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        Академик С.З. Зиманов — видный ученый-юрист, один из основателей 

казахстанской юридической науки, автор фундаментальных трудов, имеющих и поныне 

огромное теоретическое и практическое значение. 

        С. Зиманов родился в 1921 году в г. Гурьеве, ныне Атырау. В 1948 году окончил 

Всесоюзный юридический институт. Он работал заведующим Сектором права (1950 г.), 

первым руководителем Сектора философии и права (1951-1952 гг.), директором Алма-

Атинского юридического института (1952-1954 гг.), деканом юридического факультета 

КазГУ (1955-1956 гг.), директором Института философии и права АН КазССР (1958-1969 

гг.), главным ученым секретарем Президиума АН КазССР (1976-1977 гг.), организатором 

Института государства и права НАН. С 1950 г. - руководитель отдела теории и истории 

государства и права этого же института, с 1991-го - его почетный директор. Депутат 

Верховного Совета РК в 1992-1994 гг. В истории независимого Казахстана Зиманов в числе 

тех, кто готовил исторический Конституционный закон «О государственной независимости 

Республики Казахстан». Он руководил экспертной группой по проекту Конституции 

Казахстана 1993 года. Возглавлял два комитета в Верховном Совете. Опыт работы 

парламента в первые годы суверенного Казахстана обобщен в его книге «Конституция и 

Парламент Республики Казахстан» (1996). С 1995 по 2005 год, Зиманов был ректором 

созданного им совместно с коллегами негосударственного Академического правового 

института «Парасат», затем - Казахского академического университета. С 2004-го он 

президент ТОО «Интеллектуал-Парасат» и как научный лидер - инициатор различных 

конференций, обсуждений, исследований.  

        Научные интересы Зиманова охватывали теорию и историю политической и 

правовой системы, федеративного государства, конституционного права, государственного 

права и политологии.  Зиманов С. З. будучи учеником таких людей с громкими именами в 

отечественной правовой науки, как С. Я. Булатов,        Л. В. Дюков, Т. М. Культелеев, С. В. 

Юшков, С. Л. Фукс, впоследствии сам стал одним из видных представителей замечательной 

команды казахстанских ученых второй половины XX века, прославленной именами 

академиков Сатпаева, Ауэзова, Маргулана и других выдающихся исследователей страны. 

Зиманов был последним из этой великой команды прославленных ученых Казахстана.                                         

            Научная деятельность академика Зиманова была весьма плодотворной  им 

опубликовано свыше 400 научных работ из них 12 монографий по актуальным проблемам 

теории и истории государства и права, совершенствования организации и деятельности 

органов государства, перспектив правового развития нашей страны. Широкие интересы, 

высокий профессиональный уровень позволили Салыку Зимановичу внести весомый вклад в 

развитие отечественной правовой науки, как наука истории государства и права Казахстана. 

Огромное влияние на творческое развитие казахстанской историко-правовой науки оказали 

фундаментальные труды Салыка Зимановича, такие как «Общественный строй казахов 
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первой половины XIXвека», «Политический строй Казахстана конца XVIII и первой 

половины XIX веков», «Россия и Букеевское ханство» и др.[1,c 244]. По словам академика: 

«каждый новый исследователь открывает в архивных фондах немало новых материалов, 

фактов и сведений, подходит к изучению уже известных документов и материалов с новой 

точки зрения».  

       Также значительным является его вклад в исследование истории казахского 

обычного права. На протяжении более десяти лет научно-исследовательская группа под 

руководством академика Зиманова занималась собиранием материалов и изучением 

казахской средневековой системы права «Жарғы», основными источниками которой были 

обычаи и обычно-правовые нормы, ханское законодательство и судебные прецеденты 

выдающихся казахских биев-судей. Подготовка и издание капитального научного труда 

«Қазақтың ата заңдары» («Древний мир права казахов») юридической компанией 

«Интеллектуал-Парасат», по словам самого С. З.Зиманова, как руководителя этого 

исследовательского проекта: «вылились в фундаментальный труд политико правовой 

истории кочевников-казахов. …Однако значение труда вышло за пределы этнонациональных 

рамок». По его словам, государство должно уделять особое внимание своей истории, 

выделять деньги для различных научных проектов по исследованию правового наследия 

казахского народа. Поэтому  большой вклад был внесен академиком С. З. Зимановым в 

разработку проблем казахского правосудия биев, как уникальной судебной системы.                      

