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В КАзАхСтАНЕ СОзДАНО НОВОЕ ОбъЕДИНЕНИЕ юРИСтОВ

выступление министра юстиции РК Б.м. Имашева 
на Республиканском съезде юристов 16 мая 2012 г.

16 мая 2012 года в астане состоялся первый 
Республиканский съезд юристов. во дворце 
независимости собрались представители всего 
юридического сообщества Казахстана.

Съезд объединил юристов, представляю-
щих юридическую науку и практику, бизнес-
сообщество, государственный аппарат, адвокатов, 
нотариусов, а также представителей казахстан-
ских неправительственных организаций и обще-
ственных объединений.

Глава государства – лидер нации в своем 
приветственном слове, озвученном Государ-
ственным секретарем Казахстана мухтаром 
Кул-мухаммедом, отметил, что «Государствен-
ной независимости Казахстана уже более 20 
лет. За этот период сформирована национальная 
правовая система, соответствующая требовани-
ям современного демократического государства 
и рыночной экономики. огромная роль в этом 
принадлежит юристам, стоявшим у истоков соз-
дания основополагающих законов и институтов 
казахстанской государственности».

Именно об итогах правового развития Казах-
стана за первые 20 лет государственной незави-
симости и о предстоящих задачах, которые будет 
решать юридическое сообщество страны, в своей 
приветственной речи рассказал главный юрист 
республики – министр юстиции Берик Имашев.

в этом, относительно небольшом по истори-
ческим меркам периоде времени, сосредоточены 

многие десятки лет обычного эволюционного 
развития страны. Государственная программа 
правовой реформы в Республике Казахстан 1994 
года заложила основы формирования правовой 
системы государства. Государственность Казах-
стана была признана как внутри страны, так и 
международным сообществом.

Следует особо подчеркнуть, что главными итога-
ми правовых реформ стали кардинальные обновле-
ния. на базе Конституции независимого Казахстана 
была создана законодательная база суверенного, 
демократического, правового государства.

Сегодня международная ассоциация юристов 
(International Bar Association) объединяет более 
40 тыс. юристов и 197 юридических ассоциаций 
и сообществ из более чем 180 стран. она является 
самой представительной среди всех международ-
ных неправительственных организаций, объеди-
няющих юристов.

особое значение Республиканского съезда 
заключается в идее создания нового сообще-
ства казахстанских юристов, которое позволит 
объединить как практикующих юристов, так и 
уже действующие общественные объединения, 
например, такие как Союз судей, Союз адвокатов 
и Республиканскую нотариальную палату, под-
черкнул Берик Имашев.

в этой связи, ряд уважаемых и известных юри-
стов нашего государства поддержали министра 
юстиции и выступили с предложением создать 
новую общественную организацию юристов Ка-
захстана – «Казахстанский союз юристов». в их 
числе: нарикбаев максут Султанович – президент 
Казахского гуманитарно-юридического универси-
тета; Федотова Зинаида леонтьевна – директор 
института государственного и местного управ-
ления академии государственного управления 
при Президенте Республики Казахстан; мукашев 
Рахмет Желдыбаевич – председатель Комитета по 
законодательству и судебно-правовой реформе 
мажилиса Парламента Республики Казахстан; 
Копабаев омрали Кажыбаевич – ректор универ-
ситета имени д. Кунаева; Байдельдинов даулет 
лаикович – декан юридического факультета 
Казахского национального университета имени 
аль-Фараби; меркель Иоганн давидович – пред-
седатель Казахстанской ассоциации прокуроров; 
Борисов владимир михайлович – председатель 
Союза судей Республики Казахстан; тугел ануар 
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Курманбайулы – президент Союза адвокатов Рес-
публики Казахстан; Ким Георгий владимирович – 
председатель Республиканской коллегии частных 
судебных исполнителей; Жанабилова асель 
Болатказиевна – председатель Республиканской 
нотариальной палаты; турецкий николай нико-
лаевич – директор научно-исследовательского ин-
ститута государства и права им. Г. Сапаргалиева; 
Ченцова ольга Ивановна – управляющий партнер 
юридической фирмы «Эквитас».

в своих выступлениях ученые-юристы рас-
сказали об острой необходимости создания новой 
общественной организации и представили на 
обсуждение коллег концепцию создания нового 
общественного объединения, основные положе-
ния устава организации, в том числе об органах 
управления.

модератор съезда – Председатель Комитета 
по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам Сената 
Парламента Республики Казахстан – акылбай С.Б.  
в завершение работы съезда добавил, что учрежде-
ние нового общереспубликанского общественного 
объединения юристов необходимо для успешной 
реализации задач, поставленных основателем 
нашего государства, Первым Президентом Рес-
публики Казахстан – лидером нации н.а. на-
зарбаевым.

Съезд предлагает всем юристам и юридическим 
организациям войти в состав Республиканского 
общественного объединения юристов и вести по-
стоянную работу ради совершенствования и разви-
тия правовой системы независимого Казахстана.

Разрешите приветствовать вас на открытии 
Первого Республиканского съезда юристов, кото-
рый, по нашим ожиданиям, станет традиционной 
площадкой для встреч, полезных и интересных 
дискуссий отечественных юристов.

Сегодня, спустя 20 лет после провозглашения 
Государственной независимости, мы с полной 
уверенностью говорим, что благодаря всесто-
ронне выверенному стратегическому курсу Пре-
зидента Республики Казахстан – лидера нации 
нурсултана абишевича назарбаева, Казахстан 
состоялся как суверенное и равноправное госу-
дарство со всеми атрибутами государственности, 
каждый из которых имеет требуемую правовую 
основу.  в этом, относительно небольшом по исто-
рическим меркам периоде времени, сосредоточе-
ны многие десятки лет обычного эволюционного 
развития страны. Государственная программа 
правовой реформы в Республике Казахстан 1994 
года заложила основы формирования правовой 
системы государства.

Государственность Казахстана была не просто 
провозглашена и окончательно закреплена в Кон-
ституции 1995 года, но и признана как внутри стра-
ны, так и международным сообществом. Этому во 
многом способствовала и способствует жесткая 
установка Главы государства на обеспечение 
всемерной реализации потенциала Конституции 
во всех сферах жизни общества. народность, на-
учность, реальность, эффективность конституци-
онного процесса стали краеугольными камнями 

Выступление Министра юстиции Республики Казахстан 
на Республиканском съезде юристов (16 мая 2012 года, г. Астана)

Уважаемые делегаты съезда, гости, коллеги!

казахстанского пути конституционализма. один 
из наиболее важных элементов современного 
политического процесса в Республике Казахстан 
представляет собой институт парламентариз-
ма. Эффективная парламентская деятельность 
является неотъемлемым условием построения 
демократического, правового и социального госу-
дарства. Сформированный на прочном конститу-
ционном фундаменте Парламент страны, являясь 
принципиально новым элементом политической 
действительности независимого государства, стал 
легитимным полем политической гласности. При 
этом парламентаризм не развивался самостоятель-
но и обособленно, а шел параллельно с полити-
ческими и экономическими преобразованиями, 
происходящими в государстве.

Сегодня мы можем сказать, что судебная власть 
состоялась как самостоятельная ветвь единой го-
сударственной власти. Принят Конституционный 
закон «о судебной системе и статусе судей», соз-
даны правовые основы и введен в практику суд с 
участием присяжных заседателей, продолжается 
процесс специализации судов.

в настоящее время проводится большая рабо-
та по дальнейшей реализации конституционных 
принципов осуществления правосудия. необхо-
димо отметить особую роль Конституционного 
Совета, как органа конституционного контроля, 
чьи решения формируют государственное мыш-
ление и необходимое качество правового созна-
ния. Принимаемые Конституционным Советом 
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нормативные постановления, в соответствии со 
ст. 4 основного закона, являются действующим 
правом и призваны служить правильной интер-
претации его принципов и норм различными субъ-
ектами общественных отношений, что является 
гарантией устойчивого и стабильного развития 
государства.

в демократическом и правовом Казахстане 
обеспечение режима конституционной законно-
сти является ключевым фактором развития страны 
в соответствии с духом и буквой Конституции.

Президентом страны приняты меры, позво-
лившие вывести нормотворческий процесс на 
новый качественный уровень. Законодательный 
процесс стал способом правового оформления и 
согласования политических интересов различных 
общественных сил. У нас есть все основания для 
утверждения о том, что правовая система страны 
развивается последовательно, выверено и дина-
мично, исходя из видения лидера нации. наши 
успехи в утверждении идеалов правового государ-
ства признаны на международном уровне.

Заложенные Концепцией правовой политики 
Республики Казахстан 2002 года основы получили 
логическое развитие в новой Концепции правовой 
политики на период с 2010 до 2020 года, опреде-
лившей стратегические направления дальнейшего 
совершенствования нормотворческой деятель-
ности, всех отраслей национального права, 
правоохранительной и судебной систем, а также 
правовых основ внешнеполитической и внеш-
неэкономической деятельности. Следует особо 
подчеркнуть, что главными итогами правовых 
реформ стали кардинальные обновления основ-
ных отраслей национального законодательства. 
Прошел проверку временем Гражданский кодекс. 
Эффективным инструментом защиты чести и до-
стоинства, обеспечения прав и законных интере-
сов граждан всех субъектов гражданско-правовых 
отношений стало гражданское процессуальное 
законодательство. 

в Кодексе Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушениях впервые предусмо-
трена ответственность юридических лиц, а также 
за правонарушения во многих сферах, ранее 
не охваченных этим законодательством. дей-
ствует закон об административных процедурах. 
наше государство продолжает придерживаться 
выбранного курса на гуманизацию уголовной 
политики. только за последние годы Парла-
ментом страны принят ряд законов, связанных 
с ограничением применения смертной казни, 
применением меры пресечения в виде ареста, 
усилением гарантий законности в уголовном 

процессе и многие другие. несомненным дости-
жением уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодательства ста-
ла имплементация демократических стандартов 
функционирования этих отраслей права.

С учетом экономических реалий претерпели 
изменения налоговое, банковское, финансовое, 
страховое и другие отрасли законодательства. 
Сегодня в целях реализации Концепции право-
вой политики государства принята Концепция 
совершенствования уголовного законодательства. 
в юридических кругах широко обсуждаются про-
екты Концепций уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодательства. ве-
дется планомерная работа по подготовке проектов 
нового Уголовного, Уголовно-процессуального, 
Уголовно-исполнительного кодексов. Заложены 
новые подходы развития административного за-
конодательства.

таким образом, можно констатировать, что 
процесс строительства правового государства 
идет непрерывно. Казахстан стал неотъемлемой 
частью цивилизованного мира, завоевал авторитет 
и уважение международного сообщества. тем 
не менее, по мере завоевания нашим государ-
ством очередных высоких рубежей возникают 
и становятся все более ощутимыми новые вы-
зовы, требующие содержательного обсуждения 
и разрешения. так, определенным резервом для 
дальнейшего совершения механизмов реализации 
конституционных прав и свобод человека и граж-
данина является передача в конкурентную среду 
отдельных государственных услуг. Значительная 
работа в этом направлении проведена министер-
ством юстиции. на законодательном уровне снят 
ряд административных барьеров в деятельности 
адвокатов, частных нотариусов и судебных ис-
полнителей.

Развитие нотариата за последние двадцать лет 
зеркально отражает картину институциональных 
социально-экономических изменений, происшед-
ших в стране. И сейчас имеются все основания 
констатировать, что нотариат нашел свое до-
стойное место в новой правовой системе. И это 
не предел. в современном обществе адвокатура 
является тем правовым институтом, который 
призван на профессиональной основе обеспечить 
защиту прав, свобод и интересов физических и 
юридических лиц.

Закон об адвокатской деятельности 1997 года, 
бесспорно, стал определенным прорывом за всю 
историю адвокатской деятельности. вместе с 
тем, вносимые в него поправки обусловлены не 
столько пробелами концепции, сколько быстро 
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меняющимися условиями жизни, которые требу-
ют постоянного развития законодательства в этой 
сфере деятельности. наличие в государстве лиц, 
способных грамотно и квалифицированно оказать 
юридическую помощь, в том числе определенным 
категориям граждан бесплатно, является залогом 
демократического развития общества в целом.

впервые на постсоветском пространстве в 
нашей стране появился институт частных судеб-
ных исполнителей, как один из инструментов 
конкурентной среды в системе исполнительного 
производства, направленных на обеспечение прав 
граждан на качественное и своевременное испол-
нение судебных решений. для его эффективного 
функционирования нами сделаны определенные 
шаги в этом направлении. например, если ранее 
частным судебным исполнителем без сдачи эк-
заменов могли быть только судьи и сотрудники 
прокуратуры со стажем не менее 10 лет, то теперь 
этим правом наделены и сотрудники правоохра-
нительных органов. Полагаю, это позволит ка-
чественно пополнить состав частных судебных 
исполнителей в краткосрочной перспективе в 
условиях предстоящей аттестации правоохрани-
тельных органов. от уровня и качества исполне-
ния судебных актов зависит авторитет всей судеб-
ной системы и государства в целом, как внутри 
страны, так и на международном уровне. 

динамика современного развития правовой си-
стемы нашего государства переходит к следующе-
му этапу. третье и четвертое десятилетия незави-
симости для нашей страны должны стать эпохой 
исторического рывка вперед по пути прогресса, 
дальнейшего утверждения демократического, 
подлинно правового государства. Этот процесс 
требуют значительного повышения качества обе-
спечения прав и свобод человека и гражданина, 
правотворческой и правоприменительной работы, 
а также квалифицированной юридической по-
мощи гражданам. в этой связи возрастает роль 
юриста, от профессионализма и компетентности 
которого зависит успех намеченного Президентом 
страны курса дальнейшей модернизации государ-
ственного устройства.

на казахстанском рынке юридических услуг 
должны работать унифицированные механизмы 
качества, когда соблюдение профессиональной 
этики является обязательным для всех юристов! 
Крайне важно, чтобы каждый юрист осознавал 
свою миссию в жизни общества и огромную от-
ветственность перед страной! Профессиональ-
ная деятельность юриста в основном состоит 
из правовой оценки фактических обстоятельств 
дела, результатом которой является принятие 

компетентного решения в виде юридического 
акта. Сама по себе данная деятельность заключа-
ется не в простом «наложении» нормы права на 
конкретное обстоятельство, а в творческом соот-
несении правовой буквы закона и фактической 
действительности как причинно-следственной 
модели реализации права. Поэтому каждый юрист 
должен иметь не просто формальное знание 
права, а понимать законодательно изложенные 
цели, задачи и принципы права в условиях его 
функционирования.

Сейчас трудно назвать какую-либо сферу обще-
ственных отношений, в которой работа юриста 
не требовала бы повышения его квалификации. 
Сегодня назрела необходимость в выработке об-
щей политики и единых стандартов, определении 
роли и места профессионального правосознания и 
правовой культуры в деятельности юристов. При 
всем отличии работы нотариуса от работы сотруд-
ников прокуратуры, суда, органов внутренних дел, 
финансовой полиции, а последних – от работы 
служащих социального обеспечения, – все они 
являются юристами одного сообщества, которое 
стоит на страже законности и правопорядка, за-
щиты и охраны прав и свобод граждан. думаю, 
что Первый Съезд юристов Казахстана станет ши-
рокой профессиональной диалоговой площадкой 
для консолидации всего юридического сообще-
ства страны. важность сотрудничества юристов в 
рамках неправительственных профессиональных 
объединений является несомненной, как с точки 
зрения укрепления идеи верховенства права, так и с 
точки зрения развития юридической профессии.

особое значение сегодняшнего форума, на 
мой взгляд, заключается в идее создания нового 
сообщества казахстанских юристов, которое по-
зволит объединить как практикующих юристов, 
так и уже действующие общественные объедине-
ния, например, такие как Союз судей, Союз адво-
катов и Республиканскую нотариальную палату, 
и направить совместные усилия на обеспечение 
безусловного верховенства закона и дальнейшее 
развитие правового государства. высокий гумани-
стический и правозащитный статус отечественных 
юристов обуславливает особую ответственность 
перед обществом и государством.

Уверен, что выводы и рекомендации Съезда 
будут способствовать выработке единого подхода 
по наиболее важным правовым вопросам, в том 
числе в совершенствовании законодательства 
и правоприменительной практики. Желаю вам 
плодотворной работы. Спасибо за внимание!

Пресс-служба Министерства юстиции



11

бАйМОлДИНА зауреш хамитовна

заместитель Министра юстиции 
Республики Казахстан

Окончила юридический факультет Карагандинского 
государственного университета (1979 г.), очную аспи-
рантуру при Саратовском юридическом институте 
(1984 г.); курсы при Национальном судейском коллед-
же   (г. Рено, США, 1995 г.). Кандидат юридических 
наук, профессор. С 1994 года – начальник отдела эко-
номического законодательства, начальник Управления 
регистрации юридических лиц, Главного управления 
Министерства юстиции РК. С 1996 года – заведую-
щая кафедрой, декан предпринимательско-правового 
факультета. С 2005 года – начальник Управления 
нормативно-правового обеспечения, заместитель ди-
ректора Департамента нормативно-правового обеспече-
ния  и международного сотрудничества Министерства 
охраны окружающей среды РК. С 2006 года - главный 

эксперт, главный инспектор Отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем               
Администрации Президента РК. С 2008 года – инспектор государственно-правового отдела 
Администрации Президента РК.

С 24 февраля 2012 года по настоящее время – Заместитель Министра юстиции Респу-
блики Казахстан.



№ 2 (26) 2012 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан12

Казахстанское историко-просветительское 
и правозащитное общество «Әділет», выпол-
няя свои гуманистические задачи, издало поч-
ти по всем областям нашей республики «Книги 
скорби» (расстрельные списки). Презентуя по-
следнюю из этих книг [1], мы тем самым имеем 
возможность подвести некоторые итоги проде-
ланной работы и наметить меры на будущее.

на наш взгляд, трудно переоценить то, что 
делает общество «Әділет» по отношению к не-
винно расстрелянным, очерненным, преданным 
забвению людям. Их вычеркнули из нашей жиз-
ни – вычеркнули физически, морально, вычер-
кнули из нашей памяти; упоминание их имен 
грозило в тот период новыми бедствиями для 
живых. И, тем не менее, шаг за шагом их имена 
стали выплывать, напоминать о себе и о событи-
ях, связанных с ними. мы уже не мыслим нашу 
историю без них, память людская включает их 
в нее (то есть в историю) в качестве реальных 
субъектов крупных и мелких событий и деяний. 
И люди, насильно помещенные в нечеловече-
ские условия Карлага, Степлага, алЖИРа, вы-
ходят их них – пусть и посмертно, но становятся 
в наши ряды. 

Презентуемая книга посвящена тем, кто захо-
ронен в урочище Жаналык. общество «Әділет» 
долго не могло попасть на след одной большой 
группы репрессированных казахстанцев. Из 
КГБ республики нам ответили, что эти лица не 
отражены в его архивах. Пришлось обратиться 
в москву, и по истечении длительного периода 
времени мы получили огромный список лиц, 
расстрелянных по решению выездной сессии 
военной коллегии верховного Суда СССР. де-
лая остановки по пути своего следования, во-
енная коллегия в составе диввоенюриста н.д. 

Баймаханов Мурат Таджи-Муратович,
главный научный сотрудник отдела конституционного, 
административного законодательства и государственного управления 
Института законодательства РК, экс-президент общества «Әділет», 
академик НАН РК, доктор юридических наук, профессор

ПРЕзЕНтАЦИЯ «КНИГИ СКОРбИ», СОДЕРЖАЩЕй 
РАССтРЕлЬНЫЕ СПИСКИ ЖЕРтВ МАССОВЫх ПОлИтИЧЕСКИх 

РЕПРЕССИй, зАхОРОНЕННЫх В УРОЧИЩЕ ЖАНАлЫК

Горячева, бригвоенюриста Г.а. алексеева и 
а.И. микляевой проводила в крупных городах 
(актюбинске, Чимкенте, алма-ате) выездные 
сессии. По закону следовало привлекать к этим 
процессам народных заседателей верховного 
Суда СССР, избранных по месту жительства, но 
их почему-то «забывали» приглашать. все реша-
лось названной «троицей» штатных работников 
военной коллегии верховного Суда. Послед-
няя поставила дело на «серийный поток». так, 
в алма-ате коллегия ежедневно рассматривала 
дела в среднем на 40 человек (в одни дни – на 42 
чел., в другие  - на 39 чел. и т.д.), при этом всегда 
выносился трафаретный приговор – к расстрелу, 
и в тот же день ночью он приводился в испол-
нение: по пути якобы в подвал того же здания 
шедшие за приговоренными чекисты производи-
ли выстрелы в затылки осужденных, после чего 
их грузили в машины и везли в урочище Жана-
лык. трупы не закапывались, а просто разбрасы-
вались по ямам, низинам, прикрывались травой, 
кусками глины, камнями и мелкими случайны-
ми предметами. всего нашли здесь приют 4121 
чел. 

в последующие годы в ходе хозяйственно-
полевых, бытовых и иных работ (например, при 
прокладке водопровода, выделении и освоении 
дачных участков, проведении электрокабелей и 
электропроводов) люди стали чаще натыкаться 
на человеческие черепа с пулевыми отверстиями 
на затылках и, конечно, забили тревогу. И посте-
пенно пошла молва и печальная слава о Жана-
лыке.

недавно стали известными факты о том, что 
И.в. Сталин, которого долгое время считали 
лично непричастным к массовым репрессиям, 
вместе с некоторыми членами Политбюро ЦК 
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вКП(б) (чаще всего с в.м. молотовым, К.е. 
ворошиловым, л.м. Кагановичем, а.а. Ждано-
вым) подписывал расстрельные списки, в кото-
рых воспроизведены фамилии 44 тысяч человек 
по всему Советскому Союзу, в том числе 1081 
человек по Казахстану [2]. Последние захороне-
ны в с. Жаналык.

Постепенно это село стало крупным местом 
захоронения репрессированных. Среди них наи-
большее число составили расстрелянные на 
территории г. алма-аты и алма-атинской обла-
сти в 1937-1946 гг., а также руководители всех 
областных и городских партийных, советских, 
профсоюзных и хозяйственных органов Ка-
захстана, которые после ареста доставлялись в                                                                         
г. алма-ату, допрашивались, подвергались пыт-
кам, сортировались, после чего расстреливались. 
Большое место в числе захороненных здесь ре-
прессированных занимают граждане России, 
Украины, Белоруссии, Узбекистана, таджики-
стана, армении, Грузии, молдавии, Прибалти-
ки, а также Германии, австрии, венгрии, Кореи, 
Китая, Ирана и других стран. в числе погребен-
ных здесь один американец, один француз, но 
больше всего русских, затем – казахов.

Среди погребенных в с. Жаналык Ураз Кима-
новия джандосов, Ильяс джансугуров, Беимбет 
майлин, Сакен Сейфуллин, магжан Жумабаев 
и другие выдающиеся деятели литературы, ис-
кусства, культуры, крупные государственные 
руководители (председатель КазЦИКа Узакбай 
джельдирбаевич Кулумбетов), первый профес-
сиональный философ Ильяс Юсупович Кабулов, 
множество рабочих, колхозников, служащих, до-
мохозяек и т.д.

Готовя Книгу скорби к изданию, мы в своем 
предисловии попытались, отталкиваясь от об-
щей характеристики советской политики массо-
вых репрессий, хотя бы вкратце коснуться тех, 
кто погребен в Жаналыке, классифицировать их 
по политическим убеждениям, профессиям, на-
циональным, образовательным, религиозным и 
иным признакам, остановиться на их статусе в 
период расследования их дел и привлечения к 
юридической ответственности. 

Законодательство о массовых репрессиях от-
личалось крайней жестокостью, суровостью, 
безжалостным отношением к тем, кто подозре-
вался в нелояльном отношении к советской вла-
сти. например, Указом Президиума верховного 
Совета СССР от 26 ноября 1948 г. устанавлива-
лось, что переселение в отдаленные районы Со-
ветского Союза чеченцев, карачаевцев, ингушей, 
балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и 

других проведено навечно, без права возврата их 
к  прежним местам жительства [3, с. 124-125].

еще более одиозными выглядели постанов-
ления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. и от 14 
сентября 1937 г., которыми вводился форсиро-
ванный, упрощенный порядок расследования и 
разрешения двух категорий дел о контрреволю-
ционных преступлениях. «Упрощение» и форси-
рование процесса осуществлялось за счет бес-
прецедентного ущемления и без того урезанных 
прав обвиняемых и подсудимых. Расследование 
указанных дел надо было заканчивать не позднее 
10 дней, обвинительные заключения следовало 
вручать обвиняемым за сутки до начала судебно-
го  разбирательства, слушание дел проводить без 
участия сторон. не допускалось кассационного 
обжалования приговоров, подачи ходатайств о 
помиловании, а приговоры к высшей мере нака-
зания приводились в исполнение по их вынесе-
нию. такой процесс ставил обвиняемых и под-
судимых в полностью беззащитное положение               
[3, с. 33-34].

При этом иногда законодательство стреми-
лось сохранить видимость того, будто оно отно-
сится ко всем гражданам одинаково. например, в 
ст. 1 постановления СнК СССР от 8 марта 1945 г. 
«о правовом положении спецпереселенцев» го-
ворилось: «Спецпереселенцы пользуются всеми 
правами граждан СССР, за исключением огра-
ничений, предусмотренных настоящим поста-
новлением» [3, с. 113]. Первая обнадеживающая 
часть этой статьи, по сути дела, сводится на нет, 
как только начинаешь знакомиться с ограниче-
ниями, установленными для спецпереселенцев. 
Последние не вправе без разрешения комендан-
та спецкомендатуры нКвд отлучаться за преде-
лы района расселения, обслуживаемого данной 
спецкомендатурой. Самовольная отлучка за пре-
делы этого района рассматривается как побег и 
влечет уголовную ответственность. долг спец-
переселенцев – строго и неукоснительно следо-
вать уставам и циркулярам властей, не проявлять 
своеволия. За нарушение режима и обществен-
ного порядка обязательно следовало применение 
штрафа, ареста и других карательных мер. 

но особенно показательно положение спец-
переселенцев, когда знакомишься с материалами 
местных органов. К примеру, в письме предсе-
дателю СнК СССР в.м. молотову председатель 
СнК Казахстана н. Ундасынов и секретарь ЦК 
КП(б) Казахстана Г. Бурков сообщали, что нар-
комтекстильпром СССР обязан был отгрузить 
1200 тыс. метров хлопчатобумажной ткани для 
спецпереселенцев, а отгрузил лишь 675 тыс. ме-
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Презентуя «Книгу скорби», содержащую расстрельные списки жертв массовых политических 
репрессий, захороненных в урочище Жаналык, автор раскрывает некоторые штрихи и особенно-
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тров. обувь же наркомторгом вообще не была 
выделена. в результате усилились простудные 
заболевания, и большая часть детей спецпересе-
ленцев прекратила посещение школ [4].

таковы лишь некоторые штрихи и особенно-
сти советского законодательства о массовых по-
литических репрессиях в стране. в те памятные 
годы критиковать это законодательство было 
нельзя не только потому, что это сурово каралось 
и пресекалось властью, но и потому, что оно 
было глубоко засекречено, и доступ к нему для 
всех членов общества оказался недоступен и на-
дежно закрыт.

Хочется также подчеркнуть, что при подго-
товке «Книги скорби» к изданию мы невольно 
обращали внимание на то, что приговоры в отно-
шении репрессированных в большинстве своем 
не содержали ссылок на уголовные законы, по 
которым производилось осуждение и избиралась 

мера наказания (расстрел, каторга и т.д.). лишь 
учтя, что приговоры «двоек», «троек», особых 
совещаний нКвд и других неконституционных 
органов подписывались не профессиональными 
юристами, а членами партийно-политических 
ячеек, мы поняли, что иного и не могло быть.

Как видно, с какой бы стороны мы не изуча-
ли политику массовых политических репрессий, 
она выступала как несправедливое, жестокое дея-
ние советской власти по отношению к невинным 
людям. она заслуживает осуждения. мы должны 
исключить такое деяние из нашей жизни, бороть-
ся с ним, не допускать его [5, с. 22, 35, 51-52]. 

Проведенная нами презентация полезна со 
всех точек зрения. она позволяет оценить зло в 
нашей жизни, познать ценность человеческого 
бытия, заставляет объединить все силы во имя 
прогресса и процветания.
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Республика Казахстан выстроила собствен-
ную антикоррупционную систему, залогом ее 
успеха является сильная политическая воля Пре-
зидента Республики Казахстан н.а. назарбаева. 
Каждые 5 лет его указом принимается государ-
ственная программа борьбы с коррупцией. анти-
коррупционная политика Республики Казахстан 
носит последовательный и целенаправленный 
характер, а в обществе на данный момент зреет 
все больше и больше здоровых сил, понимаю-
щих, что коррупция угрожает национальной без-
опасности страны, сдерживает экономическое 
развитие и негативно влияет на международный 
имидж государства. 

в настоящее время реализуется пятая анти-
коррупционная программа, рассчитанная до 
2015 года, которая охватила следующие основ-
ные приоритеты нашего государства в области 
борьбы с коррупцией:

1) совершенствование антикоррупционного 
законодательства;

2) принятие государственных мер по сниже-
нию коррупции;

3) совершенствование правоохранительной и 
судебной системы;

4) укрепление международного сотрудничества;
5) широкая антикоррупционная пропаганда сре-

ди населения с использованием потенциала СмИ;
6) взаимодействие с гражданским обще-

ством. 
в целях выработки комплекса взаимосвя-

занных мер, направленных на противодействие 
коррупции, которые будут реализованы как го-
сударственными органами, так и гражданским 
обществом, с момента принятия Закона Респу-
блики Казахстан «о борьбе с коррупцией» (в 
1998 году) постоянно совершенствуется законо-
дательная база по противодействию коррупции:

1) для усиления инвестиционной привлекатель-
ности снижены административные барьеры, за-
трудняющие процедуры оказания государственных 
услуг населению, а также сокращено количество 
лицензируемых видов деятельности и разрешений;

2) создано электронное правительство, обе-

спечивающее обратную связь государства с 
населением, посредством интернет-ресурсов. 
Каждый государственный орган обеспечивает 
функционирование своего веб-сайта, руководи-
тели министерств и ведомств на правительствен-
ном портале создали личные блоги;

3) осуществляется активная государственная 
поддержка развития институтов гражданского 
общества в виде разработки и принятия соответ-
ствующих нормативных правовых актов, льгот и 
размещения социального государственного заказа 
среди неправительственных общественных орга-
низаций, что привело к возрастанию активности 
населения в антикоррупционной деятельности;

4) активизирована работа антикоррупцион-
ных общественных организаций и политических 
партий, активно участвующих в законотворче-
ской деятельности;

5) в целях реализации международных со-
глашений и международного сотрудничества в 
области борьбы с коррупцией 4 мая 2008 года 
Республикой Казахстан ратифицирована Кон-
венция организации объединенных наций 
против коррупции, а также подписаны 12 согла-
шений с правительствами Румынии, Польши, 
Эстонии, Хорватии, Грузии, Словакии, латвии, 
Китая, турции, объединенных арабских Эмира-
тов, египта и Франции по вопросам противодей-
ствия коррупции;

6) уголовная политика направлена на ужесто-
чение ответственности должностных лиц за со-
вершение ими коррупционных преступлений;

7) для лиц, ранее уволенных с работы за со-
вершение коррупционных правонарушений, вве-
ден пожизненный запрет на занятие должностей 
в государственных органах;

8) введено обязательное проведение антикор-
рупционной экспертизы проектов и действую-
щих нормативных правовых  актов в рамках 
проведения правового мониторинга с целью 
выявления норм, способствовавших возникно-
вению коррупционных проявлений. Эту дея-
тельность на постоянной основе осуществляют 
государственные органы, которые займутся по-

Смагулов Асылбек Айжарыкович,
директор Института законодательства РК,
доктор юридических наук, профессор
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иском имеющихся, но пока не обнаруженных 
коррупциогенных норм в действующем законо-
дательстве. Иными словами, сформированный 
в Казахстане механизм оценки нормативных 
правовых актов на коррупциогенность заметно 
снижает коррупционные риски и способствует 
разрушению функционирующих в настоящее 
время коррупционных схем.

таким образом, антикоррупционная экспер-
тиза проектов и антикоррупционный анализ 
действующего законодательства являются важ-
нейшим элементом национальной программы 
борьбы с коррупцией, поскольку их задачей яв-
ляется исключение норм, создающих предпо-
сылки этого социального зла;

9) в настоящее время проводится внеочеред-
ная аттестация сотрудников правоохранительных 
органов. в связи с указом Президента внеочеред-
ные аттестационные комиссии будут созданы во 
всех регионах. в оборот внеочередной аттеста-
ции будут поэтапно вовлечены порядка 130 ты-
сяч сотрудников правоохранительных органов в 
зависимости от ранга службы; 

10) в административном законодательстве опре-
делен перечень 7 коррупционных правонарушений.

Борьба с отмыванием денежных средств регла-
ментируется в Казахстане Законом «о противо-
действии легализации и отмыванию доходов, по-
лученных незаконным путем и финансированию 
терроризма», нарушение которого влечет, в том 
числе, и уголовную ответственность, предусмо-
тренную Уголовным кодексом РК. для обеспе-
чения соблюдения финансовой дисциплины в 
составе министерства финансов создан и функци-
онирует уполномоченный орган административ-
ного типа - Комитет по финансовому мониторингу. 
очередным этапом проводимой в Казахстане пла-
номерной и целенаправленной работы по борьбе 
с коррупцией стало подписание Указа главы госу-
дарства от 22 апреля 2009 года «о дополнительных 
мерах борьбы с преступностью и коррупцией и 
дальнейшему совершенствованию правоохрани-
тельной деятельности в РК». Указ содержит в себе 
новеллы, успешно применяемые странами европы 
и азии по передовому опыту борьбы с коррупцией, 
которые поставят эту деятельность на качественно 
новый уровень. в первую очередь, они направле-
ны на решение самой главной задачи – изменение 
мировоззрения людей и взглядов на одну из самых 
грандиозных проблем, терзающих наше общество. 
так, Указом определены меры, направленные на 
создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупции, также материальное стимулирование 

антикоррупционного поведения граждан, как то:
- включение механизма поощрения за содей-

ствие в пресечении и раскрытии коррупционных 
преступлений; 

- представление государственными служащи-
ми информации о происхождении имущества, 
стоимость которого превышает его официаль-
ный доход; 

- определение перечня должностей государ-
ственных служащих с высоким риском совер-
шения коррупционных правонарушений с уста-
новлением для них повышенных требований для 
поступления и прохождения службы; 

- установление ответственности государ-
ственных служащих за несообщение о фактах 
коррупции; 

- выработка мер по противодействию корпо-
ративной коррупции;

- также установлено, что руководители всех 
государственных органов и национальных ком-
паний будут нести персональную ответствен-
ность за состояние дел по борьбе с коррупцией.

