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кетті. АҚШ Мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон ЕҚЫҰ Саммиті Қазақстанның 

халықаралық қоғамдастықтағы маңызды рөлі туралы ерекше көңіл аударды. Сонымен қатар, 

2018 жылдың қаңтар айы бойы Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің төрағасы 

міндетін атқарды. Көптеген жаһандық және өңірлік процестерге қатысуын, медиация мен 

сенімділікті нығайтудағы белсенді ұстанымын ескере отырып, Қазақстан көпжақты 

дипломатия аясында барлық халықаралық ұйымдар мен мемлекеттерге бейтараптылығы мен 

тиімді теңдестірілген тәсілімен белгілі адал келістіруші ретінде әрекет етуді жалғастырады. 

Қазақстан Республикасы мен Президентіміздің беделінің жоғары болуына байланысты 

қазақстандық делегация бастамашылық еткен іс-шаралардың табысты өткізілуі және 

олардың нәтижелері бойынша қорытынды құжаттардың қабылдануы еліміздің 

келісімшарттық әлеуеті мен бітімгерлік әлеуетінің өзектілігін, сондай-ақ қазіргі заманғы 

әлемнің ең өзекті мәселелерін шешуге қатысты тиімді тәсілдерін көрсетті. Қауіпсіздік Кеңесі 

төрағасы қызметіндегі басымдықтары ретінде ядролық қарусыз әлемді жақындату; жаһандық 

соғыс қатерін болдырмау және жергілікті жанжалдарды реттеу; аймақтық қауіпсіздік пен 

ынтымақтастықты нығайтуда Орталық Азияның мүдделерін ілгерілету; терроризмге қарсы 

күрес және өзге мақсаттарды атап отыр.  Қазақстан Республикасының БҰҰ Қауіпсіздік 

Кеңесіне төрағалық етуін ел тәуелсіздігін жариялағалы бері өткен кезеңде халықаралық 

деңгейде қол жеткізген кезекті жетістігінің айғағы болып отыр. 

Қорытындылай келе,  әлемдік қауымдастықтағы мәселелерді шешуде  ҚР-ң рөлі 

жылдан-жылға артып келеді. Оған әрине, ҚР-ң Президентінің тәуелсіздік алған жылдардан 

бері жүргізіп жатқан саясатының нәтижесі. Бұл мақалада келтірілген айғақтар осыған дәлел 

болады.  

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі. 

1. Https://articlekz.com/article/11170 

2. 11.02.2017 г. Статья: Роль Первого Президента Казахстана Н.А. Назарбаева в 

становлении и развитии внешней политики страны . Авторы: Смагулов С.Б., Утебаева 

А.допубликовано: 30.11.2017 г. 

3.Роль превого президенте в развитии и становлении прочного государства.Статья, 

авторы Кульшимбаев И.Д., Сулейменова М.Ж., Макалаков Т.Ж.  

4. Роль первого Президента республики Казахстан Н.А.Назарбаева В становлении 

казахстанской государственности// Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. - 2015. - № 5-3. - С. 510-

514;http://www.akorda.kz/ru/national_projects/obse-2010_1338973041 
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Социальная ценность и эффективность норм международного права проявляется  в 

процессе их реализации. Как верно указывает В.В. Гаврилов, "в современных условиях, 

когда решение глобальных проблем мира, стабильности и международного правопорядка 

ставится в прямую зависимость от эффективности действия международного права, особую 

значимость приобретает проблема надлежащего осуществления его предписаний на 

практике".B международном праве отсутствует конвенция, регулирующая основные виды и 

https://www.azattyq.org/a/28949887.html
https://articlekz.com/article/11170
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формы ответственности. B связи с этим институт ответственности продолжает базироваться 

на международном обычае. Ответственность государства наступает в результате нарушения 

им международного  независимо от того обусловлено оно международным договором или 

обычаем. В первую очередь, ответственность устанавливается внутри каждого государства, 

поскольку элементы МГП включаются в основной закон каждого государства – 

конституцию, а также иные законодательные акты. Таким образом, преступления, 

совершаемые обычными физическими лицами в ходе вооруженного конфликта, могут 

квалифицироваться как уголовные преступления. Можно сказать, что международное 

публичное право состоит из двух слоев: первый (традиционный слой ) – право, которое 

регулирует сосуществование  участников международного сообщества, в особенности 

государств, и сотрудничество между ними ; второй слой – значительно новый, и состоит из 

законов, по которым живет международное сообщество из семи миллиардов человек. 