            По его мнению , суд биев не потерял своего практического значения и в будущем 

должен стать одной из основ построения независимой судебной системы в Казахстане. С. З. 

Зиманов в качестве народного депутата Верховного Совета республики много времени и сил 

отдавал работе с законопроектами и иными нормативными правовыми актами, он был одним 

из самых активных и ярких парламентариев в истории высшего представительного органа 

страны. Он был председателем комиссии Верховного Совета по подготовке окончательного 

проекта «Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР » и докладчиком по 

этому проекту на заседании Верховного Совета 25 октября 1990 года. Академик очень 

трепетно размышлял о судьбах этого знаменательного документа, в истории 

многострадального казахского народа. По его словам, отсчет обретения Казахстаном 

государственной независимости должен идти именно с принятия Верховным Советом 

республики Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР . Ведь «все бывшие 

союзные республики, включая прибалтийские республики, день обретения независимости 

исчисляют со дня принятия Деклараций о государственном суверенитете».Также по мнению 

С.З .Зиманова: «Проведенный экспертный опрос показал, что большинство экспертов за 

Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР . Она ведь принята 

Парламентом! И она — высший закон!».[2].Так говорил академик в одной из последних его 

бесед с сотрудниками своей компании.   

         Зиманов Салык Зиманович  считал , что каждая страна, считающая  себя 

цивилизованной, имеет свою конституцию. Конституция  важна и необходима для 

современного государства, прежде всего потому, что в ней закрепляются его исходные 

принципы и назначение, функции и основы организации, формы и методы деятельности. 

Самое главное - конституция придает высшую юридическую силу фундаментальным правам 

и свободам человека, защищает его честь и достоинство. Конституция характеризует  

Парламент как высший представительный орган Республики, осуществляющий 

законодательные функции. Как высший представительный орган Парламент Республики 

Казахстан выступает в качестве органа представительной демократии.  

Политическая роль С. З. Зиманова внесла свой вклад в подготовке и принятии 

Верховным Советом республики  законов, как Закон «Об учреждении поста Президента 

Казахской ССР » и Конституционный закон «О государственной независимости Республики 

Казахстан».[3]. 

       При любых жизненных обстоятельствах академик Зиманов всегда оставался 

человеком исключительно собранным, порядочным, преданным науке, готовым отстаивать 
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свои убеждения в любых обстоятельствах. Его личность и  жизненную позицию точно 

характеризуют слова великого Пушкина А. С.: «Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни 

шеи».[4]. Высокое чувство долга,  работоспособность, требовательность и неизменная 

доброжелательность удостоилось ему глубоким и искренним уважением среди знавших 

Салыка Зимановича людей. Салык Зиманович пользовался огромным авторитетом не только 

среди коллег, но и среди самых простых людей. Он с уважением относился к каждому, кто 

встречался с ним. Его имя было практически на слуху у многих людей и, кажется, нет ни 

одного казахстанца, кто бы не знал этого великого, но простого и доступного в общении 

человека. Удостоенный высоких государственных наград и общественных почестей, он до 

конца своих дней оставался человеком скромным, готовым всегда прийти на помощь людям, 

которые в ней нуждались. Он работал практически до конца своих дней. К последнему 

фундаментального труду «Қазақтың ата заңдары» который был издан в 10 томах. В которых 

содержатся наброски по обычному, в частности брачному, праву киргизов, уголовному 

праву, о богопочитаниях, о нарушении правил благочиния, об управлении духовными 

делами киргизов. Академик Зиманов писал: «Перед государственно-правовой наукой 

Казахстана встала необычная, нетрадиционная, серьезная и весьма ответственная задача о 

дальнейшей углубленной разработке и развитии концептуальной новой идеи, научно 

сформированной и обоснованной нами, о том, что правосудие казахских биев — это, в 

первую очередь, суд «высокой морали» и в этом плане оно представляет культурное 

наследие общецивилизационного значения. Эти задачи настолько значимы и престижны и 

для науки, и для Республики, что они не могут быть отданы на «рассмотрение» ученых-

энтузиастов, и непременно должны стать государственной задачей».Академик Зиманов 

Салык Зиманович, обращался не только к юристам ученым, но и ко всему казахстанскому 

народу. Как отмечал сам С. З. Зиманов: «история умирает, если люди теряют интерес к 

прошлому». Эти слова великого исследователя касаются не только истории, но и самих 

народов и государств. В его творческой проблематике и научных интересах последних лет 

преобладают актуальные вопросы становления и построения суверенного демократического 

Казахского государства в посттоталитарный период («Конституция и Парламент Республики 

Казахстан», «Не надо расшатывать государственные устои», «Концептуальные вопросы 

проекта Закона о Верховном Совете»).[5].  

