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с   в   о   е   г   о в   е   р   х   о   в   е   н   с   т   в   а н   а   д п   р   и   л   е   ж   а   щ   и   м   и к и   х к   о   н   т   и   н   е   н   т   а   л   ь   н   ы   м ч   а   с   т   я   м о   с   т   р   о   в   н   ы   м   и 

с   у   х   о   п   у   т   н   ы   м   и т   е   р   р   и   т   о   р   и   я   м   и а   р   к   т   и   ч   е   с   к   о   г   о р   а   й   о   н   а   . 

 Ю   р   и   д   и   ч   е   с   к   и   й с   т   а   т   у   с м   о   р   с   к   и   х п   р   о   с   т   р   а   н   с   т   в А   р   к   т   и   к   и в ц   е   л   о   м о   п   р   е   д   е   л   я   е   т   с   я п   р   и   н   ц   и   п   а   м   и 

и н   о   р   м   а   м   и м   е   ж   д   у   н   а   р   о   д   н   о   г   о п   р   а   в   а   , о   т   н   о   с   я   щ   и   м   и   с   я к М   и   р   о   в   о   м   у о   к   е   а   н   у и з   а   к   р   е   п   л   е   н   н   ы   м   и в 

п   о   л   у   ч   и   в   ш   и   х в   с   е   о   б   щ   е   е п   р   и   з   н   а   н   и   е Ж   е   н   е   в   с   к   и   х к   о   н   в   е   н   ц   и   я   х п   о м   о   р   с   к   о   м   у п   р   а   в   у 1958 г   .[3] 

На Арктику распространяется общее положение Конвенции по морскому праву 1982 г., 

закрепившее право прибрежного государства принимать и обеспечивать соблюдение 

недискриминационных законов и правил по предотвращению, сокращению и сохранению 

под контролем загрязнения морской среды с судов в покрытых льдами районах (ст. 234). Это 

право действует в пределах исключительной экономической зоны.[5] 

Исходя из этого следует, что Арктика не имеет четких границ, так как не является 

частью суши. Однако она поделена на зоны, которые граничат с определенными странами и 

которые за них отвечают. В связи с этим мы приходим к выводу, что Арктика наделена 

статусом территории со смешенным режимом, в отличие от Антарктики, которая имеет 

международный статус. 
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Впервые необходимость в выработке международных стандартов в области прав 

человека была осознана в конце XIX века, поскольку именно в это время промышленно 

развитые страны начали принимать трудовое законодательство, которое подняло уровень 

оплаты и, следовательно, стоимость наемного труда. В связи с этим промышленно развитые 

страны оказались в экономически проигрышном положении по отношению к странам, не 

имеющим законов о труде. В результате консультаций появились первые конвенции, в 

которых государства брали обязательства друг перед другом в отношении своих граждан. 

Бернская конвенция 1906 года о запрещении ночного труда женщин стала первым 

международным договором в области социальных прав. Значительное количество конвенций 

в области труда было разработано Международной организацией труда, созданной в 1919 

году. Таким образом, социальные права нашли свое отражение в международном праве 

значительно раньше классических прав человека. 

Более того, преступления против человечности, совершенные во время Второй мировой 

войны, показали несостоятельность традиционной точки зрения о том, что обращение 

государств со своими гражданами является исключительно внутренним делом государств [1, 

с.173]. 
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Таким образом, международные стандарты в области прав человека – это 

международно-правовые нормы, которые закрепляют и развивают принципы прав человека.  

Международные стандарты бывают в виде деклараций, международных договоров 

(пакты и конвенции), резолюций международных организаций, руководящих принципов. 

Стандарты делятся на универсальные, т.е. признанные во всем мире (как правило, это 

нормативные акты, принятые ООН) и региональные, действие которых распространяется на 

определенный регион, обычно на территории какого-либо межгосударственного 

объединения (Совет Европы, Европейский Союз, СНГ и пр.). 

После второй мировой войны эволюция договорных основ прав человека была 

многоаспектной и шла по многим направлениям. В процессе позитивизации возник 

обширный и разнородный свод универсальных и региональных документов. На уровне 

универсального международного права данный процесс можно условно разделить на четыре 

этапа. 