в декабре 2009 года принят Закон «о внесении 
изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам 
дальнейшего усиления борьбы с коррупцией», в 
котором введена уголовная ответственность за 
получение взятки в пользу третьих лиц. также 
следует отметить, что в Казахстане создана и ак-
тивно работает Комиссия по вопросам борьбы с 
коррупцией при Президенте Республики Казах-
стан, а также специальное агентство Республики 
Казахстан по борьбе с экономической и корруп-
ционной преступностью. Комиссия по вопросам 
борьбы с коррупцией принимает меры по усиле-
нию мер борьбы с коррупцией и нарушением го-
сударственными служащими кодекса чести.

однако, несмотря на принимаемые меры, до 
сих пор коррупция в Казахстане имеет опреде-
ленное распространение. 

об этом свидетельствуют результаты иссле-
дований, проведенных международной органи-
зацией «транспаренси Интернэшнл». в рейтин-
ге восприятия коррупции Казахстан в 2011 году 
занял 120-е место из 182 стран мира. 

в настоящее время увеличилось количество 
зарегистрированных преступлений в пяти при-
оритетных направлениях борьбы с коррупцией 
на 34% (с 493 до 662): сферах государственных 
закупок, землепользования, в органах налоговой 
службы, таможни и дорожной полиции. доля этих 
преступлений от общего количества выявленных 
коррупционных преступлений составила 44,5%1.

1 Стратегический план Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступно-
стью (финансовой полиции) на 2011-2015 годы, утвержденный приказом Руководителя Администрации Президента 
Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 01-39.147.
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Указанные факты предполагают проведение го-
сударством реформ, направленных на укрепление 
системы защиты прав каждого человека, в том чис-
ле на усиление борьбы с коррупцией. в этой связи 
перед страной стоит задача по продолжению актив-
ной политики противодействия коррупции, направ-
ленной на решение существующих проблем. так:

1) правоохранительные, специальные госу-
дарственные и иные органы, осуществляющие 
борьбу с коррупцией, занимаются расследова-
нием уже совершенных коррупционных пре-
ступлений. тогда как считаем, что следовало 
бы сконцентрировать их деятельность на мерах 
предотвращения, профилактики коррупции, по-
скольку необходимо бороться не только с по-
следствиями, а минимизировать условия и при-
чины, порождающие коррупцию;

2) государственные органы не проводят ана-
лиз повышения квалификации государственных 
служащих. тогда как на указанное мероприятие 
государство тратит огромные деньги;

3) нет постоянного мониторинга и оценки 
мероприятий по противодействию коррупции со 
стороны общества. 

И это не весь спектр нерешенных проблем.
однако учитывая то, что коррупция явление 

системное - борьба с ней должна быть тоже си-
стемной. в этой связи существует необходимость 
дальнейшего совершенствования в Казахстане 

механизмов противодействия коррупции. 
для этого на законодательном уровне плани-

руется ряд мероприятий, направленных на реши-
тельную борьбу с коррупцией. в частности: 

1) пересмотр порядка формирования судей-
ского корпуса; 

2) законодательное ограничение возможно-
сти необоснованных решений апелляционных 
инстанций о возвращении дел на новое рассмо-
трение в нижестоящие суды; 

3) дальнейшая работа по повышению ответ-
ственности и квалификации судей; 

4) качественное кадровое обновление правоо-
хранительных и специальных органов;

5) создание евразпола - евразийской поли-
ции - для усиления борьбы с транснациональной 
организованной преступностью в едином эконо-
мическом пространстве; 

6) переход к декларированию не только дохо-
дов, но и расходов государственных служащих. 

в целом, за 20 лет независимости Казахстан 
утвердился в качестве демократического и динамич-
но развивающегося государства. Как всем известно, 
Казахстан удостоился чести председательствовать в 
оБСе, наши приоритеты ясны и необратимы. мы 
всегда открыты диалогу со своими зарубежными 
партнерами по всем вопросам, готовы делиться свои-
ми подходами, изучать и применять успешный опыт 
антикоррупционной работы других стран мира. 

В статье автор раскрывает проблемы дальнейшего совершенствования механизмов противо-
действия коррупции в Республике Казахстан.

Ключевые слова: борьба с коррупцией, антикоррупционная программа, казахстанский опыт.
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Ибрагимов Жамаладен Ибрагимұлы,
ҚР Заң шығару Институты халықаралық заңнама 
және салыстырмалы құқықтану бөлімінің жетекші ғылыми 
қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

КӘДІМГІ ҚАзАҚ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ СОт ШЕШІМДЕРІН 
ОРЫНДАУДЫҢ тЕтІКтЕРІ

Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 
2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық 
саясат тұжырымдамасы мемлекетіміздің 
құқықтық жүйесінің негізгі бағыттарын 
айқындайды. Соған сәйкес мемлекеттік және 
қоғамдық институттардың қарыштап да-
муына ықпал ететін, Қазақстанның орнықты 
әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз 
ететін бірқатар аса маңызды заңнамалық актілер 
де қабылданды.

Құқықтық саясат тұжырымдамасында ұлттық 
құқықты дамыудың негізгі бағыттарына аса на-
зар аударылады: «елдегі заңдылық режимін және 
құқықтық жүйенің тұрақтылығын да, сонымен 
қоса қолданыстағы Конституция шеңберінде 
ұлттық құқықтың қарышты дамуын да қамтамасыз 
ететін жүйелі шаралар қажет» [1, 9 б.]. 

Сонымен қатар Қазақстандағы сот жүйесі, 
тұтас алғанда азаматтардың құқықтары мен 
бостандығының сотта қорғалуын қамтамасыз 
етудің қажеттіліктеріне сай келуі керек. Бүгінгі 
сот ісін жүргізудің аяқтау сатысы сот актілерін 
орындау болып табылады, сондықтан олардың 
мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз ететін шара-
ларды әлі де жетілдіру керектігі байқалады.

Сот шешімдерін орындауға қатысты іс-
шаралардың қажеттілігіне сәйкес мына-
дай басымдықтарды атап көрсетуге болады: 
«Сот шешімдерін орындаудың аралас моделі 
шеңберінде мемлекеттік сот орындаушыла-
ры мемлекеттің кірісіне өндіріп алу, сондай-ақ 
мемлекеттің өндіріп алу туралы құжаттарды 
мәжбүрлеп орындату құқығына ие болуға 
тиіс. Сот актілерін мүлтіксіз орындауға, оның 
ішінде сот шешімін орындаудан бас тартқаны 
үшін жауапкершілікті күшейту, борышкер-
лерге қатысты шектеу шараларын қолдануды 
одан әрі кеңейту, атқарушылық іс жүргізуге іс 
жүргізушілік сот бақылауын күшейту арқылы 

қол жеткізу қажет» [1, 31 б.]. Сондықтан сот 
шешімдерін орындауды тетіктерін жетілдіру 
үшін оның өткен кезеңдеріндегі қалыптасқан 
жолдарын екшелеп зерделеу қажет.

Қазақстан Республикасының Президенті 
н.Ә. назарбаевтың «Әлеуметтік-экономикалық 
жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты» 
атты Қазақстан халқына Жолдауында сот және 
құқық қорғау жүйелерін жаңғырту мәселесіне 
ерекше мән берілді. Әсіресе сот жүйесінің адам 
құқықтар мен еркіндіктерін қорғауда әділ болуын, 
істердің жан-жақты толыққанды қаралуына орай, 
елбасы былай деп атап өтеді: «апелляциялық 
инстанциялардың істерді қайта қарауға төменгі 
соттарға қайтару негізсіз шешімдерінің 
мүмкіндігін заң жүзінде шектеу керек» [2, 2 б.].

осы орайда сот шешімдерінің 
орындалуының тиімділігін арттыруға қатысты 
қазақ құқығындағы кейбір тарихи-құқықтық 
сабақтастығы бар мәселелерді жан-жақты талдау, 
зерделеу өзекті мәселелердің бірі болып табыла-
ды. Қазақ құқығы біздің мемлекетіміздің ұлттық 
құқығын қалыптастырып дамытуда үлкен рөл 
атқаратындығы қазіргі күнде байқалып келеді. 
Күнделікті кездесетін келеңсіз жағдайларда, 
даулы мәселелерді шешуде әр тетіктердің жан-
жақты қолданылғаны дұрыс. 

Көшпелі қоғамның жалпы және ерекше жолын 
көрсететін қазақ құқығының жаршысы болған, 
қоғамдағы үлкен және ұсақ дауларды шешудегі 
қазақ билерінің тәжірибесі, сот шешімдерінің 
орындалу дәстүрлері туралы академик С. Зима-
нов былай деп атап көрсетеді: «народная память 
сохранила много изречений и правил о судах 
биев. например, «Благоденствие народу не-
сет не богач, а бий», «У бия справедливого нет 
родственника и близких. если он решил дело в 
пользу родственника, то он теряет святость су-
дейского сана», «У хана может быть разум со-
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рока мужчин, но у бия высокая мораль сорока 
людей». один из принципов суда: «нет бога кро-
ме правды»и т.д. вот какой у нас богатый опыт 
политических традиций, опираясь на который, 
можно было бы успешно проводить реформу 
правоохранительной системы» [3, с. 10].

Қазақ әдет-ғұрып құқығы жүйесі дауларды 
шешудегі өзінің ғаламат әлеуетінен ХIХ ғасырдың 
ортасында айрыла бастады. ол әуелі мемле-
кет пен қоғамдағы сан салалы күрделі қарым-
қатынастардың барлығын жуық реттейтін ин-
ститут болса, Ресей отаршылдық саясаты оның 
мүмкіндігін барынша шектеп, ұсақ шаруашылық 
қауым деңгейіндегі дауларды билер сотының 
құзіретіне қалдырды. дегенмен де осы деңгейдің 
өзінде әдет-ғұрып құқығы жүйесінің құндылықтары 
оны зерттеген, зерделеген ғалымдардың тарапы-
нан тамаша бағаларға ие болды. осы мәселелерді 
ескере отырып біз қазақ әдет-ғұрып құқығы 
жүйесі, дәстүрлі қоғамдық-құқықтық саладағы да-
уларды реттеуде нағыз өз деңгейінде, тіпті ғаламат 
құбылыс болды деп есептейміз. Бұл мақаланы дай-
ындау барысында біз барлық ғылыми әлеуетімізді 
пайдаланып, өз мүмкіндігіміз келгенше дәстүрлі 
қазақ құқығындағы бұрын аса зерттеле қоймаған 
ең өзекті салалардың бірі «дау жүйесін» және 
олардың реттелуі, және дауларды шешудегі кейбір 
сот шешімдерінің орындалу тетіктеріне қатысты 
мәселелерді жан-жақты, жүйелі түрде ашып 
көрсеттік.

мәселені толыққанды терең зерттеу үшін 
қазақ құқығының ерекшелігін, оның кейбір 
құндылықтарын ауызша тарих деректеріне мұқият 
талдау жасау арқылы қарастыру керек. Өйткені 
дүниежүзілік өркениет жетістіктеріне теңесе ала-
тын қоғамдық қатынастардың құқықтық реттелуі 
ғылыми тұрғыдан да мән беруге тұратын ерекше 
құбылыс деп айтуымызға болады.

Қазақ әдет-ғұрып құқығы жүйесінде халықтың 
санасына мықтап енген дәстүрлі менталитеттің 
мазмұнын құраған бірқатар қағидалар мен 
нормалардың бірі - барымта. дәстүрлі қазақ 
құқығында барымта - қылмысқа қарсы 
қолданылатын ұжымдық шара. Сонымен қатар 
ол қазақ әдет-ғұрып құқығы жүйесінің құрамдас 
бөлігі. Барымта қазақ билер соты шешімін 
орындаудың кейбір қырларын көрсетеді. 

Көшпелі қоғамдағы ру аралық дауларды 
реттегіш қызметін атқаратын негізгі дәстүрлі 
тетіктердің бірі осы барымта. егер қылмыс 
жасаған жақ би үкіміне көнбесе немесе 
кешіктірсе, даугер жақ өз тарапынан барымта 
ұйымдастырады. Барымта - ең алдымен билер 
сотының шешімін орындату мақсатында мал-
ды айдап алу, оның негізгі талабы билер соты 

шешімімен белгіленген көлемнен (бидің алдын-
да кесілген) шықпай, шешімде айтылған мал са-
нын ғана алу. осы тұрғыдан барымтаны билер 
соты шешімін орындату мақсатындағы реттегіш 
деп есептеуге болады. Қазақ әдет-ғұрып құқығы 
жүйесін зерттеуші а.К. Гейнс те «барымта» 
институтының дәстүрлі қоғамдық-құқықтық 
саладағы дауларды шешудегі маңызы өте зор 
реттегіш болғанын жазады: «вначале такие ба-
рамты совершались с воли родоначальников под 
управлением почетных людей и производились 
только в случае значительных претензий, как, 
например, за воровство ста и более лошадей и 
т.п.; впоследствии же один баран, обидное слово 
и т.п., — все служило поводом к производству 
хищничества» [4, с. 197]. 

Қазақтың әдет-ғұрып заңдары бойынша егер 
қылмыскер би үкімін орындамаса, туыстары 
қорғап, өз тарапынан айыбын тартпаса, ауыл бо-
лып даудың шешілуінен бас тартса зәбір шегуші 
жақ барымтаға барады. Зәбір шегуші жақ ең ал-
дымен ақсақал, билердің алдынан өтіп, барым-
та жасайтындығын ескертіп, ал барымта жасап 
оралғаннан кейін қанша мал әкелгенін баяндай-
ды. олардың барымталап әкелінген малы билер 
соты шешімімен берілген айыпқа немесе құнға 
сәйкес келуі керек. 

Зерттеуші а.К. Гейнс еңбегінде барымта 
институтын қазақтың әскери өнерімен, соғыс 
жағдайымен байланыстырып, оған қатысты адам 
өлтіруге жол берілмейтіндігі, ал ондай жағдай 
болғанда бейбіт түрде құн төлеу арқылы шешу-
ге талпынатын жазады: «При барантах вообще 
избегалось у киргиз смертоубийство; но если 
убийства случались, то месть за из рода в род 
считалась необходимою. некоторые из правите-
лей народных с давнего времени старались это 
искоренить и ныне подобные дела оканчиваются 
миролюбиво, по взаимному договору тяжущих 
уплатою цены крови или пени, что называется 
«кун». военное ремесло издавна признавалось 
киргизами самым благородным занятием; поч-
ти каждый сколько-нибудь достаточный киргиз 
непременно имел оружие и в прежнее время, по 
первому призыву родоначальника, каждый из 
них являлся в ополчение. Испытанная храбрость 
и предприимчивость давали право быть предво-
дителем, которых избирал общий голос народа. 
на случай войны каждый киргизский род имел 
особенного цвета знамя или кусок бумажной 
цветной материи, навязываемый на длинную 
пику; в отделениях или аймаках и тюбях были 
также свои значки, соответствовавшее цветам 
родового знамени. во время битвы эти значки 
служили для управления сражающимися; толпы 
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всегда следовали около своих знамен и значков - 
где они виднелись, там более теснились воины, 
производя жестокую сечу: как скоро воинство 
теряло значки из вида, то развивалось в беспо-
рядке, считая себя побежденными» [4, с. 203]. 

Барымта ашық түрде жасалады. Барымтаға 
қатысқан адам жорықта өлетін болса зәбір шеккен 
жақ құн төлеуді талап етуге хақылы. Барымтаға 
түскен малды билер айтып қайтара алмайды. Бұл 
билер сотының шешімін орындатуға қатысты 
тетік екендігін түсінбеген орыс шенеуніктерінің 
оны қылмыс, күнделікті істелетін әрекет ретінде 
сипаттап баяндаулары мұрағат құжаттарындағы 
мынадай мәліметтерде кездеседі: «кражу и угон 
скота можно назвать весьма обыкновенными 
проступками между киргизами» [5, 128-п.] 

Барымтаның түрлері - ұрлық жасалып, ұры 
малды сіңіріп алса, біреудің кісісі өліп өлтіруші 
жақ тез арада алты жақсысын алып алдары-
на жығылмаса, біреудің қорық жеріне өзгенің 
малы жайылып, істен шығарса. Сонымен қатар 
неке мен отбасы мәселелерінен өрбитін, қалың 
малын төлемей қыз алып қашу, біреудің заңды 
некесін бұзу, ортаға түскен олжадан сыбаға бер-
меу, қонағасы дәстүрін бұзу т.б.

даугер өздерінің барымтаға шығатынын алдын-
ала хабарлайды. Барымта кейде кінәлі тараптың 
ақсақалының малына да жасалуы мүмкін, 
барымтаның ерекше қырларын көрсету үшін 
мына деректің мазмұнын кеңірек талдап, ашып 
көрсетеміз: «также под словом баранта не следует 
понимать набег, с целью грабежа без особого к тому 
повода. для того, чтобы набег мог быть назван ба-
рантою (барымта), требуются, чтобы: 1) отправи-
лись в путь днем, а не ночью; 2) открыто объявили 
этот набег барантой; 3) он имел целую получение 
удовлетворение за какой-нибудь ущерб, воровство, 
убийства, отнятие невесты или жены, обиду и т.д. 
Баранта производится еще в том случае, когда от-
ветчик не позволяет взыскать с него присуждения 
бием. По Бию Кунакбаю, за одну только обиду, за 
изнасилование без увода невесты и т.п., не проис-
ходит баранты, когда не было убытков (чыгын) по 
поводу этой обиды и т.д. Баранта направляется не 
только на скот самого противника, но и на скот лю-
бого из его родича, хотя бы его аксакала. в первом 
случае на отнятие барантою имущество смотрят, 
как на удовлетворение, во втором случае – на за-
лог того, что в случае судебного разбирательства, 
украденное будет получено обратно, или вообще 
будет дано удовлетворение. Барантующий отбира-
ет то имущество, на которое он имеет претензию, 
с небольшою накидкою за труды и убытки по на-
бегу. но за посторонние повреждения, нанесенные 
во время этого набега и за непомерный захват иму-

щества, он отвечает. Баранта существовала только 
между разными уездами. Жалобы по ней подава-
лись на имя военного губернатора, который назна-
чал чрезвычайный съезд между уездами. во время 
киргизских ханов баранта мало чем отличалась от 
войны. И теперь еще баранта называется войною 
(чу булды). нападения не обходились без жесто-
костей: заковывали людей в путы, привязывали к 
деревьям, не заботясь об участии привязанного и 
пр. У кара-киргизов связывали и бросали в воду» 
[6, с. 289].

Барымтаның сот шешімдерінің орындалуына 
ғана қатысты емес, XIX ғасырдың соңында, оның 
жеке меншік иелерінің арасындағы қатынастарды 
реттеуші ретіндегі қызметін болғанын байқауға 
болады. Бұл кезеңнен бастап барымта рулар 
арасындағы келіспеушіліктерді шешу тетігіне ай-
налып, құқықтық институт ретінде қызмет етуін 
қазақ мемлекет және құқық тарихын зерттеуші 
С.л. Фукс былай деп атап өтеді: «превращение 
барымты, отгона скота, из средства межродовой 
борьбы в правовой институт, имеющий своей це-
лью восстановление нарушенного права, перво-
начально выражается только в появлении новых 
оснований и цели барымты, наличие которых 
обеспечивает отгоняющим скот признание их 
действий правоверными и некоторую поддерж-
ку государственной власти, которая, впрочем, не 
располагает достаточным и бесперебойно дей-
ствующим механизмом государственного при-
нуждения и именно потому предоставляет дело 
восстановления нарушенного права в основном 
самопомощи заинтересованных в каждом от-
дельном случае лиц» [7, с. 429].

Барымтаның жасалуына негіз болатын шарт-
тар, ол жауапкердің соттың істі қарауынан бас 
тартуы, істің шешілуінің ұзаққа созылуы, соттың 
істі қараудан бас тартуы, соттың әлсіздігі. Яғни 
барымта бұзылған құқықты қалпына келтірудің 
тетігі ретінде де қызмет жасады.

Бұл мәселеге қатысты сараланған деректерде 
барымтаның келіспеушіліктерді сотта қараумен 
немесе бейбіт түрде толыққанды шешу мүмкін 
болмаған жағдайда қолданылатыны айтылады. 
Жәбірленуші ең алдымен мүлкін ұрлаған адам-
мен бейбіт жағдайда мүлкін қайтарып беру ту-
ралы келіссөз жүргізеді. егер келіссөз ешқандай 
нәтиже бермесе, онда жәбірленуші қолында билігі 
бар адамдарға (би, ақсақал, сұлтан) арыздана-
ды. ұрыға қарсы қолданылатын барымта туралы                                             
а. добромыслов былай деп атап жазады: «потер-
певший сперва ведет переговоры с похитителем 
его имущества о возврате похищенного миром. 
если переговоры не дают результатов, он жалует-
ся всем власть имущим, всем, кого считал в каком-
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либо отношении начальством, - бию, аксакалам 
своего рода, султану т.д. не получив помощи, он 
едет к сородичам похитителя с просьбой указать 
средство возмещения. в некоторых случаях бий 
посылал его с детьми к старейшим рода ответчика 
требовать удовлетворения. И лишь когда все эти 
мирные попытки кончались крахом, потерпевший 
вправе был барымтовать» [8, с. 23].

Барымтаның әдет-ғұрып құқығы шеңберіндегі 
сипатын оның ауыл адамдарына алдын-ала 
хабарланатындығы және барымта жасалып 
болғаннан кейін ауыл ақсақалына, оның мән-
жайы баяндалатындығы айқын көрсетеді. 
мұндай талаптардың орындалуы барымтаның 
билік өкілдері тарапынан келісілгенін білдіріп, 
барымтаны сылтауратып малды тартып алу және 
тонаудың болуына жол бермеді. Барымтадан келе 
жатып кездескен адамдардың барлығына оның 
мәлімделіп айтылуы, барымташыны ұрлық жа-
сайтын адамнан айырмашылығын айқындап 
көрсетеді. Сонымен қатар барымтадан келген 
соң, тартып алынған малдың саны билер соты 
шешіміндегі айтылған мал санымен тең екендігі 
ауыл ақсақалына баяндалуы міндетті түрде бол-
ды. Яғни жәбірленуші даудың шешіміне сәйкес 
өзіне байланысты берілуі қажет малдың санын 
ғана алуы тиіс еді. мұнан біз барымтаның билер 
соты шешімін толығымен орындатудың реттеуші 
тетігі екендігін көреміз. дауларды шешудегі 
барымтаның қолданылуына қатысты мәліметтерді 
өз еңбегінде о. Броневский былай деп көрсетеді: 
«кто сделает баранту в отмщение за таковую же, 
и отгонит более нежели сколько у него было угна-
то, то излишнее возвращает претендателям, и тем 
дело оканчивается» [9, с. 275].

Барымтаның өз шығындарының орнын тар-
тып алынған малмен санымен толтырумен қатар, 
жауапкерді соттың істі қарауына қатыстыру 
үшін оның алдына әкелудің бір әдісі екендігін де 
байқауға болады. мұндай жағдайда жауапкердің 
өзінің емес, оның руластарының ең беделді 
адамдарының малынан көрсетілген шығынның 
төрттен бір бөлігі алынады. малды мұндай негізде 
айдап кетудің мақсаты, малы тартып алынған 
рудың беделді адамдары арқылы кінәліні билер 
соты алдына күштеп алдырту еді. Бұл мақсаттағы 
тартып алынған мал, ауыл билігінің жауапкерді 
сот үрдісіне қатыстыруға мәжбүрлейтін, соттан 
тыс кепілдік болып табылады. 

ал іс сотта қаралып болғаннан соң, бұл 
кепілдік билер соты шешімімен қайтарылып 
берілді. Билер соты істі қарап біткенге дейін 
кепілдікке алынған мал толығымен сақталу 
қажет болды. Өзара бітімге келгеннен кейін 
кепілге алынған малдың толық қайтарылып 

беріліп, екі тараптың татуласатындығы туралы 
н. маковецкий былай деп атап өтеді: «Скот от-
гоняется у одного из аксакалов из того рода, ко-
торому принадлежит ответчик, для того, чтобы 
заставить аксакала вмешаться в дело и доставить 
обиженному удовлетворения. Когда удовлетво-
рение доставлено, то угнанный скот возвращает-
ся и стороны мирятся» [10, с. 73].

Барымтаға арнайы күндізгі мезгілде шығу да 
оның заңды тұрғыда жасалатын әрекет екендігін 
көрсетеді. Белгілі кезеңдерде барымтаның ныса-
ны өзгеріп отырды. енді талапкер өзінің бұзылған 
құқығын күш қолданып емес, әр түрлі амал-
тәсілдерді пайдаланып қалпына келтіруге тыры-
сты. Сондықтан да барымтаға күндізгі мезгілден 
гөрі түнде шығуға дайындық жүре бастады. түнгі 
мезгілде барымтаға шығуда қарулы қақтығыс, 
жазатайым құрбандықтың болмау мүмкіндігі 
көбірек болады. Барымтаның процессуалдық 
институт ретіндегі эволюциясы, барымта мен 
ұрлаудың, тонаудың ара жігінің ашылмай баян-
далуы көптеген деректерде кездеседі.

Жәбірленушінің барымта жасаудағы сәтті 
әрекеті жауапкердің дауды бейбіт жолмен 
шешуіне мәжбүрледі. Кей жағдайларда барымта 
жасаудың ауыр салдарлары болғанымен, ол өзара 
келіспейтін жаугершілік әрекеттеріне ұласқан 
жоқ. Сондықтан да барымтаға қатысушылар 
өздері мен оларға еріп баратын серіктерінің 
өмірі мен жазатайым құрбандыққа ұшырауы 
туралы ойланған жоқ. Қазақ қоғамының 
тұрғындарының құқықтық санасында барым-
та дау-таласты шешудің заңды тетігі ретінде 
қабылданғандықтан, сәтті жасалған барымтадан 
кейін жеке өш алу емес, бітімге келу мен қарсы 
жақтың барымтаға шығу әрекеттері кездесті. Ба-
рымта жасаудың объектісі жеке адамның меншігі 
болды. Бір жағдайда ол кінәлі адамның малы 
болса, екіншіден оның ауылының ең беделді 
адамдарының малы болды. Барымта жасаудағы 
нұқсанның орнын толтыруға ұмтылдыратын 
ерекшеліктерге қатысты мәліметтерді н. Гроде-
ков еңбегінен көре аламыз: «скот обидчика яв-
ляется средством компенсации ущерба, а скот 
сородичей - залогом получения удовлетворения. 
вообще, скот является специфическим объектом 
захвата при барымте» [6, с. 170].

Кейбір еңбектерде кездесетін адамдарды 
күштеп ұстаудың процессуалды барымта ин-
ститутымен ешқандай байланысы жоқ. Кейбір 
жағдайларда сұлтандар мен старшиналар өздерінің 
қарсыластарына күш көрсету мақсатында орыс 
әкімшілігінің өкілдеріне өтініш жазып от-
ырды. адамдарды кепілдікке алу, «аманат» 
ұғымдарының барымтаға ешқандай қатысы жоқ. 
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Барымта институтының біз талдаған, саралаған 
сипаттамалары оны кәдімгі ұрлық және тонаудан 
бөлек екендігін анықтап, ара жігін ашып көрсетті. 
Қазақ әдет-ғұрып құқықтық жүйесіне қатысты де-
ректерде барымтаның нағыз мән-мағынасы ашып 
көрсетіліп, оның сол кездегі ұрлық-қарлыққа, 
тонауға қарама-қарсы қойылып сипатталды.

Бірақ орыс билік өкілдері бұл дәстүрлі 
қоғамдық-құқықтық саладағы билер сотының 
шешілулерінің орындалуына байланысты 
реттеуші тетікті өз мақсаттарына ыңғайлап, 
пайдалануы барымтаның түпкі мән-мағынасын 
жоғалта бастады. Сот билігінің барымта-
ны біртіндеп ығыстыруы, оған дау таластың 
алғашқы кезеңінде ғана рұқсат етіліп, сот 
талқылауы кезінде тыйым салынып, барымтаның 
өз бетімен жасалуына әкелді. Барымтаны сот 
шешімін орындату әрекетімен айырбастау үшін, 
жауапкерді күштеп сотқа әкеліп, сот шешімін 
орындататын мемлекеттік биліктің арнайы аппа-
раты болуы керек еді.

Қазақ мемлекеттілігінде орталық биліктің 
әлсіздігі, арызданушы мен жауапкердің хан орда-
сынан алыс болуы барымтаның басқаша сипатта 
болуына әкелді. дәстүрлі қоғамдық-құқықтық 
саладағы жаңадан өзгертіліп енгізіле бастаған 
сот жүйесінің әлсіздігін толықтыру үшін 
барымтаны-өзара көмек тетігі ретінде қолдануды 
жалғастырды. Кей жағдайларда барымта даудың 
билер сотында қаралуына мүмкіндікті тудыру 

үшін мәжбүрлеуші әдістердің бірі болды.
Қазақ әдет-ғұрып құқықтық жүйесі барымтаның 

қолданылуының мақсаттарын шектеп отыр-
ды. Барымта жауапкерді даудың билер сотында 
қаралуына мәжбүрлеумен қатар, дауды шешуге 
қатысты шығарылған соттың шешімін орындатуға 
мәжбүрлейтін реттеуші тетік. Сонымен қатар 
арызданған жақтың өтінішін қанағаттандыру 
үшін қолданылды. Жеті жарғыға байланысты 
барымтаға тек негізделген талаптарға сәйкес 
қана рұқсат етілді. Барымта жасау өлтірілген 
адамның құн даулаушы мұрагері, ұрланған затқа 
байланысты шығынды орнына келтіруді талап 
етушіге ғана рұқсат берілді. Барымтаның кәдімгі 
тонаудан айырмашылығы,оның барымта жасауға 
негіз беретін белгілі тәртіп пен нысандарды 
сақталуынан көре аламыз. 

Қазақ құқығындағы сот шешімдерінің 
орындалуы, оны орындатудағы тетіктердің 
қалыптасып дамуына шолу жасап, заман талабы-
на орай жетілдіре отырып талдау қазіргі таңда заң 
ғылымындағы өзекті мәселердің біріне айналды. 
Қазақ құқығы мен бидің билігі, би шешімдерін 
мүлтіксіз орындау, орындаудан бас тарқаны үшін 
жауапкершілікті күшейтуге қатысты мәселелерді 
тарихи-құқықтық сабақтастық тұрғысынан зерт-
теу оларды көшпелі түркі өркениетінің құқықтық 
мұраларының бірі ретінде сипаттайды, сонымен 
қатар олардың құқықтық мәдениет аясындағы 
орны мен ерекшеліктерін ашып көрсетеді.
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Мақалада кәдімгі қазақ құқығындағы сот шешімдерін орындаудың тетіктері 
қарастырылады.
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В статье рассматриваются механизмы исполнения судебных решений в казахском обычном 
праве.

Ключевые слова: обычное право казахов, спор, судебное решение, барымта, норма, принцип.

This article discusses mechanisms of the enforcement of judgments in Kazakh customary law.
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ИНСтИтУтЫ ГОСУДАРСтВА И ПРАВА 
В УСлОВИЯх ВлИЯНИЯ ГлОбАлИзАЦИИ

текущее развитие государственности в Украи-
не требует переосмысления и концептуализации 
научных идей, которые затрагивают сущность 
и значение социальных факторов, влияющих 
и определяющих специфику государственно-
го строительства и развития правовой системы 
Украины. Это связано с усложнением и интен-
сификацией развития национальных факторов, 
влияющих на становление государственно-
правовых институтов, усилением влияния про-
цессов глобализации в мире и расширением 
международной интеграции Украины.

Реформирование государственно-правовых 
институтов и развитие правовой системы, прежде 
всего, связано с общим процессом развития Укра-
ины как правового государства, в котором, соглас-
но статей 1 и 8 Конституции Украины, гарантиру-
ется принцип верховенства права. в юридической 
литературе неоднократно подчеркивается тот 
факт, что развитие государственности в Украине 
нуждается в научно обоснованном воплощении 
принципов правового государства, деятельность 
которого подчиняется праву. Считаем, что по-
строение правового государства может осущест-
вляться лишь благодаря наличию согласованной 
системы всех правообразующих и государствоо-
бразующих процессов, которые основываются на 
глубинных научных исследованиях социальных 
факторов, определяющих развитие государствен-
ности и правовой системы. 

Современный этап развития государствен-
ности в странах постсоветского пространства, в 
том числе и в Украине, связан с  глубокими си-
стемными изменениями, которые охватывают все 
сферы социальной жизни, в частности, и право-
вой. Под влиянием глобализации происходит 
трансформация существующих правовых и го-
сударственных институций, а потому возникает 
необходимость в проведении исследований этих 

институций, переосмыслении правовых понятий 
конструкций, которые не отвечают современным 
реалиям. Указанный этап обусловлен транс-
формационными преобразованиями общества 
и усложнением общественных отношений, тре-
бующих не только усовершенствования самих 
нормативно-правовых актов, но и активизации 
научных исследований проблем формирования 
права, правотворчества, института реализации 
права и т.п. такая ситуация диалектически обу-
словлена и объединяет в себе тождественность 
и различия, универсализм и партикуляризм. но 
в целом, по мнению ученых, он характеризует-
ся стойкими тенденциями к общемировой, меж-
дисциплинарной интеграции в политической, 
экономической, социальной и духовной сферах. 
Это касается и национальных правовых систем. 
Их сближение и унификация дают основания 
утверждать, что это стало глобальным юридиче-
ским явлением. При всем разнообразии юриди-
ческих форм соответствующих систем им теперь 
присущи общие характеристики и общие законо-
мерности, связанные с самой сущностью права 
в современном его понимании. объективной за-
кономерностью его развития следует отметить 
постоянное сближение правового регулирования 
и его внешних форм выражения, заимствование 
зарубежного опыта, творческий учет положи-
тельных характеристик правовых систем других 
государств [1, с. 3].

