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Студент юридического факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – Ю.С.Костяная 

 

Целью данной статьи является обозначение определенных вопросов связанных с 

имплементацией международного гуманитарного права в уголовное законодательство нашей 

страны. В статье анализируется связь Республики Казахстан с основными источниками 

международного гуманитарного права. Рассматриваются законы, связанные с гуманитарным 

правом, принятые нашим государством. Предлагается обзор действующего казахстанского 

уголовного законодательства, причем особое внимание уделяется отдельным конкретным 

примерам законодательной инкорпорации международного гуманитарного права. Подробно 

рассматривается каждая статья в Уголовных Кодексах Республики Казахстан, принятых за 

последние десятилетия, связанная с гуманитарным правом и защитой прав человека во время 

войны. Актуальность данной темы не подлежит сомнению, так как рассматриваемая статья 

является новейшим доктринальным источником международного гуманитарного права в 

Республике Казахстан, связанным с уголовным законодательством. 

В начале 90-х годов 20 века на территории Центральной Азии появилось новое 

государство – Республика Казахстан. На сегодняшний день наша страна является мирным, 

экономически и политически стабильным государством и, согласно статье 8 Конституции 

Республики Казахстан, уважает принципы и нормы международного права, а также 

отказывается от применения первой вооруженной силы. Но на самом деле, регион 

Центральной Азии считается местом повышенной напряженности из-за соседнего 

Афганистана, который является очагом разнообразных экстремистских и террористических 

движений, пытающихся распространять свои идеи на территории близ лежащих государств. 

К примеру, на данный момент вся деятельность Международного Комитета Красного Креста 

в Афганистане была приостановлена, так как 8 февраля 2017 года в провинции Джаузджан 

(Афганистан) после нападения на автоколонну, было убито шестеро сотрудников Комитета и 

еще двое были похищены [1]. Поэтому в Центральной Азии сохраняется опасность 

возникновения вооруженных конфликтов, при которых довольно-таки часто нарушаются 

нормы международного гуманитарного права. Для того чтобы подобное не случалось, мы 

должны заранее предпринять определенные меры по его имплементации в законодательства 

стран этого региона. 

Республика Казахстан стала участником Женевских конвенций о защите жертв войны 

1949 года и Дополнительным протоколам I и II 1977 года к ним 5 мая 1992 года в качестве 

правопреемника СССР. После этого, наша страна официально присоединилась к данным 

международным договорам Постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 31 

марта 1993 года № 2060-XII, а позднее были полностью сняты все оговорки к нему Законом 

Республики Казахстан от 14 декабря 2001 года № 268-II. Законом Республики Казахстан от 

27 марта 2009 года № 145-IV был ратифицирован Дополнительный протокол III 2005 года к 

Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Казахстан также является участником 

других главных международных договоров в этой области, в том числе Конвенции о 

запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении 1972 года с 2007 года, 

Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду 1976 года с 1995 года, Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказания за него 1948 года с 1998 года, а также Конвенции о 

запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о 
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его уничтожении 1993 года с 1999 года и т.д. [2] Согласно ст. 4 п.3 Конституции Республики 

Казахстан, международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет 

перед ее законами [3].  

С момента ратификации данных источников международного гуманитарного права, 

наша страна приняла некоторые меры для трансформации основных его норм, так как 

Женевские конвенции 1949 года установили некоторые требования в отношении 

внутригосударственного законодательства. Статья 1, общая для всех четырех Женевских 

конвенций, а также ст. 1 Дополнительного протокола I устанавливают общую обязанность 

государств «соблюдать и заставлять соблюдать» положения этих договоров (формулировка 

Протокола – «соблюдать настоящий Протокол и обеспечивать его соблюдение»). Помимо 

данного общего требования, все эти договоры обязывают Высокие Договаривающиеся 

Стороны принять законы и постановления для обеспечения их применения [4, c.181]. Были 

приняты такие специальные законы по имплементации норм международного гуманитарного 

