсутствует идея прогрессивного развития; в основе 

этого видения находятся органистские предоставления о развитии цивилизаций с 

неизбежностью определенных стадий (рождение, расцвет, старение, смерть) [1]. 

Причиной преобладания общеисторических критериев периодизации международного 

права является сравнительно позднее возникновение истории международного права как 

науки. Еще и сейчас представители этой молодой дисциплины оперируют преимущественно 

методологическими средствами общей истории или общей теории права, собственной 

методологии они не создали. С развитием истории международного права в его 

периодизации начали использовать и другие критерии, однако периодизация, аналогичная 

общеисторической, по-прежнему популярна среди ученых (О.В. Буткевич). 
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Надо отметить и то, что «зачастую сложно выяснить, каких критериев придерживается 

тот или иной исследователь при делении международного права на периоды…». О.В. 

Буткевич утверждает, что исследователи истории развития международного права приводят 

общую периодизацию, не отражающую особенностей международно-правового развития. 

Вопрос исторической периодизации и установления исторических типов международного 

права еще требует своего исследования. 

Валеев Р.М. считает, что данный вопрос «… не может быть разрешен окончательно, 

поскольку решение связано с субъективным отношением исследователей не только к 

критериям, необходимым для выделения разных эпох (или ключевых моментов их 

изменений), но и вообще к сущности международного права» [2]. «Попытки игнорировать 

особенности истории кончаются неудачей в познании явления. Изучение прошлого 

необходимо для понимания природы международного права, определения его возможностей, 

повышения эффективности и выяснения перспектив» [2]. 

Исторически сложилось так, что наиболее популярной и общей точкой зрения стало 

деление на период до и после учения Г. Гроция (если не подвергать сомнению 

исключительное место этого голландского теоретика). Такая периодизация соответствует в 

некотором смысле историко-концептуальному разграничению на периоды естественно-

правовой гроцианский и позитивистский [3]. 
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В  Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года обозначено, 

что «правовая политика государства в условиях глобализации имеет все возрастающий 

международно-правовой аспект» и более того, «следует продолжить работу по приведению 

национального законодательства в соответствие  с принятыми международными 

обязательствами и международными стандартами. При этом в данной работе необходимо, 

прежде всего, руководствоваться внутренними потребностями и приоритетами в развитии 

страны». 

Поэтому, говоря о  перспективах развития уголовно-процессуального права, 

необходимо подчеркнуть, что действующий уголовно-процессуальный кодекс Республики, в 

основном привел  систему уголовной юстиции в соответствие с характеристиками  

современного демократического правового государства. Главная цель законодателя 

заключалась в формировании уголовно-процессуального закона, основанного на признании 

конституционных норм о правах и свободах человека и гражданина…В Концепции особо 

подчеркнуто, что «приоритетом развития уголовно-процессуального права остается 

дальнейшая  последовательная реализация  основополагающих принципов уголовного 