Перед отечественной наукой сегодня возник-
ла непростая задача – предоставить ответ от-
носительно места, роли и влияния Украины на 
развитие национальной и международной сфер 
отношений в современных условиях. При этом 
национальная и международная сферы должны 
пониматься как особые сферы, в пределах кото-
рых мы можем говорить о правовых, экономиче-
ских, политических, социальных, культурных и 
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других аспектах развития национальных и меж-
дународных отношений, а также о месте и роли 
в них Украины. Указанная проблематика имеет 
довольно глобальный характер, но при этом со-
ответствует:

- во-первых, современным условиям углубле-
ния глобализационных векторов развития субъ-
ектов политической карты мира;

- во-вторых, потребностям корректирования 
национальной (внутренней) политики Украины 
в контексте адекватного реагирования на миро-
вые тенденции глобального развития.

Современный трансформационный характер 
развития общества в Украине непосредственно 
определяет специфику всех социальных явле-
ний, которые проходят в обществе, в том числе и 
процесса правотворчества, развития государства. 
Соответственно, содержание и природа явлений 
правотворчества и государственного строитель-
ства, а также их социальное значение, следует 
охарактеризовать лишь с позиции исследования 
проблем переходного этапа жизнедеятельности 
общества, который определяется как трансфор-
мационный и глобализационный.

Глобализация, как явление универсальное по 
своей природе и характеру, охватывает собой раз-
ные сферы жизнедеятельности общества, в том 
числе и правовую сферу. Учеными справедливо 
отмечается тот факт, что глобализация вызывает 
ключевое влияние на трансформацию, измене-
ние и модернизацию государственно-правовых 
институтов, норм и отношений на общемиро-
вом, макрорегиональном и внутригосударствен-
ном уровнях, стимулирует, ускоряет и обновляет 
процессы универсализации в области права [2, с. 
38]. однако необходимо подчеркнуть, что явле-
ние глобализации – это явление универсальное, 
поскольку охватывает все сферы жизнедеятель-
ности общества, определяя обретение этими 
сферами новых качественных, количественных, 
содержательных характеристик. Этот процесс 
является объективным и неотвратимым. Поэто-
му желаем мы или не желаем, но особенностью 
развития государственно-правовой сферы жизни 
общества являются:

- во-первых, усиление интеграционных про-
цессов развития государства и права;

- во-вторых, усиление взаимосвязи между го-
сударством и правом как средствами управлен-
ческого и регламентационного влияния на обще-
ство;

- в-третьих, усиление роли и значения раз-
личных социальных факторов, которые влияют 
на развитие государства и права.

в юридической литературе авторами выража-
ются неоднозначное отношение к явлению глоба-
лизации. в частности подчеркивается как сугубо 
негативные характеристики глобализационного 
развития, которое послужило причиной появле-
ния довольно мощного антиглобалистского дви-
жения, так и акцентируется внимание ученых на 
положительных характеристиках глобализации, 
которая предоставляет возможность упростить 
и активизировать транснациональное сотруд-
ничество. однако такое полярное отношение и 
оценка глобализационных проявлений развития 
общества довольно преждевременная и на сегод-
ня нуждается в переосмыслении этого вопроса. 
Прежде всего, ученым-правоведам необходимо 
ответить на вопрос, какое влияние оказывает 
глобализация на государство и право. Согласно 
полученным ответам, в дальнейшем необходимо 
концентрировать внимание на вопросах оптими-
зации функционирования государства и права в 
условиях усиления глобализации.

в юридической литературе уже были сделаны 
попытки ответить на эти вопросы, однако одно-
значного ответа так и не было сделано. в част-
ности, процесс влияния глобализации на право 
в самом широком, общетеоретическом и методо-
логическом плане характеризуется такими осо-
бенностями как:

- разноплановость и системность ее влияния 
на право, обусловленное самой природой глоба-
лизации как системной интеграции идей, прин-
ципов, связей и отношений [3, с. 29];

- фундаментальность и радикальность влия-
ния глобализации на право и на процесс разви-
тия его теории, что предопределяет необходи-
мость применения плюралистического подхода 
к процессу познания современного права и раз-
работки его теории [4];

- расширение путей и форм взаимодействия 
глобализации и права, результатом чего является 
интернационализация права, путем его рецеп-
ции, гармонизации и унификации [5, с. 20];

- влияние на международное право, а именно 
на его источники, содержание и механизм дей-
ствия [6, с. 173];

- механизм создания так называемого мета-
права, что воспринимается как закономерный, 
завершающий цикл правового развития, как 
окончательная фаза эволюции права, раскрыва-
ющая его природу и масштабы [7, с. 30].

По мнению м.н. марченко, глобализация, 
как универсальное явление, влияет на право в 
следующих направлениях:

1) влияет на изменение сущности права, как 
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феномена, который все больше и больше ока-
зывается в качестве регулятора общественного 
отношения не только на национальном, но и на 
наднациональном, глобальном уровне – на уров-
не отношений транснациональных корпораций, 
международных банков, межгосударственных 
объединений и т.п.;

2) влияет на содержание права, его институ-
ционную и функциональную роль, а также на 
цели и задачи, которые стоят перед ним, на его 
назначение;

3) влияет на источники (формы) права;
4) влияет на процесс правотворчества, правопри-

менения и охраны правовых норм [8, с. 265-276].
Следует отметить, что явление глобализации 

влияет не только на право, но и на государство. 
Учеными отмечается, что такое влияние связано:

- с усилением стихийного развития рыночного 
механизма хозяйствования и минимизации роли 
государства в экономической системе [9, с. 97];

- с необходимостью сохранения националь-
ных основ государственности и правовой систе-
мы для обеспечения и защиты собственных ин-
тересов и ценностей [10, с. 32-52];

- с созданием сбалансированной законода-
тельной базы, взаимодействующей с междуна-
родным правом; обеспечение инфраструктуры и 
социальных услуг, как направлений деятельно-
сти государства [11, с. 5] и т.п.

возможно отметить, что на сегодня в Украине 
процессы правотворчества и развития государ-
ства проходят в чрезвычайно сложных условиях. 
в обществе наблюдаются трансформационные 
процессы, которые на фоне низкой правовой 
культуры населения приводят к снижению уров-
ня законности и правопорядка. все это происхо-
дит при усугублении кризисных явлений в эко-
номической, финансовой и бюджетной сферах. 
для укрепления стабильности действующего 
законодательства возможно и даже необходимо 
осуществлять нормативно-правовую регламен-
тацию тех или иных общественных отноше-
ний, которые возникают из процесса правооб-
разования и определяют в дальнейшем качество 
нормативно-правовой базы. все же юридические 
документы должны формироваться с учетом пер-
спектив развития соответствующих обществен-
ных отношений. 

таким образом, следует сделать ударение на 
том, что на сегодня развитие правовой системы 
и государства зависит от специфики развития 
общества и находится в прямо пропорциональ-
ной зависимости от уровня научной исследован-
ности и разработки институтов правотворчества 

и государственного строительства, которые на-
ходятся под влиянием национальных и между-
народных факторов, в том числе и под влиянием 
глобализации. Это в свою очередь определяет 
необходимость анализа тех факторов развития 
международных и национальных принципов, яв-
ляющихся основой развития государственности 
и национальной правовой системы.

если объективную основу глобализации пред-
ставляет развитие продуктивных сил на совре-
менном этапе научно-технического прогресса, 
то характер и содержание данного процесса в 
значительной мере  определяются особенностью 
общественных отношений, сформировавшихся 
в процессе общественного производства и меж-
дународного разделения труда. в связи с этим 
влияние глобализации на национальное государ-
ство и право отражается в общей связи «интерес 
- политика - право», где тенденции унификации 
и универсализации законодательства отражают 
преимущественно юридико-технический аспект, 
тогда как политический и социальный аспекты от-
ражают тенденции, связанные с чрезвычайно не-
постоянным характером интересов и политики в 
современном мире. в сущности, унификация, уни-
версализация и гармонизация законодательства - 
это способ стабилизировать с помощью права и 
закона непостоянные, чрезвычайно подвижные и 
современные политико-экономические процессы 
в условиях новых технико-коммуникативных воз-
можностей [12, с. 59].

Следует согласиться с идеей н.н. Пархоменко 
о том, что в развитии системы источников права 
в условиях глобализации наиболее приемлемо 
объединить национальное и международное. За-
падный опыт не является панацеей «от всех бо-
лезней», но неверным будет его отбрасывание. 
Это может привести к изоляции национальной 
правовой системы. национальная система источ-
ников права имеет присущие лишь ей свойства, 
связи и, соответственно, специфику. При этом 
можно говорить о существовании общих харак-
теристик между отдельными национальными 
системами источников права - в пределах право-
вых семей. но оригинальными всегда остаются 
связи и отношения внутри системы и ее связи с 
другими системами в пределах конкретной пра-
вовой системы [13, с. 67-68].

Завершая научное исследование указанной 
проблематики, попробуем обобщить ключевые 
закономерности развития и влияния глобализа-
ционных процессов на становление государства 
и права.

во-первых, следует отметить активизацию 
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взаимопроникновения правовых доктрин, сфор-
мированных в странах разных правовых систем 
и, соответственно, семей.

во-вторых, возможно сделать ударение на 
усилении роли и влияния политических факто-
ров на развитие государственно-правовых инсти-
туций, связанные с активизацией политических 
сил государств, наделенные рычагами влияния 
на содержание внутренней и внешней политики 
государства, на формирование правовой систе-
мы государства.

в-третьих, можно отметить рост роли между-
народного права в регулировании общественных 
отношений, расширении сфер его влияния, пре-
жде всего, восприятие общепризнанных норм и 
принципов международного права путем призна-
ния их частью национального законодательства.

в-четвертых, интеграционный характер раз-
вития Украины, нацеленный на активизацию 

участия Украины в развитии международного со-
трудничества, участия в международных (межго-
сударственных) объединениях, предусматривает 
гармонизацию развития законодательной базы 
Украины с развитием международного права и 
законодательств иностранных государств. Ис-
ходя из этого, развитие теоретических научных 
исследований вопросов правотворчества и раз-
вития государства должно происходить согласно 
тенденциям международной интеграции Украи-
ны, и это предоставит возможность оператив-
но реагировать на интеграционные приоритеты 
развития Украины.

в-пятых, наблюдается интеграция право-
вых систем мира путем влияния более развитых 
правовых систем на менее развитые, стандарти-
зации и унификации, адаптации, гармонизации 
национального права согласно общепринятым 
мировым стандартам.
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Мақалада Украинада қазiргi уақытта жаhанданудың әсерiн проблемалықтың мемлекет және 
құқыққа талдауы өткiзiлген, әлемнiң саяси картасының субъектiлерiнiң дамуының ғаламдану 
векторларының қазiргi факторлары қорытқан, қазiргi уақытта құқықтың дамуы және 
мемлекеттiң мәселелерiн авторлық көруі дәлелдеген.

Түйін сөздер: мемлекет, құқық, жаhандану, кiрiгу.

В статье проведен анализ проблематики влияния глобализации на государство и право в совре-
менный период развития государственности и правовой системы в Украине, обобщены современ-
ные факторы глобализационных векторов развития субъектов политической карты мира, обосно-
вано авторское видение проблем развития права и государства в современный период.

Ключевые слова: государство, право, глобализация, интеграция.

The article provides analysis for the problem of interplay between globalization and state and law under 
modern conditions of state and law forming processes in Ukraine. The author summarizes modern factors 
of world political map subject development globalization vectors and gives personal view of the problems 
of law and state development in modern period.

Keywords: state, law, globalization, integration.   
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Становление, функционирование и развитие 
демократического общества неразрывно связа-
но с обострением и разрешением разнообразных 
противоречий и споров. Это, в свою очередь, по-
рождает разного рода конфликтные ситуации, 
преодоление которых связано с достижением 
компромисса в социальных правоотношениях. 
неоднозначность понимания правовой природы 
и особенностей компромиссных и конфликтных 
правоотношений и определяет актуальность этой 
публикации.

для более содержательного исследования очер-
ченной проблематики необходимо акцентировать 
внимание на определении категории правоотно-
шений. несмотря на достаточное внимание уче-
ных к этому понятию, в современной литературе 
отсутствует единство взглядов на правовую при-
роду правоотношений. Эту важную правовую ка-
тегорию определяют как юридическую взаимос-
вязь между субъектами, возникающую на основе 
норм права в случае наступления определенной 
нaормой фактов1; как урегулированные правом 
и охраняемые государством общественные отно-
шения, участники которых выступают в качестве 
носителей взаимных прав и обязанностей2; как 
индивидуализированную общественную связь 
между субъектами, возникающую на основе норм 
права, характерную наличием субъективных юри-
дических прав и обязанностей, поддерживаемую 
принудительной силой государства3. Правовая 
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природа правоотношений определяется через 
общественные отношения4, взаимодействие субъ-
ектов5, конкретные социальные возможности удо-
влетворения потребностей6, идеологический во-
левой характер7.

Сложность и противоречивость анализа пра-
воотношений являются причиной отсутствия 
научного интереса к исследованию категорий 
«конфликтные и компромиссные отношения». 
малочисленные существующие работы опреде-
ляют конфликтные правоотношения с позиций 
деструктивных социальных явлений и их по-
следствий, состояний конфликтного взаимо-
действия8. однако это определение не отражает 
такой важной черты конфликта, как психологи-
ческая направленность.

Сказанное определяет необходимость иссле-
дования категорий «компромиссное и конфликт-
ное отношение» путем установления их черт и 
научной природы. Именно это направление и со-
ставляет цель научной публикации.

анализ существующих в науке подходов к 
определению конфликтных правоотношений 
предоставляет возможность утверждать о на-
личии различных подходов к его пониманию.                 
а именно:

- конфликтный подход анализирует конфликт-
ные правоотношения как конкретно-субъектное 
отражение обостренных в правовом отношении 
споров, которые при воздействии юридических 

1 Теория права и государства: учебник / Под. ред. В.В. Лазарева. – М.: Право и закон, 1996. – С. 156.
2 Теория государства и права: курс лекций / Под. ред. М.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрист, 2001 – С. 479.
3 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования, С.С. Алексеев. – М.: Статут, 

1999. – С. 81.
4 Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебн. для вузов / В.Н. Хропанюк. – М.: Омега. – Л., 2008. – С. 122.
5 Великий энциклопедический юридический словарь / Ю.С. Шемшученко. – К.: ТОВ «Вид – во» Юрид. думка», 2007. – С. 694.
6 Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К.:Атіка, 2001. – С. 82.
7 Котюк В.О. Теорія права: курс лекцій / В.О. Котюк . – К.: Вентурі, 1996. – С. 67.
8 Іванов В.М. Юридична конфліктологія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Іванов, О.В. Іванова. – К.: 

МАУП, 2004. – С. 3.
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фактов приобретают форму правового спора. Это 
юридическая форма опосредования, объектива-
ции спорных правоотношений применительно к 
правам и обязанностям его участников9;

- деятельностный подход основан на призна-
нии открытой борьбы сторон. Конфликтные пра-
воотношения определяются как процесс, вклю-
чающий ситуацию открытой борьбы, процесс 
взаимодействия сторон конфликта10;

- материальный подход основан на позиции 
о том, что конфликтные правоотношения пред-
ставляют собой особенную разновидность ма-
териальных охранительных правоотношений 
между субъектами, которые возникают в связи с 
открытым противодействием субъектов права с 
целью реализации своих прав, свобод, интересов 
вне юрисдикционного процесса11;

- формальный (процессуальный) подход 
определяет конфликтные правоотношения как 
исключительно процессуальные явления, возни-
кающие только после обращения одного из субъ-
ектов спора в суд с исковым заявлением12.

важным для понимания конфликтных право-
отношений является определение их черт. По 
нашему мнению в качестве таковых возможно 
определить следующие: 1) предмет составляют 
социальные или материальные ценности, по по-
воду которых возникают конфликтные ситуации; 
2) вызывают мобилизацию правоотношений;              
3) сопровождаются повышенной эмоциональ-
ностью участников; 4) детерминированы субъ-
ективными и объективными условиями; 5) име-
ют как односторонний, так и многосторонний 
характер; 6) наличие конфронтации ценностей 
и намерений участников; 7) имеют явный или 
скрытый характер.

Перечисленные признаки дают возможность 
формулировать следующее определение кон-
фликтных правоотношений как эмоционально 
обусловленные, зависящие от системы объектив-
ных или субъективных условий, односторонние 
или многосторонние общественные отношения, 
возникающие на основе норм права, предметом 
которых являются социальные или материальные 
блага, вызывающие конфликт интересов субъек-
тов или требующие правового урегулирования. 

отсюда правовая природа конфликтных право-
отношений состоит в их социальном характере, 
правовой форме, эмоционально-психологической 
нагрузке, конфликтном проявлении, предметно-
волевой нацеленности.

Являясь разновидностью правоотношений, 
конфликтные имеют существенные особенно-
сти. Прежде всего они выражаются в уровнях 
конфликтных правоотношений. Социально-
философский уровень состоит в изучении 
правоотношений через социальный конфликт, 
то есть определенный этап развития социаль-
ного противоречия. Социологический уровень 
предоставляет возможность изучить причины и 
динамику конфликтов больших общностей – со-
циальных груп, классов, наций. Индивидуально-
психологический (личностный) уровень связан 
с изученим психологических особенностей лич-
ности и ее влияния на возникновение, динамику 
и результаты правоотношения13.

Психологический уровень формирует пред-
ставление о характере субъектов правоотно-
шений с точки зрения положительного или от-
рицательного отношения к действиям других 
субъектов14. Психолого-педагогический уровень 
определяет возможности участников конфликт-
ных правоотношений с точки зрения их возник-
новения, динамику поведения личности в кон-
фликтах.

Кроме указанных уровней конфликтология 
оперирует и другими. Речь идет, прежде всего, 
о юридическом уровне конфликтных правоот-
ношений, содержание которого Ю.а. тихомиров 
определяет как законную (легальную) процедуру 
разрешения коллизий и признание обязательной 
силы решения по данному спору, как путем до-
стижения соглашения, договоренности, прими-
рения сторон, так и путем императивных предпи-
саний соответствующего органа15. Юридический 
конфликт, таким образом, есть вторичное по про-
исхождению образование, у основания которого 
находятся обычные социальные, политические, 
национальные, экономические и семейные кон-
фликты. Базисного содержания конфликт приоб-
ретает в случае его облачения в правовую форму, 
то есть в случае возникновения правоотношений. 

9 Бутовая Е.В. Конфликтология: Учебное пособие / Е.В. Бутовая. – М.: Юнити, 2002. – С. 47.
10 Тихомирова Є.Б. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник / Є.Б. Тихомирова, С.Р. Постоловський. – Рівне: 

Перспектива, 2007. – С. 22.
11 Зайцев И.М. Сущность хозяйственных споров / И.М. Зайцев. – Саратов, 1974. – С. 31.
12 Хлібороб Н.Є. Теоретико-правові аспекти сутності публічно-правових спорів / Н.Є. Хлібороб // Держава та регіони. 

Серія: Право. – 2010. - №3. – С. 215.
13 Анцупов А.Я. Введение в конфликтологию: Учеб. пос. / А.Я. Анцупов, А.А. Малышев, - К.: МАУП, 1996. – С. 37. 
14 Левин К. Конфликт между аристотельским и галилеевским способами мышления в современной психологии / К. 

Левин // Психол. журнал, 1990. - №5. – С. 141.
15 Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия / Ю.А. Тихомиров. – М.: Манускрипт, 1994. – С. 14.
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наиболее полно правовой конфликт проявляется 
у тех правоотношений, которые возникают и раз-
виваются в связи с объективно существующими 
противоречиями между двумя или несколькими 
правовыми нормами, регулирующими один пред-
мет. в этом случае интересы конфликтующих 
сторон и мотивы их поведения определяются со-
держанием и значением правовых норм, от чего 
непосредственно зависят действия участников16. 
Из этого следует, что момент начала и окончания 
конфликтных правоотношений непосредственно 
зависит от установления юридически значимых 
обстоятельств и процедур.

момент начала и окончания конфликтных 
правоотношений неразрывно связан с определе-
нием их границ в пространстве и во времени. По 
убеждению о.о. небрат17, возможно выделить 
три аспекта проявления границ конфликтных 
правоотношений. во-первых, пространственный, 
определяемый территорией, на которую распро-
страняется конфликт. он может быть различным, 
начиная с минимального проявления (семейные 
конфликты) и заканчивая мировым масштабом. 
во-вторых, временные границы определяют 
продолжительность правоотношений – их нача-
ло и конец. от того, определяем ли мы конфликт-
ные правоотношения начавшимися, длящимися 
или оконченными, зависит юридическая оценка 
действий их участников в определенный период 
времени. особенно это важно для правильного 
понимания роли участников конфликтных пра-
воотношений. начало конфликтных правоотно-
шений определяется объективными (внешними) 
аспектами поведения, нацеленными против дру-
гого участника (конфликтующей стороны) при 
условии, что последний признает эти акты как 
нацеленные против него, и противодействует им. 
в-третьих, внутрисистемный уровень, определя-
ющий динамику конфликтных правоотношений 
с точки зрения их возникновения, разрешения и 
возможности достижения определенной цели. 
Конфликтное правоотношение имеет системный 
характер, определяющий взаимосвязи объект – 
предмет – субъект. отсюда возможен логический 
и конструктивный вывод об обстоятельствах, 
предвосхищающих конфликт. Ими могут быть:

а) активные действия одной из конфликтую-
щих сторон;

б) осознание другой стороной конфликтных 
правоотношений нацеленности этих действий 

против его собственных интересов;
в) реакция одной стороны на действие пер-

вой.
Именно конфликтные правоотношения явля-

ются результатом взаимного недовольства сто-
рон, что в конечном итоге приводит к разреше-
нию или урегулированию этого противоречия.

Исследование сущности и особенностей кон-
фликтных правоотношений требует особенного 
внимания к определению их структурных эле-
ментов, то есть составляющих, наличие которых 
является обязательным для характеристики пра-
воотношений как конфликтных. в современной 
науке вопрос структурных элементов конфликт-
ных правоотношений имеет дискуссионный ха-
рактер. одни ученые в качестве таковых опре-
деляют предмет и объект социальных функций 
конфликтных правоотношений; объективные 
и субъективные факторы конфликтного взаи-
модействия; характеристику конфликтующих 
сторон; этапы динамики конфликтных правоот-
ношений18. другие классифицируют элементы 
конфликтных правоотношений на объективные 
(объект конфликта, участники и среда конфлик-
та) и субъективные (психологические доминанты 
поведения, черты характера субъекта, установки 
личности, неадекватные оценки и восприятия, 
манеры поведения, этические ценности)19. не 
вдаваясь в подробную характеристику научных 
идей и концепций, мы определили свое отно-
шение к этому вопросу. По нашему мнению, 
основными элементами структуры конфликтных 
правоотношений являются конфликтующие сто-
роны, зона разногласий, представление о ситуа-
ции и мотивы, позиции сторон. Конфликтующие 
стороны есть ключевое звено конфликта. если 
одна из сторон выходит из конфликта, то он пре-
кращается. если в межличностном конфликтном 
правоотношении одного из участников заменя-
ет другой, то и конфликт изменяется. однако в 
межгрупповом или межгосударственном кон-
фликте выход из конфликта или появление но-
вого участника не влияет на течение конфликта. 
Именно конфликтующие стороны превращаются 
в участников (субъектов) конфликтных правоот-
ношений.

Зону разногласий составляют предметы, фак-
ты, проблемы, по поводу использования или за-
щиты которых возникает взаимодействие субъ-
ектов, и следовательно, возникают, изменяются 

16 Гусарєв С.Д. Юридична конфліктологія: Навч. посібн. / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – К.: Знання, 2005 – С. 312.
17 Небрат О.О. Правові засоби управління конфліктами в органах внутрішніх справ. Дисс. на здоб. наук. ступення канд. 

юрид. наук. – Харків, 2002. – 239 с. 
18 Тімашов В.О. Юридичний конфлікт: сутність, визначення, структури, форми, складники / В.О. Тімашов // Наукові 

записки інституту законодавства Верховної Ради України. – 2001. - №3(6). – С. 26-3.
19 Буртовая Е.В. Конфликтология: Учебное пособие / Е.В. Буртовая. – М.: Юнити, 2002. – С. 67-69.
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или прекращаются конфликтные правоотноше-
ния. Зона разногласий может быть определенной 
или не определенной, что усложняет и увеличи-
вает срок действия конфликтных правоотноше-
ний.

Представления о ситуации являются разными 
для участников конфликтных правоотношений. 
Стороны воспринимают ситуацию по-разному, 
и это образует причину столкновения интересов. 
Конфликт имеет проявление в случае, если одна 
из сторон воспринимает ситуацию как проявле-
ние агрессии или противоправного поведения 
противоположной стороны. если одна из сторон 
конфликтных правоотношений считает ситуацию 
реальной, это уже влечет реальные конфликтные 
последствия. та же сторона, с кем она конфлик-
тует, может даже не представлять, что участник 
в конфликтных правоотношениях20.

мотивы конфликтных правоотношений – это 
внутренние убеждения, подталкивающие субъ-
ектов социального взаимодействия к конфликту. 
По мнению м.в. мяткина, мотивы имеют форму 
потребностей, интересов, целей, идеалов, убеж-
дений21. Это факторы, предопределяющие всту-
пление сторон в конфликт, связанные с удовлет-
ворением потребностей оппонента, совокупность 
внутренних и внешних условий, вызывающих 
конфликтную активность субъекта22. в конфликт-
ном правоотношении зачастую сложно опреде-
лить настоящие мотивы оппонентов, поскольку в 
большинстве случаев они или не выражены или 
изменчивы. мотивы не возникают сами по себе и 
часто определяются ситуацией, условиями, в ко-
торых находятся субъекты. Именно мотивы коре-
нятся в целях субъектов противостояния. 

важным элементом конфликтных правоотно-
шений является система отношений оппонента к 
элементам конфликтной ситуации, проявляюща-
яся в соответствующем поведении и поступках. 
Это совокупность фактических прав, обязанно-
стей и возможностей оппонента, которые реали-
зуются в конкретной конфликтной ситуации при 
помощи общения, поведения и деятельности. 
Позиция, с одной стороны, может быть динамич-
ной, а с другой, относительно стабильной.

Учитывая вышеуказанные положения, воз-
можно констатировать, что элементы различных 
конфликтных правоотношений непосредственно 
касаются норм права и правовых институтов. 
наряду с этим необходимо определить, долж-
ны ли все эти элементы конфликтных правоот-
ношений иметь юридическую характеристику 

и влияет ли это на определение конфликта юри-
дическим. вероятно, достаточным является на-
личие правовых признаков хотя бы у одного из 
элементов. Правомерным, по нашему мнению, 
является определение конфликтным правоотно-
шением такого противостояния, в котором спор 
непосредственно связан с правовыми отношени-
ями сторон, и хотя бы один элемент структуры 
наделен правовыми признаками.

Как правило, по мнению большинства уче-
ных, конфликтные правоотношения имеют не-
гативные последствия. Это нарушение системы  
и взаимоотношений между сторонами, сосредо-
точение внимания на необходимости достиже-
ния победы в конфликте, возникновение чувства 
неудовлетворенности и отрицательного эмоцио-
нального состояния участников конфликта, из-
менение приоритетов определенных социальных 
групп, возникновение вражды и насилия в отно-
шениях, препятствие в достижении цели, пре-
пятствие внедрению реформ, повышение теку-
чести кадров, лишение поддержки окружающих, 
снижение эффективности права, провокация но-
вых конфликтов, игнорирование стабильностью 
определенного социального объединения23.

между тем, конфликтные правоотношения 
имеют и положительные последствия, поскольку, 
во-первых, в конфликтных ситуациях анализирует-
ся значительный объем информации, учитываются 
разнообразные точки зрения, что и предоставляет 
возможность принять наиболее эффективное, обо-
снованное и верное решение; во-вторых, они явля-
ются стимулом конструктивно-мотивированных 
действий; в-третьих, имеют объединительный 
характер для идейных сторонников; в-четвертых, 
определяются положительные альтернативы или 
проблемные вопросы, требующие немедленного 
разрешения; в-пятых, содействуют самовыраже-
нию и самореализации участников.

таким образом, конфликтные правоотно-
шения есть самостоятельная разновидность 
правоотношений, отличающаяся собственными 
чертами, значением, функциями и структурой. 
Конфликтное правоотношение - это эмоциональ-
но обусловленное, зависящее от системы объек-
тивных и субъективных условий одностороннее 
или многостороннее общественное отношение, 
возникающее на основе норм права, предметом 
которого являются материальные или социаль-
ные блага, использование или защита которых 
вызывает конфликтное взаимодействие, требую-
щее правового урегулирования.

20 Кармин А.С. Конфликтология: Учебник / А.С. Кармин. - СПб: Лань, 1999. – С. 329.
21 Мяткин М.В. Конфликтология: Учебное пособие / М.В. Мяткин. – СПб.: СПбГУТ, 2001. – С. 23.
22 Анцупов А.Я. Конфликтология: учебник для вузов / А.Я. Анцупов, А.И. Шишилов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – С. 236. 
23 Дем’янчук С.П. Конфлікти в системі державної служби / С.П. Демянчук // Сталий розвиток економіки. – 2001. - №3. – С. 59.
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Конфликтные правоотношения характеризуются определенными уровнями проявления, имеют 
сложную структуру. наряду с отрицательным влиянием на поведение, интересы и мотивы деятель-
ности субъектов, конфликтные правоотношения оказывают и положительное воздействие на пове-
дение субъектов, интересы социальных груп и правовое воздействие в целом.

Мақалада қақтығыс құқықтық қатынастарға авторлық көзқарас дәлелдеген, оның белгiлерi, 
әсер етудiң деңгейлерi, табиғаты және мәні анықталған. Қақтығыс құқықтық қатынастардың 
мәнiне және құрылымдық элементтерiне ерекше iлтипат бөлiнген.

Түйін сөздер: қақтығыс құқықтық қатынас, жанжалдың субъектілері және қатысушылары, 
жанжалдың заты, даулы тараптар, алалықтардың аймағы,  тараптардың себептері және по-
зициялары.

В статье обоснован авторский взгляд на конфликтные правоотношения, определены их призна-
ки, уровни проявления, природа и сущность. Особое внимание уделено анализу структурных элемен-
тов и значению конфликтных правоотношений.

Ключевые слова: конфликтное правоотношение, субъекты и участники конфликта, предмет 
конфликта, конфликтующие стороны, зона разногласий, мотивы и позиции сторон.

The article substantiates author’s vision of conflict legal relationships, determines their features, 
manifestation levels, as well as nature and essence. Special attention is paid to the analysis of structural 
elements and significance of conflict legal relationships.

Keywords: conflict legal relationships, parties to conflict legal relationships, participants of conflict 
legal relationships, subject of conflict, discrepancy zone, motives and positions of parties. 
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вопросы толкования норм права являются 
одной из наиболее сложных и актуальных про-
блем современной юридической науки. неод-
нозначность данной проблемы обусловливает 
отсутствие единого понимания юридической 
природы актов толкования права, определения 
субъектов толкования права, что находит свое не-
гативное отражение и в законодательстве. толко-
вание норм права играет сегодня огромную роль 
и в правотворческой, и в правоприменительной 
деятельности государственных органов, оказы-
вает на нее значительное влияние. Поэтому на-
учной общественности очень важно в этом плане 
определить единые теоретические подходы к ре-
шению возникающих здесь проблем, обеспечить 
их последовательное закрепление в законода-
тельстве и реализацию на практике.

общепринятое понятие толкования права со-
держится в юридической литературе. обычно под 
толкованием норм права понимается совокупность 
действий соответствующих субъектов, направ-
ленных на уяснение и разъяснение их подлинного 
смысла и содержания, подлежащего реализации 
в данных конкретных условиях ее действия. При 
этом под уяснением имеется в виду сама юридико-
познавательная процедура выявления, осмысления 
и обоснования искомого содержания толкуемой 
нормы, т.е. интеллектуально-волевой процесс, про-
исходящий в мозгу субъекта, осуществляющего 
толкование, в целях понятия действительного смыс-
ла нормы права для себя. Под разъяснением же 
подразумеваются различные специальные формы 

Жанузакова Лейла Тельмановна,
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ПРОблЕМЫ тОлКОВАНИЯ НОРМ ПРАВА 
В СВЕтЕ РЕАлИзАЦИИ зАКОНА РЕСПУблИКИ КАзАхСтАН 

«О НОРМАтИВНЫх ПРАВОВЫх АКтАх»
внешнего публичного выражения для общего ис-
пользования результатов соответствующего уясне-
ния содержания толкуемой нормы, т.е. доведения 
этого смысла до других1.   

Следует отметить, что Закон РК от 24 марта 
1998 г. «о нормативных правовых актах»2, хотя 
и содержит главу 8 об официальном толковании 
нормативных правовых актах, не закрепляет 
само понятие официального толкования. 

если опять обратиться к юридической лите-
ратуре, то официальное толкование рассматри-
вается как толкование, которое осуществляется 
уполномоченным на это государственным ор-
ганом, акты которого обязательны для соответ-
ствующих субъектов правоприменения3.

Указанное определение, по сути, не вызывает 
каких-либо разногласий среди ученых и поэтому 
должно быть закреплено законодательно, учиты-
вая обязательный характер актов такого толкова-
ния, в частности, в ст.1 Закона РК «о норматив-
ных правовых актах».

Проблемным является вопрос о субъектах 
официального толкования. в соответствии со 
ст.45 данного Закона официальное толкование 
норм Конституции дает Конституционный Со-
вет, а подзаконных актов - органы или должност-
ные лица, их принявшие (издавшие). Предостав-
ление Конституционному Совету данного права 
исходит из норм Конституции Республики Казах-
стан (пп.4) п.1 ст.72)4  и Конституционного зако-
на РК от 29 декабря 1995 г. «о Конституционном 
Совете Республики Казахстан» (пп.1) п.3 ст.17)5. 

1Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М., 1999. – С. 492, 493; Теория государства и права / Под ред. 
А.У. Бейсеновой. – Алматы, 2006. – С. 303; Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. – М., 1999. – С. 457.

2Ведомости Парламента РК. – 1998. - № 2-3. – Ст. 25.
3Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – С. 500; Теория государства и права / Под ред. А.У. Бейсеновой. 

– С. 307; Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. – С. 462.
4Конституция Республики Казахстан. Принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 г. С изменениями и до-

полнениями, внесенными законами РК от 7 октября 1998 г. № 284, от 21 мая 2007 г.  № 254-III и от 2 февраля 2011 г. № 403-IV // 
Ведомости Парламента РК. - 1996. - № 4. - Ст.217; 1998. - № 20. - Ст.245; 2007. - № 10. - Ст.68; Казахстанская правда. - 2011. 
- 3 февраля.

5Ведомости Верховного Совета РК. – 1995. – 24. – Ст.173. 