права, как: 

• Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской 

защите» 

• Закон Республики Казахстан от 5 марта 2003 года № 391-II «О военном положении» 

• Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года № 29-III «Об обороне и 

Вооруженных Силах Республики Казахстан» 

• Закон Республики Казахстан от 28 сентября 2016 года № 13-VI «О ратификации 

Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской 

Республики Афганистан о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

• Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 416-I «О противодействии 

терроризму» 

• Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года № 561-IV «О воинской службе и 

статусе военнослужащих»[2] 

Вышеуказанные законы, так или иначе, связаны с Женевскими конвенциями 1949 года, 

Дополнительными протоколами к ним и другими международными договорами 

гуманитарного права, в них упоминаются положения об организации гражданской обороны, 

использовании военной техники, охране объектов культурного назначения, деятельности 

судов и прокуратуры в военное время и так далее. 

    Также данные международные договоры налагают на своих участников обязанность 

принять «законодательство, необходимое для обеспечения эффективных уголовных 

наказаний для лиц, совершивших или приказавших совершить те или иные серьезные 

нарушения» Конвенций или Протокола (соответственно ст.49, 50, 129, 146 и 85.1). Такое 

законодательство было принято и Республикой Казахстан. Уголовный кодекс Казахской 

ССР, принятый в 1960 году и сохранявший свое действие до 1997 года, трансформировал ряд 

основных обязательств по международному гуманитарному праву во внутригосударственное 

законодательство. К примеру, дурное обращение с военнопленными наказывалось лишением 

свободы на срок до 3 лет (ст. 268). Грабеж и мародерство на поле сражения, а также насилие 

в отношении населения в районе военных действий, могли привести к лишению свободы на 

срок от 3 до 10 лет или даже смертной казни (ст.266 и 267). Незаконное пользование знаком 

Красного Креста могло наказываться лишением свободы на срок до года (ст. 202) [4, c.182]. 

Позднее, в Уголовном кодексе 1997 года, появилась отдельная 4 глава «Преступления против 

мира и безопасности человечества». Она состояла из 10 статей, касающихся наказаний за 

преступления, совершенные в военное время. Например, статья 159  предусматривает 

уголовную ответственность за военные преступления и иные нарушения международного 

гуманитарного права, такие  как жестокое обращение с военнопленными (согласно ст. 130 

Женевской конвенции III) или гражданским  населением (согласно ст. 147 Женевской 

конвенции IV), депортация гражданского населения с  оккупированной территории (согласно 

ст. 49 Женевской конвенции IV), разграбление национального  имущества на 
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оккупированной территории, а также применение в вооруженном  конфликте запрещенных 

методов и средств (согласно ст. 35-42 Дополнительного протокола I).  Наказание за эти  

преступления составляет от 6 до 12 лет лишения свободы. Применение оружия массового 

поражения наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет либо смертной казнью 

или пожизненным лишением свободы. В статье 160 и 161, упоминается геноцид и экоцид, их 

определения и наказания за данные деяния (согласно Конвенциям). За геноцид наказываются 

пожизненным лишением свободы или на срок до двадцати лет либо смертной казнью. За 

экоцид – лишением свободы до 15 лет. Статья 162 устанавливает уголовную  

ответственность за наемничество (согласно ст. 47 Дополнительного протокола I). В качестве 

наказания  предусматривается лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. Вербовка, обучение,  

финансирование или иное материальное обеспечение наемника наказывается лишением  

свободы на срок от 4 до 8 лет. Также, в статье 162-1, упоминается участие гражданина нашей 

страны в иностранных вооруженных конфликтах. Согласно статье 163 нападение на 

представителей международных организаций, которые пользуются специальной 

международной защитой, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет с 

конфискацией имущества или без таковой. В статье 332 Уголовного кодекса 1997 года 

устанавливается уголовная ответственность за незаконное пользование эмблемами и знаками 

Красного Полумесяца и Красного Креста, и наказание за это варьируется от штрафа до 

ограничения свободы на год[5]. 