Первый этап (1945–1948 гг.) начался с принятием Устава ООН и завершился 

провозглашением Всеобщей декларации прав человека. Таким образом, началом этого этапа 

стало признание принципа международного уважения к правам человека. В рамках 

мероприятий по реализации данного принципа впервые были заложены организационные и 

процедурные основы для деятельности Организации Объединенных Наций в сфере 

поощрения и защиты прав человека. Особое значение здесь имело создание Комиссии по 

правам человека как вспомогательного функционального органа при Экономическом и 

Социальном Совете согласно статье 68 Устава ООН [2, c.8]. 

Устав Организации Объединенных Наций, принятый 26 июня 1945 г., был призван 

заложить основы нового, мирного порядка в мире. Усвоив уроки второй мировой войны с ее 

чудовищными зверствами, авторы Устава стремились прежде всего «избавить грядущие 

поколения от бедствий войны» (Преамбула, пункт 2) и обеспечить поддержание 

международного мира и безопасности. В этих широких и далеко идущих задачах нашел 

существенное, хотя и не слишком четкое отражение принцип уважения прав человека и 

основных свобод. Устав не только стал шагом к долговременной и устойчивой 

интернационализации прав человека, но и показывал, насколько они важны для обеспечения 

мирного послевоенного мирового порядка. 

В общей сложности о правах человека говорится в семи положениях Устава, различных 

по своему содержанию и характеру (пункт 3 Преамбулы, статья 1(3), статьи 55 и 56, статья 

76 (с), статья 13(1)(b), статья 62, пункты 2 и 3, и статья 68). 

Принятие Генеральной Ассамблеей 10 декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав 

человека стало важным достижением в деле международного поощрения и защиты прав 

человека. В тексте Декларации сведен воедино почти весь перечень того, что ныне 

именуется правами человека и основными свободами. Стоит отметить, что Декларация 

закрепляет некоторые экономические, социальные и культурные права и содержит смелую 

статью, согласно которой «каждый человек имеет право на социальный и международный 

порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть 

полностью осуществлены» [3, c.47]. 

Принятие декларации о правах человека рассматривалось как главнейшая задача 

Организации Объединенных Наций в рамках программы подготовки Международного билля 

о правах человека. Разработка декларации была поручена Комиссии по правам человека, 

которая приступила к работе в 1947 г., учредив для этого редакционный комитет из восьми 

человек под председательством г-жи Элеоноры Рузвельт. 

Второй этап (1949–1966 гг.) можно считать этапом кодификации программы, 

закрепленной во Всеобщей декларации. Данный период был в значительной мере посвящен 

разработке конвенции о правах человека и созданию механизма их реализации, как 

предусматривалось в Международном билле (хартии) о правах человека. Эта работа 

продолжалась почти 20 лет – до 16 декабря 1966 г., когда Генеральная Ассамблея приняла 

три раздельных документа: Международный пакт об экономических, социальных и 
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культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах и 

Факультативный протокол ко второму Пакту. С принятием этих договоров закончился 

период закладки общих правовых основ для прав человека, провозглашенных во Всеобщей 

декларации. 

Третий этап (1967–1989 гг.), который можно назвать посттегеранским, характеризуется 

преобладанием четырех тенденций. Первая была связана со вступлением в силу Пактов и 

Факультативного протокола (1967 г.) и, следовательно, с началом реализации целого набора 

мер по их осуществлению, призванных гарантировать соблюдение прав человека и контроль 

за этим процессом. Вторая тенденция стала продолжением предыдущих усилий по 

подготовке детальных договоров о правах человека (например, были приняты Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 1979 г.; Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, 1984 г.; Конвенция о правах ребенка, 1989 г.). Третья тенденция просматривается 

в большом числе мер, направленных на совершенствование осуществления прав, а также 

органов и механизмов, созданных с этой целью. Четвертую тенденцию можно определить 

как поиск новых сфер и способов защиты и поощрения прав человека, включая тенденцию к 

включению прав человека в более широкий контекст таких глобальных предпосылок, как 

мир, развитие и окружающая среда [4, c.298]. 

Все эти тенденции, особенно последняя, явственно отразились в прениях и 

окончательных выводах Международной конференции по правам человека, проведенной 

ООН в Тегеране 22 апреля – 13 мая 1968 г., в 20-ю годовщину принятия Всеобщей 

декларации. Конкретными целями Конференции были обзор достигнутого процесса, оценка 

эффективности методов, применявшихся Организацией Объединенных Наций, и на этом 

фоне – формулирование и подготовка программы дальнейших действий в области прав 

человека. 