№ 2 (26) 2012 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан36

Что касается субъектов официального толкова-
ния подзаконных нормативных правовых актов, 
то здесь возникают серьезные проблемы.

во-первых, согласно Закону «о нормативных 
правовых актах» официальное толкование под-
законных актов может быть только авторским, 
т.е. осуществляться только тем органом или 
должностным лицом, который издал такой акт. 
в юридической науке официальное толкование 
не обязательно должно быть авторским (аутен-
тичным), а может даваться государственным 
органом, который на это уполномочен. но огра-
ничение  субъектов официального толкования 
подзаконных актов, закрепленное в вышеназван-
ном Законе, не вызывало бы никаких вопросов, 
если бы не противоречия, встречающиеся в за-
конодательстве.

так, п. 6 Регламента Правительства РК, 
утвержденного постановлением Правительства 
РК от 10 декабря 2002 г. № 1300 официаль-
ное толкование нормативных правовых актов 
Правительства осуществляется по поручению 
Правительства или Премьер-министра мини-
стерством юстиции6. в соответствии с постанов-
лением Правительства РК от 28 октября 2004 г. 
№ 1120 «вопросы министерства юстиции Ре-
спублики Казахстан» официальное разъяснение 
нормативных правовых актов Правительства по 
поручению Правительства и Премьер-министра 
Республики и по собственной инициативе осу-
ществляется министерством юстиции РК7.

Здесь мы видим неточное использование тер-
минологии применительно к одному и тому же 
органу: в одном случае министерство юстиции 
осуществляет «официальное толкование», в дру-
гом - только «официальное разъяснение», кото-
рое является лишь частью толкования. Кроме 
того, в первом случае эта деятельность может 
осуществляться только по поручению Прави-
тельства или Премьер-министра, что соответ-
ствует духу официального толкования, во втором 
случае «официальное разъяснение» может осу-
ществляться по собственной инициативе ми-
нистерства юстиции. Кроме того, налицо явное 
противоречие этих правительственных поста-
новлений Закону «о нормативных правовых ак-
тах», который не позволяет давать официальное 
толкование подзаконных актов другим органам, 
кроме как самим их издавшим. 

Исходя из иерархии нормативных правовых 
актов, указанная коллизия должна быть разре-
шена в пользу закона. вместе с тем, не все так 
просто. если исходить из узкой трактовки офи-
циального толкования подзаконных норматив-
ных правовых актов, то тем самым мы отсекаем 
право судов толковать содержащиеся в них пра-
вовые нормы, применяемые в процессе рассмо-
трения конкретного юридического дела.

напомним, что в юридической науке офици-
альное толкование может быть нормативным и 
казуальным. нормативное толкование является 
общеобязательным, рассчитано на все случаи 
его применения  и не привязано к определенно-
му случаю. Казуальное толкование вызвано кон-
кретной юридической ситуацией и обязательно 
только для ее участников8.     

Суд не может применять нормативные право-
вые акты, не уяснив их смысл для себя. вынося 
решения, он должен разъяснить не только со-
держание самого решения, но и смысл нормы 
права, которой он руководствовался. Решение 
суда должно быть законным и обоснованным 
(ст.218 ГПК РК)9. Решение является законным 
тогда, когда оно вынесено с соблюдением норм 
процессуального права и в полном соответствии 
с нормами материального права, подлежащими 
применению к данному правоотношению, или 
основано на применении в необходимых случа-
ях закона, регулирующего сходное отношение, 
либо исходит из общих начал и смысла граж-
данского законодательства и требований до-
бросовестности, разумности и справедливости. 
обоснованным считается решение, в котором 
отражены имеющие значение для данного дела 
факты, подтвержденные исследованными судом 
доказательствами, удовлетворяющими требова-
ниям закона об их относимости, допустимости 
и достоверности, или являющиеся общеизвест-
ными обстоятельствами, не нуждающимися в 
доказывании, и в совокупности достаточными 
для разрешения спора10. При этом следует под-
черкнуть, что судебное толкование осуществля-
ется в рамках конкретного дела и не рассчитано 
на другие аналогичные дела. 

таким образом, ограничительный принцип 
при определении субъектов официального тол-
кования подзаконных нормативных правовых 
актов противоречит логике и смыслу действую-

6САПП РК. – 2002. - № 44. – Ст.443.
7САПП РК. – 2004. - № 41. – Ст.532.
8Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – С.500; Теория государства и права / Под ред. А.У. Бейсеновой. 

– С. 307, 308.
9Гражданский процессуальный кодекс РК от 13 июля 1999 г. // Ведомости Парламента РК. – 1999. - № 18. – Ст.644. 
10Нормативное постановление Верховного Суда РК от 11 июля 2003 года № 5 «О судебном решении» // Электронный 

правовой справочник «Законодательство». По состоянию на 01.02.2011
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щего законодательства, которое возлагает на 
суды такую функцию. 

Кроме того, как известно, ни Конституция Ре-
спублики, ни анализируемый Закон не определя-
ет субъекта официального толкования законов. 
Причем речь идет о нормативном толковании, 
имеющим общеобязательное значение. норма-
тивное толкование Конституции дает Консти-
туционный Совет, в отношении же других раз-
новидностей закона субъект не определен. По 
Конституции РК 1993 г. данным правом обладал 
верховный Совет.

в литературе на этот счет высказывались раз-
ные мнения. в частности, предлагалось наделить 
полномочиями по официальному (нормативно-
му) толкованию законов Парламент, верховный 
Суд, Конституционный Совет11.

Как отмечает С.н. Сабикенов, отсутствие у 
Парламента такого права, приводит к тому, что в 
принятых им «законах, подлежащих к осущест-
влению в жизнь посредством принятия испол-
нительными органами государства подзаконных 
актов, выхолащивается их действительное содер-
жание, в результате чего зачастую не достигает-
ся цель, которую предусмотрел законодательный 
орган»12. Иными словами, данный автор высту-
пает за официальное аутентичное, т.е. авторское 
толкование законов.

однако есть и противоположные мнения по 
этому вопросу. 

так, в.С. нерсесянц пишет, что подобная по-
зиция противоречит основным началам права и 
правовой государственности. «Издание обяза-
тельного нормативного акта и осуществление 
официально-обязательного толкования вообще 
(своего акта или любого другого) – это две со-
вершенно различные функции, и в условиях раз-
деления властей один орган не должен обладать 
одновременно этими двумя функциями и двумя 
соответствующими правомочиями». он полага-
ет, что обязательное толкование права является 
по своей сути судебной функцией и должно осу-
ществляться специальной судебной инстанцией 
(как правило, Конституционным или верховным 

судом).  «аутентичное толкование, - пишет уче-
ный, - ведет к отрицанию правопорядка и закон-
ности в стране, к разрушению иерархии источ-
ников действующего права, к девальвации роли 
закона и бюрократизации нормативной системы, 
к откровенной и повсеместной подмене общих 
требований закона всевозможными ведомствен-
ными псевдотолкованиями и конъюнктурными 
разъяснениями о том, что в стране на самом деле 
является правом с точки зрения соответствую-
щего органа или чиновника, его инструктивных 
и директивных приказов и писем»13.

в.С. нерсесянц в обоснование своей позиции 
указывает, что право толкования своих норма-
тивных правовых актов не предусмотрено зако-
нодательством России и поэтому носит «произ-
вольный», «самочинный» характер.

однако, как уже говорилось выше, в Казах-
стане государственные органы вправе осущест-
влять официальное толкование своих подзакон-
ных актов. Парламент же в отношении принятых 
им самим законов таким правом не обладает.   

а.К. Котов, указывая на отсутствие у Парламен-
та и Президента права толкования законодатель-
ных актов, подчеркивает, что тем самым «сводится 
к минимуму ситуация, когда законодатель «сказал 
не то, что имел в виду», т.е. обеспечивается един-
ство внутреннего содержания и формы выражения 
государственной воли, того, что мы подразумеваем 
под «буквой» и «духом» законов». С его точки зре-
ния, «трудно представить механизм толкования за-
конов, принимаемых в последовательном рассмо-
трении Палатами бикамерального  Парламента». 
Правом толкования законов он предлагает наде-
лить верховный Суд, который обобщает судебную 
практику. в то же время Конституционный Совет, 
по мнению а.К. Котова, должен обладать правом 
толкования конституционных законов «как актов, 
продолжающих (развивающих и дополняющих) 
содержание Конституции Республики за предела-
ми ее собственно физического тела (текстуального 
выражения)». Путем толкования Совет «может вы-
рабатывать правовую позицию, облекаемую в по-
становления, выводы которых приобретают юри-

11Бусурманов Ж. Конституционный Совет или Конституционный суд. Реанимация пройденного потребует полного 
пересмотра пирамиды власти. Есть ли смысл?; Сапаргалиев Г.С. Проблемы соотношения Конституции и законов Ре-
спублики Казахстан // Законотворческий процесс в Республике Казахстан: состояние и проблемы. Материалы междуна-
родной научно-практической конференции 27-28 марта 1997 г. Алматы, 1997. - Алматы, 1997. - С.25; Нет демократии 
без парламентаризма // Юридическая газета. - 2001. - 5 декабря; Баймаханов М.Т. Спор продолжается // Юридическая 
газета. - 2002. - 6 февраля; Проблемы согласованного функционирования органов государственной власти Республики 
Казахстан и системы сдержек и противовесов. Рук. авт. колл. Д.ю.н., проф. Г.С. Сапаргалиев. – Алматы, 2006. – С. 174; 
Копабаев О.К. Место и роль Парламента Республики Казахстан в системе органов государственной власти // Перспек-
тивы казахстанского парламентаризма как важнейшего института демократизации и устойчивого развития страны. 
Материалы межд. научно-практ. конф. 27 мая 2005 г. – Астана, 2005.– С. 16.

12Сабикенов С.Н. Проблемы повышения статуса и полномочий Парламента Республики Казахстан как высшего пред-
ставительного органа государства // Перспективы казахстанского парламентаризма как важнейшего института демо-
кратизации и устойчивого развития страны. – С. 154.

13Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – С. 501, 502.
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дическую силу, равную силе тех норм, которые в 
них толкуются», «тем самым, не подменяя зако-
нодателя, Конституционный Совет сможет вос-
полнять смысловые значения и умолчания в актах 
действующего конституционного права…»14. 

е. абдрасулов, обобщивший итоги дискуссии 
по данной проблеме, считает, что, наделяя Пар-
ламент или верховный Суд правом официально-
го толкования законов, «следует расширить ком-
петенцию Конституционного Совета РК правом 
решать возможные споры, связанные с толкова-
нием законов»15. При этом в Парламенте, по его 
мнению, «толковаться закон должен не в одно-
стороннем порядке – только мажилисом или Се-
натом, а с участием Президента РК, имеющего 
право высказать свою точку зрения по данному 
вопросу»16.

К сожалению, на конституционном уровне эта 
проблема так и не нашла разрешения, несмотря 
на внесенные 21 мая 2007 г. и 2 февраля 2011 г. 
поправки в основной закон.

вместе с тем, подчеркнем, что, несмотря на 
существующий правовой пробел в отношении 
определения субъекта нормативного толкования 
законов, их официальное казуальное толкование, 
также как и в отношении подзаконных норматив-
ных правовых актов, осуществляют суды в про-
цессе рассмотрения конкретных гражданских, 
административных и уголовных дел.  

Кроме того, правом официального толкования 
закона, по сути, обладает и прокурор. Согласно 
ст. 26 Закона РК от 21 декабря 1995 г. «о Про-
куратуре» при наличии достаточных оснований 
полагать, что незнание или неправильное пони-
мание законов физическими либо юридическими 
лицами может повлечь нарушения законов либо 
прав и свобод гражданина или неограниченного 
круга лиц, прокурор разъясняет содержание за-
кона. в случаях несоответствия закону проекта 
правового акта прокурор разъясняет требование 
закона органу или должностному лицу, прини-
мающему акт17. 

Разъяснение закона является актом прокурор-
ского надзора. но ведь это составная часть пра-
вотолкующего процесса, которая направлена на 
доведение реального смысла правовой нормы до 
других лиц. Первая часть этого процесса – уяс-
нение – происходит в сознании самого прокуро-
ра, который, прежде чем разъяснить содержание 
закона, должен понять его для себя. Разъяснение 

прокурора связано с конкретным жизненным 
случаем – когда прокурор видит угрозу наруше-
ния закона со стороны того или иного физиче-
ского или юридического лица, оно адресовано 
конкретному лицу, поэтому оно также носит ка-
зуальный характер. При этом указанное полно-
мочие носит упреждающий характер, поскольку 
его задача – не допустить неправильного пони-
мания и применения закона, его нарушения. та-
ким образом, есть все основания полагать, что и 
прокуроры осуществляют официальное толкова-
ние законов.

в этой связи считаем, что в Законе «о нор-
мативных правовых актах» необходимо четко 
закрепить понятие «официальное толкование», 
а также определения таких его разновидностей, 
как «нормативное» и «казуальное» толкование, в 
главе 8 отразить субъектов, которые осуществля-
ют официальное казуальное толкование. 

необходимость такого закрепления обу-
словлена наличием и других внутренних про-
тиворечий, которыми страдает данный Закон.                             
в частности, неправильная трактовка термина 
«нормативное толкование» привело к тому, что 
в Законе нормативные постановления Конститу-
ционного Совета и верховного Суда отнесены к 
числу основных видов нормативных правовых 
актов (пп.5) п.1 ст.3 Закона). Пп. 15) ст.1 данные 
органы названы в числе уполномоченных орга-
нов, наделенных правом принимать норматив-
ные правовые акты. 

между тем, сама Конституция не дает повода 
для такого вывода. 

нормативный характер постановлений 
Конституционного Совета и верховного Суда 
означает их общеобязательный характер. Кон-
ституцией они названы составной частью дей-
ствующего права Республики Казахстан, наряду 
с законами и иными нормативными правовыми 
актами (п.1 ст.4), т.е. являются его источниками. 
однако их отнесение к нПа фактически стира-
ет различие между системой права и системой 
законодательства. Конституция разграничивает 
понятия «нормативные постановления Консти-
туционного Совета и верховного Суда» и «иные 
нормативные правовые акты». 

Указанный вывод подтвержден и правовой 
позицией самого Конституционного Совета РК 
в постановлении от 28 октября 1996 г. N 6/2 
«об официальном толковании пункта 1 статьи 

14Котов А.К. Конституционализм в Казахстане: опыт становления и эффективность механизма власти. – Алматы, 
2000. - С. 175-176.

15Абдрасулов Е.Б. Толкование закона и норм Конституции: теория, опыт, процедура. – Алматы, 2002. - С. 344.
16Абдрасулов Е.Б. Толкование закона и норм Конституции: теория, опыт, процедура. Автореф. дисс…докт. юрид. 

наук. – Алматы, 2003. – С. 39.
17Ведомости Верховного Совета РК. – 1995. - № 24. – Ст.156.
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Мақалада нормативтiк құқықтық актiлердi түсiндiрудiң теориялық және тәжірибелік 
мәселелерi қаралады, сондай-ақ түсiндiрме, ресми заңға түсiнiк беру, Конституциялық кеңес және 
жоғарғы соттың нормативтiк қаулыларының құқықтық табиғатының субъектiлерiн анықтау 
ұғымдары айқын бекiтілген.

Түйін сөздер: құқық, ресми түсiндiрме, нормативтiк құқықтық акт, субъект, түсiнiктеме.

В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы толкования нормативных 
правовых актов, в том числе четкого закрепления понятий видов толкования, определения субъек-
тов официального толкования законов, выявления правовой природы нормативных постановлений 
Конституционного Совета и Верховного Суда.   

Ключевые слова: право, официальное толкование, нормативный правовой акт, субъект, разъ-
яснение.

4 и пункта 2 статьи 12 Конституции Республики 
Казахстан»18.

в другом постановлении Конституционного 
Совета РК от  6 марта 1997 г. № 3 дано офици-
альное толкование п.1 ст.4 Конституции. К иным 
нормативным правовым актам, упомянутым в 
данной конституционной норме, отнесены: акты, 
принятые на республиканском референдуме, из-
данные Президентом Республики в 1995, 1996 гг. 
указы, имеющие силу законов, в том числе кон-
ституционных, указы, имеющие силу законов, 
принятые в соответствии с п.2 ст.61 Конститу-
ции Республики Казахстан, указы Президента, 
постановления Парламента, его Палат и Пра-
вительства, акты министерств и центральных 
исполнительных органов, не входящих в состав 
Правительства, ведомств, осуществляющих, ме-
жотраслевую координацию, иные исполнитель-
ные и распорядительные функции, специаль-
ные исполнительные и контрольно-надзорные 
функции, решения местных представительных 
и исполнительных органов, решения органов 
местного самоуправления, а также акты, изда-
ние которых предусматривается законодатель-
ством19.

данный вывод также обосновывается и тем, 
что на постановления указанных органов не 
распространяется порядок планирования, под-
готовки, оформления, научной экспертизы, за-
крепленный законом в отношении нормативных 
правовых актов.

даже оговорка законодателя, что нормативные 
постановления Конституционного Совета и вер-

ховного Суда находятся вне иерархии, указан-
ной в п.3 ст.3 анализируемого Закона  (п.4 ст.3), 
лишена смысла. они находятся вне иерархии не 
столько потому, что издаются независимыми ор-
ганами, сколько потому, что они не являются нор-
мативными правовыми актами.  Постановления 
Конституционного Совета, содержащие офици-
альное толкование норм Конституции, равно как 
и нормативные постановления верховного Суда, 
дающие разъяснения по вопросам применения в 
судебной практике законодательства, - это акты 
толкования права, но никак не нормативные пра-
вовые акты. они не устанавливают новых право-
вых норм. 

Эту же позицию занимают и другие ученые: 
Г.С. Сапаргалиев, е.Б. абдрасулов, а.а. Караев, 
отмечающие статус таких актов именно как ак-
тов нормативного толкования20.

в этой связи обоснованно возникает вопрос: 
почему некоторые постановления Конституци-
онного Совета, принятые по вопросам толкова-
ния норм Конституции Республики Казахстан, в 
одних случаях называются «нормативными по-
становлениями», а в других случаях – нет?

Признание актов данных органов норматив-
ными правовыми актами равносильно призна-
нию их правотворческой функции, что противо-
речит конституционному принципу разделения 
власти. 

таким образом, пересмотр соответствующих 
норм Закона РК «о нормативных правовых ак-
тах» - настоятельное требование времени. 

18Электронный правовой справочник «Законодательство». По состоянию на 01.02.2011.
19Постановление Конституционного Совета РК от 6 марта 1997 г. N 3 «Об официальном толковании пункта 1 ста-

тьи 4, пункта 1 статьи 14, подпункта 3) пункта 3 статьи 77, пункта 1 статьи 79 и пункта 1 статьи 83 Конституции 
Республики Казахстан» // Электронный правовой справочник «Законодательство». По состоянию на 01.02.2011.

20Сапаргалиев Г.С. Конституционное право Республики Казахстан. Академический курс. – Алматы, 2002. – С. 396, 425-
435; Абдрасулов Е.Б. Толкование закона и норм Конституции: теория, опыт, процедура. – С. 183; Караев А.А. Правовая 
охрана Конституции: традиции демократического конституционализма и опыт Казахстана. – Алматы, 20010. – С. 152, 
156, 169.
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In the article discusses the theoretical and practical problems of interpretation of the normative-legal 
acts, including accurate fixing of concepts of types of interpretation, definition of subjects of official 
interpretation of laws, identifications of the legal nature of standard resolutions of the Constitutional 
Council and the Supreme Court are considered.
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О ПОДГОтОВКЕ ПРОЕКтА зАКОНА РЕСПУблИКИ КАзАхСтАН 
«О ГОСУДАРСтВЕННЫх УСлУГАх»

Из ежегодного Послания Президента Респу-
блики Казахстан – лидера нации н.а. назарбаева 
народу Казахстана «Социально-экономическая 
модернизация – главный вектор развития Казах-
стана» следует, что повышение качества госу-
дарственных услуг населению - важный аспект 
противодействия коррупции и повышения до-
верия граждан к деятельности государственных 
органов.

Проблемы и перспективы развития инсти-
тута государственных услуг в Республике Ка-
захстан необходимо рассматривать в контексте 
административной реформы, которая направле-
на на достижение следующих целей: повыше-
ние качества и доступности государственных 
услуг; ограничение вмешательства государства 
в экономическую деятельность субъектов пред-
принимательства, в том числе прекращение из-
быточного государственного регулирования; по-
вышение эффективности деятельности органов 
исполнительной власти. 

одной из задач административной рефор-
мы является установление прямой зависимости 
оценки деятельности государственных орга-
нов и наделения их бюджетными ресурсами от 
перечня, объема и качества предоставления го-
сударственных услуг гражданину, организации 
или бизнесу. 

однако такая вполне логичная установка при 
своей реализации сопряжена рядом специфиче-
ски проблем. 

Идеологически стандарты предоставления 
государственных услуг должны стать способом 
разрешения неизбежных конфликтов между 
представлениями граждан и бизнеса об объеме и 
качестве каждой государственной услуги и воз-
можностями правительства реально профинан-
сировать и организовать предоставление такой 
услуги. для этого простое «вывешивание на сай-

те» проектов указанных стандартов представля-
ется явно недостаточным.

Задача стандартизации и регламентирования 
государственных услуг трудно решаема еще и 
потому, что, во-первых, в период т.н. тотальной 
либерализации жизни общества ранее суще-
ствующая система стандартов была отвергнута 
и как таковая, и в своих частных проявлениях; 
это относилось, например, к постепенно вытес-
ненному из законов понятию «социальных стан-
дартов» и к переходу к рыночному самонорми-
рованию качества самой различной продукции. 
во-вторых, в тот же период повсеместно ослабла 
ответственность за выполнение всего предпи-
санного и регламентированного. 

Преобразования, проводимые в системе ис-
полнительной власти, должны привести к тому, 
что каждый гражданин будет не только знать, но 
и иметь возможность реально требовать тот уро-
вень и то качество услуг, которые ему обязаны 
предоставить конкретные органы власти. 

отсутствие должных стандартов качества и 
доступности государственных услуг не позво-
ляет упорядочить и конкретизировать обязатель-
ства органов исполнительной власти перед об-
ществом, а также внедрить процедуры контроля 
и оценки деятельности органов исполнительной 
власти. 

на настоящий момент следует констатиро-
вать:

- отсутствие необходимой нормативно-
правовой базы для стандартизации услуг, предо-
ставляемых органами исполнительной власти; 

- отсутствие полного перечня государствен-
ных услуг;

- недостаточную эффективность существую-
щей системы обратной связи с пользователями 
государственных услуг.

Проблема существующей инфраструктуры 



№ 2 (26) 2012 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан42

оказания государственных услуг состоит и в 
том, что, с одной стороны, имеется определен-
ный дефицит государственных услуг, особенно в 
социальной сфере.  С другой, несмотря на при-
нимаемые меры, все еще распространены так на-
зываемые  «избыточные» государственные услу-
ги. одна из главных причин этого явления - в 
распространенности бланкетных норм, которые 
позволяют  органам власти право самостоятель-
но принимать решения о введении  новых госу-
дарственных услуг,  принимать решения о соста-
ве государственных услуг (то есть тех операций, 
которые заявитель должен осуществить для 
получения такой государственной услуги), ре-
шать вопрос платности государственных услуг. 
Государственный орган определяет  исполни-
теля услуги, принимает решение об отнесении 
услуги к категории бесплатной или платной 
(за исключением случаев, установленных зако-
ном), разрабатывает систему ценообразования, 
порядок и форму предоставления услуги и т.д.                                     
в результате складывается масштабный рынок 
избыточных  государственных услуг. негативны-
ми последствиями подобной ситуации являются:  
дополнительные издержки, связанные с пользо-
ванием указанного рода услугами, которые несут 
потребители; дополнительные издержки пред-
принимателей, связанные с текущим контролем 
за их деятельностью;  наличие большого коли-
чества обязательных требований, зачастую про-
тиворечащих друг другу, создающих  ситуацию, 
когда практически все хозяйствующие субъекты 
в той или иной мере нарушают эти требования; 
существенные преграды для развития малого и 
среднего бизнеса, ведущие  к снижению общей 
эффективности экономики.

Проблематика государственных услуг имеет 
ярко выраженную антикоррупционную состав-
ляющую. Существование коррупции в органах 
исполнительной власти всех уровней считается, 
в том числе, и  результатом слабо регламентиро-
ванных их полномочий, отсутствия детальной 
регламентации процедуры взаимодействия с по-
требителями государственных услуг.

на сегодняшний день законодательная база, 
регулирующая общественные отношения в обла-
сти предоставления государственных услуг в Ре-
спублике Казахстан, представлена целым рядом 
нормативных правовых актов разного уровня. 
однако действующее законодательство в целом 
не содержит четкой регламентации понятия и 
сущности сферы государственных услуг, точно-
го разграничения полномочий государственных 
органов в указанной сфере, механизма оказания 
государственных услуг, правил поведения участ-
ников взаимоотношений в сфере государствен-

ных услуг, их прав и обязанностей.  
на какие же позиции следует обратить внима-

ние, на наш взгляд, при разработке законопроек-
та о государственных услугах?  

1. анализ практики и процедур оказания госу-
дарственных услуг невозможен вне четких пред-
ставлений о том, что такое государственная услуга. 

в научной практике не существует единоо-
бразного определения понятия «государственная 
услуга». 

можно выделить два основных подхода к 
концептуализации государственной услуги.

Первый сводится к тому, что государственная 
услуга – это товар, который предоставляется ор-
ганами власти гражданам и организациям, по-
скольку государство обладает сравнительными 
преимуществами в предоставлении услуг от-
дельных видов. так, именно государству эффек-
тивнее предоставлять услуги по национальной 
обороне, обеспечению безопасности дорожного 
движения и т.д. на добровольной основе. основ-
ной вопрос рыночного подхода к государствен-
ным услугам - определение границ государствен-
ного вмешательства. Иными словами, подлежит 
выявлению, какой институт является надлежа-
щим поставщиком данной услуги: государство 
или рынок. Согласно этому подходу, издержки 
и стимулы производства разных видов благ рас-
пределяются таким образом, что некоторые из 
них могут предоставляться только государством, 
а некоторые наиболее эффективно будут произ-
водиться в частном секторе. 

второй подход основывается на концепции 
административного регламента, при этом под го-
сударственной услугой понимаются все формы 
взаимодействия государства и внешнего окру-
жения (население, бизнес) – как добровольные, 
так и принудительные. Услуга определяется как 
взаимодействие лица с органами государствен-
ной власти. При таком понимания услуги она 
представляет собой конкретные взаимодействия 
между органами исполнительной власти и зая-
вителями. тем самым, становится реализуемой 
задача разработки стандарта услуги как совокуп-
ности требований к качеству взаимодействия го-
сударства с внешним окружением. 

отечественное законодательство в вопросе 
определения понятия государственной услуги в 
определенной степени предопределено норма-
тивным постановлением Конституционного Со-
вета Республики Казахстан от 15 октября 2008 
года № 8 «об официальном толковании статьи 
54, подпунктов 1) и 3) пункта 3 статьи 61, а так-
же ряда других норм Конституции Республики 
Казахстан по вопросам организации государ-
ственного управления».
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 По мнению Конституционного Совета, при 
определении содержания этого понятия законо-
датель «мог бы исходить из следующего. Госу-
дарственная услуга является одной из форм реа-
лизации отдельных функций государственных 
органов, носит преимущественно гражданско-
правовой характер, оказывается, как правило, 
индивидуально, без применения государствен-
ного принуждения». И далее – «Государственная 
услуга представляет собой одну из форм управ-
ленческой деятельности, которая может быть 
оказана в том числе за счет бюджетного финан-
сирования в связи с осуществлением государ-
ственным органом государственных функций по 
обеспечению прав, свобод и защиты законных 
интересов физических и юридических лиц».

2. на настоящий момент в рамках админи-
стративной реформы стандартизация и регла-
ментация предоставления той или иной государ-
ственной услуги ориентированы исключительно 
на процесс оказания услуги без определения  
качественного её содержания. Поэтому не ме-
нее актуален вопрос о параллельной разработке 
полноценных государственных стандартов и, 
прежде всего – минимальных государственных 
социальных стандартов. 

3. оптимизация порядка предоставления го-
сударственных услуг должна осуществляться 
как в отраслевом разрезе, так и в отношении кон-
кретных массовых социально значимых услуг. 

Следует обеспечить переход от оптимизации 
и регламентации отдельных государственных 
услуг к оптимизации и регламентации комплекс-
ных сервисов «по жизненным ситуациям» (рож-
дение ребенка, приобретение недвижимости, от-
крытие бизнеса и др.).

в связи с этим весьма актуален вопрос о еди-
ном уполномоченном  органе, который должен 
координировать деятельность иных заинтересо-
ванных государственных органов по организа-
ции формирования стандартов государственных 
услуг комплексного характера. 

4. одной из наиболее сложных и актуальных 
проблем развития института государственных 
услуг является разработка соответствующих 
стандартов и регламентов.

отсутствие должной стандартизации государ-
ственных услуг приводит к негативным послед-
ствиям: высокому уровню административного 
усмотрения, неопределенности обязательств ор-
ганов исполнительной власти перед их клиента-
ми; коррупции; избыточному государственному 
вмешательству и связанным с ним дополнитель-
ным расходам бюджета и заявителей; снижению 
качества государственных услуг и обслужива-
ния; недостаточной ответственности органов 

исполнительной власти за реализацию своих 
полномочий. введение стандартов государствен-
ных услуг должно способствовать оптимизации 
расходов на их оказание, качественному улучше-
нию взаимоотношений государства и общества.

в первую очередь должны быть разработаны 
и внедрены качественные стандарты массовых 
общественно значимых государственных услуг, 
непосредственно затрагивающих конституцион-
ные права и свободы граждан. мероприятия это-
го направления должны быть скоординированы 
с работами, проводимыми в области внедрения 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, прежде всего, в рамках развития электрон-
ного правительства. в рамках этого направления 
необходимо решить следующие задачи:

- внедрение в деятельность органов исполни-
тельной власти по предоставлению государствен-
ных услуг технологий электронного взаимодей-
ствия с населением и организациями, создание 
единой системы информационно-справочной 
поддержки населения и организаций по вопро-
сам получения государственных услуг, а также 
создание информационной системы ведения ре-
естра предоставляемых государственных услуг;

- стандартизация электронного взаимодей-
ствия органов исполнительной власти и населе-
ния при оказании (получении) государственных 
услуг;

- включение в перечень государственных услуг 
описания процедур этих услуг и создание на его 
основе единой информационно-справочной си-
стемы.

5. требуется формирование нового представ-
ления о реестре государственных услуг. 

Базовым источником информации об указан-
ных услугах, порядке их предоставления, местах 
предоставления, требуемых от заявителя доку-
ментах (с образцами), а также о нормативных 
правовых актах, регламентирующих их предо-
ставление, и иной необходимой справочной ин-
формации должен являться их единый реестр, 
правила ведения которого следует определить в 
законодательстве. 

6. необходимо совершенствование существу-
ющих и создание новых эффективных механиз-
мов досудебного обжалования гражданами и ор-
ганизациями решений и действий (бездействий) 
государственных органов и должностных лиц, 
нарушающих их права и законные интересы. 

в законе должны быть предусмотрены поря-
док досудебного обжалования решений и дей-
ствий органов исполнительной власти и долж-
ностных лиц в связи с нарушениями стандартов 
государственных услуг и административных 
регламентов, а также условия и порядок возме-
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щения гражданам и организациям нанесенного в 
результате этого ущерба.

в этой связи нельзя не обратить внимание на 
необходимость отражения в законодательстве 
административной ответственности за действия 
(бездействия) лиц, непосредственно участвую-
щих в процессе оказания государственной услу-
ги, за нарушение порядка ее предоставления. в 
том числе, должна быть установлена ответствен-
ность за недостоверность публикуемых в реестре 
сведений о соответствующих услугах. 

7. требует законодательного регулирования 
процедура передачи государственных услуг в 
конкурентную среду.

Как указывается в научной литературе, за тер-
мином «государственные услуги» стоят глубокие 
причины, связанные с изменением роли и задач 
государства в обществе, с утверждением новых 
ценностей и приоритетов. Повсеместно патерна-
листское государство, развиваясь, преобразуется 
в социальное, выполняющее только необходи-
мые и полезные для общества функции. в таком 
соотношении государства и общества именно 
гражданское общество должно определять, что 
является для него социально значимым, что оно 
поручает государству, какие функции на него 
возлагает.        

новые отношения общества и государства 
должны вызреть, общество само должно быть 
готовым взять на себя те функции, которые ра-
нее выполняло государство. 

И в нашей стране, и за рубежом предостав-
ление государственных услуг тесно связывается 
с государственной службой. И это не случайно, 
ведь оказывает услуги государство через специ-
альный аппарат - государственных служащих. 

вместе с тем, государственные услуги посте-
пенно передаются в негосударственную среду. 

Применительно к государственным услугам 
в качестве этапа должно произойти вычленение 
блока услуг, которые могли бы быть переданы 
государственным и негосударственным органи-
зациям. Передача функций по предоставлению 
публичных услуг негосударственным структу-
рам поможет сконцентрировать усилия государ-
ства на более успешном выполнении сохранен-
ных за государственными органами функций, 
сократить расходы бюджета и, в конечном счете, 
повысить эффективность реализации передан-
ных функций, благодаря заинтересованности ис-
полняющих их негосударственных организаций 
в сохранении и поддержании соответствующего 
статуса.

Передача функций по предоставлению госу-
дарственных услуг в негосударственный сектор 
может быть осуществлена в административном 

порядке (преимущественно специально создава-
емой структуре) и путем передачи на договорной 
основе. возможен и более радикальный вариант 
- государство уменьшает сферу государствен-
ного воздействия, снимает с себя определенные 
функции, как не отвечающие его новой роли по 
отношению к обществу.

Разумеется, любые изменения в объеме, по-
рядке и условиях оказания государственных 
услуг могут болезненно сказаться на их потре-
бителях, поэтому решение о передаче функций 
по предоставлению публичных услуг негосудар-
ственным структурам требует особого внимания 
и учета мнения тех субъектов, интересы которых 
такая передача затрагивает. немаловажно также 
выработать критерии оценки целесообразности 
такой передачи. При этом такой критерий, как 
сокращение расходов бюджета, не должен быть 
решающим. основными критериями, позво-
ляющими оценить целесообразность передачи 
функций должны являться: повышение эффек-
тивности реализации переданных функций, уве-
личение степени доступности и качества оказы-
ваемых услуг.

