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китайский язык, конституцию и законы КНР, петь революционные песни, смотреть 
патриотическое кино, публично отрекаться от религии и живущих за рубежом 
родственников. Сопротивление влечет за собой физические наказания. Срок пребывания в 
исправительном учреждении заключенному неизвестен, его выпускают на усмотрение 
администрации, если та сочтет его «перевоспитавшимся». Делающие ставку на китайские 
кредиты и инвестиции Казахстан и Кыргызстан (этнические казахи и кыргызы также часто 
попадают в лагеря) китайское заявление не подписали. «Для Казахстана и Кыргызстана 
проблема носит ярко выраженный внутриполитический характер.  

Китайские власти оправдывают свою политику в отношении этих нацменьшинств 
тем, что некоторые их представители принимают участие в вооруженных конфликтах на 
территории Афганистана, Пакистана и Сирии в составе террористических организаций. 

В посольстве Китая в США заявили, что это является вмешательством во внутренние 
дела страны. 

США вводят визовые ограничения в отношении членов правительства и Компартии 
Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров и других 
национальных меньшинств.  

Соединенные Штаты призывают Китайскую Народную Республику немедленно 
прекратить кампанию репрессий в Синьцзяне, освободить всех безосновательно 
задержанных и прекратить попытки принуждения членов китайских мусульманских 
меньшинств, проживающих за рубежом, вернуться в Китай, где их ждет неопределенная 
судьба. 
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев писал в своей 

книге «Дипломатия Республики Казахстан», что Центральная Азия стала местом 
пересечения стратегических интересов мировых держав. Также он подчеркнул слова 
американского геополитика Спайкмена, что география является наиболее фундаментальным 
фактором во внешней политике государств, потому что она наиболее неизменна. Поэтому 

https://forum.zakon.kz/
mailto:mab.aizhana@gmail.com


 

5740 

исследование истории дипломатического права именно Центральной Азии, в котором 
находится Республика Казахстан является актуальным.  

Знание истории дипломатического права помогает глубже понять природу и 
содержание норм современного дипломатического права. Актуальным является 
высказывание Геффтера и Прадье-Фодере: «Жизнь и история - лучшая школа для 
дипломатов» [1].  

Нормы дипломатического права имеют богатую историю. Принципы и нормы 
современного дипломатического права играют важную роль в регулировании 
международных отношений, и они возникли как результат длительной практики государств. 
История дипломатического права в науке международного права на сегодняшний день в 
комплексе не достаточно изучена. История дипломатического права, Центральной Азии, до 
сих пор не стала предметом специального исследования. Отдельные аспекты истории 
дипломатического права прослеживаются в научных трудах, посвященных истории 
международных отношений, внешней политике, дипломатии, истории международного 
права, а также материалах по истории Центральной Азии.  

Для начала определим, что дипломатическое право отрасль международного права, 
совокупность норм, регламентирующих порядок дипломатических сношений между 
государствами и другими субъектами международного права [2]. 

Дипломатическое право – наиболее древняя отрасль международного права. В самые 
ранние периоды истории, при самой слабой развитости международного права уже 
существовали 2 разных его института: посольское право и право войны. Таким образом, 
дипломатическое право возникло и развивалось, прежде всего, как посольское право, т.е. как 
совокупность норм, определяющих положение посла. Лишь к началу ХХ в. посольское право 
стало постепенно превращаться в дипломатическое, т.е, в совокупность норм, регулирующих 
деятельность институтов, ученых в официальных отношениях государств [3]. 

Развитие дипломатического права, как и международного, происходило по отдельным 

регионам. Это развивалось и продолжает развиваться, когда международное право в ХХ веке 
стало всеобщим и универсальным. При раскрытий тенденций развития международного 
права, «региональная теория» образования международного права делит, например, на 
историю международного права в Западной Европе, Греции, Рима, Китая, отдельных странах 
Востока, Киевской Руси, Московского государства и т.д. То же самое происходит и с 
дипломатическим правом. Так, авторы «Курса международного права» (М., 1989. -Т.1), 
подчеркивают существование дипломатического права Индии. Сходство же различных 
институтов международного и дипломатического права разных регионов, их временная 
трансформация дает возможность выявить основные тенденции развития как 
международного, так и дипломатического права в целом.  

История дипломатии стран Центральной Азии – составная часть всемирной истории 
дипломатии и международного права, подтверждающая единство всемирно-исторического 
процесса, взаимодействие народов и культур в их историческом прошлом при всем наличии 
специфики в развитии среднеазиатского региона и его вклада в дипломатию Центральной 
Азии. Она носит интернациональный характер, в ней сконцентрирован большой 
международно- правовой и дипломатический опыт многих народов среднеазиатского 
региона. Этот опыт принадлежит не только прошлому, по различным каналам он проникает 
в современность, оказывая значительное воздействие на международные процессы [4]. 