Четвертый этап (с 1989 г. по настоящее время) стал результатом прекращения 

конфликта между Западом и Востоком, а также накопления нерешенных проблем в 

отношениях между Севером и Югом. Организация Объединенных Наций зафиксировала 

более широкое признание надзорных мер странами Центральной и Восточной Европы, а 

также другими государствами, демократизировавшими свои системы правления (например, 

Южная Африка), но отмечается также и ухудшение положения с правами человека в 

Восточной Европе (например, в Боснии и России), Африке (Нигерия и Руанда) и Азии 

(Китай и Северная Корея). Для достижения соответствия Организации Объединенных Наций 

к старым и новым задачам в 1993 году в Вене была проведена Всемирная конференция по 

правам человека. Осуществление прав осталось приоритетной задачей по сравнению с 

дальнейшим нормотворчеством; были предприняты усилия по разработке мер превентивной 

дипломатии и раннего предупреждения в области прав человека. 

Вышеизложенная периодизация едва ли отражает все разнообразие отличительных 

признаков и направлений послевоенной кодификации и прогрессивного развития прав 

человека на универсальном уровне, но, тем не менее, она высвечивает основные тенденции в 

хронологическом порядке. 

Развитие международного права в области прав человека на всемирном уровне 

сопровождалось формированием региональных систем в рамках трех международных 

организаций. В строго юридическом плане международная система защиты прав человека 

должна отвечать двум критериям: она должна быть основана на обязательном договоре и 

иметь собственные механизмы осуществления. Региональные системы, не отвечающие этим 

требованиям, либо носят пропагандистский характер (азиатская или арабская системы), либо 

основаны на политических обязательствах и контроле (Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Совет государств Балтийского моря или Центральноевропейская 

инициатива). Однако в сфере прав человека такие системы могут действовать не менее 

эффективно, чем системы защиты [5, c.11]. 
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Первая региональная система для защиты прав человека была создана в рамках Совета 

Европы, учрежденного в 1949 г. Устав Совета настойчиво требует, чтобы государства, 

ходатайствующие о приеме, опирались на представительную демократию, уважали 

верховенство права и обеспечивали основные права человека и свободы лицам, находящимся 

под их юрисдикцией. Система основана на Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года с поправками и дополнениями, которые были внесены 

впоследствии 11 протоколами. Конвенция создала продуманную систему механизмов для 

рассмотрения индивидуальных заявлений и межгосударственных жалоб Европейской 

комиссией и Европейским судом по правам человека. Круг вопросов, регулируемых 

Конвенцией, включает прежде всего гражданские и политические права и свободы, однако 

он расширился с принятием Европейской социальной хартии от 18 октября 1961 г. и 

последующих протоколов, провозгласивших каталог основных экономических и социальных 

прав с отдельной системой надзора, основанной на регулярных отчетах государств; лишь 

недавно она была дополнена системой коллективных жалоб. 

Вторая региональная система для защиты прав человека была создана в рамках 

Организации американских государств (ОАГ). После многолетних усилий по поощрению 

прав человека в регионе был наконец принят всеобъемлющий документ: Американская 

конвенция о правах человека от 22 ноября 1969 г. Конкретные стандарты, защищаемые 

конвенцией, относятся почти исключительно к категории гражданских и политических прав 

и свобод. Конвенция предусматривает также создание ряда органов вместе с процедурными 

механизмами для рассмотрения как индивидуальных петиций, так и межгосударственных 

жалоб Межамериканской комиссией и Межамериканским судом по правам человека. 

Третья региональная система для защиты прав человека была учреждена в рамках 

Организации африканского единства (ОАЕ). Ее нормы по вопросам существа и процедурные 

механизмы изложены в Африканской хартии прав человека и народов от 26 июня 1981 г. 

Хартия провозглашает обширный каталог гражданских, политических и социально-

экономических прав, а также прав человека третьего поколения [6, c.102]. 

Более того, Хартия создала организационные и процедурные рамки для поощрения и 

защиты прав человека на региональном уровне в Африке; основное внимание уделяется 

скорее государственной отчетности, чем рассмотрению индивидуальных петиций и 

государственных жалоб Африканской комиссией по правам человека и народов. Создания 

регионального суда по правам человека Хартия не предусматривает. 