         Выдающийся юрист и общественный деятель Салык  Зиманов 4 ноября  

2011г.скончался  в  г.Алматы на 91-м году жизни. Глава государства Нурсултан Назарбаев 

направил телеграмму соболезнования родным и близким в связи с кончиной известного 

ученого, видного общественного деятеля. Где говорится:  «Салык Зиманов - выдающийся 

академик, внесший неоценимый вклад в развитие отечественной юриспруденции, 

формирование правового государства, процветание нашей суверенной страны. Он был 

олицетворением справедливости, гуманизма, благородства и мудрости. Благодаря 

многолетнему труду на благо Родины светлый лик этого великодушного, кристально чистого 

и в высшей степени гуманного человека навечно сохранится в памяти нашего народа. 

Богатое научное наследие и достойный жизненный путь Салыка Зиманова всегда будут 

служить ярким примером для будущих поколений»,  - говорится в телеграмме 

соболезнования.                                                                

        И в конце, хочется сказать, что С.Зиманов по праву считается организатором 

правовой науки в Казахстане. Научные интересы охватывают теорию и историю 

политической и правовой системы, конституционного права и государственного права. Его 

исследования по вопросам политической истории, федеративного устройства СССР и 

политико-правовой мысли народов Казахстана и других республик Центральной Азии 

являются крупным вкладом в науку . В данной научной статье раскрывается личность 

академика Зиманова С.З. как выдающегося ученого, государственного деятеля, истинного 

патриота своего Отечества, который стоял у истоков становления суверенного Казахстана. 
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Введение 

Гаагская конвенция 1899 года – это первый международный договор о законах и 

обычаях войны. Гаагская конвенция 1899 года принята на созванной по инициативе России 

международной конференции в Гааге (Нидерланды) с участием 26 государств.  

           Целью данной работы является изучение Гаагской конференций мира 1899 г. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить причины 

созыва конференции; рассмотреть ход работы Гаагской конференции (1899 г.) и ее 

результаты.  

Советская историография объясняла инициативу Императора Николая II по созыву 

Гаагской конференции мира (1899 г.) – конференцию по разоружению, – «слабостью 

царского режима», «отсталостью» русской экономики и вооружённых сил. С.С. Ольденбург 

писал: «Предвидя опасность великой катастрофы, как её предвидели многие, Государь как 

по своему положению, так и по своим личным свойствам, один оказался вынужденным во 

весь рост поставить перед миром вопрос о грядущих потрясениях. Нота об опасностях 

вооруженного мира была не практическим политическим ходом; это был вопрос, 

обращенный к государствам, хотите ли вы приложить усилия, чтобы ее 

предотвратить?».[1]  

 

Император принял участие в замысле, разработке и планировании мирной 

конференции. В процессе работы над ее программой, Николай II внимательно изучал 

проекты конференции. Причиной, побудившей Императора Николая II предложить созыв 

мирной конференции стала англо-бурская война и те преступные методы, какие применялись 

англичанами в ходе этой кампании. Внешняя политика Николая II не может быть понята, 

если не учитывать ее преемственность со всей международной политикой России, которая 

изначально была неразрывно связана с идеей Святой Руси, «Государства-Церкви», то есть 

идеей Православной Империи. Как писал святитель Иоанн (Максимович), последний Царь 

«по своему внутреннему мировоззрению, по убеждению, по своим действиям был слуга 

Божий» [1]. Своей инициативой Николай II хотел создать международную систему, которая 

смогла бы эффективно препятствовать большим войнам.  

Выдающуюся роль в попытке создания такой системы сыграл Император Александр I, 

победитель Наполеона и освободитель Европы, главный основатель и идеолог Священного 

союза. Предшественник Николая II Александр I считал, что помимо земных, 

геополитических задач, у внешней политики России есть задача духовная.  

23 октября 1820 года он писал княгине С.С. Мещерской: «Мы заняты здесь важнейшей 

заботой, но и труднейшей также. Дело идёт об изыскании средств против владычества 