 Исторический период, охватывающий вторую половину Х1V-начало XV вв. является 
переломным в истории народов Центральной Азии. Политическая история Мавераннахра 60-

70 гг. XIV в. характеризуется с одной стороны борьбой центробежных и 
центростремительных сил за централизацию власти вокруг одного монгольского хана, с 
другой стороны - усилением народного движения сарбадаров, уже создавших своё 
государство в Хорасане. Предпринятые ранее попытки разных ханов укрепить единство 
монгольских владений в Средней Азии, в частности реформа Кебекхана, не смогли 
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устранить феодальную раздробленность. Уже в середине XIV в. Чагатайский улус был 
разделен на несколько отдельных владений, разгоралась междоусобная борьба. 

В конце 60-х годов XIV века на политическую арену Мавераннахра неожиданно 
вступил Тимур, представитель знатного рода тюрко-монгольского племени барлас, 
оказавший огромное влияние на последующий ход истории Центральной Азии.  

Период второй половины XIV - начала XVI вв. стал важным этапом развития 
международных связей и дипломатии народов Центральной Азии. Главными особенностями 
данного периода, по моему мнению, являются следующие: 

Во-первых, в истории международных отношений этого периода преобладают войны, 
которые сопровождались жестокостью, грабительскими набегами, разрушением и 
опустошением. Это ярко проявлялось в захватнических и грабительских войнах Тимура с 
1370 по 1405 гг. 

Во-вторых, образование единого государства Тимура и Тимуридов укрепило и 
усилило международное положение Центральной Азии. Этот регион стал играть важную 
роль в решении важных политических вопросов как в Азии, так и в Европе. 

В-третьих, во второй половине XIV века, в результате войн Тимура с государством 
Золотой Орды и его ханом Тохтамышем была вновь восстановлена восточная ветвь Великого 
Шелкового Пути по Средней Азии. В результате этих мер международная торговля достигла 
высокого развития. 

В-четвертых, развитие дипломатических отношений, постоянный обмен послов 
требовали внесения определенных корректив в дипломатический церемониал. Исторические 
источники свидетельствуют, что этому вопросу сам Амир Тимур и последующие Тимуриды 
придавали особое значение. Интересные подробности дипломатического приёма передает 
Шарафуддин Али Язди в «Зафарнома» по поводу приёма китайских послов. [5]. 

В годы правления Амира Темура и династии Темуридов искусство дипломатии было 
поднято на высокий уровень. Это подтверждают дипломатические отношения и переписка 
Сахибкирана с правителями Франции, Англии, Испании, Византии, Египта, Китая, Индии, 
Османской империи и многих других государств. Из истории хорошо известно, что во 
дворец Амира Темура прибывали десятки послов из разных стран мира, в том числе 
европейских. В источниках того времени отмечается, что в период 1389-1398 годов, то есть 
почти за 10 лет, от имени Амира Темура в Китай 9 раз направлялись послы. В летописях 
сохранились имена послов, представлявших Амира Темура и государство Темуридов в 
странах Европы и Азии – Мухаммада Кеши родом из Шахрисабза, а также Мавлоно Хафиза, 
Гиесиддина Наккоша, Абдураззака Самарканди» [6]. 

Развитие дипломатических и международных отношений повлекло к развитию 
дипломатического права, которое мы видим сегодня. В практике международного общения 
укреплялось осознание того, что «посол неприкосновенен по праву всех народов вследствие 
своего публичного характера, исходя из свойства переговоров и дел, которые он ведет» и 
поэтому должен получить гарантии, «что он не будет оскорблен ни делом, ни словом» и 
«даже, если он находится в стране врага, он не подлежит ни принуждению, ни подчинению 
ее законам» [7].  
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Аннотация 

Ғылыми мақаланың тақырыбы: Бұл мақалада Экономикалық, әлеуметтік және 
мәдени құқықтар туралы комитеті және оның қызметі мен проблемаларды шешуді 
қарастырылады. 

Ғылыми мақаланың максаты: БҰҰ-ның Экономикалық, әлеуметтік және мәдени 
құқықтар жөніндегі комитеті - бұл мүше мемлекеттердің экономикалық, әлеуметтік және 
мәдени құқықтар туралы халықаралық пактінің орындалуын қадағалайтын тәуелсіз 
сарапшылардан тұратын органдармен таныстыру. 

Ғылыми мақаланың кілт сөздер: БҰҰ, комитет, пакт,кеңес, құқық, 
міндеттемелер,сессия,топ,қызмет,экономикалық,палата,хаттама,құжат. 

Ғылыми мақаланың қортындысы: Комитет жұмысының маңызды нысаны 
Пактінің ережелерін түсіндіретін және қатысушы мемлекеттердің өз міндеттемелерін 
неғұрлым толық орындау жолдары мен тәсілдерін көрсететін жалпы түсініктемелер 
болып табылады. 

Аннотация 

Тема научной статьи: Статья представляет о Комитете по экономическим, 
социальным и культурным правам. Рассматриваются деятельности комитета и решение 
проблем. 

Цель научной статьи: Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным 
правам является знакомым с органами независимых экспертов, которые контролируют 
выполнение Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 
государств-членов. 

Ключевые слова научной статьи: ООН, комитет, пакт, совет, право, обязанность, 
сессия, группа, функция, экономический, палата, документ. 

Заключение научной статьи: Важной формой работы Комитета являются общие 
разъяснения положений Пакта, а также путей и средств более полного выполнения 
государствами-участниками их обязательств. 
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