Передача государственных функций по ока-
занию услуг негосударственным организациям 
предполагает:

- определение критериев, на основании кото-
рых будут выявляться публичные услуги, под-
лежащие передаче негосударственным структу-
рам;

- определение критериев, которым должны 
отвечать негосударственные структуры, чтобы 
выполнять публичные услуги;

- определение условий их передачи.
в каждом конкретном случае до передачи 

функций необходимо уяснить, на достижение ка-
ких целей направлена подобная передача, опре-
делить предполагаемый общественно полезный 
результат вышеуказанных действий, уяснить 
причины негативного опыта и выработать пред-
ложения по их устранению.

Представляется, что одним из обязательных 
условий передачи государственных функций по 
оказанию услуг негосударственным организаци-
ям является сохранение за ними государственно-
го контроля и качества выполняемых ими услуг.

8. Имеются проблемы законодательного регу-
лирования вопроса взимания платы за указанные 
услуги. 

в условиях отсутствия единого, четко регла-
ментированного механизма определения цен на 
публичные услуги, оказываемые органами испол-
нительной власти и их учреждениями, последние 
располагают достаточно широкими полномочия-
ми по формированию ценовой политики
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Поэтому актуальной представляется выработ-
ка и закрепление на законодательном уровне еди-
ных принципов формирования цен на публичные 
услуги, оказываемые органами государствен-
ного управления. механизм ценообразования 
применительно к определенному набору услуг, 
оказываемых органами исполнительной власти 
и их организациями, должен строиться с учетом 
социальной значимости услуги, ее характера и 
соответствия функциональным обязанностям 
министерств и ведомств, издержек по оказанию 
услуги, а также других факторов. 

9. И, наконец, важным аспектом развития ин-
ститута государственных услуг является пробле-
ма контроля их качества. 

в период реализации широкомасштабной 
административной реформы в Республике Ка-
захстан одним из злободневных вопросов стано-
вится необходимость проведения полноценного 
мониторинга и оценки качества услуг, предо-
ставляемых различными государственными ор-
ганами на всех уровнях. мониторинг и оценка 
эффективности должны быть не только внутрен-
ними инструментами измерения качества, но и 
учитывать мнения непосредственных пользова-
телей этих услуг. 

отсутствие единой эффективной методики 
мониторинга, основанной на лучших примерах 
международного опыта, дает повод ставить под 
сомнение социальную подотчетность государ-
ственных органов. Кроме того, отсутствие уве-
ренности гражданина в том, что, следуя закон-
ными путями, он добьется нужного результата, 
провоцирует поиск незаконных способов полу-
чения услуги и развитие коррупционных прояв-
лений. 

вовлечение пользователей государственных 
услуг в процесс мониторинга качества их ока-
зания может стать одним из наиболее эффектив-

ных путей повышения прозрачности и снижения 
уровня коррупции. Гражданская вовлеченность 
и гражданское участие усиливают доверие граж-
дан к власти и способствуют законности дей-
ствий государственных органов. 

неотъемлемой составляющей высокого каче-
ства оказания государственных услуг, важней-
шими показателями эффективности функцио-
нирования органов государственной власти во 
всем мире являются открытость и прозрачность 
их деятельности, а также возможность граждан 
влиять на процесс принятия тех или иных госу-
дарственных решений в сфере государственного 
управления.  

в этой связи одним из приоритетов «Стра-
тегического  плана развития Республики Казах-
стан до 2020 года» является вовлечение граждан 
в процесс оценки реализации государственной 
политики, в целом, и в мониторинг и оценку эф-
фективности деятельности государственных ор-
ганов, в частности.

Представляется, что при выработке методоло-
гической основы мониторинга качества оказания 
государственных услуг могут быть использова-
ны методические рекомендации (Рекоменда-
ции), разработанные в соответствии с Приказом 
агентства Республики Казахстан по делам го-
сударственной службы  от 02.03.2006 №. 02-01-
02/23 «об утверждении плана работы нацио-
нальной рабочей группы» в рамках реализации 
проекта европейской Комиссии «Содействие 
разработке стандартов предоставления государ-
ственных услуг».

в заключении необходимо подчеркнуть не 
только особую важность  принятия Закона Респу-
блики Казахстан «о государственных услугах», но  
и  чрезвычайную сложность его подготовки, тре-
бующей учета многочисленных аспектов структу-
ры и функционирования указанного института.
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в процессе упорядочения деятельности механиз-
ма правового регулирования наиболее важным явля-
ется и остается работа по приведению нормативных 
правовых актов в согласованную, целостную систе-
му, другими словами – ее систематизация. К тому 
же, национальное законодательство характеризует-
ся наличием пробелов и противоречий правового 
регулирования, отсутствием целостной научно обо-
снованной совокупности связанных друг с другом 
нормативных правовых актов. тогда как системати-
зация призвана ликвидировать пробелы и коллизии, 
повысить уровень регулирования общественных от-
ношений, укрепить единство, согласованность юри-
дических норм. Поэтому, именно систематизация 
представляется одной из главнейших составляющих 
правовой реформы в целом.

Поскольку настоящая статья выполнена в 
рамках фундаментального исследования по 
правовому мониторингу конституционного за-
конодательства, речь пойдет о вопросах систе-
матизации конституционного законодательства. 
При нынешних условиях динамичного развития 
национального права и национальной государ-
ственности конституционно-правовые акты так-
же не отличаются идеальным качеством.

необходимость систематизации конституционно-
правовых актов связана с тем, что посредством норм 
конституционного права, являющегося ведущей и 
основной отраслью права, выполняется функцио-
нальное и организационное единство общества как 
целостной социальной системы. Более того, каче-
ство других отраслей законодательства зависит в 
огромной степени от системности конституционно-
го законодательства.

Изменения, происходящие в мировой эконо-
мике и политике, процессы глобализации, а также 
внутренняя динамика развития страны не позво-
ляют останавливаться на достигнутом. в целях 
обеспечения соответствия национального права 
новым вызовам времени необходимо дальнейшее 
совершенствование нормотворческой и правопри-
менительной деятельности государства.

Концепция правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года, опре-

делив главные пути развития правовой системы 
страны в целом, выделила основные направле-
ния развития национального права. в частности, 
подчеркнута необходимость дальнейшей реали-
зации правовых идей и принципов Конституции 
Республики Казахстан, которые должны вопло-
щаться в законодательных, организационных и 
других мерах государства [1, с. 94].

Признавая значимость основного закона 
страны, в Концепции говорится о необходимо-
сти усиления государственных и общественных 
институтов в претворении в жизнь созидатель-
ного потенциала, который содержится во всех 
конституционных установлениях.

в процессе совершенствования законода-
тельства и ходе правоприменительной деятель-
ности следует придерживаться принципов вер-
ховенства Конституции и соответствия норм 
актов нижестоящего уровня актам вышестояще-
го уровня. таким образом, имеется в виду совер-
шенствование законодательства в рамках дей-
ствующей Конституции. Комплексный подход 
к правовой политике позволит модернизировать 
всю нормативно-правовую базу в контексте об-
щей стратегии развития государства, в том чис-
ле по выстраиванию качественно новой модели 
государственного управления на принципах ре-
зультативности, прозрачности и подотчетности, 
обеспечивающих защиту прав и свобод граждан, 
интересов общества и государства.

Безусловно, идеи и принципы, заложенные в 
основном законе страны, на долгосрочную пер-
спективу определяют основные направления и 
механизмы развития национальной правовой 
системы, в том числе конституционного права. 
то есть важнейшей задачей является полнокров-
ная реализация принципов и норм Конституции, 
в первую очередь, в деятельности органов госу-
дарственной власти и ее должностных лиц, обе-
спечение при этом как прямого действия Кон-
ституции, так и реализацию ее потенциала через 
текущее законодательство и правоприменение.

в соответствии с Концепцией, основы кон-
ституционного строя Республики Казахстан, 
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суверенитет и унитарность государства будут 
укрепляться через совершенствование консти-
туционного законодательства и практику его 
применения. Указанное положение должно быть 
базовым в процессе осуществления системати-
зации конституционного законодательства.

Более того, при проведении систематизации 
необходимо учесть, что перспективы развития 
конституционного права связаны с совершенство-
ванием действующих конституционных законов, 
определяющих устройство государства, единство 
государственной власти, механизмов функциони-
рования ее ветвей и их взаимодействия между со-
бой под стратегическим руководством, контролем 
и арбитражем со стороны всенародно избранного 
Президента Республики Казахстан [2].

важная роль также отводится Конституцион-
ному Совету, поскольку его деятельность явля-
ется одним из важных механизмов обеспечения 
режима конституционной законности, точной 
интерпретации принципов и норм Конституции.

И здесь следует отметить постановления Кон-
ституционного Совета, которые играют значи-
мую роль при проведении систематизации кон-
ституционного законодательства.

Систематизация конституционного законода-
тельства необходима в целях разработки единой 
правовой политики, основанной на современных 
тенденциях развития общества, накопленном опыте 
и научно обоснованных, фундаментальных пред-
ставлениях о ближайших и отдаленных перспекти-
вах казахстанского государства и общества [1].

Следует заметить, что в научной литературе, 
особенно в отечественной, наряду с признанием 
возможности и необходимости осуществления 
комплексной систематизации конституционно-
правовых актов отсутствуют конкретные пред-
ложения относительно механизмов и способов 
их осуществления. 

По нашему мнению, вопросы упорядочения 
конституционного законодательства, приведение 
его в состояние, удобное для пользования, возмож-
но при комплексной официальной систематизации 
конституционно-правовых актов на научной осно-
ве. между тем, указанное является нашим предпо-
ложением, которое может быть оспорено или же 
выдвинуты другие способы и механизмы.

Интерес представляет мнение российских 
ученых относительно формы осуществления си-
стематизации конституционно-правовых актов. 
так, в. Пертцик, в рамках комплексной обще-
отраслевой систематизации конституционного 
(тогда - государственного) права, пришел к вы-
воду, что «невозможна кодификация государ-
ственного права в едином акте, но возможно и 
необходимо проведение частичной кодификации 
государственно-правовых норм» [2]. 

между тем, анализ имеющихся взгля-
дов на вопрос необходимости систематизации 
конституционно-правовых актов порождает про-
тиворечие между стремлением объединить все 
нормы конституционного права в одном акте и по-
ниманием того, что это невозможно или неудобно. 

любое общественное отношение, регулируе-
мое конституционным правом, слишком значи-
мо, что исключает возможность принятия в дан-
ной сфере общеотраслевого кодекса. Поскольку 
объединять в один акт нормы, регулирующие все 
эти отношения, нежелательно.

По мнению российских ученых, общеотрас-
левая систематизация конституционно-правовых 
актов реально осуществима только путем инкор-
порации. При этом, преобладающим является 
размещение инкорпоративного материала по его 
содержательному принципу. на сегодняшний 
день самый распространенный вариант – раз-
мещение нормативного материала строго по от-
раслям и правовым институтам. однако такой 
способ систематизации может привести к гро-
моздкости, неудобству в применении.

в нашем понимании применительно к отече-
ственной правовой науке, систематизация кон-
ституционного законодательства в контексте 
отраслевой систематизации законодательства 
выглядит очень емкой и сложной задачей. наибо-
лее актуальными являются вопросы, касающие-
ся методики систематизации конституционного 
законодательства в целом. так, следует четко 
определить подходы к ней. Разработать приемы, 
методы и способы осуществления систематиза-
ции и, что важно, определить их критерии.

Работа по систематизации конституционно-
го законодательства необходима в части упо-
рядочения и построения целостной системы 
конституционно-правовых актов.

Следует согласиться, что проведение ка-
чественной систематизации конституционно-
правовых актов бессмысленно до тех пор, пока 
либо не состоятся изменения в Конституцию, 
либо не станет очевидным, что Конституция в 
течение длительного времени сохранится в не-
изменном виде.

между тем, в результате проведенной рефор-
мы, связанной с принятием 21 мая 2007 года но-
вого Закона «о внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию Республики Казахстан» [3] 
сохранились параметры казахстанской модели 
государственного устройства. в рамках данной 
модели в ходе конституционной реформы была 
осуществлена модернизация системы властных 
отношений, повысившая роль и влияние Палат 
Парламента, которые отныне несут еще большую 
ответственность за состояние дел в государстве.

в целом, конституционная реформа была на-
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правлена на дальнейшую демократизацию инсти-
тутов государства и общества. все эти системные 
решения, получившие конституционное признание, 
теперь должны найти дальнейшее воплощение в 
текущем национальном законодательстве. Это еще 
раз подтверждает значимость и необходимость си-
стематизации конституционно-правовых актов.

Резюмируя вышеизложенное, полага-
ем возможным осуществить систематизацию 
конституционно-правовых актов в следующей 
форме: Конституция Республики Казахстан 
с постатейными материалами, при этом сна-
чала располагается Конституция, затем идут 
конституционно-правовые акты, которые отно-
сятся к ее отдельным структурным элементам 
(начиная от постановлений Конституционного 
Совета Республики Казахстан о толковании Кон-
ституции до ведомственного акта, здесь же идут 

положения о признании актов неконституцион-
ными в определенной части).

Заслуживает внимания возможность прове-
дения систематизации путем инкорпорации по 
подотраслям конституционного права, где нор-
мативные правовые акты будут располагаться по 
следующим подотраслям: 1) президентское пра-
во; 2) парламентское право; 3) судебное право; 4) 
исполнительное право (включая муниципальное 
право); 5) избирательное право и т.д.

анализ показывает, что из всех видов систе-
матизации наиболее приемлемым для система-
тизации конституционного законодательства яв-
ляется инкорпорация. При этом следует учесть 
особенности и параметры национального кон-
ституционного законодательства, требующие ее 
научной проработки.
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ИСтОЧНИКИ ПРАВОВЫх НОРМ Об ОбЩЕСтВЕННЫх 
ОбъЕДИНЕНИЯх НА ПОСтСОВЕтСКОМ ПРОСтРАНСтВЕ 

(РК И СНГ)

Раскрывая современные источники право-
вых норм об общественных объединениях на 
постсоветском пространстве, главным образом, 
представляется необходимым рассмотреть мо-
дельный закон стран СнГ «об общественных 
объединениях».

венская декларация и программа действий, 
принятая в острой борьбе 25 июня 1993 года, 
в статье 1 провозгласила: «всемирная конфе-
ренция по правам человека подтверждает свя-
щенный долг всех государств выполнять свои 
обязательства по поощрению всеобщего уваже-
ния, соблюдения и защиты всех прав человека 
и основных свобод для всех в соответствии с 
Уставом оон, другими договорами, касающи-
мися прав человека, и нормами международного 
права. Универсальность этих прав и свобод но-
сит бесспорный характер» [1]. 

Универсальность конституционного права на 
объединение заключается в возможности его ис-
пользования как вне, так и в рамках процессов ре-
ализации иных конституционных прав и свобод. 

Конституционные права и свободы в стра-
нах постсоветского пространства выступают в 
качестве основополагающих начал различных 
отраслей права: например, свобода труда, явля-
ются базой для развития трудового права, свобо-
ды экономической деятельности - гражданского 
права. в свою очередь право на объединение - 
основа для формирования права объединений, 
как самостоятельного подразделения конститу-
ционного права, а также средство реализации 
иных конституционных прав и свобод и, соот-
ветственно, инструмент правового регулирова-
ния в рамках отдельных отраслей.

Принятый на девятом пленарном заседании 
межпарламентской ассамблеи государств-
участников СнГ (постановление № 9-9 от 8 июня 
1997 года) модельный закон «об общественных 
объединениях» свидетельствует об унификации 
законодательства, регулирующего статус обще-
ственных объединений стран СнГ. модельный 

закон стран СнГ «об общественных объеди-
нениях» в ст. 1 закрепляет следующее понятие 
общественного объединения: «общественным 
объединением является добровольное формиро-
вание, возникшее в результате свободного воле-
изъявления граждан, объединившихся на основе 
общности интересов» [2, с. 30-36].

далее устанавливается, что настоящий За-
кон не распространяется на политические пар-
тии, профессиональные союзы, а также на ор-
ганизации, основная цель которых состоит в 
извлечении прибыли (дохода), на религиозные 
образования, органы территориального обще-
ственного самоуправления (советы и комитеты 
микрорайонов, домовые, уличные, квартирные, 
поселковые, сельские комитеты и иные), органы 
общественной самодеятельности (народные дру-
жины, товарищеские суды и другие).

в ст. 3 модельного закона установлены 
основные принципы создания и деятельности 
общественных объединений, которыми являются 
добровольность, равноправие их членов (участ-
ников), самоуправления, законности и гласности.

Конституционный статус общественных объеди-
нений в Казахстане также строится на следующих 
конституционных принципах, детализированных в 
Законе Республики Казахстан «об общественных 
объединениях»: добровольности, равноправия их 
членов (участников), самоуправления, законности, 
отчетности и гласности деятельности.

Принцип добровольности вытекает из консти-
туционного права на свободу объединений (напри-
мер, ст. 23 Конституции Республики Казахстан, 
предусматривающая, что граждане Республики 
Казахстан имеют право на свободу объединений). 
Это означает, что объединяющиеся лица, толь-
ко добровольно выражая свою волю и желание, 
должны вступать в общественные объединения 
либо воздерживаться от вступления в них.

Принцип добровольности создания обще-
ственных объединений, как правило, раскрыва-
ется в Законах об общественных объединениях. 
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так, в ст. 2 Закона РК подчеркивается: «обще-
ственными объединениями в Республике Ка-
захстан признаются политические партии, про-
фессиональные союзы и другие объединения 
граждан, созданные на добровольной основе для 
достижения ими общих целей, не противореча-
щих законодательству». Кроме того, в ст. 6 дан-
ного Закона, посвященной  принципам создания 
и деятельности общественных объединений этот 
принцип закреплен в совокупности с другими. 

Принцип добровольности означает также, что 
участие или неучастие гражданина в деятельно-
сти какого-либо общественного объединения не 
может служить основанием для ограничения его 
прав и свобод или для неисполнения им обязан-
ностей, установленных законом.  

Каждый имеет право на свободу совести. осу-
ществление права на свободу совести не должно 
обуславливать или ограничивать общечеловече-
ские и гражданские права и обязанности перед 
государством.

не допускается и требование об указании в 
официальных документах на членство или уча-
стие в том или ином общественном объединении.

Принцип равноправия создания и деятель-
ности общественных объединений выражает-
ся двояко, с одной стороны является основным 
принципом взаимоотношений членов обще-
ственного объединения, с другой, - взаимоотно-
шений между общественными объединениями.

Принцип равноправия их членов (участни-
ков) в общественных объединениях означает ра-
венство в правах и обязанностях независимо от 
того, является ли лицо руководителем или рядо-
вым членом (участником) этого объединения.

данный принцип базируется на конституци-
онных гарантиях равенства прав и свобод че-
ловека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям (ст. 
14 Конституции РК, которая запрещает любые 
формы ограничения прав граждан по призна-
кам социальной, расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежности). Членом 
общественного объединения может быть любое 
лицо, проживающее в государстве.

Кроме того, конституции закрепляют равен-
ство всех общественных объединений. Принцип 
равноправия является важнейшим принципом, 
определяющим правовой статус политических 
партий в демократическом государстве. Принцип 
равноправия политических партий означает, что 
все политические партии имеют равные права и 
обязанности. Государство гарантирует соблюде-
ние прав и законных интересов общественных 

объединений, условия для выполнения ими своих 
задач, в соответствии с конституцией и законами.

Следует  подчеркнуть, что в условиях тех тота-
литарных и авторитарных режимов, где  формаль-
но существовала многопартийная система, законо-
дательство открыто не  признавало этот  принцип. 
Примером могут служить «социалистические» 
конституции Болгарии, Польши, Чехословакии.

Принцип равенства политических  партий на-
ходит свое  подтверждение и защиту в решениях 
органов конституционного правосудия. Характе-
рен, например, ряд решений этих органов в ФРГ 
[3, с. 300-320], Израиле [4, с. 142-150] и Франции 
[5, с. 250-255] по вопросу о критериях предостав-
ления политическим партиям государственных 
субсидий. некоторые из этих критериев, уста-
новленных соответствующими законами, были 
признаны дискриминационными и, следователь-
но, противоречащими принципу равенства. 

так, верховный суд Израиля в решении 1968 г. 
признал, что положение закона о парламентских 
выборах, в соответствии с которым государствен-
ную субсидию получают только партии, пред-
ставленные в Кнессете, является дискримина-
ционным. он указал, что принцип равенства 
предполагает «равные шансы быть избранными 
и потому распространяется на все политические 
партии, участвующие в выборах».  

Конституционный совет Франции признал 
неконституционным положение законопроекта 
1990 г. о финансировании политических партий, 
предусматривавшее, что политические партии, 
не представленные в парламенте, могут полу-
чить государственную субсидию при условии, 
если они получат на выборах не менее 5% голо-
сов. Совет указал, что такой высокий порог пре-
пятствует «возникновению новых идейных тече-
ний» и, следовательно, противоречит принципам 
равенства и свободы политических партий. 

вместе с тем необходимо отметить, что прин-
цип равноправия политических партий отнюдь не 
всегда достаточно последовательно соблюдается 
законодательством, регламентирующим те или 
иные их права: «юридическое различие больших 
и малых, правящих и оппозиционных партий – 
недопустимо». однако это различие реально су-
ществует во многих странах, и обусловлено оно 
таким фактором, как значимость политических 
партий, определяемая по результатам выборов. 
Это особенно характерно для регламентации 
таких прав политических партий, как право на 
свободный доступ к государственным средствам 
массовой информации и право на получение госу-
дарственных субсидий. Партии, представленные 
в парламенте, имеют ряд преимуществ в пользо-
вании этими правами по сравнению с партиями, 
не имеющими в нем своих представителей.

Конституционное и административное право
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Принцип самоуправления в общественных 
объединениях означает право членов и участни-
ков объединения на участие в делах объединения, 
что выражается в праве избирать и быть избран-
ным в различные органы управления, обсуждать 
и участвовать в принятии решений, направлен-
ных на реализацию целей и задач объединения.

Самоуправление общественных объединений 
выражается также в том, что они свободны в опре-
делении своей внутренней структуры, целей, форм 
и методов деятельности, что, например, получило 
закрепление в ст. 10 Закона РК об общественных 
объединениях, согласно которой общественное 
объединение создается по инициативе группы 
граждан Республики Казахстан не менее десяти че-
ловек, созывающих учредительный съезд (конфе-
ренцию, собрание), на котором принимается устав 
и формируются руководящие органы.

Учредителями общественного объединения 
могут быть физические лица, а также юридиче-
ские лица - общественные объединения. 

Инициаторы создания общественного объедине-
ния созывают учредительное собрание (съезд, кон-
ференцию), где принимается устав (положение или 
иной основной документ, определяющий их цели).

Членство в общественном объединении мо-
жет быть индивидуальным и коллективным.

в соответствии с принципом законности об-
щественное объединение должно действовать на 
основе Конституции  в рамках действующих зако-
нов и принятых на их основе нормативных актов. 

Это означает, что общественные объедине-
ния обязаны обеспечивать исполнение указан-
ных нормативных актов как при осуществлении 
своей деятельности, так и при разработке своих 
внутренних актов. Принцип законности получил 
отражение в норме, предусматривающей одну из 
обязанностей общественных объединений.

однако принцип законности наиболее все-
объемлющий принцип, который должен быть 
соблюден на всех этапах функционирования об-
щественных объединений (создания, реоргани-
зации, ликвидации), он выражается также в нор-
ме, установленной модельным законом о том, 
что цели создания и деятельности общественных 
объединений определяются их уставами (поло-
жениями, другими основными документами) и 
не могут противоречить законодательству. 

общественные объединения создаются и дей-
ствуют в целях содействия реализации и защиты 
гражданских, экономических, социальных, куль-
турных и иных законных прав и свобод; развития 
общественной активности и самодеятельности 
граждан, удовлетворения их профессиональных 
и любительских интересов в области научно-
го, технического, художественного творчества; 
охраны здоровья населения, привлечения его к 

благотворительной деятельности, вовлечения в 
занятия массовым спортом и физической культу-
рой; проведения культурно-просветительной ра-
боты среди населения; охраны природы, памят-
ников истории и культуры; патриотического и 
гуманистического воспитания; расширения меж-
дународных связей; укрепления мира и дружбы 
между народами; осуществления иной деятель-
ности, не запрещенной законодательством. 

не допускается создание и деятельность об-
щественных объединений, имеющих целью или 
методом действия свержение, насильственное 
изменение конституционного строя или нару-
шение территориальной целостности государ-
ства, пропаганду войны, насилия и жестокости, 
разжигание социальной, а также расовой, на-
циональной и религиозной вражды, совершение 
иных уголовно наказуемых деяний, а также тай-
ных общественных объединений.

Запрещается создание законодательно не пред-
усмотренных общественных военизированных 
объединений и вооруженных формирований. 

Создание и деятельность общественных объ-
единений, посягающих на здоровье и нравствен-
ность населения, прав и охраняемые законом 
интересы граждан, влечет ответственность в со-
ответствии с законом.

Принцип гласности в общественных объедине-
ниях предполагает информационную открытость, 
что дает возможность лицам, изъявившим желание 
вступить в члены или принять участие в том или 
ином общественном объединении, ознакомиться 
с его уставом, с целями и задачами объединения, 
правами и обязанностями членов и участников. 
так, п.3 ст. 18 Конституции Республики Казахстан 
гласит: «Государственные органы, общественные 
объединения, должностные лица и средства мас-
совой информации обязаны обеспечить каждому 
гражданину возможность ознакомиться с затраги-
вающими его права и интересы документами, ре-
шениями и источниками информации». 

Принцип гласности общественных объедине-
ний закреплен в ст. 6 Закона РК «об общественных 
объединениях», в соответствии с которой, деятель-
ность общественных объединений  строится на 
принципе гласности. в ст. 19 закреплены следую-
щие обязанности общественных объединений:

 «- обеспечить своим членам возможность 
ознакомиться с документами и решениями, за-
трагивающими их права и интересы; 

 - информировать своих членов о поступле-
нии и расходовании денежных средств; 

- информировать регистрирующий орган об 
изменениях местонахождения постоянно дей-
ствующего руководящего органа и данных о ру-
ководителях в объеме сведений, включаемых в 
единый государственный регистр».
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доступность такой информации обеспечива-
ется, в частности, тем, что уставы общественных 
объединений хранятся в регистрирующих орга-
нах и в случае достаточных на то оснований мо-
гут быть истребованы в соответствии с законода-
тельством и переданы общественной огласке.

Принцип гласности в деятельности обще-
ственных объединений имеет в виду также до-
ведение информации до сведения членов или 
участников о деятельности общественного объ-
единения и их органов управления.

для фондов, в том числе для общественных 
фондов, в законе предусмотрена специальная 
норма, обеспечивающая принцип гласности при 
использовании имущества. Согласно п. 6 ст. 107 
ГК РК общественный фонд обязан ежегодно пу-
бликовать отчеты об использовании своего иму-
щества в официальных печатных изданиях. 

Рассмотренные принципы являются исходны-
ми положениями, на которых основывают свою 
деятельность все общественные объединения.

в модельном законе закрепляются основы 
взаимодействия государства и общественных 
объединений на принципе невмешательства в 
дела друг друга. общественные объединения мо-
гут способствовать своей деятельностью органам 
публичной власти в реализации общественно зна-
чимых и общественно-полезных целей и задач.

Прекращение деятельности общественных 
объединений может быть произведено путем ре-
организации (слияния, присоединения, разделе-
ния) или ликвидации.

общественные объединения реорганизуются 
по решению их съездов (конференций) или об-
щих собраний. общественные объединения по-
сле реорганизации подлежат регистрации в по-
рядке, установленном Законом.

Законы об общественных объединениях на-
деляют их правами и обязанностями. так, мо-
дельный закон устанавливает, что для выполне-
ния целей и задач, определенных в своих уставах 
(положениях), программных документах, иных 
актах, общественные объединения:

свободно распространяют информацию о 
своих целях и деятельности; 

объединяются в союзы, федерации на основе 
добровольности;

представляют и защищают в государствен-
ных органах, политических и общественных 
организациях законные интересы своих членов 
(участников); 

осуществляют другие функции, предусмо-
тренные настоящим Законом, иными законода-
тельными актами.

общественные объединения имеют право в уста-
новленном законом порядке учреждать средства 
массовой информации, проводить митинги, демон-

страции, собрания, иные массовые мероприятия.
общественным объединениям гарантируется 

судебная защита их прав и законных интересов.
в собственности общественных объединений, 

их организаций могут находиться здания, соору-
жения, жилье, оборудование, инвентарь, денеж-
ные средства, акции, другие ценные бумаги и 
иное имущество, необходимое для материально-
го обеспечения деятельности, предусмотренной 
их уставами (иными основными документами). 
в собственности общественных объединений 
могут также находиться издательства, другие 
предприятия, благотворительные заведения, соз-
даваемые за счет этих объединений в соответ-
ствии с международными договорами.

Законодательными актами государства может 
устанавливаться вид имущества, которое по со-
ображениям государственной и общественной 
безопасности либо в соответствии с междуна-
родными договорами не может находиться в соб-
ственности общественных объединений.

денежные средства общественных объедине-
ний образуются из следующих источников:

вступительных и членских взносов, если они 
предусмотрены уставами (иными основными 
документами);

добровольных взносов и пожертвований; 
поступлений от выручки с лекций, выставок, 

спортивных и других мероприятий, лотерей;
других не запрещенных законом поступлений.
Собственность общественных объединений 

неприкосновенна и охраняется законом.
Порядок осуществления прав владения, поль-

зования и распоряжения имуществом, которое 
принадлежит союзам (федерациям) обществен-
ных объединений, входящим в них объединени-
ям, определяется уставами, положениями или 
иными документами этих союзов (федераций).

При ликвидации общественного объединения 
судьба оставшегося имущества определяется в 
соответствии с законодательством.

общественные объединения могут осущест-
влять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению 
уставных целей, ради которых они созданы, и 
соответствующую этим целям. 

Предпринимательская деятельность осущест-
вляется общественными объединениями в соот-
ветствии с гражданским законодательством. 

общественные объединения могут создавать 
хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации, а также приобре-
тать имущество, предназначенное для ведения 
предпринимательской деятельности.

доходы от предпринимательской деятельно-
сти общественных объединений не могут пере-
распределяться между членами или участника-
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ми этих объединений и должны использоваться 
только для достижения уставных целей.

общественные объединения регистрируются 
органами юстиции.

местные органы исполнительной власти ве-
дут учет создаваемых и действующих на их тер-
ритории общественных объединений.

для регистрации общественного объеди-
нения в месячный срок со дня его учреждения 
подается заявление, подписанное полномочны-
ми представителями учредителей, с указанием 
их местожительства. К заявлению прилагается 
устав (положение, иной основной документ) и 
протокол учредительного собрания.

Заявление о регистрации общественного объ-
единения рассматривается в двухмесячный срок 
со дня его поступления.

Изменения и дополнения уставов (положе-
ний, иных основных документов) общественных 
объединений подлежат регистрации в том же по-
рядке и сроки, что и регистрация общественных 
объединений.

органы, осуществляющие регистрацию об-
щественных объединений, ведут реестр этих 
объединений.

общественные объединения либо их органи-
зации (органы) со дня их регистрации признают-
ся в соответствии с законодательством юридиче-
скими лицами.

в регистрации общественного объединения 
может быть отказано, если устав (положение, 
иной основной документ) этого общественного 
объединения противоречит требованиям Закона, 
либо если ранее зарегистрировано обществен-
ное объединение с тем же названием. При этом 
заявителям сообщается об этом письменно с ука-
занием причин отказа.

отказ в регистрации общественного объеди-
нения может быть обжалован в суд в трехмесяч-
ный срок.

Контроль за источниками доходов обществен-
ных организаций, размерами полученных ими 
средств и уплатой налогов в соответствии с зако-
нодательством о налогах осуществляют государ-
ственные финансовые и налоговые органы.

органы юстиции, зарегистрировавшие обще-
ственные объединения, осуществляют контроль за 
соблюдением положений устава (положения, ино-
го основного документа) о целях их деятельности.

органы юстиции, зарегистрировавшие обще-
ственные объединения, вправе требовать от их 
руководящих органов представления принятых 
им решений, направлять своих представителей 
для участия в проводимых общественными объ-
единениями мероприятиях, получать объяснения 
от членов общественных объединений и других 
граждан по вопросам, связанным с соблюдением 

устава общественными объединениями.
нарушение законодательства об обществен-

ных объединениях влечет в соответствии с зако-
нодательством государства административную, 
гражданскую, дисциплинарную или уголовную 
ответственность. 

ответственность за нарушение законодатель-
ства об общественных объединениях несут вино-
вные в этом должностные лица государственных 
и общественных органов, а также граждане.

общественное объединение в случаях нару-
шения им законодательства об общественных 
объединениях несет ответственность в соответ-
ствии с законом.

в случаях совершения общественным объеди-
нением действий, выходящих за пределы целей и 
задач, определенных его уставом, или нарушаю-
щих закон, руководящему органу общественно-
го объединения может быть сделано письменное 
предупреждение органом, зарегистрировавшим 
это общественное объединение.

общественное объединение в случае допуще-
ния действий, противоречащих закону, ликвиди-
руется по решению суда.

Суд может ликвидировать общественное 
объединение при повторном в течение года со-
вершении действий, противоречащих закону. 
вопрос о ликвидации общественного объедине-
ния рассматривается на основании исков госу-
дарственных органов, политических партий, об-
щественных объединений и граждан в порядке, 
установленном гражданским процессуальным 
законодательством.

общественные объединения могут вступать 
в международные общественные (неправитель-
ственные) объединения, поддерживать прямые 
контакты и связи, заключать соответствующие 
соглашения.

в государстве допускается образование и дея-
тельность международных общественных объе-
динений.

модельный закон распространяется:
- на отделения (филиалы и иные структурные 

подразделения) международных общественных 
объединений или общественных объединений 
других государств, созданные в государстве;

- на общественные объединения, созданные 
в государстве и в качестве коллективного члена 
вошедшие в состав международного обществен-
ного объединения;

- на общественные объединения, созданные в 
государстве и распространившие свою деятель-
ность на территорию других государств.

международные общественные объединения, 
целью которых является осуществление благо-
творительной деятельности и гуманитарной по-
мощи, могут пользоваться льготами, установ-
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ленными законодательством государства.
если международными договорами с участи-

ем государства установлены иные правила, чем 
те, которые содержатся в Законе, то применяют-
ся правила международного договора.