В сравнении с Уголовным кодексом 1997 года, Уголовный кодекс Республики 

Казахстан, принятый 3 июля 2014  года, а именно глава, касающаяся преступлений против 

мира и безопасности человечества, состоит из большего числа статей – 15. Статья 162, 

касающаяся производства, приобретения или сбыта запрещенного химического, 

биологического, ядерного, а также другого вида оружия массового поражения наказывается 

лишением свободы на срок до 10 лет. Была добавлена фундаментальная статья 164, в 

которой говорится о нарушении законов и обычаев войны, основанная на всех четырех 

Женевских конвенциях 1949 года. Принуждение лиц, сдавших оружие или не имеющих 

средств защиты, раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинских 

работников, санитарного и духовного персонала, военнопленных, гражданского населения на 

оккупированной территории или в районе военных действий, иных лиц, пользующихся во 

время военных действий международной защитой, к службе в вооруженных силах 

противника или к переселению либо лишение их права на независимый и беспристрастный 

суд, либо ограничение права этих лиц на защиту в уголовном судопроизводстве 

наказывается до семи лет лишения свободы, а убийство лиц, перечисленных выше, 

наказывается лишением свободы на срок до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, 

либо смертной казнью. Статья 165 действующего Уголовного Кодекса затронула вопрос о 

нарушении норм международного гуманитарного права, выразившейся в превращении 

необороняемых и демилитаризованных зон в объект нападения, нарушении соглашений о 

перемирии, заключенных с целью вывоза, обмена или перевозки раненых и умерших, 

оставленных на поле сражения, совершении нападения на гражданское население или 

гражданские объекты, неоправданной задержке репатриации военнопленных и гражданских 

лиц (согласно ст. 48-60 Дополнительного протокола I). Это наказывается лишением свободы 

до 15 лет. А статья 166 регулирует наказание за такое преступное деяние, как бездействие 

или дача преступного приказа во время войны. Согласно требованиям первой и второй 

Женевских конвенций, Высокие Договаривающиеся Стороны «в том случае, если их 

действующее законодательство окажется недостаточным, примут меры, необходимые для 

предотвращения и пресечения» неправомерного использования эмблемы красного креста. 

Так, статья 332, относящаяся к главе 14 старого Уголовного кодекса, переместилась в главу 4 

Уголовного Кодекса Республики Казахстан 2014 года. Статья 167 относится к незаконному 

пользованию эмблемами Красного креста, Полумесяца и Кристалла, охранными знаками 

культурных ценностей и других объектов, флагом или знаком противника, нейтральной 

стороны и международной организации и наказывается лишением свободы до 5 лет. 
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Также можно связать некоторые статьи из 5 главы, уголовные правонарушения против 

основ конституционного строя и безопасности государства, с нормами международного 

гуманитарного права. К примеру, статья 176, касается статуса шпионов и наказания за их 

деятельность (ст. 46 Дополнительного протокола I), или статья 184, в которой говорится о 

диверсии, как о преступлении, направленном на массовое уничтожение людей, причинению 

вреда их здоровью и объектам жизнеобеспечения населения, распространение эпидемий и 

эпизоотий. Глава 18, относится к воинским уголовным правонарушениям, таким как 

злоупотребление властью и служебным положением, это может относиться к режиму 

военнопленных (ст. 450), мародерство (ст. 457). Глава 12, касающаяся медицинских 

уголовных правонарушений, когда медицинский работник не выполняет или ненадлежаще 

выполняет свои обязанности (ст. 317), или не оказывает помощь больному без уважительных 

на то причин (ст. 320) [6]. В статье 13 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан, принятом 4 июля 2014 года, говорится, что при производстве по уголовному делу 

запрещаются решения и действия, унижающие честь или умаляющие достоинство лица. А 

статья 14, закрепляет неприкосновенность личности, то есть никто из участвующих в 

уголовном процессе лиц не может подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным 