Заключение. Внушительные масштабы регулирования прав человека в международном 

публичном праве подтверждают также мнение о возникновении Международного кодекса 

прав человека. С точки зрения существа регулирующих норм в Международном кодексе 

можно попытаться выделить следующие разделы: преамбулу (Всеобщая декларация), общую 

часть (Пакты ООН и региональные конвенции общего характера) и особенную часть, 

состоящую из многочисленных подробных договоров. 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ ЖЕМҚОРЛЫҚ ТҮСІНІГІ 

 

Құдайбергенов Асқар Қажымұратұлы 

Kudaibergenov_ak_1@enu.kz 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Халықаралық құқық кафедрасының оқытушысы, Астана, 

Қазақстан 

 

Сыбайлас жемқорлықтың даму тарихы ежелгі кезеңнен бастау алады. Атақты француз 

философы Шарль Луи Монтескье: «Көптеген ғасырлар тәжірибесі көрсеткендей, қолында 

билігі бар адам, қылмыс жасауға бейім тұрады және де тиісті шекке жетпейінше, сол бағытта 

әрекет жасай береді», - деп айтқан. Сыбайлас жемқорлық құбылысын халықаралық заманауи 

тұрғысынан түсіну және оған қарсы күрес шараларын іске асыру жолдары қылмыстың алдын 

алу және құқық бұзушылармен жұмыс жүргізу жөніндегі БҰҰ-дың Сегізінші Конгресінің 

хатшылығы әзірлеген «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша практикалық шаралар» 

атты нұсқаулықта көрініс тапты (Гавана, 1990 жылғы тамыз-қыркүйек). Осы құжатты 

талқылау нәтижесінде әлемдік қауымдастыққа сыбайлас жемқорлықтың мынадай 

ерекшеліктері ұсынылды: 

1. Осы ұғымның мағынасынының сипатына қарай сыбайлас жемқорлыққа 

жататын барлық құқық бұзушылықтар енгізілуі тиіс, олар: этикалық, тәртіптік, әкімшілік 

және қылмыстық-құқықтық бұзушылықтар, бұл сыбайлас жемқорлық жолына түскен 

субъектінің қызметтік бабын өз басының пайдасына асыра пайдаланып, заңды 

бұзғандығынан көрінеді. 

2. Мемлекеттік қызметтегі тұлғаларды сыбайлас жемқорлық жолына 

итермелейтін субъектілердің қызмет шеңберін шектеу. Бұған шенеуніктердің 

артықшылықтарды заңсыз пайдаланғанын жатқызуға болады, осындай қызмет көрсететін 

субъектілердің шеңберін жеке және заңды тұлғалар толықтырылып отырады. 

3. Өз қызмет жағдайын жемқорлық құқық бұзушылықтың субъектісі ретінде 

заңға қайшы сипатта пайдалану. 

4. Жемқорлықтың көрініс табуының ең қауіпті екі түрі: 

- мемлекеттік немесе қоғамдық мүліктерді жемқорлық жолмен ұрлау; 

- мемлекеттік қызметкерлердің әрекетінде ұрлық белгілері байқалмаса да, олардың 

қандай да бір артықшылықтарды заңсыз жолмен алу мақсатында өз қызметтік жағдайын 

теріс пайдалануы. 

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шілдедегі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес туралы» Заңының 2-бабына сәйкес: «Мемлекеттік міндеттерді атқаратын адамдардың, 

сондай-ақ соларға теңестірілген адамдардың лауазымдық өкілеттілігін және соған 

байланысты мүмкіндіктерін пайдалана отырып, не мүліктік пайда алу үшін олардың өз 

өкілеттіктерін өзгеше пайдалануы, жеке өзі немесе делдалдар арқылы заңда көзделмеген 

мүліктік игіліктер мен артықшылықтар алуы, сол сияқты бұл адамдарға жеке және заңды 

тұлғалардың аталған игіліктер мен артықшылықтарды құқыққа қарсы беруі арқылы оларды 

сатып алуы сыбайлас жемқорлық деп ұғынылады». Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаев атап өткендей: «Сыбайлас жемқорлық – бұл ғаламдық мәселе, одан әлемнің 

бірде-бір мемлекеті, бірде-бір саяси жүйе, бірде-бір саяси тәртіп қорғалған емес».  

Қазіргі отандық әдебиеттерде: «Сыбайлас жемқорлық - (латын тілінен «соrruptio» - пара 

беріп сатып алу, құқық бұзу, құлдырау деген мағынаны білдіреді) деп қоғамдық және саяси 

қызметкерлердің, лауазымды тұлғалардың сатқындығын, оларды сатып алуды, яғни саяси, 