Следует отметить, что в рамках СнГ еще                
24 сентября 1993 года была принята «деклара-
ция глав государств участников Содружества 

независимых Государств о международных обя-
зательствах в области прав человека и основных 
свобод» [6, с. 3], согласно которой названные го-
сударства признали себя обязанными соблюдать 
права человека, закрепленные в международных 
нормах, включая документы оБСе, и при не-
обходимости привести национальные законода-
тельства в соответствие с указанными нормами. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕлЕНИЯ ПРАВОВОГО СтАтУСА ОРГАНОВ 
МЕСтНОГО САМОУПРАВлЕНИЯ: ПОСтАНОВКА ПРОблЕМЫ

 в конституционном механизме власти народа 
исключительно важное место принадлежит мест-
ному самоуправлению [1, с. 41]. По справедливо-
му мнению профессора а.Р. еремина, «современ-
ная муниципализация есть объективная реакция 
на исторически развившуюся централизацию 
(или огосударствление) публичной жизни, одно-
временно совпадающая с констатацией нарас-
тающей неспособности государства разрешить 
значительную часть вопросов публичной жизни в 
централизованных формах, включая ответствен-
ность за разрешение данных вопросов» [2, с. 22].

Согласно пункту 3 статьи 89 Конституции 
Республики Казахстан, «организация и деятель-
ность местного самоуправления в Казахстане 
регулируется законом». означает ли данная кон-
ституционная норма, что в Казахстане должен 
быть принят отдельный закон о местном само-
управлении? По данному вопросу отсутствует 
соответствующее Постановление Конституци-
онного Совета Республики Казахстан. 

до 2009 года в Казахстане отсутствовал закон, 
регламентировавший организацию и деятель-
ность местного самоуправления. Казахстанский 
законодатель не стал принимать отдельный за-
кон, а Законом Республики Казахстан от 9 фев-
раля 2009 года № 126-IV «о внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам местного го-
сударственного управления и самоуправления» 
[3] внес изменения в наименование и содержание 
Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 
года «о местном государственном управлении в 
Республике Казахстан» [4]. новая редакция ука-
занного закона звучит как «Закон Республики 
Казахстан «о местном государственном управле-
нии и самоуправлении в Республике Казахстан» 
(далее – Закон РК «о местном государственном 
управлении и самоуправлении»). 

видимо регулирование местного государ-
ственного управления и местного самоуправле-

ния в одном нормативном правовом акте было 
вызвано тем, что вопросам их организации и 
деятельности посвящена специальная глава VIII 
Конституции РК «местное государственное 
управление и самоуправление».  

в соответствии с абзацем первым пункта 
2 статьи 89 Конституции РК, «местное самоу-
правление осуществляется населением непо-
средственно, а также через маслихаты и другие 
органы местного самоуправления в местных со-
обществах, охватывающих территории, на кото-
рых компактно проживают группы населения». 

Указанная конституционная норма позволяет 
прийти к выводу, что местное самоуправление 
осуществляется, в том числе, через маслихаты. 
между тем формулировка «и другие органы 
местного самоуправления» вызывает дополни-
тельные вопросы. Является ли маслихат «другим 
органом местного самоуправления»? 

анализ Раздела VIII Конституции Республики 
Казахстан наталкивает на вывод о двойной пра-
вовой природе статуса маслихатов. так, согласно 
статье 85 Конституции Республики Казахстан, 
«местное государственное управление осущест-
вляется местными представительными и испол-
нительными органами, которые ответственны за 
состояние дел на соответствующей территории». 
По смыслу пункта 1 статьи 86 Конституции Ре-
спублики Казахстан маслихат «выражает волю 
населения соответствующих административно-
территориальных единиц», но определяет меры 
для реализации этой воли «с учетом общегосу-
дарственных интересов».   

в подпункте 10) статьи 1 Закона Республики Ка-
захстан «о местном государственном управлении и 
самоуправлении» определено, что «органы местно-
го самоуправления - органы, на которые в соответ-
ствии с настоящим Законом возложены функции по 
решению вопросов местного значения». 

При этом, согласно подпункту 4) статьи 1 этого 
закона, местный исполнительный орган (акимат) 
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определяется как «коллегиальный исполнительный 
орган,.. осуществляющий в пределах своей компе-
тенции местное государственное управление и са-
моуправление на соответствующей территории».     

в соответствии с абзацем вторым пункта 2 ста-
тьи 2-1 Закона Республики Казахстан «о местном 
государственном управлении и самоуправлении», 
«аким области, района, города, района в городе, 
аульного (сельского) округа, поселка и аула (села), 
не входящего в состав аульного (сельского) окру-
га, наряду с функциями государственного управ-
ления осуществляет функции органов местного 
самоуправления». Более того, аппараты как аки-
мата, так и маслихата являются «государственны-
ми учреждениями» (подпункты 2) и 12) статьи 1 
Закона Республики Казахстан «о местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении»).  

таким образом, если исходить из логики подпун-
кта 10) статьи 1 Закона Республики Казахстан «о 
местном государственном управлении и самоуправ-
лении», что органы, на которые «в соответствии с 
настоящим Законом возложены функции по реше-
нию вопросов местного значения», являются орга-
нами местного самоуправления, то можно прийти 
к выводу, что маслихаты и акиматы являются не 
только органами местного государственного управ-
лении, но и местного самоуправления. 

между тем, в науке конституционного права 
существует мнение, что согласно теории муници-
пального права, местное самоуправления не мо-
жет осуществляться государственными органами, 
а в соответствии с пунктом 2 статьи 4 европейской 
хартии местного самоуправления (Страсбург, 15 
октября 1985 г.) органы местного самоуправления 
должны обладать «полной свободой действий для 
осуществления собственных инициатив по любому 
вопросу, который не исключен из их компетенции и 
не отнесен к компетенции другого органа власти». 

Профессор н.С. Бондарь отмечает, что «в отли-
чие от системы государственной демократии, кото-
рая, как свидетельствует опыт, может строиться на 
началах патернализма, муниципальная демократия 
по самой своей природе как демократия местного 
самоуправления, самоорганизации своей жизни ис-
ключает государственный патернализм [5, с. 39].  

необходимо отметить, что, хотя Конституция 
Республики Казахстан именует маслихат орга-
ном местного самоуправления (п. 2 ст.89), речи о 
том, что местные исполнительные органы (аки-
маты) являются таковыми, нет. насколько оправ-
дано то, что законодатель к органам местного са-
моуправления относит акиматы? однозначный 
ответ на этот вопрос может дать практика функ-
ционирования института местного самоуправле-
ния в нашей стране.  

в Законе Республики Казахстан «о местном 
государственном управлении и самоуправлении» 

местное государственное управление определя-
ется как «деятельность, осуществляемая мест-
ными представительными и исполнительными 
органами в целях проведения государственной 
политики на соответствующей территории, ее 
развития в пределах компетенции, определенной 
настоящим Законом и иными законодательными 
актами Республики Казахстан, а также являю-
щимися ответственными за состояние дел на со-
ответствующей территории». таким образом, в 
Казахстане местное государственное управление 
и местное самоуправление осуществляется мас-
лихатами и акиматами. 

в науке конституционного права обоснова-
но мнение, что «тема местного самоуправления 
применительно к реальным, а не утопическим ее 
аспектам, не только берет в государственности свое 
начало, но развивается целиком внутри государ-
ственности» [2, с. 22]. Следовательно, казахстан-
ская модель организации местной власти, когда 
местное государственное управление имеет свое 
логическое продолжение в местном самоуправле-
нии имеет под собой теоретическое обоснование.  

дальнейшая муниципализация в Республике 
Казахстан предполагает правовую институцио-
нализацию «других органов местного самоу-
правления» по смыслу пункта 2 статьи 89 Кон-
ституции Республики Казахстан. в этом смысле 
основной Закон страны содержит колоссальный 
потенциал для развития местного самоуправле-
ния в Казахстане. в качестве «других» органов 
местного самоуправления могут выступить соз-
даваемые по инициативе населения местного со-
общества общественные структуры.  

За годы независимости в стране наработан со-
лидный опыт создания и функционирования пи-
лотных проектов органов местного самоуправ-
ления. например, в темиртау функционировали 
общественные комитеты местного самоуправ-
ления, созданные по распоряжению акима горо-
да; в городе Балхаш - общественные комитеты 
местного самоуправления и др. 

Убежден, что ныне действующая редакция 
Закона РК «о местном государственном управ-
лении и самоуправлении» не является послед-
ней и настало время законодательно закрепить 
статус и полномочия «иных» органов местного 
самоуправления.      

автор настоящей статьи являлся членом ра-
бочей группы при министерстве экономическо-
го развития и торговли Республики Казахстан 
при разработке проекта концепции развития 
местного самоуправления в Казахстане. об-
суждение вопросов местного самоуправления в 
различных кругах (академических, депутатов, 
акимов, других государственных служащих) еще 
раз подтверждает, что в его понимание вклады-

Конституционное и административное право
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вается различный смысл. дальнейшая реформа 
местного самоуправления нуждается в глубоко 
разработанной теоретической базе, комплексном 
исследовании теории муниципальной демокра-
тии применительно к казахстанским реалиям. 

Считаем, что развитие местного самоуправ-
ления в Республике Казахстан должно основы-
ваться на следующих концептуальных началах:

1) Конституция Республики Казахстан зало-
жила, что местное самоуправление функциони-
рует параллельно с местным государственным 

управлением в рамках местного управления 
(Раздел VIII «местное государственное управле-
ние и самоуправление»); 

2) маслихаты и акиматы обладают двойной 
правовой природой (через них осуществляется 
как местное государственное управление, так и 
местное самоуправление); 

3) Конституция Республики Казахстан закре-
пляет возможность дальнейшего форматирова-
ния на законодательном уровне «иных» органов 
местного самоуправления.   
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• Актуальность вопроса
вопрос о третейских судах и международных 

арбитражах имеет драматическую историю, в 
которой было полное отрицание необходимо-
сти их существования ввиду  того, что они, де-
скать мешали осуществлению права каждого 
на правосудие и доступ к суду, затем здравый 
смысл победил и появились 28 декабря 2004 года 
сразу два Закона РК – «о третейских судах» и                       
«о международном коммерческом арбитраже».

За истекший период оба вида органов аль-
тернативного  правосудия показали свою живу-
честь и востребованность, выросли известность 
данных  образований в народе, в среде бизнеса 
и соответственно, возросло количество рассмо-
тренных ими дел.

но нам далеко еще до Китая и Сша, где 
едва ли не 90% всех  споров между бизнес-
структурами решаются в арбитражах разных ви-
дов. Государственная система правосудия колос-
сально разгружается. вот к чему надо стремиться 
и Казахстану, где уже сейчас государственные 
суды работают с колоссальной нагрузкой, а ко-
личество гражданско-правовых споров увеличи-
вается едва ли не на треть ежегодно. тенденция 
роста надо полагать будет продолжаться в связи 
с ростом субъектов бизнеса и активизацией дан-
ных субъектов.

• Пути развития третейского суда и арби-
тража и законодательства о них

несмотря на все преимущества третейского и 
арбитражного разбирательства бурного роста ко-
личества рассматриваемых ими дел не происхо-
дит. Почему? отчего не проходит уже явственно 
видная настороженность бизнеса к третейским 
судам и арбитражному разбирательству? 

мы полагаем, главная причина – в слабой 
популяризации данного способа защиты граж-
данских прав, каковым является третейское и 
арбитражное разбирательство. Идея народного 
арбитрирования еще не овладела массами. но 
ждать естественного роста дел придётся до-

вольно долго… в целях активного внедрения 
третейских судов и арбитража в правовую ре-
альность Казахстана я предлагаю целые кате-
гории гражданско-правовых споров отдать на 
обязательное арбитражное разбирательство, как 
на обязательное досудебное рассмотрение. При 
этом критерием такой передачи должно быть не  
характер спора, а размер суммы иска, например, 
все иски размером менее 5 миллионов тенге.

для этого, по моему праву, должен быть еди-
ный арбитраж, нужно отказаться от разделения 
их на третейские суды и международные арби-
тражи, поскольку категории рассматриваемых 
дел будут одинаковыми.

Реализация такого предложения смогла бы 
решить многие проблемы рассматриваемых от-
ношений, в частности, вопрос о категории дел, 
рассматриваемых третейскими судами и арби-
тражами по видам споров. Это могли быть спо-
ры, вытекающие из любых гражданско-правовых 
имущественных отношений. Исключением мог-
ли бы быть споры с преобладанием элементов 
публичных прав. арбитражи не вправе рассма-
тривать только споры неимущественного ха-
рактера, связанные с жизнью и здоровьем, не-
прикосновенностью частной жизни, личной и 
семейной тайной, правом на имя. не имеет зна-
чения субъектный состав споров, так как на сущ-
ность спора, на имущественные права и обязан-
ности участников этот фактор не влияет.

Переход на массовость арбитрирования – наше 
главное предложение. Из первых и главных эффек-
тов реализации такого предложения я бы назвал 
демократизацию самого процесса осуществления 
правосудия, снятие «покровов таинственности» и 
представления об исключительности осуществле-
ния судебного разбирательства. И не нужно этого 
бояться – не отнесение арбитрирования к право-
судию – это заблуждение, объясняемое фетишиза-
цией формальных моментов особого назначения 
судьи. По своей сути разбирательство судебное и 
арбитрирование аналогичные процессы.

Каудыров Толеш Ерденович,
главный научный сотрудник отдела гражданского, 
гражданско-процессуального законодательства 
и исполнительного производства Института законодательства РК, 
доктор юридических наук, профессор
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Исходя из нашего главного предложения, 
оценим иные точки зрения, высказанные в ходе 
последней дискуссии накануне данной конфе-
ренции такими участниками как министерство 
юстиции, Комитет Сената, верховный суд стра-
ны, Казахстанский международный арбитраж. 
Поддерживают всяческой поддержки следующие 
предложения, высказанные этими участниками:

- на основе законов и признаваемых Респу-
бликой Казахстан международных договоров в 
области третейского разбирательства разрабо-
тать единый закон;

- о расширении подведомственности третей-
ских и арбитражных судов и вытекающего от-
сюда предложения предусмотреть только два 
ограничения для обращения в третейский суд: 
спор возник в сфере управления из публичных 
правоотношений; спор затрагивает публичный 
порядок и безопасность республики;

- исключить принцип законности, нарушение 
которого является  основанием для обжалования 
решений третейских судов «что, в свою очередь, 
будет отвечать международным стандартам ар-
битрирования»;

- исключить возможность пересмотра в суде 
судебной системы республики решения третей-
ского суда (арбитража), независимо от того, яв-
ляется ли третейский суд международным или 
национальным;

- исключить возможность обжалования тре-
тьими лицами решений, вынесенных третейски-
ми судами; 

- решения третейского суда должны быть 
окончательными;

- более скрупулезно проработать вопрос о 
применении обеспечительных мер судом судеб-
ной системы республики в третейском разбира-
тельстве;

- разрешить не только адвокатам быть арби-
трами и третейскими судьями, но и в качестве 
общего правила установить, что любое дееспо-
собное физическое лицо может быть арбитром 
или третейским судьей; установить ограничи-
тельный перечень профессий, представители 
которых не могут быть третейскими судьями и 
арбитрами. Это, по нашему мнению, действую-
щие судьи государственных судов, работники 
прокуратуры и полиции, нотариусы, судебные 
исполнители, деятельность которых связана или 
может быть связана с рассматриваемым делом 
до степени наличия «конфликта интересов».                       
в свободное от работы время эти лица могут ар-
битрировать. 

Предложения, которые нами не поддерживаются:

Позиция верховного суда по двум вопросам: 
- из выдвигаемого и правильного по своей 

сути тезиса об  исключении возможности пере-
смотра в суде судебной системы республики ре-
шения третейского суда (арбитража) независимо 
от того, является ли третейский суд международ-
ным или национальным,  делается предложение 
«предусмотреть принцип обжалования решения 
третейского суда в апелляционный совет, обра-
зуемый на паритетных началах из представите-
лей всех постоянно действующих в республике 
третейских судов». Полагаем, что последнее 
предложение противоречит основной позиции 
авторов письма о введении окончательности ре-
шения третейского суда, а предлагаемый апелля-
ционный совет не нужен, так как само его суще-
ствование будет являться нарушением принципа 
независимости третейских судов, а также попыт-
кой построения параллельной системы апелли-
рования (по подобию  системы государственных 
судов);

- тезис о том, что «принудительное исполне-
ние решения третейского суда является неоправ-
данным вмешательством в деятельность третей-
ских судов, которые являются общественным 
образованием». Принудительное исполнение 
решения третейского суда (арбитража) есть не 
акт вмешательства в деятельность третейского 
суда, совершившуюся уже до вынесения кон-
кретного решения, а подтверждение реальности 
и легитимности вынесенного решения путем 
санкционирования его исполнения со стороны 
государства. Без возможности принудительно-
го исполнения не исполненного добровольно 
стороной третейского разбирательства решения 
само существование данного способа защиты 
гражданских прав представляется бессмыслен-
ным.

Следует отметить, что принятие выдвинуто-
го в письме предложения об отказе в принуди-
тельном исполнении решений третейских судов  
противоречит их другому предложению - о при-
нятии единого Закона о третейских судах (арби-
тражах). ведь по такому закону, надо полагать, 
третейские суды станут по сути дела арбитража-
ми. но тогда надо учитывать, что  практически 
все международные источники по деятельности 
арбитражей предусматривают такое действие как 
«приведение в исполнение решения арбитража». 
на территории РК действует  ратифицированная 
РК «Конвенция о признании и приведении в ис-
полнение иностранных арбитражных решений» 
от 10 июня 1958 года, предусматривающая в 
статье III распространение на приведение в ис-
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полнение решений иностранных арбитражей существующий в стране процессуальный порядок ис-
полнения решений. Участие в данной конвенции Казахстана заставляет иметь собственную систему 
исполнения внутренних арбитражных решений. 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының аралық төрелік сот және арбитраж туралы 
заңнамасының өзекті мәселелері және даму жолдары қарастырылған.

Түйін сөздер: аралық төрелік сот, арбитраж, шешімдерді мәжбүрлеп орындау.

В статье рассматриваются проблемные вопросы и пути развития законодательства Респу-
блики Казахстан о третейский судах и арбитраже. 

Ключевые слова: третейский суд, арбитраж, арбитрирование, принудительное исполнение ре-
шений.
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Концепция правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года (далее 
– Концепция) является основой для разработки 
соответствующих программ в области правовой 
политики государства, перспективных и ежегод-
ных планов законопроектных работ Правитель-
ства РК, проектов нормативных правовых актов 
РК [1] и, по сути, определяет основные направ-
ления развития и совершенствования законода-
тельства РК. Именно в Концепции обозначены те 
пути, по которым будет двигаться законодатель 
в ближайшей перспективе, и потому Концепция 
представляет собой, так сказать, руководство к 
действию для законодателя, и очень важно, что-
бы круг обозначенных в ней вопросов наиболее 
полно отражал те запросы и те потребности, ко-
торые действительно нуждаются в скорейшем 
разрешении и законодательном закреплении. 

вместе с тем, такой важный вопрос, как даль-
нейшее совершенствование и систематизация пред-
принимательского законодательства РК не получил 
в Концепции надлежащего отражения. например, 
в Концепции правовой политики 2002 г. в качестве 
основных направлений совершенствования за-
конодательства в этой области были определены: 
1) свобода предпринимательской деятельности 
и недопущение недобросовестной конкуренции;                  
2) государственная поддержка отечественного 
товаропроизводителя, занятого в сфере малого 
и среднего бизнеса, а также в аграрном секторе;                                                                                                               
3) импортозамещение, обновление основных 
средств производства, а также развитие инноваци-
онной деятельности; 4) не допущение банкротства 
предприятий или даже целых отраслей, испытыва-
ющих временные трудности, но важных для эконо-
мики; 5) поддержка роста, стимулирование конку-
ренции и регулирование экспертных и импортных 
потоков за счет дальнейшего совершенствования 
таможенного законодательства [2]. При этом ра-
нее была принята Концепция развития и поддерж-
ки малого предпринимательства в РК, в которой в 
качестве направлений совершенствования законо-
дательства РК были определены: 1) повышение 

эффективности использования создаваемой инфра-
структуры поддержки малого предприниматель-
ства; 2) совершенствование и контроль за реализа-
цией нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность малого предпринимательства; 3) 
оказание финансово-кредитной и инвестицион-
ной поддержки; 4) кадровое, научно-методическое 
и информационное обеспечение малого пред-
принимательства [3]. Как следствие, 31 января                                                                                              
2006 г. был принят Закон РК «о частном предпри-
нимательстве» [4], который систематизировал нор-
мы, регулирующие предпринимательскую деятель-
ность, и объединил их в едином законодательном 
акте (в частности, были признаны утратившими 
силу три специальных Закона РК, регулировав-
ших предпринимательские отношения в РК – За-
кон РК «о защите и поддержке частного предпри-
нимательства» от 4 июля1992 г. [5]; Закон РК «о 
государственной поддержке малого предпринима-
тельства» от 19 июня 1997 г. [6]; Закон РК «об ин-
дивидуальном предпринимательстве» от 19 июня 
1997 г. [7]). таким образом, на смену многочислен-
ных актов, регулировавших предпринимательские 
отношения, был принят один законодательный акт, 
установивший общие начала осуществления част-
ного предпринимательства в РК. однако это, на 
наш взгляд, было хотя и существенным, но дале-
ко не последним шагом на пути к систематизации 
предпринимательского законодательства. Сегодня 
настоятельно назрела необходимость дальнейшей 
систематизации предпринимательского законода-
тельства, но в Концепции об этом даже не упоми-
нается.

несмотря на это, отдельные направления со-
вершенствования предпринимательского законода-
тельства в Концепции обозначены. Прежде всего, 
во введении к Концепции указано на необходи-
мость широкого и постоянного привлечения к нор-
мотворческой деятельности представителей обще-
ственности, не правительственных организаций и 
объединений, представляющих интересы частного 
предпринимательства. Конечно, есть немало при-
меров того, как представители различных нПо и 
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бизнеса участвуют в обсуждении законопроектов, 
затрагивающих их интересы, но это участие не но-
сит всеобщий и постоянный характер, а осущест-
вляется раз от разу, при том, что уже есть нормы, 
обязывающие законодателя учитывать мнение 
предпринимателей при принятии нормативных 
правовых актов, но они не действуют. 

в частности, в п. 1 ст. 5 Закона о частном пред-
принимательстве закреплено, что центральные го-
сударственные и местные исполнительные органы 
через экспертные советы направляют проекты нор-
мативных правовых актов, затрагивающих инте-
ресы субъектов частного предпринимательства, в 
аккредитованные объединения субъектов частного 
предпринимательства для получения экспертно-
го заключения. Как следует из п. 8 этой же статьи 
проекты нормативных правовых актов, затрагива-
ющих интересы субъектов частного предпринима-
тельства, подлежат обязательному опубликованию 
(распространению) в средствах массовой инфор-
мации, включая WEB-сайты в общедоступных 
телекоммуникационных сетях, до их рассмотрения 
в соответствующем органе или на заседании экс-
пертного совета. вроде бы процедура участия пред-
принимателей в разработке проектов нормативных 
правовых актов законодательно определена, но 
фактически на практике она не работает, иначе не 
были бы приняты те нормы, которые ухудшают по-
ложение частного предпринимателя. например, от-
дельные положения нового налогового кодекса РК 
[8]. Речь идет об отказе законодателя от специаль-
ного налогового режима на основе разового талона 
(который ранее предусматривался в ст. 371 Кодекса 
РК «о налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» (налогового кодекса) от 12 июня 2001 г. 
№ 209-II ЗРК [9]). Субъекты малого бизнеса могли 
самостоятельно выбрать любой из порядков ис-
числения и уплаты налогов, а также представления 
налоговой отчетности по ним, в том числе и режим 
на основе разового талона. никто здесь не берется 
оспаривать тот факт, что давно уже пора перейти к 
цивилизованному рынку, в условиях которого каж-
дый субъект предпринимательской деятельности, 
должен быть зарегистрирован в качестве такового 
в установленном законом порядке, т.е. предпри-
нимательская деятельность должна носить лега-
лизованный характер. но разве такую работу нуж-
но начинать в условиях всеобщего финансового 
кризиса? Из-за таких преждевременных и непро-
думанных, на наш взгляд, действий, те участники 
предпринимательской деятельности, которые ра-
нее могли вполне законно ею заниматься на основе 
разового талона, теперь оказались «за бортом». в 
соответствии с положениями действующего нало-
гового законодательства на них уже не распростра-
няется статус предпринимателя, они, по существу, 
оказались «вне закона» и вынуждены скрываться 

от многочисленных проверяющих и контролирую-
щих органов. Сложно себе представить, чтобы раз-
работчики преследовали такую цель, но на деле 
получилось именно так.

далее, в соответствии с п.п.. 2.2 Концепции 
к числу перспективных направлений совершен-
ствования государственного контроля и надзора 
отнесены упорядочение и сокращение объема 
контрольно-надзорных полномочий не только 
в отношении предпринимателей, но и других 
субъектов права. Сразу же обращает на себя вни-
мание неудачная формулировка этого положения 
– получается, что у предпринимателей в отличие 
от других субъектов права вопросов упорядоче-
ния и сокращения объема контрольно-надзорных 
полномочий уже нет, теперь пришла очередь и 
физических лиц, не зарегистрированных в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, и 
некоммерческих организаций. Конечно, это не 
означает, что частные предприниматели должны 
быть поставлены в привилегированное положе-
ние, но они-то, как правило, и подвергаются это-
му контрольному воздействию в большей сте-
пени, чем все иные субъекты права, и, наверно, 
защита у них должна быть соответствующей. 

Переходя к направлениям совершенствования 
гражданского законодательства, необходимо осо-
бо отметить, что согласно п.п. 2.4 Концепции на 
современном этапе развития гражданского права 
на первое место выдвигаются проблемы соотно-
шения публично-правовых и частно-правовых ме-
тодов регулирования общественных отношений, и 
как производное от этого пределы государственно-
го вмешательства в частнопредпринимательскую 
деятельность. очевидно, что уже давно назрела не-
обходимость более четкого разграничения между 
частным и публичным правом, и, как следствие, 
более грамотного применения диспозитивного и 
императивного методов правового регулирования 
товарно-денежных и иных имущественных отноше-
ний. не случайно в качестве одного из направлений 
совершенствования гражданского законодательства 
названа необходимость дальнейшей проработки во-
просов участия государства в гражданско-правовых 
отношениях и отказа от иммунитета в сфере частно-
правовых отношений при сохранении иммунитета 
государства в области осуществления им публичных 
функций, что соответствует международным тре-
бованиям. на наш взгляд, здесь и проведена грань 
между частным и публичным правом – участие го-
сударства в частно-правовых отношений уравнива-
ет его с остальными субъектами права и оно уже не 
вправе ссылаться на свой иммунитет, а другое дело, 
когда речь идет о публично-правовых отношениях – 
здесь государство выступает носителем публичной 
власти, обладает иммунитетом и потому возвыша-
ется над всеми другими субъектами права. 

Гражданское и гражданско-процессуальное право
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еще одним важным направлением в п.п. 2.4 
Концепции правовой политики названо совершен-
ствование правового регулирования процедур бан-
кротства, особенно банкротства индивидуальных 
предпринимателей. И это абсолютно верно. Закон 
РК «о банкротстве» от 21 января 1997 г. [10] уже 
давно устарел и не отвечает реалиям сегодняшне-
го дня. не говоря о том, что вопросы, связанные 
с банкротством индивидуальных предпринимате-
лей, он вообще не регулирует, поскольку сфера его 
применения ограничена банкротством юридиче-
ских лиц. однако в Законе о частном предприни-
мательстве есть специальная ст. 28 «Банкротство, 
реорганизация и ликвидация субъектов частного 
предпринимательства», в соответствии с п. 1 ко-
торой процедура банкротства индивидуального 
предпринимателя осуществляется по правилам, 
установленным для юридических лиц, с особенно-
стями в части очередности удовлетворения требо-
ваний кредиторов, предусмотренных гражданским 
законодательством РК. на наш взгляд, это недопу-
стимо, когда размываются рамки законодательного 
регулирования – не могут быть единые правила 
банкротства у юридических и физических лиц – 
индивидуальных предпринимателей. нужен новый 
Закон РК о банкротстве, в котором бы нашли отра-
жение особенности банкротства всех участников 
гражданского оборота, в том числе и физических 
лиц, как индивидуальных предпринимателей, так 
и обычных граждан. Это общеизвестная и обще-
принятая практика и в нашей республике она тоже 
должна найти свое применение.

наряду с этим хотелось бы сказать о том, что, 
к сожалению, в Концепции правовой политики 
совсем не получили отражение вопросы госу-
дарственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства. С одной стороны, конечно, эти 
вопросы уже не раз поднимались. но, с другой 
стороны, адекватного решения до сих пор нет.               
в Законе о частном предпринимательстве есть 
целый ряд норм, посвященных этим вопросам, 
но реальных результатов мы пока не видим. 

вопросы государственной поддержки малого 
предпринимательства в Казахстане впервые были 
поставлены еще в начале 90-х гг. ХХ в. (было 
принято специальное постановление Совета 
министров Казахской ССР «о мерах по созда-
нию и развитию малых предприятий в Казахской 
ССР» 31 октября 1990 г. № 432), но на законода-
тельном уровне эти вопросы были решены толь-
ко во второй половине 90-х гг. (в частности, был 
принят Закон РК «о государственной поддержке 
малого предпринимательства» 19 июня 1997 г.                                                                                                      
№ 131-1). в настоящее время эти вопросы вхо-
дят в сферу регулирования Закона о частном 
предпринимательстве (гл. 4 «Государственная 

поддержка частного предпринимательства»), но 
этого явно не достаточно. в Республике Казах-
стан пока не созданы все необходимые условия 
для развития малого и среднего предпринима-
тельства, в частности, и для формирования ци-
вилизованной предпринимательской среды, в це-
лом. в этой связи оказание мер государственной 
поддержки субъектам малого и среднего бизнеса 
могло бы послужить стимулом общего подъема 
экономики и преодоления спада производства. 

в заключение следовало бы особо подчер-
кнуть тот факт, что в самой Концепции ничего 
не говорится о необходимости дальнейшей си-
стематизации предпринимательского законода-
тельства в ее наивысшей форме – кодификации, 
но в Плане мероприятий по реализации Концеп-
ции правовой политики Республики Казахстан 
на период с 2010 до 2020 года на 2011 год [11] 
(далее – План мероприятий) есть п. 10, в котором 
в качестве одного из мероприятий обозначена 
разработка Концепции Предпринимательского 
кодекса РК. на наш взгляд, План мероприятий 
по реализации Концепции все-таки должен соот-
ветствовать основному содержанию Концепции, 
поскольку его главная задача – обеспечить реа-
лизацию положений Концепции, а получается 
наоборот – План содержит такие мероприятия, 
которых в Концепции нет, а это абсолютно не-
приемлемо с позиции иерархии нормативных 
правовых актов – положения постановления 
Правительства РК должны соответствовать по-
ложениям Указа Президента РК, поскольку об-
ладают меньшей юридической силой и потому 
должны быть приведены в соответствие с норма-
ми вышестоящего нормативного правового акта. 
таким образом, можно сделать вывод о том, что 
п. 10 Плана должен быть исключен, как противо-
речащий вышестоящему акту – Концепции, либо 
должны быть внесены соответствующие изме-
нения в Концепцию и целесообразность разра-
ботки Концепции Предпринимательского кодек-
са РК должна быть первоначально определена в 
Концепции, и только потом уже в Плане меро-
приятий по ее реализации.

Что касается необходимости разработки и при-
нятия Предпринимательского кодекса, то, не вда-
ваясь в дальнейшие подробности и дискуссии по 
этому поводу, следует сказать о том, что в совре-
менных условиях более предпочтительным являет-
ся принятие Закона РК «о предпринимательстве», 
который бы упорядочил правовое регулирование в 
этой области, поскольку установление дуалисти-
ческой системы частного права в РК взамен мони-
стической вряд ли окажет позитивное влияние на 
правовую систему, в целом, и систему предприни-
мательского законодательства, в частности.
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Құқықтық саясат концепциясы кәсіпкерлік заңнаманы жетілдірудің барлық бағыттарын толық 
көрсетпейді және бұл салада пысықтауды қажет етеді.

Түйін сөздер: құқықтық саясат концепциясы, кәсіпкерлік, заңнаманы жетілдіру, жеке кәсіпкерлер, 
НҚА әзірлеу, жария және жеке құқық, банкроттық, кәсіпкерлік кодекс.

Концепция правовой политики не отражает в полной мере все направления совершенствования 
предпринимательского законодательства и нуждается в серьезной доработке в этом направлении.

Ключевые слова: концепция правовой политики, предпринимательство, совершенствование зако-
нодательства, частные предприниматели, разработка НПА, публичное и частное право, банкрот-
ство, предпринимательский кодекс.

The concept of legal policy does not fully reflect all the directions of improving business legislation and 
needs serious improvement in this direction.
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дискуссии по поводу теоретической конструк-
ции объекта ведутся на протяжении десятилетий. 
так, е.а. Суханов полагает, что «смысл категории 
объекта гражданских правоотношений (объектов 
гражданских прав) заключается в установлении 
для них определенного гражданско-правового 
режима, т.е. возможности или невозможности 
совершения с ними определенных действий 
(сделок), влекущих известный юридический 
(гражданско-правовой) результат». Иначе говоря, 
режим «определяет именно поведение участников 
правоотношений, касающееся соответствующих 
материальных и нематериальных благ. в силу 
этого объектом гражданских правоотношений 
(или объектом гражданских прав) можно было бы 
признать правовой режим разнообразных благ, а 
не сами эти блага» [1, с. 294-295].

Эту теорию воспринял в.И. Сенчищев. он по-
лагает, что «объектом правового воздействия и 
одновременно его результатом, а следовательно, и 
«объектом правоотношения», в котором субъекты 
правоотношения имеют реальный интерес, ради 
чего они, собственно, и вступают в правоотноше-
ние, является правовой режим (и, как его элемент 
– правовой статус) вещи, иного имущества, нема-
териального объекта, поведения (как деяния, дей-
ствия или бездействия) и т.д.» [2, с. 145]. Уже в этой 
дефиниции заложена основа для ее опровержения: 
правовой режим является и объектом воздействия, 
и его результатом. но ведь согласно общеприня-
тым представлениям, результат появляется после 
воздействия, когда воздействие уже свершилось, 
значит, объектом он никак не может быть. 