Несмотря на то, что международное право возникло, как часть традиционного слоя , т.е. Как 

право регулирующее отношения между воюющими государствами, в настоящее время оно 

утратило свое значение, если не рассматривать во втором слое , т.е. Права, защищающего 

жертв войны и военных действий. Войны на нашей планете ведутся издавна. И к сожалению, 

не всегда начинаются с объявления войны. В основах войн лежат разные причины и 

основания, к примеру территориальная вражда, политические распри, неприязнь, захват 

территорий и прочее.[1] В большинстве случаев войны велись без соблюдения норм 

международного гуманитарного права. Опираясь на опыт прошлых лет, в особенности 

Второй мировой войны, учитывая количество пострадавших, раненных больных, усердиям 

великого Анри Дюнана был создан комитет Международного красного Креста.  В области 

права, которая применяется, по существу, в ситуациях анархии, незаконных действий и 

зачастую – беззакония, таких как вооруженные конфликты, главное внимание в механизмах 

имплементации права сосредоточивается и должно быть всегда сосредоточено на 

предупреждении. Международный комитет Красного Креста (МККК), выступающий в 

качестве традиционного имплементирующего механизма международного гуманитарного 

права, действует как нейтральный посредник между государствами и 

институционализированный представитель жертв войны. Международное гуманитарное 

право – одна из немногих областей международного права, приписывающая нарушения 

отдельным лицам и предписывающая санкции в отношении таких лиц. Этот подход, 

характерный для второго слоя публичного международного права, стремительно развивался 

в течение последних лет. Несмотря на то что международное гуманитарное право все больше 

работает как против, так и в интересах отдельных лиц, оно также является частью первого 

слоя в том плане, что реализуется в отношениях между государствами. К сожалению, 

решения о совершении международных преступлений принимаются военно-политическим 

руководством государства,  ответственность ложится на государство в целом, его население. 

Поэтому очень важно устанавливать ответственность руководителей и должностных лиц 

государства за совершение преступлений против мира и безопасности человечества. С 

данной целью были учреждены Нюрнбергский и Токийский международные военные 

трибуналы, международные уголовные трибуналы для Югославии и Руанды. Такие нормы 

существуют издавна. В 1998 г. На международной конференции в Риме был принят Статут 

(устав) постоянного международного уголовного суда, к компетенции которого отнесено 

преследование и наказание лиц, совершивших военные и международные преступления. 

Большое внимание следует уделить  внутригосударственному уголовному правопорядку. Так 

как если эта система будет слажено работать, то будет происходить максимальное внедрение 

норм МГП, что является в настоящее время немало важным , позволит и государствам и 

отдельным индивидам осознавать ответственность за нарушение этих норм. Общепринятые 

нормы международного гуманитарного права должны соблюдаться во всех вооруженных 

конфликтах, войнах, столкновениях. Основанием для возникновения международно-

правовой ответственности является совершение государством международного 

правонарушения (международно-противоправного деяния). Международное 
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правонарушение - это действие или бездействие субъекта международного права, 

нарушающее нормы международного права и наносящее другому субъекту или всему 

международному сообществу в целом вред материального или нематериального характера 

(например, агрессия, посягательство на территориальную целостность и политическую 

независимость, нарушение договорных обязательств[2].Ответственность возникает при 

установлении причинной связи между противоправным поведением государства и 

причиненным ущербом. Как правило, это преднамеренные противоправные (виновные) 

действия (например, агрессия Ирака против Кувейта (1990 г.). Каждое государство должно 

принять все законодательные, административные и иные меры к тому, чтобы нормы 

международного права, закрепленные в конвенциях и соглашениях, выполнялись всеми 

органами государства и конкретными лицами (например, военнослужащими). 

Ответственность несет государство в целом, хотя противоправные действия могут 

совершаться государственными органами (например, воинскими частями) либо 

должностными лицами государства, выступающими от его имени. Бездействие органов 

власти может иметь место, когда своевременное вмешательство могло бы предотвратить 

неправомерные действия, в том числе своих граждан либо иностранцев (например, при 

нападении на дипломатические или консульские представительства ответственность будут 

нести органы, которые обязаны были предотвратить такие посягательства).Под вредными 

последствиями правомерной деятельности понимается нанесение материального ущерба 

источником повышенной опасности, использование или применение которого не запрещено 

международным правом (космические объекты, военные самолеты, суда с ядерными 

энергетическими установками). Ответственность наступает в силу самого факта причинения 

ущерба, так как государства в договорном порядке согласились признавать обязательность 

возмещения материального ущерба. Международные правонарушения в зависимости от 

характера и тяжести подразделяются на международные деликты (проступки) и 

международные преступления. Международные деликты - это противоправные действия, 

наносящие ущерб отдельному государству либо ограниченному кругу субъектов 

международного права (например, установление дискриминационного режима для 

определенных категорий иностранцев, нарушение дипломатического иммунитета). 

