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дауларды бейбіт түрде шешуге барлық күшін салу керек (52 бап 2 т). Жергілікті келісімдергі 

немесе органдарға жүгіну мүдделі мемлекеттердің не болмаса Қауіпсіздік Кеңесінің 

бастамашылығымен болуы мүмкін. Сол себептен Кеңес жергілікті дауларды бейбіт шешуге 

көмектесуі керек. 

Сонымен, Халықаралық дауларды бейбiт жолмен шешу барысында мемлекеттердiң 

бейбiт өмip сүру жағдайында iзгi қызмет етулер институты бейбiт реттеудiң өзге 

тәсiлдерiмен бiрге бiрнеше халықаралық-құқықтық маңызды актiлерiнде бекiтiлiп, қазiргi 

кезде қақтығыстарды бейбiт шешудiң халықаралық-құқықтық тәсiлдерiнiң бiрi болып 

табылады. 

Халықаралық дауларды және жағдайларды реттеу халықаралық бейбiтшiлiктi, 

қауiпсiздiктi, әдiлеттiлiктi қауіп-қатерге ұшыратпастай, халықаралық құқық қағидалары 

негізінде жүзеге асырылуы қажет. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Дембо Л.И. О принципах построения системы права // Государство и право. — — № 

8. — С. 88. 

2. Бобров Р.Л. Основные проблемы теории международного права. — М.: Междунар. 

Отн., — С. 192. 

3.Талалаев А.Н. Юридическая природа международного договора. — Киев: АН укрсср, 

Совет Института философии и сектора государства и права, 1968. — С. 

4.Ладыженский А.М., Блищенко И.П. Мирные средства разрешения споров между 

государствами. — М.: Госюриздат, 1962. — С. 

5.Пушмин Э.А. Мирное разрешение международных конфликтов (международно-

правовые вопросы). — М.: Междуна- родное отношение, 
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В XX столетии  работники научных дисциплин поставили цель  стремительно 

исследовать пространство космоса. Изучение космоса приобрело интернациональный 

оттенок. Процесс исследования космоса имеет под собой совершенно новую неведомую 

область человеческой деятельности, регламентируемой принятыми  мерками 

международного космического права. Вслед за этим возникла другая область в сфере 

международного права – международное космическое право. Космическое пространство – 

неповторимая и также по сущности абсолютно новая область работы труда человека. 

Появление международного космического права произошло после  запуска первого 

искусственного спутника Земли СССР в 1957 году, однако официальной датой рождения 

международного космического права принято называть  день вступления в силу Договора по 

космосу – 10 октября 1967 года, когда полностью  узаконена деятельность по применению 

принципов МП к МКП. По собранным данным в  изучении  космического пространства 

ученые утвердили термин  международного космического права, представленная как область  

международного публичного права, регулирующего отношения между его субъектами в 

целях исследования и использования космического пространства. К. А. Бекяшев дает 

следующее определение по понятию «космос»: «Космос – сложное геофизическое слово; он 
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входит в состав галактической территории, родовым понятием для планетарной территории, 

имеющим под своей основой такие элементы, как само космическое пространство и 

принадлежащие ему признаки, подвергаемые рассмотрению  по схожести происходящего на 

Земле, в качестве «процессов», а также любые  виды естественных небесных тел, как 

заселенных, так и не имеющих условий для существования  цивилизаций. [1, 579] В  

изучении космоса человеческое общество шагнуло далеко вперед: реализовывает полеты на 

космическое пространство, однако еще  и  на Луну и прочие небесные тела. Главным 

событием XX-го столетия стал запуск 1-го спутника в пространство космоса, выход в 

открытое космическое пространство, 1-ый полет человека в космическое пространство. 