несколько ранее в этой же работе автор пере-
числяет факторы, которые формируют правовой 
режим «некоего явления» и называет при этом 
правовые нормы, а также субъективные права и 
обязанности, существующие относительно дан-
ного явления объективной действительности                 
[2, с. 142-143]. выходит, что права и обязанности 
формируют правовой режим, который становит-
ся их объектом. 

начинать теоретические поиски объекта субъ-
ективных прав и обязанностей и в целом право-

отношения следует с определения того, что же 
представляют собой право и обязанность.

Субъективное право – это мера возможно-
го поведения. данное определение признается                        
(с некоторыми вариациями) почти всеми автора-
ми, которые высказывались по данному вопросу. 
Это слово означает, что действия управомоченно-
го характеризуются набором признаков, которые 
отвечают на известные вопросы – кто, что может 
совершить, по какому поводу, где, когда, каким 
способом, в адрес какого субъекта. Иногда в опре-
делении слово «мера» отсутствует, но его роль 
признается всеми авторами. обязанность – мера 
должного (необходимого) поведения. должным 
поведение обязанного лица называют потому, что 
его выбор ограничен угрозой применения санк-
ций при несовершении предписанного действия. 

Поскольку права и обязанности участников 
правоотношения корреспондируют друг другу, 
то каждый из перечисленных параметров права, 
принадлежащего кредитору, и обязанности, воз-
ложенной на должника, совпадают, корреспон-
дируют. если должнику предписано совершить 
некоторое действие в точно известном месте, то 
кредитор вправе настаивать, чтобы оно было со-
вершено именно в данном месте.

если руководствоваться логикой искателей 
объекта прав и обязанностей, то за такой объ-
ект с одинаковым успехом можно было бы вы-
дать место действия или его способ. ведь эти 
параметры также имеют существенное значение 
(наряду с другими) и характеризуют возможное 
действие управомоченного и должника. 

таким образом, можно предположить, что в 
гражданском правоотношении (равно – в субъ-
ективных правах и обязанностях) объекта в пря-
мом смысле этого слова не существует. Этот вы-
вод был сформулирован еще в 1974 г. тогда было 
высказано мнение, что право и обязанность и 
правоотношение в целом представляют собой 
возможность, определенную модель действий 
сторон [3, с. 122-124]. Поэтому они по определе-
нию ни на что не могут быть направлены.

И вместе с тем, имеет смысл говорить об объ-
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екте правоотношения. Прочно укоренившаяся на 
этот счет традиция закреплена в подразделе 3 ГК 
«объекты гражданских прав». Смысл этого тер-
мина скрывается за вопросом «по поводу чего» 
установлены права и обязанности и по отноше-
нию к чему совершают вслед за этим свои дей-
ствия управомоченный и обязанный. Это могут 
быть вещи, неимущественные блага, информа-
ция. в роли объекта могут оказаться кредитор-
ская и дебиторская задолженность, которые так 
же неосязаемы, как сами права и обязанности. 
Права и обязанности могут быть установлены 
и по поводу самих действий должника (напри-
мер, охранника, обязанного своим присутстви-
ем предотвратить проникновение посторонних 
в личную жизнь человека либо в коммерческую 
деятельность юридического лица).

в личных неимущественных правоотноше-
ниях также нет объекта в общепринятом смысле 
этого слова. С точки зрения критически рассмо-
тренных выше конструкций в личных неимуще-
ственных правоотношениях ситуация даже про-
ще. Рассмотрим ее на примере свободы выбора 
места жительства. в каком смысле выбор места 
является объектом соответствующего права, 
принадлежащего субъекту? Свобода передвиже-
ния – это свойство, неотъемлемо принадлежащее 
самому человеку и признаваемое за ним обще-
ством и всеми иными лицами. в соответствии с 
этим свойством он вправе передвигаться по всей 
планете в пределах установленных ограничений. 
тогда, может быть, поверхность всей планеты 
является объектом права субъекта на такую сво-
боду? ведь действия путешественника направ-
лены на поверхность Земли. Равным образом и 
здоровье – свойство человека, которое означает, 
что его организм функционирует более или ме-
нее исправно. волевыми усилиями человек мо-
жет воздействовать на состояние этого процесса. 
но здоровье – свойство самого человека. 

можно было бы считать отрадным появление 
точки зрения м.П. нохриной. она категорически 
утверждает: «не могут выступать в качестве объ-
ектов общественных отношений жизнь и здоро-
вье человека, его внешность, трудоспособность, 
национальная принадлежность и национальный 
язык, вероисповедание, поскольку их невозмож-
но отделить от субъекта этих отношений. нельзя 
признать объектами общественных отношений и 
такие блага, как телесная неприкосновенность, 
тайна переписки, авторство, безопасность, не-
прикосновенность жилища, переписки, иных 
сфер личной жизни, личная неприкосновенность, 
свобода совести, свобода слова, свобода выбора 
в установленных законом рамках модели поведе-
ния, телесная (физическая) целостность, свобода 
личности, личная тайна, благоприятное экологи-

ческое состояние личности и др. Указанные явле-
ния не выступают в овеществленной форме или 
форме объективированного духовного. в отноше-
нии этих благ субъекты не могут совершать какие-
либо действия. так, нельзя понимать под объектом 
общественного отношения ту или иную неприкос-
новенность, безопасность, телесную целостность, 
благоприятное экологическое состояние, те или 
иные свободы, тайны, которые как явления суще-
ствуют только в результате надлежащей реализа-
ции установленных государством правовых норм. 
любые блага должны существовать объективно, а 
не быть привнесенными в общество в результате 
правового воздействия» [4, с. 26]. от безоговороч-
ного признания этой позиции останавливает то, 
что доводы м.П. нохриной сами нуждаются хотя 
бы в каком-то обосновании.

Присоединиться к точке зрения м.П. нохри-
ной вряд ли возможно. вот пример. «Жизнь — это 
необходимая предпосылка для вступления лица в 
любые отношения, но не объект, по поводу кото-
рого возникают какие-то особые общественные 
отношения. Человек может лишить себя жизни 
тем или иным способом. однако в данном случае 
объектом его действий в рамках соответствующих 
общественных отношений будет не сама жизнь, а 
нож, пистолет, веревка и другие подобные объ-
екты, воздействуя на которые человек лишает 
себя жизни. Жизнь (а точнее, ее прекращение) в 
данном случае выступает не объектом активных 
действий человека, а их целью» [4, с. 26]. если по-
пытаться продолжить такую линию рассуждений, 
то не исключено, что объектом обязательства по 
перевозке придется признать электровоз, а строи-
тельного подряда – лопату или бетономешалку. 

С точки зрения современной философии 
субъект – это телесный индивид, наделенный 
комплексом физических и психических свойств, 
находящийся в сложной системе общественных 
отношений с другими субъектами. в то же вре-
мя он обладает внутренним «Я», осознает (и это 
важно с точки зрения обсуждаемой области обще-
ственных отношений) свои физические и психи-
ческие качества как внешние по отношению к 
своему «Я». Более того, такое «Я» в состоянии 
как бы со стороны анализировать и познавать про-
цессы, которые происходят в сознании, а также на 
уровне подсознания, на уровне бессознательно-
го. Это легко просматривается в спорах, которые 
идут вокруг защиты личных неимущественных 
прав. Здесь потерпевший нередко демонстрирует 
свой взгляд на себя со стороны, даже, точнее гово-
ря, свое «возвышение» над своими физическими 
и психическими качествами. он трактует их как 
свои принадлежности, которые хотя и связаны с 
ним неотъемлемо, но тем не менее существуют 
рядом с его субъектностью, с его «Я». таким об-
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разом, субъект и его свойства, его принадлежно-
сти хотя и нераздельны друг от друга, в то же вре-
мя мыслимы как самостоятельные объекты [5].

Пока в науке гражданского права рассматрива-
лись в основном правоотношения по поводу соб-
ственности или обязательственные правоотноше-
ния, в которых объекты с очевидностью отделены 
от субъектов, вопрос о проведении между ними 
(субъектами и объектами) отграничительной ли-
нии остается в тени. такая линия была очевидна. 
Когда же возникает необходимость специального 
анализа тех объектов, которые составляют личные 
неимущественные блага, которые, как справед-
ливо принято считать, от субъекта неотделимы, 
интуитивных суждений недостаточно. да и связь 
субъекта с упомянутыми благами не поддается 
однозначной идентификации. 

если полагать, что право на тело имеет чело-
век, который и сам является телом, что право на 
жизнь имеет человек, который живет, то понятия 
«субъект» и «объект» сливаются в нечто единое.

в отношениях, которые принято называть 
личными неимущественными, субъектом явля-
ется его «Я», его воля, некоторая основная часть 
его сознания, которая управляет и сознанием, и 
телом человека. ГК РФ говорит не просто об ав-
тономии субъектов гражданских правоотноше-
ний, а об автономии их воли.

Исходя из того, что субъективное право есть 
возможность, определяемая несколькими параме-
трами, рассмотренными выше, следует признать: 
личные неимущественные права не направлены 
на объект, а субъективное «Я», совершая операции 
в пределах автономии воли, направляет их на от-
дельные компоненты самого человека. вместе с 
тем в личных неимущественных правоотношени-
ях, как и в других, вполне допустимо говорить об 
объекте. Здесь таким объектом является наиболее 
существенный параметр субъективного права, а 
именно, то, по поводу чего оно возникает. если 
речь идет о возможности физического лица со-
вершать действия, которые так или иначе связаны 
с его здоровьем, то здоровье и является объектом 
соответствующего правоотношения. если отноше-
ние складывается в связи с выбором коммерческо-
го обозначения, то автономия юридического лица 
при выборе такого обозначения и есть его объект.

Статья 150 ГК называет блага, которые яв-
ляются объектами личных неимущественных 
отношений, нематериальными. вслед за ГК эта 
характеристика часто повторяется в литературе 
[6]. Иногда смысл слова «нематериальный» по-
ясняется использованием слова «невеществен-
ный» [1, с. 31]. м.н. малеина также пишет: 
«нематериальный характер личных прав про-
является в том, что они лишены экономическо-
го содержания» [7, с. 12]. И далее: «…указание 

на нематериальный характер неимущественных 
прав не следует понимать в том смысле, что они 
не имеют ценности; невозможна лишь их точная 
оценка» [7, с. 13]. 

в таком случае обсуждение переводится в 
иную плоскость: материальность и нематериаль-
ность, вещественность и невещественность объ-
ектов гражданских правоотношений.

объекты мира можно разделить на два вида: 
воспринимаемые посредством органов чувств 
человека – вещи и энергия и неосязаемые – ин-
формация. Понятие вещей в литературе споров 
не вызывает. Информацию нередко определяют 
как сведения или сообщение о чем-либо – объек-
тах, событиях, фактах, процессах и т.д. одним из 
первых обратил внимание на информационные 
процессы в гражданско-правовых отношениях 
о.а. Красавчиков [8, с. 50-57]. они подвергались 
анализу и в дальнейшем [9]. 

Кроме вещей (энергии) и информации ника-
ких объектов в природе и обществе не существу-
ет. Значит, нет также нематериальных (в прямом 
смысле этого слова) благ.

те объекты (или ценности), которые ГК РФ 
называет нематериальными, представляют собой 
свойства субъекта – участника гражданских право-
отношений, которые в интегрированном виде опре-
деляют его автономию. Свойство характеризует ту 
или иную сторону объективного явления, которая 
обусловливает его общность или различие с други-
ми явлениями. Свойства явлений внутренне при-
сущи им. Потому они объективны [10, с. 599]. 

отсюда следует, что неимущественные блага, 
которые рассматриваются в гражданско-правовой 
литературе, вполне объективны. они, конечно, 
неотъемлемы от личности человека или юриди-
ческого лица, так же как неотъемлемы от вещи ее 
цвет, форма, запах и т.д. материальна также авто-
номия субъекта. а значит, и отдельные ее сегмен-
ты: у человека – по поводу его здоровья, чести, 
имени, внешнего облика и т.д., у юридического 
лица – по поводу автономной деятельности, дело-
вой репутации, наименования и т.д.

Когда авторы научных исследований, и вслед 
за ними законодатель называют неимуществен-
ные блага нематериальными, духовными, то при 
этом проявляется вполне понятное желание под-
черкнуть их отличие от вещей, причем отличие 
не столько в обыденном смысле, сколько в юри-
дическом – они неосязаемы, неотделимы, непе-
редаваемы, неотчуждаемы. 

таким образом, объектами личных неиму-
щественных правоотношений можно считать 
неимущественные блага, по поводу которых они 
возникают и которые в совокупности определя-
ют автономию субъекта в отношениях, регули-
руемых гражданским правом. 
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Мақалада азаматтық құқықтық қатынастар және жеке мүліктік емес құқықтық 
қатынастардың объектілерінің мазмұны мен ұғымына теориялық-құқықтық талдау жасалады.

Түйін сөздер: субъективтік құқық, субъективтік міндет, жеке мүліктік емес құқықтық 
қатынастар, құқықтық қатынастар объектілері.

В статье проводится теоретико-правовой анализ понятия и содержания объекта гражданских 
правоотношений и объекта в личных неимущественных правоотношениях.

Ключевые слова: субъективное право, субъективная обязанность, личные неимущественные 
правоотношения, объект правоотношения. 

In article the teoretiko-legal analysis of concept and the content of object of civil legal relationship and 
object in personal non-property legal relationship is carried out.

Keywords: subjective right, subjective duty, personal non-property legal relationship, object of legal 
relationship. 
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Елеусізова Индира Қаржаубайқызы, 
ҚР Заң шығару институты азаматтық, азаматтық іс жүргізу 
заңнамасы және атқарушылық іс жүргізу бөлімінің жетекші 
ғылыми қызметкері, заң ғылымдарының кандидаты

Өнеркәсіптік меншік объектілерінің қарқынды 
түрде қызмет етуі үшін авторлар мен па-
тент иеленушілерінің құқықтарын қорғауды 
қамтамасыз ету қажет. оның қорғалуына құқық 
иеленуші заңды және жеке тұлға да мүдделі. Па-
тент иеленушілер өздерінің өнеркәсіптік меншік 
объектілерін мемлекеттік тіркеу арқылы құқықтық 
қорғау нәтижесінде басқа осындай объектіні 
өндіруші, сатушы және басқа да әдістермен 
пайдаланушылардан қорғайды. Соңғысының 
әрекеті тоқтатылады және оған құқық бұзушылық 
нәтижесінде мемлекеттік тіркеуден өткен па-
тент иеленушісіне келтірілген шығындарды өтеу 
міндеттілігі жүктеледі. 

Өнеркәсіптік меншік объектілерінің табиғаты 
материалдық емес, сондықтан оларды қорғау 
үшін ерекше құқықтың белгілі бір аумақта, 
белгілі бір уақыт ішінде және белгілі бір көлемде 
жүзеге асырылуы қажет.

Қазақстанның интеллектуалдық меншік са-
ласында көптеген халықаралық шарттарға, 
конвенцияларға, келісімдерге қосылғанына 
қарамастан, біздің елімізде автор құқықтар 
толық көлемде қорғалмаған. Сол себепті, 1999 
жылы өзінің аумағында зияткерлік меншік 
құқығының тиімсіз қорғалуын қамтамасыз 
ететін ел ретінде Қазақстан аҚш-тың 301 тауар 
өкілінің бақылау тізіміне енгізілген. еліміздің бұл 
тізімге енгізілу себептеріне автордың өз еңбегі 
нәтижесін толық пайдалануына мүмкіндігінің 
болмауы, авторлық құқық бұзушылықтың толық 
заңнамалық бекітілмеуі, құқық бұзушылық үшін 
тағайындалатын жазаның келтірілген шығынға 
сәйкес келмеуі болып табылады. Бұл жағдай 
қазірдің өзінде орын алуда.

Халықаралық ұйымдар өкілдерінің пікірінше, 
Қазақстанда өнеркәсіптік меншік саласындағы 
құқық бұзушылықтар оған қарсы күресуге 
жеткілікті ресурс пен қажетті тәжірибелердің 
жоқтығынан, сыбайлас жемқорлықтың орын 
алуынан пайда болуда. автор құқықтарының 
жоғарғы дәрежеде қорғалуы үшін ең алды-

ӨНЕРКӘСІПтІК МЕНШІК ОбъЕКтІлЕРІН СОтҚА ДЕйІН 
ЖӘНЕ СОттА ҚОРҒАУДЫҢ КЕйбІР МӘСЕлЕлЕРІ

менен осы саладағы құқық бұзушылықтарды 
қарастыратын соттар жұмыстарын, сыбай-
лас жемқорлықпен күресті және әрекет етуші 
заңнаманы жетілдіру қажет [1, 122 б.]. 

Сөзсіз, осы саладағы құқық бұзушылық 
жағдайы Қазақстанның дүниежүзілік сау-
да ұйымына мүше болуына кедергі келтіреді. 
Интеллектуалдық меншіктің Халықаралық 
альянс мәлеметтері бойынша Қазақстан, латвия, 
литва, таджикистан және басқа мемлекеттер-
мен қатар (барлығы 29 ел) «бақылау тізіміне» 
енгізілген. Ресей бұл тізімде үшінші орынды 
иеленеді. Көптеген елдерде жаңа технологиялар 
саласындағы қылмыстарға, соның ішінде терро-
ризм мен экстремизм сияқты қылмыстарға ерек-
ше көңіл бөлінуде және оған орай катаң жазаның 
қарастырылу саясатын ұсталуда. мәселен, 
аҚш-та авторлық құқықты бұзғаны үшін он 
жылға бас бостандығынан айыру жазасы, Фран-
цияда тек туындыны заңсыз таратушыға ғана 
емес, сонымен қатар, оны пайдаланушыға да 
жаза тағайындалуы, Қытайда интеллектуалдык 
меншік саласындағы кейбір бұзушылықтар үшін 
қылмыстық жауапкершіліктер қарастырылған. 
Ресейде интеллектуалдық меншік объектілерінің 
барлығы әрекет етуші қылмыстық заңмен 
қорғауын иеленген (авторлық және сабақтас 
құқықтар – 146-бап, өнертабыстық және патенттік 
құқық – 147-бап, тауар белгісі мен қызмет 
белгілері, тауар шығарылған жер атауы – 180-бап, 
тұтынушылардың айғақ ақпаратқа құқығы – 182-
бап, коммерциялық құпия тәртібінде қорғалған 
ноу-хау – 183-бап) [2, 38 б.]. 

Қазақстан Республикасының патенттік заңына 
сәйкес өнеркәсіптік меншік объектілеріне:

1) авторлықты заңсыз иеленуі;
2) қорғау құжатының дұрыс берiлмеуi;
3) патент иеленушiнi дұрыс анықталмауы;
4) күштеп лицензияның заңсыз берілуі;
5) патент иеленушiнiң қорғалатын объектiсiн 

пайдалануға айрықша құқығын және басқа да 
мүлiктiк құқықтарын бұзуы;
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6) қорғалатын объектiсiн пайдалануға заңсыз 
лицензиялық шарттардың жасалуы мен орында-
луы;

7) заңсыз алдын ала және соңынан пайдалануы;
9) жұмыс берушiнiң авторға сыйақы төлемеуi;
10) құқық қорғауға байланысты қорғау 

құжатынан туындайтын басқа да бұзушылықтар 
жауапкершілікке әкеп соғады. 

Әрине, норма қажетті және орынды. осы 
норманы тиісінше қолдану құқық бұзушыларды 
жасаған іс-әрекеттері үшін жауапкершілікке тарту 
нәтижесінде қоғамда әділеттілікті орнатуға үлес 
қосуға мүмкіндік береді. норманың болуының 
өзі жеке немесе заңды тұлғалардың онда аталған 
қандай-да бір әрекеттерді жүзеге асыру алдын-
да оны жасау арқылы жауапкершілікке тартылу 
(белгілі бір материалдық игіліктерден, беделінен, 
бас бостандығынынан айыру мүмкіндігі) немесе 
оны жасамау арқылы ондай шектеулерді болдыр-
мау жөнінде ойлануға мүмкіндік береді. Бірақ, бұл 
норманың мазмұнында жауапкершілікке тарты-
луы мүмкін құқық бұзушылық әрекеттер шектеулі 
екендігі келтірілген. ал, құқық қағидасы бойын-
ша заңда құқық бұзушылық ретінде көзделмеген 
әрекет құқық бұзушылық болып табылмайды 
және тиісінше оны жасағаны үшін жауапкершілік 
туындамайды. Өнеркәсіптік меншік объектісін 
автор келісімінсіз көшірмелеу, азаматтық 
айналымға енгізілмеген объектіні суретке түсіру, 
оны көпшілік алдында орындау, хабарлау сияқты 
құқық бұзушылықтардың нақты аталып көрсетілуі 
жеке азаматтық, әкімшілік, қылмыстық істерді 
қарастыру және шешім қабылдау кезінде өте 
маңызды болып табылады [3, 30 б.].

Бірақ, біздің мемлекетімізде өнеркәсіптік 
меншік объектісін пайдалану мен одан та-
быс табуға байланысты құқықтардың қорғау 
тәжірибесі өте сирек кездеседі.

Қорғау құжатына бүкiл қолданылу мерзiмi 
iшiнде оны беруге қарсы қарсылық бойынша 
мынадай жағдайларда: 

1) қорғалатын өнеркәсiптiк меншiк объектiсi 
патент қабiлеттілiгi талаптарына сәйкес келмесе; 

2) өнертабыстың, пайдалы модельдiң фор-
муласында немесе өнеркәсiп үлгiсiнiң елеулi 
белгiлерi жиынтығында өтiнiмнiң бастапқы ма-
териалдарында болмаған белгiлер болса; 

3) қорғау құжаты өтiнiм берушiнiң 
өнеркәсіптік меншік объектілерін шет елде па-
тенттеу ережелерiн бұзуы жағдайында берiлсе; 

4) қорғау құжатында авторы (авторлары) не-
месе патент иеленуші дұрыс көрсетiлмесе дау 
айтылуы және толық немесе iшiнара жарамсыз 
деп танылуы мүмкін. 

аталған негiздер бойынша қорғау құжатын беру-
ге қарсылық уәкiлеттi органға берiледi. Қарсылық 
оның түскен күнiнен бастап алты ай мерзiмде 
шағым (аппеляциялық) кеңесiнде қаралуға 

тиiс. Қарсылық берген тұлға патент иеленушiнi 
қарсылықпен таныстыруға мiндеттi. Бұл ереже 
тек қорғау құжатында авторы (авторлары) немесе 
патент иеленуші дұрыс көрсетiлмесе дау айтылуы 
және толық немесе iшiнара жарамсыз деп танылуы 
мүмкіндігіне ғана таратылмайды.  

Сонымен, қорғалатын өнеркәсiптiк меншiк 
объектiсiн патенттік заңға қайшы пайдалану-
шы кез келген адам патент иеленушiнiң ерекше 
құқығын бұзушы (қорғау құжатын бұзушы) бо-
лып есептеледi. 

Қорғалатын өнеркәсiптiк меншiк объектiсiн 
пайдалана отырып жасалған өнiмдi рұқсатсыз дай-
ындау, қолдану, жеткiзу, сақтау, сатуға ұсыну, сату 
және азаматтық айналымға өзгеше енгiзу, сондай-
ақ тiкелей қорғау әдiсiмен дайындалған өнiмдi 
қолдану немесе азаматтық айналымға енгiзу па-
тент иеленушiнiң ерекше құқығын бұзу (қорғау 
құжатын бұзу) болып танылады. Бұл орайда жаңа 
өнiм өзге де дәлелдемелер болмаған жағдайда 
қорғалатын әдiспен алынған деп есептеледi. 

Көп жағдайларда өнеркәсіптік меншік 
объектісінің авторларымен өз құқықтарын 
қорғай алмау себептеріне талап-арызды 
қабылдау үшін төленетін бажы мен сараптама 
жүргізуге, қорғаушы жалдауға және тағы басқа 
іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін материалдық 
жағдайларының болмауы жатады. Сонымен қатар, 
өнеркәсіптік меншік объектілерінің авторлары 
мен патент иеленушілерінің құқықтары Қазпатент 
бөлімшелерінің бірі – шағым (апелляциялық) 
кеңесімен және сот тәртібімен қорғалады. шағым 
(апелляциялық) кеңесі - Қазпатенттің өнеркәсіптік 
меншік объектісіне патент беруден бас тарту туралы 
шешім қабылдаған және қорғалатын өнеркәсіптік 
меншік объектісі патентке қабілеттілігі талаптары-
на сәйкес келмеген, өнеркәсіптік меншік объектісі 
формуласында өтінімнің бастапқы материалдарын-
да болмаған белгілер болған, қорғау құжаты өтінім 
берушінің шетелдерде патенттеу ережелерін бұзған 
жағдайларында берілген мән-жайға қарсылықтар 
бойынша дауаларды сотқа дейін қарау жөніндегі 
Қазпатенттің мамандандырылған органы болып 
табылады. 

Әрине, мамандандырылған бұл арнайы 
құқық қорғау органы өнеркәсіптік меншік 
объектілерінің барлық қыр-сырларын жетік 
біледі, тіпті оның кемшіліктері мен жетістіктерін 
олардан артық білетін адам жоқ деп айтуға бо-
лады. олар арнайы білімдері бар, осы саланы 
жетік меңгерген қызметкерлер болып табыла-
ды. Бірақ, олардың құзыреті тек өздерімен бірге 
бір ведомствоға қарасты органдардың, яғни 
Қазпатенттің басқа бөлімшелерімен жүргізген 
әрекеттеріне қатысты қарсылықтарды қабылдау, 
сол бойынша тексеру, сараптама жүргізу, 
алынған нәтиже бойынша шешімдер шығарумен 
қамтылады. дегенмен, шағым (апелляциялық) 
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кеңесінің шешіміне қарсылық білдіруге болады 
және ол сотқа шағымдалады. 

Сонымен, шағым (апелляциялық) кеңеске:
1) өнертабысқа инновациялық патентті, 

өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік 
үлгіге патентті беруден бас тарту туралы 
уәкілетті органның шешімдеріне (сарапта-
ма жасау ұйымының қорытындысына) түскен 
қарсылықтар. Қарсылықты өтiнiш берушi неме-
се оның құқықтық мұрагерi тiкелей өзі не өкiл 
арқылы бере алады;

2) өнертабысқа инновациялық патентті, 
өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік 
үлгіге патентті беруге қарсы қарсылықтар берілуі 
мүмкін. Қарсылықты кез келген мүдделi тұлға 
тiкелей өзі не өкiл арқылы бере алады.

алайда, шағым (апелляциялық) кеңесте 
қаралмайтын қарсылықтар болуы мүмкін. олар, 
егер:

1) қарсылық Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес апелляциялық кеңесте 
қаралуға жатпаса;

2) қарсылыққа қол қойылмаса не оған қол 
қоюға өкiлеттiгi жоқ тұлға қол қойса;

3) қарсылық белгiленген мерзiмдi бұза оты-
рып берiлсе және көрсетілген мерзiмдi ұзарту 
мен қалпына келтiру мүмкiндiгi жоқ болса;

4) өтiнiш берушi қарсылықты беруді ресiмдеуге, 
мазмұндауға  және  рәсiмдеуге  қойылатын 
талаптарға қатысты кемшiлiктердi белгiленген 
мерзiмде жоймаса, қарсылықты қарауға 
қабылдаудан бас тартылады.

Көрсетілген мән-жайлар болған жағдайда, 
қарсылық берген тұлғаға алынған қарсылықты 
қарауға қабылдауға болмайтыны және ол берiлген 
жоқ деп есептелетiнi туралы хабарлама жiберiледi.

шағым (апелляциялық) кеңес алқасы отыры-
сты өткізу мерзімдерін мынадай жағдайларда:

1) қарсылықты қарауға қатысу құқығы бар 
тұлғалардың біреуі келмегендіктен, қарсылықты 
бұл отырыста қарау мүмкін болмағанда;

2) мәні бойынша шешім қабылдау үшін 
жетіспейтін қосымша құжаттарды (дәлелдемелерді) 
тараптардың ұсынуы қажет болғанда;

3) тараптардың өтініші бойынша кейінге 
қалдыруға құқылы.

дау мәнi бойынша шешiлген жағдайда шағым 
(апелляциялық) кеңес алқасы шешiм шығарады.

шешiм апелляциялық кеңес алқасы 
мүшелерiнiң жай көпшiлiк даусымен қабылданады. 
дауыстар тең болған жағдайда апелляциялық 
кеңес алқасының отырысында төрағалық етушiнiң 
дауысы шешушi болып табылады.

Қарсылықты қарау нәтижелерi бойынша мы-
надай:

1) қарсылықты қанағаттандыру туралы;
2) қарсылықты iшiнара қанағаттандыру туралы;
3) қарсылықты қарау мерзімін кейінге 

қалдыру туралы;
4) қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту 

туралы шешiм шығарылады.
шағым (апелляциялық) кеңес алқасы шешiм 

шығарылған күннен бастап он жұмыс күні iшiнде 
апелляциялық кеңестiң шешiмiн әзiрлейдi және 
тараптарға жiбередi. шағым (апелляциялық) 
кеңестiң шешiмi жазбаша нысанда баяндалады 
және ол кiрiспелiк, сипаттамалық, дәлелдемелiк 
және қарарлық бөлiктерден тұруға тиiс. 
апелляциялық кеңестiң шешiмiне апелляциялық 
кеңес алқасының барлық мүшелерi қол қояды.

Өнеркәсіптік меншікті тиісті деңгейде 
қорғау – ел дамуының негізгі бастауы, оның 
табиғи ресурстарының болуына не болмауына 
қарамастан бәсекеге қабілеттілігін нығайтуға 
және дүниежүзілік аренада тұрақтануына кепіл. 
Себебі, сапаның бәсекеге қабілетті деңгейі тек 
шығармашылық, өнертапқыштық негізінде ғана 
қамтамасыз етіледі.

азаматтық құқықтық құралдарды қолдану 
ерекшеліктері ішінде осы жағдайда қорғау 
құжатын алуға құқылы деп пайымдалатын 
тұлғаға патент беру болып табылатын өтінім 
беруші талабының құқықтық презумпциясы сал-
дарымен кездесеміз.

Реттеу мен қорғау құқық қатынастарының 
арақатынасы көзқарасынан, бұл жерде әдеттегі 
жағдай емес, реттеу құқық қатынасы пәнінің бар-
жоғы – өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықты 
тек куәландырылған құқық бойынша (патентке 
қабілеттіктің бар-жоғы) шағымдану (соның ішінде 
сотқа) кезіндегі қорғау құқық қатынастарын іске 
асыру өндірісінде ғана белгіленеді. 

Қазақстанда өнеркәсіптік меншік объектілерін 
пайдалану тәжірибесі әлі де болса қалыптаспаған. 
Бізге өнеркәсіптік меншік объектілеріне патентті 
тіркеуді жою бойынша сот істері таныс емес. 
Ресей тәжірибесі де аталған мәселе бойынша 
қалыптасу кезеңінде, бірақ қазірдің өзінде ерікті 
сипаттағы патентті беру, өнертабыстық деңгей 
сияқты күрделі критерийге сараптама жүргізбеу 
(өнертабысқа алдын-ала патент пен пайдалы 
модьге патент беру кезіңде), қорғау құжатының 
өмір сүру мүмкіндігін, өнеркәсіптік меншік 
объектілеріне тиісінше құқық қорғалуының 
маңызын көтеретіндігін аңғартады [4, 82 б.].

Өнеркәсіптік меншік объектілеріне қатысты 
көптеген даулардың тәжірибеде туындауы патент 
берілген шешімнің өнертабыстық деңгейінде бол-
мауымен байланыстырылады. мәселен, пайдалы 
модельдің жаңа болуын тексеруге немесе патенттік 
ведомстваға не қорға ақпараттық іздеуге тапсырыс 
беруге бір күнді жұмсап, шамамен 100% кепілдік 
беретін патентті алуға болады [5, 88 б.].

азаматтық құқықтың жалпы қағидаттарынан 
патентке қабілетті деп тану шешімі әкімшілік 
тәртіпте сотта даулануы мүмкін (1994 жылғы 



73

ҚР аК 11 бабы). Бірақ, сотта осындай даулар-
ды қарастыру тәжірибесінің аз болуын ескеріп, 
өтінім берушінің құқықтарын қорғау бойынша 
елеулі тиімді шара, біздің көзқарасымызға пай-
далы модельге патент беруден бас тарту тура-
лы дау Қазпатенттің арнайы органмен қаралып 
және тек соңғысының шешімімен келіспеген 
жағдайда ғана, сотпен немесе елеулі жоғарғы 
инстанциямен қарастырылуы (егер сот орга-
ны Қазпатенттің арнайы орган үлгісі бойынша 
құралса) мақсатты деп санаймыз. 

Өнеркәсіптік меншік объектілеріне 
құқықтарды сотта қорғалу үшін құқық 
иеленушілердің қарсылықтары келесі тізімге 
сәйкес болуы тиіс:

1) өнеркәсiптiк меншiк объектiсiне авторлық 
туралы; 

2) қорғау құжатының дұрыс берiлуi туралы; 
3) патент иеленушiнi анықтау туралы; 
4) күштеп лицензия беру туралы; 
5) патент иеленушiнiң қорғалатын өнеркәсiптік 

меншiк объектiсiн пайдалануға айрықша құқығын 
және басқа да мүлiктiк құқықтарын бұзушылық 
туралы; 

6) қорғалатын өнеркәсiптiк меншiк объектiсiн 
пайдалануға лицензиялық шарттардың жасалуы 
мен орындалуы туралы; 

7) алдыңғы және соңынан пайдалану құқығы 
туралы; 

8) жұмыс берушiнiң қызметтік өнертабыс ав-
торына сыйақы төлеуi туралы; 

9) өтемақыларды төлеу туралы; 
10) құқық қорғауға байланысты қорғау 

құжатынан туындайтын басқа да даулар.
Сот шешiмi негiзiнде сараптама жасау ұйымы 

қорғау құжаттарына қатысты өзгерiстер туралы 
мәлiметтердiң жарияланымын жүргiзедi. 

шағым (апелляциялық) кеңесi шешiмiнiң 
немесе сот шешiмiнiң негiзiнде қорғау құжаты 
толық немесе iшiнара жарамсыз деп танылады. 

Сараптама жасау ұйымы бюллетеньде 
шығарылған барлық мәлiметтерді жариялай-
ды. Жарияланым күнi патенттiң қолданылуы 
қалпына келтiрiлген күн болып табылады.