Международное преступление - это опасное международное правонарушение, посягающее 

на жизненно важные интересы государств и наций, подрывающее основы их существования, 

грубо попирающее важнейшие принципы международного права, представляющее угрозу 

миру и безопасности человечества. [3]Существуют следующие виды международно-

правовой ответственности: политическая; материальная; уголовная ответственность 

физических лиц (индивидов).Политическая ответственность может наступать в форме 

санкций либо сатисфакций. Санкции - это принудительные действия в отношении 

государств-нарушителей, применяемые Советом Безопасности ООН в соответствии со ст. 39, 

41, 42 Устава ООН. Принудительные действия включают меры военного (демонстрации, 

блокада) и невоенного характера (полный или частичный разрыв экономических отношений 

(ст. 41 Устава ООН); исключение из состава ООН (ст. 6 Устава ООН); приостановление прав 

и привилегий, принадлежащих государству как члену ООН (ст. 5 Устава ООН). Сатисфакции 

состоят в выражении сожаления, удовлетворения, сочувствия, взятии обязательства привлечь 

виновных к ответственности. Они применяются в случае нематериального ущерба, 

причиненного чести и достоинству государства. Материальная ответственность может 

наступать в форме репараций либо реституций. Репарации представляют собой возмещение 

материального ущерба в денежном выражении, в виде товаров, услуг. Они применяются, как 

правило, на основе международных договоров, причем сумма, подлежащая возмещению, 

обычно значительно меньше объема ущерба, причиненного вооруженным конфликтом. 

Реституции представляют собой возвращение в натуре неправомерно изъятых у государства, 

его организаций и граждан материальных ценностей (либо их замена предметами того же 

рода и примерно равноценными).[4]Установление политической и материальной 

ответственности за нарушение норм МГП является одной из гарантий укрепления 
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международного правопорядка, важной превентивной мерой, направленной на 

предотвращение вооруженных конфликтов. Сейчас настало время окончательно выяснить 

вопрос об ответственности государств за нарушения международного гуманитарного права, 

потому что в прошлом году Комиссия международного права (КМП) наконец приняла 

Проект статей об ответственности государств за международно-противоправные деяниячто 

стало кульминацией работы Комиссии за 45 лет. 

  Если говорить о применении норм МГП в Казахстане, то в уголовном кодексе от 3 

июля 2014 года есть глава, посвященная преступлениям против безопасности человечества и 

мира. Главным принцип международного гуманитарного права, по –моему мнению, является 

гуманность. Гуманизм один из старейших признаков ,означающий ограничение насилия, 

способах и методах ведения войны. Значит все войны и вооруженные конфликты, должны 

соблюдать в обязательном порядке данный принцип. Из-за вооруженных конфликтов и войн, 

страдает гражданское население и не только. Очень  долго добивались подписания IV 

Женевской конвенции « О защите гражданского населения во время войны».  Многое время 

защите гражданского населения не придавалось большого внимания. Выработаны конвенции 

о запрете оружия массового поражения Конвенция о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 1993 года, 

Конвенция о запрещении химического оружия 1993 года, Конвенция о запрещении 

бактериологического и токсинного оружия от 1975 года. Как считаю я, что большим 

минусом международного права, в частности международного гуманитарного права –это 

отсутствие специализированного органа, способствующего привлекать к ответственности 

нарушителей, будь то государства или определенные индивиды. Потому что соблюдение 

норм международного гуманитарного права, позволяет избежать большого количества 

пострадавших, раненных , устраняет жестокость , помогает всем , исключая дискриминацию 

по всем признакам. В настоящее время войны наиболее опасны, так как если они начнутся , 

то будут носить ядерный характер. И тогда вопрос будет в более масштабных планах и будет 

стоять проблема о сохранении человечества и нашей планеты в целом.[5]Да, многие страны 

отказались от ядерного оружия, но ведь есть те , кто не отказался, следовательно будут 

применять данное оружие. Мы живем  в21 веке, за спиной человечества огромный  горький 

опыт прошлых войн, и каждый должен осознавать ответственность за нарушение норм 

международного права, для избежание ошибок, страданий, пыток и многих страшных вещей. 

Мы должны быть гуманными и толерантными . 
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