Вследствие изучения космоса с Земли он предстает как правовое явление, 

характеризующееся важными  дефинициями всеобщего достояния людей – космического 

пространства и небесных тел, кроме того дефинициями юрисдикционной местности – 

искусственными небесными телами: спутниками, орбитальными станциями, которые 

пребывают под юрисдикцией стран. Становление и процесс по становлению и развитию 

международного права  М. А. Сарсембаев делит на 2 этапа. 1-ый этап характеризуется 

остротой политических притязаний по поводу определения правового положения  

космического пространства. Ряд государств выдвигали тезис о возможном присвоении 

небесных тел. 2-ой этап предполагает широкое применение космической техники для 

удовлетворения практических интересов человечества. Во втором периоде этапа 

деятельность по космосу  приобретает экономический характер. Еще хотелось бы отметить, 

что для Республики Казахстан международное космическое право стало важным  

составляющим, так как в течение долгого периода  времени остается объектом  запуска и 

приземления космических объектов. [2, 232] Немалую  роль по разработке относительно 

области международного права по космическому направлению играла и продолжает играть 

Организация Объединенных Наций, в частности, путем одобрения и принятия резолюций 

Генеральной Ассамблеи. Не являются существенным значением, обладают ли эти резолюции 

обязательным свойством, а еще принято ли считать их простыми рекомендациями,  

имеющими открытость для всестороннего обсуждения. После первого запуска советских и 

американских спутников Генеральная Ассамблея ООН в рамках  работы КОПУОС стала 

изучать правовые вопросы,  возникающие  при осуществлении космической деятельности. 

Так, в резолюции 1472 (XIV) от 12 декабря 1959 года Генеральная Ассамблея поддержала 

как фундаментальные основы в ходе изучения и освоения космоса, ориентир в 

необходимости ориентирования на цель принести пользу человечеству и отметила 

значимость равного мнения и слов всех стран мира  «независимо от уровня развития в 

экономике и науке» в ходе ведения работы в космосе по его исследованию и использованию 

проведенных работ в местах всего района космического пространства. [3, 303]  

Также в резолюции отмечалась необходимость оказания поддержки касаемо диалога и 

взаимодействия всех стран. Новая отрасль международного права признала необходимым 

сотрудничать всем странам ради  рационального изучения и использования открытого 

космоса. Стали проводиться встречи для подписания новых документов и соглашений по  

космосу. До появления конкретных важных  международных конвенций и соглашений о 

космосе комплекс принципов и норм космического права определились в качестве обычаев 

международного права. Выделяется следующее: принцип отсутствия суверенитета страны на 

космическое пространство, равноправие стран по изучению космоса, схожесть деятельности 

по изучению космоса стандартам международного права, ответственность страны за 

проведение национальной космической деятельности. Образование норм  в международном 

космическом праве выделяет два признака. Относительно первого говорится о прохождении 

процесса вместе с  ООН. Второй особенностью считается принятие норм  перед практикой 

или же в одно время, но не идет за практикой, схожим также в других категориях и областях 

международного права. Выделяющейся группой важных  источников касательно  

космического права считаются: Договор о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие 
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небесные тела 1967 года, Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 

возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 года, Конвенция о 

международной ответственности за ущерб причиненный космическими объектами 1972 года, 

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 1975 года, 

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года. Весь 

этот комплекс документов принят и ратифицирован всеми странами, изучающими и 

использующими космос. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 года 

или Договор о космосе – это самый значимый документ международного космического 

права. Там  определяются рамки международно-правового характера по  космическому 

праву. По пунктам этих документов предполагается в целом использование Луны и других 

небесных тел с мирными намерениями, а еще налагается запрет их использования с целью 

испытания оружий, иных военных действий. «Все большее признание получает тот факт, что 

сугубо «земные» дела, благополучие  народов и стран в немалой значимости зависят также 

от установления  подлинного  правопорядка в пространстве космоса прежде с целью не 

допустить распространения там соревнований по вооружению», - так правильно утверждает 

В. Верещатин. [4] Также договор по космосу 1967 года закрепил  принцип сотрудничества 

государств как часть особых принципов, основ  международного космического права. 