или унижающим достоинство видам обращения или наказания[7]. Конечно же, четких 

указаний на то, применятся ли данные нормы в военное время, нет. Из вышеупомянутых 

положений очевидно, что:  

• совокупность норм международного гуманитарного права была втиснута в одно 

предложение (ст. 163);  

• были объединены воедино «женевская» и «гаагская» ветви права вооруженных 

конфликтов;  

Законодательство не делает никакой общей ссылки на международные договоры как 

источник определения прочих правонарушений, а Уголовный кодекс в отличие от некоторых 

других законов не воспроизводит тех положений Конституции, которые устанавливают 

преимущество международного договора над внутригосударственным законом. Даже если 

положение Конституции о преимущественной силе международного договора было бы 

воспроизведено в Уголовном кодексе, суд по причине лишь частичной инкорпорации 

гуманитарного права во внутригосударственное столкнулся бы не с конфликтом между 

внутригосударственным законом и международным договором, а пробелом в 

законодательстве. Встретив подобный пробел, просвещенный судья, конечно, мог бы 

обратиться, например, к Дополнительному протоколу I и квалифицировать правонарушение 

как «военное преступление». Но когда дело дойдет до выбора наказания, пользы от 

Протокола будет мало. 

Тщательный анализ уголовного законодательства Республики Казахстан показывает, 

что  большинство обязательств по имплементации международного гуманитарного права, 

согласно Женевским конвенциям и Дополнительным протоколам, выполнены. С учетом 

всего вышесказанного, можно отметить, что Конституция Республики Казахстан 1995 года 

благодаря положениям о преимущественной силе международных договоров создала 

правовую основу, в известной степени способствующую включению международного 

гуманитарного права, в первую очередь, той его части, которая содержится в договорах, в 

казахстанскую правовую систему. Законы Республики Казахстан, хотя и в общих чертах, 

обязывают военнослужащих соблюдать международное право. Уголовный кодекс полагает 

особо тяжкими преступлениями несколько правонарушений, считающихся по 

международному гуманитарному праву «военными преступлениями». Хотя перечень таких 

преступлений в Уголовном кодексе ограничен, надеемся, он в будущем вырастет[4, c.189].  

Подводя итоги проведенного исследования, очевидно, что имплементация 

международного гуманитарного права в уголовное законодательство Республики Казахстан 

представляет собой непрерывный процесс, который в будущем будет лишь 

совершенствоваться. 
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Актуальность данной работы заключается в изучении истории формирования 

международного права на рубеже XIX-XX веков, посредством анализа важных исторических 

событий, таких как Гаагские мирные конференции 1899 и 1907 годов. Разработанные этими 

конференциями конвенции и документы стали основой и фундаментом международного 

права в наши дни.  

Различные проблемы внешней политики государств того времени всегда привлекают к 

себе внимание. Данная тема затрагивает в частности военное право. На современном этапе 

развития международно-правовых отношений важную роль играет изучение прошлых 

ошибок и недочетов при подготовке международных договоров. Гаагские конференции 

выступают тут как часть социальной памяти. 

Цель изучения и написания данной работы заключается в исследовании влияния 

Гаагских конференций на международно-правовые отношения тех лет, и последующее их 

влияние на события истории. Выбрав эту тему, можно проследить ход развития 

международного права начала XX века, а также увидеть то, как влияют те события на 

современное развитие международного права. 

Исследования такого рода событий, предоставляют нам хорошие попытки для 

разработки значимых норм международного права и соответственно, совершенствования 

механизмов межгосударственного сотрудничества. Также выбирая для исследования эту 

тему, мы можем проследить те ошибки, которые были упущены мирными конференциями, и 

не предотвратили два самых печальных событий мировой истории: Первую и Вторую 

мировые войны. Гаагские конференции - это первые осмысленные шаги значительного 

количества государств в мирном решении военных вопросов и сотрудничества. Детально 

mailto:b.kazykenova@mail.ru