Немалое число количество статей договора по космосу выходит согласно принципу 

сотрудничества и дополняет его. Например, учет необходимых интересов всех других 

государств по проведению процесса деятельности в космосе, препятствовать появлению 

вредных помех для проведения действий стран, дать всевозможную помощь космонавтам 

других государств, оповещать другие государства о характере, ходе, месте и результатах 

своей работы в космическом пространстве. Следующий источник – это Соглашение о 

спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в 

космическое пространство 1968 года. Это Соглашение содержит подробное изложение прав 

и обязанностей сторон по расположению объектов космоса и его  составляющих другой 

страной на  своей территории или вне его пределов. Данное Соглашение 1968 года 

предполагает возмещение расходов, принесенных правительством страны при  исполнении 

обязательств по нахождению, отправке назад объектов на космосе и его элементов. [5,85-87] 

В Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами 1972 года указано о необходимости ввести правила эффективного действия, 

относящихся по несению ответственности и ответа за нанесенный вред и ущерб, полученный 

в результате появления объектов в космосе и  приводящих к выплате компенсации.  

Далее рассматривая Конвенцию о регистрации объектов, запускаемых в космическое 

пространство 1975 года говорит о  выполнении страной, готовящей  и отправляющей в 

запуск объект, сделать регистрацию согласно национальному законодательству для 

аппаратов  определенных категорий. Соглашение о деятельности государств на Луне и 

других небесных телах 1979 года, или его еще называют Соглашение о Луне распределяет 

права международного характера по Луне и иным небесным телам, признает принцип 

исключительно пользования Луны и других небесных тел в мирных целях, принцип 

равноправия всех стран в ходе проведения изучения небесных тел, также немаловажный 

принцип недопустимости претензии со стороны правительства государства любого 

континента на распространение своего влияния и действия в подтверждении суверенитета по  

какому-либо телу небесного строения. После всех этих событий область космического права 

показывает  впечатляющий уровень своего развития за такой период. Действующие 

документы по космическому праву обеспечивают проведение космической деятельности  

четких и безопасных основ права, чем те, которые можно найти в других видах 

деятельности, регулируемых на уровне международного права. По указанному ранее факту 

отмечалось, что целый ряд проблем и препятствий, возможно, могут затруднить достижение 

предстоящих международных договоренностей в области космического права и сделать их 

менее всеохватывающими. Политические, экономические и технологические вопросы сейчас 
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изучаются и будут оказывать существенное влияние на будущее развитие области права в 

космосе. Ожидается, что конкретные указанные области и районы космического права 

станут наиважнейшими и потребуют уточнения по действующим и созданию новых важных 

норм по праву. И говоря касательно этого, у права есть связи с пространством космоса, 

приводящим к постепенному возрастанию. И все заключается в итоге в необходимости 

космическому праву  преодолеть еще немало препятствий. 
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На современном этапе развития разработка механизмов контроля соблюдения норм и 

принципов международного гуманитарного права по обеспечению мира и безопасности 

человечества играет важную роль. Проблема поддержания всеобщего мира и стабильности 

на планете остаётся наиболее актуальной во все времена. 

Контрольными механизмами принято считать организационные структуры (например, 

комитеты, рабочие группы, специальные докладчики), а процедуры – это порядок и методы 

изучения соответствующей информации и реагирования на результаты такого изучения. [1] 

Особенностью деятельности международного контроля за соблюдением обязательств 

по международному гуманитарному праву является то, что правовой основой его 

осуществления являются нормы, содержащиеся в конвенционных источниках, касающихся 

защиты жертв войны, запрещенных методов ее ведения, а также положения международно-

правовых актов о запрещенных средствах ведения войны. Причем контролем охватывается 

деятельность лишь семи государств в период вооруженных конфликтов международного 

характера, т.е. В одном случае контрольная деятельность направлена на проверку 

выполнения обязательств государств, содержащихся в «праве Женевы», а в другом — 

обязательств, составляющих в обобщенном виде «право Гааги». 

Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами к ним предусмотрены 

различные организационные формы контроля: проведение расследований воюющими 

сторонами; контрольная деятельность Международной комиссии по установлению фактов; 

контрольная деятельность держав-покровительниц; контрольная деятельность 

Международного Комитета Красного Креста. 

Проведение расследований воюющими сторонами производится с целью выявления 

нарушений норм международного гуманитарного права. Такое расследование основывается 
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