Патенттiң қолданылуы тоқтатылған күн мен 
қалпына келтiрiлген күн аралығындағы кезеңде 
Қазақстан Республикасының аумағында патент-
пен қорғалатын өнеркәсiптiк меншiк объектiсiн 
пайдалана бастаған немесе оған қажеттi 
дайындық жасаған кез келген адам оны одан әрi 
осындай пайдаланудың көлемiн ұлғайтпай, тегiн 
пайдалану құқығын сақтап қалады (соңынан 
пайдалану құқығы). 

Соңынан пайдалану құқығы басқа адамға 
өнеркәсiптiк меншiк объектiсiн пайдалану орын 
алған немесе оған қажеттi дайындық жасалған 
өндiрiспен бiрге ғана берiлуi мүмкiн. 

Интеллектуалдық   меншік   объектілеріне  
қатысты дауларды қарастыру арнайы маман-
дандырылған төрешілер құрамын құру туралы ой-
ларды осы саладағы ғылыми еңбектері бар бірқатар 
авторлар айтып келеді. олардың пікірлерінше, 
өнеркәсіптік меншік объектісі мен жалпы 
интеллектуалдық меншік объектілеріне қатысты 
дауаларды шешу үшін аралық соттар енгізу қажет. 
аралық соттардың өзгешелігі мен басымдылығы 
ретінде онда шешім шығарудың тезділігі, қарауға 
төленетін ақының тиімділігі, мемлекеттік соттарда 
қарастырумен салыстырғанда ресми рәсімдеудің 
аздығы, тараптардың техникалық білімі бар 
төрешіні таңдау еркіндігі, дауды қарау барасын-
да белгілі болған мәлімет пен ақпараттың құпия 
сақталуына қосымша кепіл – істі қарауға қатысатын 
тұлғалардың аздығы аталған [6, 110 б.].

Біздің мемлекетімізде тараптардың келісімі 
бойынша аралық соттар өз қызметтерін жүзеге 
асыруда. егер автор немесе патент иеленуші 
және басқа да тұлғалар пайдалы модельге 
қатысты даудың аралық сотта қарастырылуына 
ниет білдірсе, дау аралық сотта қарастырылады. 
Сонымен, аралық сот тараптар таңдауы бой-
ынша, яғни міндетті сот жүйесі емес және тек 
азаматтық істер бойынша ғана жүргізіледі. 

ал, өнеркәсіптік меншік, жалпы интеллектуалдық 
меншік объектілеріне қатысты даулар сипаты-
на қарай тек азаматтық ғана емес, сондай-ақ 
әкімшілік те, қылмыстық та істерге қатысты болуы 
мүмкін. осыған байланысты өнеркәсіптік меншік 
объектісіне қатысты істерді сотта қарастыру үшін 
тағайындалатын төрешілер құрамы құқықтық 
білімі, әрі техника саласында арнайы білімі бар 
тұлғалардан құралғаны жөн болар еді. 

осыған сәйкес, өнеркәсіптік меншік 
объектілері авторлары мен патент иеленушілерінің 
өз құқықтарын пассивті қорғауына себеп – оның 
қорғалу рәсімінің ұйымдастырылу кемшіліктері, 
арнайы мамандандырылған құқық қорғау 
органдарының болмауы. 

Өнеркәсіптік меншік объектілерін құқықтық 
қорғау мүліктік және мүліктік емес авторлық 
жеке, ерекше құқық ретінде сипатталады. Сондай-
ақ, өнеркәсіптік меншік объектілеріне авторлық 
құқық тек бір ғана (немесе бірнеше қосалқы 
авторларға) тұлғаға тиесілі болады және оған 
ұсынысты қарастыру бойынша арнайы органдарға 
бірінші болып өтінім берген тұлға танылады. 

Өнеркәсіптік меншік объектілерінің мемлекет 
пен қоғам үшін қызмет етуі ең алдыменен оның 
авторлары мен басқа да құқық иеленушілерінің 
заңмен қамтамасыз етілген мүдделері мен 
құқықтары қорғалуының тиімділігін артты-
руын талап етеді. Себебі, егер тұлға өзінің 
құқықтарының тиісті дәрежеде заңмен 
қорғалуын сезінбесе және оның нәтижесінде 
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оған қандай-да бір материалдық және/немесе 
материалдық емес игіліктерді иеленетіндігін  
көрмесе, оның тарапынан оның шығармашылық 
қызметпен шұғылдануға ұмтылысы болмай-
ды. Біз құқық иеленушінің өнеркәсіптікменшік 

объектілеріне қатысты құқықтарды қорғаудың 
бірден-бір жолы ретінде әрекет етуші Патенттік 
заңнама нормаларының өнеркәсіптік меншік 
объектілеріне қатысты нормаларын өзгерту мен 
толықтыруды ұсынамыз. 
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Макалада өнеркәсіптік меншік объектілерін қорғаудың азаматтық-құқықтық әдістерінің жалпы 
ережелері қарастырылған. Соның ішінде, аталған объектілерді сотқа дейін және сотта қорғаудың кейбір 
мәселелерін айқындауға ерекше көңіл бөлінген. Патент иелерінің құқықтарын қорғауға бағытталған 
нормаларға талдау жүргізу нәтижесінде автормен патенттік құқық саласындағы әрекет етуші 
заңнаманы жетілдіру жолдары ұсынылған.

Түйін сөздер: патент, өнертабысшы, патент иеленуші, пайдалы модель, өнертабыс, өнеркәсіптік 
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В статье раскрываются общие положения гражданско-правового способа защиты объектов про-
мышленной собственности. В частности, особый акцент делается на раскрытие некоторых вопросов 
досудебного и судебного способа защиты данных объектов. В результате проведенного анализа норм, 
направленных на охрану прав патентообладателей, автором предложены пути совершенствования дей-
ствующего законодательства в области патентного права.

Ключевые слова: патент, изобретатель, патентообладатель, полезная модель, изобретение, промыш-
ленный образец, патентные права, защита на суде, апелляционный совет, правонарушение, возражение. 

In article general provisions of a civil-law way of protection of objects of an industrial property reveal. In 
particular, the special accent becomes on disclosure of some questions of a pre-judicial and judicial way of 
protection of these objects. As a result of the carried-out analysis of the norms directed on protection of the rights of 
patentoobladatel, the author offered ways of improvement of the current legislation in the field of patent law.

Keywords: the patent, the inventor, a patentoobladatel, useful model, the invention, an industrial sample, patent 
rights, protection in court, appeal council, an offense, objection.
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ОСНОВНЫЕ ПОДхОДЫ ОПРЕДЕлЕНИЯ 
ЭКОлОГО-ПРАВОВОй ПОлИтИКИ

Сегодня экологизация науки и технологии, 
общественных отношений и производства, куль-
туры, других сфер общественной жизни стала 
реальностью, приобретая все большие масшта-
бы. Экологический кризис, ставя под угрозу 
само существование человека на планете, делает 
вопросы экологического благополучия не просто 
актуальными, а доминирующим фактором обще-
ственного развития. Поэтому особое значение в 
жизни современных государств приобретает эко-
логическая политика, направленная на защиту 
окружающей среды, сохранение благоприятных 
условий обитания человека и других организмов. 
Экологическую политику следует рассматривать 
как необходимый компонент современного по-
литического процесса, протекающего на между-
народном и национальном уровнях. При этом, 
учитывая глобальный характер современного 
экологического кризиса, экологическая политика 
национальных государств должна рассматривать-
ся в качестве элемента международной экологи-
ческой политики. Иными словами, складываю-
щаяся международная система противодействия 
экологическим вызовам, угрозам и рискам вклю-
чает все человечество, интегрируя политику на-
циональных государств в единое политическое 
правовое поле, на основе которого формируют-
ся международные институты обеспечения гло-
бального экологического порядка.

Формирование экологической политики как 
особого вида деятельности международных, на-
циональных институтов, отдельных граждан свя-
зано с осознанием актуальности экологической 
угрозы для жизни и здоровья человека, устойчи-
вого развития общества. Современная экологи-
ческая политика является результатом осознания 
глобального характера экологического кризиса, 
необходимости участия в его преодолении всего 
человечества. Современная экологическая поли-
тика начала формироваться в 1980-х годах про-
шлого столетия, что было связано с советской 

перестроечной доктриной, интерпретировавшей 
экологические императивы человеческой жизне-
деятельности в качестве факторов, обусловли-
вающих реальный гуманизм. 

необходимым компонентом экологической 
политики являются экологические права чело-
века. так, осознание важности экологической 
угрозы происходило постепенно, а формиро-
вание системы экологических прав человека в 
международном законодательстве осуществля-
лось поэтапно, в течение нескольких десятиле-
тий. можно выделить несколько этапов данно-
го процесса. на первом этапе (1948-1972 гг.) во 
всеобщей декларации прав человека 1948 г. и 
международных пактах 1966 г., а также в ряде 
других международных документов данная 
группа прав человека отдельно не выделялась, 
хотя, очевидно, ее можно вывести из права на 
достаточный уровень жизни и права на здоро-
вье. единственной заметной экологической ак-
цией, осуществленной в этот период оон, стало 
проведение в г. лейк-Сассексе (Сша) между-
народной научно-технической конференции по 
охране природы.

непосредственное же выделение экологиче-
ских прав человека большинство исследователей 
связывает с решениями Стокгольмской конферен-
ции онн по окружающей среде 1972 г. (второй 
этап, 1972-1992 гг.) [1, с. 56]. на данной конфе-
ренции были приняты два документа: декларация 
принципов и План мероприятий, закрепившие 
экологические права человека, а также меры, 
которые необходимо принять государствам в 
целях их обеспечения. Знаменательным было и 
одобрение Генеральной ассамблеей онн все-
мирной Хартии природы (1982 г.). в данном 
документе были подтверждены 24 важнейших 
направления международного сотрудничества в 
области охраны окружающей среды, в соответ-
ствии с которыми должна оцениваться любая 
деятельность человека, затрагивающая природу. 

Гражданское и гражданско-процессуальное право
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Пять основных принципов касались ненаруше-
ния основных природных процессов; сохране-
ния генетического разнообразия; рационально-
го использования природных ресурсов; защиты 
природы от разграбления в результате войны или 
иных враждебных действий [2, с. 49].

на третьем этапе (1992-2002 гг.) произошло 
осознание мировым сообществом тесной взаи-
мосвязи между проблемами охраны окружающей 
среды и необходимостью обеспечения устойчиво-
го развития человеческой цивилизации. важней-
шими документами, принятыми в этот период, 
являются решения конференций оон по окру-
жающей среде и развитию 1992 г. и Конвенция о 
доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к право-
судию по вопросам, касающимся окружающей 
среды (орхусская конвенция. 1998 г.). Кроме того, 
в период с 1992 по 2002 гг. представители народов 
мира собирались на нескольких международных 
конференциях под эгидой оон, включая между-
народную конференцию по финансированию раз-
вития, а также конференцию министров в дохе.

в декларации Рио 1992 г. мировое сообще-
ство признало новые элементы экологических 
прав человека, включая право человека требо-
вать ограничения и ликвидации нежизнеспособ-
ных моделей производства и потребления; право 
человека на доступ к международной информа-
ции о состоянии окружающей среды, которая 
имеется в распоряжении различных государств; 
право человека участвовать в решении междуна-
родных проблем, касающихся окружающей сре-
ды; право человека на эффективные судебные 
и административные процедуры, включая воз-
мещение причиненного ущерба; право человека 
участвовать в принятии решений, влияющих на 
состояние биосферы Земли и т.д.

в орхурской конвенции под правом на бла-
гоприятную (здоровую) окружающую среду по-
нимается право человека жить в окружающей 
среде, благоприятной для его здоровья и благо-
состояния. наряду с отсутствием негативного 
воздействия на здоровье человека Конвенция 
выделяет еще один критерий качества окружаю-
щей среды – благоприятность для благосостоя-
ния человека. однако содержание последнего 
критерия в самой Конвенции не раскрывается. 
Кроме того, в данном документе впервые упо-
минается в качестве субъекта права на благопри-
ятную (здоровую) окружающую среду не только 
современное, но и будущее поколение.

в соответствии со ст. 1 Конвенции, средством 
обеспечения и защиты права на благоприятную 
(здоровую) окружающую среду другие экологи-
ческие права: право на участие общественности 

в процессе принятия решений; право на доступ 
к информации и право на доступ к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды 
[3,  с. 155-156].

наконец, четвертый этап формирования эко-
логических прав человека (с 2002 г. – по на-
стоящий день) связан с решениями йоханнес-
бургского экологического саммита, прошедшего 
в 2002 году. йоханнесбургская декларация по 
устойчивому развитию (2002 г.) уделяет основ-
ное внимание проблемам искоренения нищеты, 
изменению моделей производства и потребле-
ния, а также охране и рациональному использо-
ванию природных ресурсов как главным целям 
и потребностям обеспечения устойчивого раз-
вития. При этом проблемы устойчивого разви-
тия рассматриваются в декларации в контексте 
мировых процессов глобализации. в решениях 
Конференции подчеркивается различие возмож-
ностей развития для развитых и развивающих-
ся стран, предлагаются меры по обеспечению 
устойчивого развития стран африки, латинской 
америки и ряда иных регионов. Примечательно, 
что в п. 169 Плана выполнения решений всемир-
ной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию подчеркивается необходимость даль-
нейшего изучения вопроса о связи между окру-
жающей средой и правами человека, включая 
право на развитие [4, с. 75].

таким образом, динамика закрепления эколо-
гических прав человека в решениях конференций 
оон и иных международных документах заклю-
чается в уточнении элементов рассматриваемого 
права, его взаимосвязи с реализацией мировой 
стратегии обеспечения экологических прав че-
ловека на уровне отдельно взятого государства. 
Экологический кризис, являясь угрозой правам 
человека в планетарном масштабе, может быть 
продлен только совместным усилиями всего ми-
рового сообщества.

Фундаментальное значение для формирова-
ния концептуально-политических и правовых 
основ экологической политики национальных 
государства имеет декларация Рио, принятая в  
г. Рио-де-Жанейро и провозгласившая принци-
пы, являющиеся экологическим императивом 
современности, входящим в механизм реализа-
ции основных прав и свобод человека. 

национальная экологическая политика входит 
в систему международной и основана на призна-
нии того, что вопросы защиты окружающей сре-
ды решаются успешнее всего при участии в этом 
процессе всех заинтересованных граждан. Соот-
ветственно, на общенациональном уровне каж-
дый гражданин должен иметь доступ к инфор-
мации, касающейся окружающей среды, которой 
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располагают государственные органы, включая 
информацию об опасных материалах и связан-
ных с риском и опасностью работах в районе 
их проживания. Граждане также должны иметь 
возможность участвовать в процессе принятия 
решений, а государства – информировать и спо-
собствовать большей осведомленности обще-
ственности, ее участию в решении этих вопро-
сов, обеспечив широкий доступ к информации. 
Кроме того, должен быть предоставлен доступ 
к эффективным юридическим и административ-
ным механизмам, включая возмещение ущерба и 
возможность судебной защиты.

Экологическое законодательство нацио-
нальных государств признается эффективным 
механизмом реализации права на здоровую 
плодотворную жизнь в гармонии с природой, 
необходимым условием формирования эколо-
гической безопасности. так, с точки зрения 
оон и участников конференции, основанная 
на провозглашаемых принципах национальная 
внутренняя и внешняя экологическая политика 
государства будет способствовать обеспечению 
национальной и международной экологической 
безопасности.

не будет преувеличением сказать, что именно 
эта совокупность принципов стала основной эко-
логической политики современных государств. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать 
дефиницию экологической политики, которая 
имеет существенное значение для последующе-
го анализа. Экологическую политику мы рас-
сматриваем как целенаправленную деятельность 
органов государственной власти и иных инсти-
туциональных субъектов, направленную на регу-
лирование отношений общества и природы. Цель 
экологической политики заключается в воздей-
ствии на формирование желательного для обще-
ства баланса этого отношения, путем сохране-
ния окружающей среды, экологических систем, 
контроля природопользования, позволяющего 
сохранять благоприятные условия человеческой 
жизнедеятельности, обеспечивающие непрерыв-
ное развитие. Правовая экологическая  политика 
представляет собой совокупность юридических 
механизмов реализации цели государственной 
экологической политики, а также есть законот-
ворческая, правоприменительная и правозащит-
ная деятельность, направленная на регулирова-
ние экологических процессов в соответствии с 
национальными интересами, охватывающая от-
ношения собственности на природные ресурсы, 
природопользование, контроль в сфере исполь-
зования и охраны природы, ответственность за 
причинение вреда природной среде.
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Табиғатты қорғау – қазіргі кезең және болашақ ұрпақтар үшін қоршаған табиғи ортаның 
сапасымен байланысты қоғамның экологиялық даму мүддесі болып табылады. Құқықтық эко-
логия бұл қоғам мен табиғаттың өзара байланысынан туындайтын қоғамдық қатынастарды 
реттейтін нормалардың жиынтығы. Құқықтық экологияның анықталуының бірі болып – экология 
құқығы болып табылады. Экология құқығы бұл қазіргі және болашақ ұрпақ үшін қоршаған табиғи 
ортаны тиімді пайдаланумен қорғауға байланысты қоғам мен табиғаттың қарым-қатынасын 
анықтайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығы. 

Түйін сөздер: экология, экологиялық құқық, экологиялық құқықтық саясат.
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Защита природы – является приоритетным интересом развития качественных  отношений 
между обществом и окружающей средой сегодняшнего и будущего поколения. Экологическое пра-
во - это совокупность норм, регламентирующих общественные отношнения между обществом и 
природой. Формирование экологической политики, как особого вида деятельности международ-
ных, национальных институтов, отдельных граждан, связано с осознанием актуальности экологи-
ческой угрозы для жизни и здоровья человека, устойчивого развития общества.

Ключевые слова: экология, экологическое право, эколого-правовая политика.

Environmental laws and policies influence the direction of environmental science in complex ways. An 
emphasis on static efficiency in the design and implementation of law and policy creates incentives for 
scientists to ask questions that are narrowly focused on the most predictable and measurable environmental 
variables. Policies designed to protect or restore the emergent properties of ecosystems encourage scientists 
to ask questions about ecosystem dynamics and the relationship between human activities and the loss or 
degradation of ecosystem services. Answering such questions is essential for the ecological sciences to 
advance. 

Keywords: ecologic, ecologic law, environmental law policy.
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в последние годы формирование системы за-
конодательства в Казахстане определяется Стра-
тегией Президента «Казахстан-2030», в которой 
определены основные приоритеты развития Ре-
спублики.

Эти направления составляют более половины 
всех направлений законодательства в рамках об-
щеевропейского права. в Стратегии «Казахстан-
2030», отмечается, что «…нужно обратить вни-
мание на неполноту и нестабильность нашего 
законодательства. мало построить фундамент, 
необходимы этажи, стены и крыша. Это важный 
вопрос, связанный с улучшением инвестицион-
ного климата, сокращением бедности, искорене-
нием преступности, развитием социальной сфе-
ры» [1].

вскоре после данного стратегического заявле-
ния Указом Президента была утверждена «Кон-
цепция правовой политики Республики Казах-
стан». Концепция установила дальнейший план 
развития законодательства. С точки зрения, при-
нятой в Концепции, действующее на тот момент 
законодательство нуждалось в дальнейшем раз-
витии через совершенствование действующих 
законов, а также путем разработки нового зако-
нодательства. Было определено, что совершен-
ствование норм действующего законодательства 
необходимо проводить путем реализации мер по 
восполнению пробелов в правовом регулирова-
нии и углублению его в наиболее важных сферах 
общественных отношений.

в Концепции также рассматривается необхо-
димость повышения качества законодательства. 
одной конкретной проблемой является узурпа-
ция первичного законодательства бесконтроль-
ными подзаконными актами. в Концепции от-
мечается, что законодательные акты обладают 
высокой тенденцией к содержанию множества 
бланкетных норм. Это позволяет государствен-
ным органам принимать подзаконные акты, ко-
торые могут существенно противоречить воле 
законодателя, являться основанием для корруп-

ционных действий и нарушений прав человека. 
для решения данного вопроса Концепция вы-
ступает за снижение законодателями количества 
бланкетных норм с соответствующей конкрети-
зацией законов. Кроме того, им было поручено 
усовершенствовать механизмы повышения ка-
чества законодательства и обеспечения своевре-
менного принятия подзаконных актов.

Системность норм позволяет предотвращать 
и устранять вероятные пробелы, противоречия, 
дублирование в содержании норм, адекватно 
толковать их содержание. 

Процесс формирования национального зако-
нодательства Республики Казахстан с момента 
обретения независимости характеризуется неко-
торой бессистемностью. Было принято большое 
количество нормативных правовых актов в раз-
личных сферах жизнедеятельности общества, в 
результате чего на сегодняшний день в законода-
тельстве встречаются неточные, дублирующие, 
декларативные нормы.

Рациональный законотворческий процесс из-
бавит от непоследовательности, предупредив 
появление избыточных, заведомо непригодных 
для использования норм, устранив несогласо-
ванность законодательных актов. Это форми-
ровало бы отношения действующего права как 
отношение стабильной и последовательной го-
сударственной политики в определенной сфере 
общественных отношений, позволяло бы анали-
зировать тенденцию развития законодательства. 
вместе с тем, способствовало бы эффективно-
сти правоприменительной практики, которая 
при нынешнем состоянии законодательства не 
всегда находит однозначные и соответствующие 
идее закона решения.

в целях исключения противоречий, пробе-
лов, коллизий между нормами права необходимо 
провести мониторинг действующего законода-
тельства.

Исключение противоречий, пробелов, колли-
зий между нормами права законодательных ак-

Махметова Алия Сансызбаевна,
старший научный сотрудник отдела конституционного, 
административного законодательства и государственного 
управления Института законодательства РК, 
магистр юриспруденции

НЕКОтОРЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО зАКОНОДАтЕлЬСтВА
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тов направлено на активное совершенствование 
и упорядочение норм действующего законода-
тельства, устранения противоречий в содержа-
нии правовых норм, исключения устаревших и 
выявления предпосылок к созданию новых норм 
права, соответствующих назревшим потребно-
стям общественного развития является анализ 
законодательных актов на предмет наличия в 
них противоречий, пробелов и коллизий. 

По итогам анализа законодательства выяв-
ляются пробелы в праве и неполнота правового 
регулирования тех или иных общественных от-
ношений. актуальность устранения пробелов, 
коллизий и противоречий законодательных ак-
тов всех уровней и отраслей права безусловна, 
так как эффективность действия правовых актов, 
их социальная жизнеспособность зависят от со-
гласованности содержащихся в них правовых 
положений, степени их «пробельности». между 
правовыми актами не должно возникать про-
тиворечий, они не должны содержать взаимои-
сключающие положения и коллизии. 

Сегодня, анализируя финансовое законо-
дательство, в целях улучшения качества нор-
мативного правового обеспечения правопри-
менительной практики возникает объективная 
необходимость внесения следующих изменений 
и дополнений в Закон Республики Казахстан от 
7 июля 2004 года «об инвестиционных фондах» 
[2] (далее – Закон об инвестиционных фондах).

Указание в пункте 2 статьи 16 Закона об ин-
вестиционных фондах на то, что не допускаются 
раздел активов паевого инвестиционного фон-
да между держателями его паев и выдел из них 
доли в натуре, противоречит п. 1 и п. 2 статьи 
218 Гражданского кодекса Республики Казахстан 
(далее – ГК РК), который содержит общие прави-
ла о разделе имущества, находящегося в общей 
долевой собственности, и выделе из него доли. 
но даже если выдел доли в натуре не допуска-
ется законодательным актом (в виде исключения 
из общих правил), то согласно п. 3 ст. 218 ГК РК 
выделяющийся собственник имеет право на вы-
плату ему стоимости его доли другими участни-
ками долевой собственности, чего нельзя сказать 
об участнике паевого инвестиционного фонда.

однако законодатель нашел выход путем вне-
сения поправки в Гражданский кодекс (общая 
часть) в соответствии с которой статья 209 была 
дополнена пунктом 7 следующего содержания: 

«особенности правового режима общей до-
левой собственности на активы паевого инвести-
ционного фонда определяются законодательным 
актом Республики Казахстан об инвестиционных 
фондах». 

тем не менее, следует отметить, что даже при 

наличии в ГК РК данной нормы, перечисленные 
выше особенности прав на активы паевого ин-
вестиционного фонда полностью лишают право 
общей долевой собственности вещного характе-
ра. в связи с этим совершенно правильно отме-
чает в. липавский [3, с. 49], что право на раздел 
имущества и на выдел из него доли в натуре – 
неотъемлемые черты общей долевой собствен-
ности как вещно-правовой конструкции. они 
представляют собой трансформированный (при-
менительно к общей собственности) признак 
права собственности непосредственно воздей-
ствовать на вещь. Без этих правомочий нельзя 
говорить о наличии права общей долевой соб-
ственности.

Гражданский кодекс устанавливает обязатель-
ные условия договора доверительного управ-
ления имуществом, без которых он может быть 
признан недействительным по иску одной из 
сторон (п. 2 ст. 886 ГК). одним из таких условий 
является срок договора. По мнению в. витрян-
ского [4, с. 491], отсутствие предельного срока 
действия договора доверительного управления 
имуществом могло бы привести к появлению 
отношений квазисобственности и открыло бы 
возможность к использованию данного догово-
ра в качестве притворной сделки, прикрываю-
щей фактическую передачу собственности. Как 
правильно отмечает е. Суханов [5, с. 72], до-
говор доверительного управления имуществом 
«не может прикрывать фактическое отчуждение 
имущества собственника, то есть совершение 
под видом этого договора сделок купли-продажи 
или дарения имущества в обход установленных 
запретов или ограничений». однако вопреки ГК 
РК Закон об инвестиционных фондах допускает 
возможность функционирования паевого инве-
стиционного фонда, а следовательно, и договора 
доверительного управления на неограниченный 
срок (п. 1 ст. 16; пп. 8 п. 1 ст. 27). в отличие от 
этого, по Федеральному закону РФ «об инвести-
ционных фондах» срок действия договора дове-
рительного управления паевым инвестиционным 
фондом не должен превышать 15 лет (ст. 12). 

Существуют также некоторые вопросы от-
носительно последствий расторжения и в целом 
прекращения договора доверительного управле-
ния паевым инвестиционным фондом. Статья 19 
Закона об инвестиционных фондах устанавлива-
ет в качестве существенных условий договора до-
верительного управления также условия и поря-
док расторжения договора и (или) прекращения 
существования фонда. однако, если обратиться к 
статье 891 ГК РК, то, например, при банкротстве 
учредителя доверительное управление имуще-
ством прекращается, и доверенное имущество 
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передается в конкурсную массу, а случае смерти 
физического лица-учредителя доверенное иму-
щество поступает в наследственную массу (п. 4). 
в этой части Закон об инвестиционных фондах 
будет противоречить ГК РК, поскольку раздел 
активов паевого инвестиционного фонда и выдел 
из них доли в натуре данный закон не допускает. 
По-видимому, предметом обращения взыскания 
или объектом наследования будет не доля в об-
щей собственности, как это должно быть по пра-
вилам, а сам пай как ценная бумага. Косвенным 
тому подтверждением является положение о рас-
торжении договора через механизм отчуждения 
держателем пая своего пая (п. 2 ст. 21). данное 
положение еще раз подтверждает то, что доля в 
общей собственности в рассматриваемом законе 
теряет свою вещно-правовую природу. 

вместо того чтобы закон приводить в соот-
ветствие с ГК, выход из данной ситуации нашли 
в простом решении – сделали в ГК исключение 
для паевых инвестиционных фондов. так, Зако-
ном РК от 7.07.2004 г. статья 893 ГК РК изложе-
на в новой редакции: 

«Статья 893. доверительное управление ак-
тивами инвестиционных фондов». 

особенности доверительного управления ак-
тивами инвестиционных фондов осуществляют-
ся на условиях и в порядке, установленных за-
конодательным актом Республики Казахстан об 
инвестиционных фондах. 

таким образом, считаем необходимым Закон 
об инвестиционных фондах привести в соответ-
ствие с Гражданским кодексом.

Казахстанское законодательство в сфере ва-
лютного регулирования в настоящий момент 
характеризуется значительной либерализацией 
валютного режима и более совершенной, в срав-
нении с предыдущими периодами, системой ва-
лютного регулирования и контроля.

вместе с тем следует отметить, что Закон 
Республики Казахстан от 13 июня 2005 года                        
«о валютном регулировании и валютном контро-
ле» [6] (далее – Закон о валютном регулирова-
нии) имеет ряд недостатков, которые свидетель-
ствуют о необходимости пересмотра отдельных 
его положений.

так, например, в статье 1 Закона о валютном 
регулировании приводятся основные используе-
мые понятия. Принимая во внимание специфич-
ность используемых терминов и их сложность, 
удельный вес норм-дефиниций используемых 
законодателем является все-таки незначитель-
ным. например, статья 1 содержит всего 17 
подпунктов, в которых приводятся легальные 
определения используемых в тексте закона по-
нятий. между тем не все важнейшие понятия, 

требующие разъяснения, перечислены в нормах-
дефинициях. так, например, понятие репатриа-
ция национальной и иностранной валюты ши-
роко используется в тексте Закона о валютном 
контроле, но легальное его определение среди 
норм-дефиниций отсутствует.

в целом репатриация национальной и ино-
странной валюты резидентами Республики Ка-
захстан имеет весьма важное значение, посколь-
ку призвана предотвратить «бегство капиталов» 
из страны и обеспечить ликвидность валютного 
рынка и стабильность курса национальной ва-
люты. 

Принимая во внимание серьезность требо-
ваний о репатриации участникам гражданского 
оборота, важно понимать сроки и требования к 
порядку репатриации национальной и иностран-
ной валюты, что позволяет исключить возмож-
ные экономические и правовые риски.

обязанность по репатриации национальной и 
иностранной валюты возлагается на резидентов 
в соответствии со статьей 12 Закона о валютном 
регулировании. обобщенно можно сказать, что 
репатриация понимается в двух аспектах. 

Первый аспект связан с обязанностью ре-
зидента зачислять на счета в уполномоченных 
банках выручку в национальной и иностранной 
валюте, получаемую от реализации товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг в сроки, огово-
ренные валютным договором.

второй аспект - обязательство резидента за-
числять на банковские счета национальную и 
иностранную валюту, переведенную им в пользу 
нерезидента для осуществления расчетов по им-
порту (работ, услуг), в случае неисполнения или 
неполного исполнения обязательств последним. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что речь идет о репатриации только тех денеж-
ных средств, которые:

1) получены в результате экспортных сделок, 
то есть сделок по реализации товара, выполне-
нию работы, оказанию услуги резидентом нере-
зиденту;

2) подлежат возврату резиденту в случае не-
исполнения или неполного исполнения обяза-
тельств нерезидента по импорту товаров (работ 
и услуг).

таким образом, обязанность по репатриации 
не распространяется на поступления в пользу ре-
зидента из-за рубежа, основанием для получения 
которых не является экспортный или импортный 
контракт. Примером таких поступлений могут 
служить дивиденды, причитающиеся резиденту 
от участия в иностранных компаниях, посколь-
ку юридическим фактом, из которого возникает 
право резидента на получение дивидендов, явля-
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ется не внешнеторговый договор, а участие ре-
зидента в уставном капитале иностранного юри-
дического лица. 

в настоящее время можно говорить в пользу 
целесообразности отсутствия такого положения, 
поскольку это свидетельствует о либеральности 
отечественного валютного законодательства.

не менее важным также является вопрос о 
том, какие именно денежные средства подлежат 
репатриации. 

в отличие, например, от законодательства 
Российской Федерации на резидентов Казахста-
на не возлагается обязанность репатриировать 
на банковские счета в уполномоченных банках 
иностранную или национальную валюту, причи-
тающейся им в соответствии с условиями дого-
воров за переданные нерезидентам информацию 
и результаты интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительные права на них. Следо-
вательно, не возникает и соответствующей юри-
дической обязанности возвращать в Казахстан 
денежные средства, уплаченные нерезидентам 
за непереданные информацию и результаты ин-
теллектуальной деятельности, в том числе ис-
ключительные права на них. 

Представляется, что в этой связи можно рас-
сматривать вопрос о пересмотре пункта 1 статьи 
12 Закона о валютном регулировании, на пред-
мет установления правила репатриировать ино-
странную или национальную валюту, в том чис-
ле причитающуюся за переданные нерезидентам 
информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные пра-
ва на них.

Согласно статье 187 КоаП РК, необеспече-
ние репатриации национальной и иностранной 
валюты, совершенное в виде не зачисления на 
банковские счета в уполномоченных банках вы-
ручки в национальной и иностранной валюте от 
экспорта товаров (работ, услуг) либо националь-
ной и иностранной валюты, переведенной рези-
дентом в пользу нерезидента для осуществле-
ния расчетов по импорту товаров (работ, услуг), 
подлежащей возврату в связи с неисполнением 
или неполным исполнением обязательств нере-
зидентом, влечет штраф. При этом в статье 187 
КоаП РК содержится примечание в соответ-
ствии, с которым «ответственность за соверше-
ние правонарушений наступает в случаях, когда 
после истечения срока репатриации сумма не за-
численной национальной и иностранной валюты 
превышает сумму, эквивалентную пятидесяти 
тысячам долларов Сша, и если эти действия 
(бездействие) не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния.».

таким образом, возникает ряд вопросов. на-

пример, подлежит ли ответственности резидент, 
если все попытки репатриировать в Казахстан 
ранее уплаченные суммы по неисполненно-
му внешнеторговому контракту не увенчались 
успехом в силу отказа нерезидента-контрагента 
от исполнения обязанности по возврату сумм? 
Подлежит ли резидент ответственности за неис-
полнение обязанности по репатриации выручки, 
если нерезидент уклоняется от оплаты за пере-
данные ему товары, выполненные работы или 
оказанные услуги?

Представляется, что при решении вопроса о 
привлечении резидента к ответственности необ-
ходимо принимать во внимание: были ли приня-
ты им все необходимые разумные и достаточные 
меры для обеспечения репатриации выручки.               
в случае если все необходимые меры для этого 
были приняты, то резидента недопустимо при-
влекать к административной ответственности.

необходимо отметить, что национальный 
Банк РК в целом обладает широкими полномо-
чиями по осуществлению валютного контроля, в 
частности статьей 10 Закона о валютном регули-
ровании предусмотрена обязанность резидентов 
по представлению документов, требуемых для 
получения лицензии и регистрационного свиде-
тельства.

так, в соответствии с рассматриваемой право-
вой нормой, большая часть документов представ-
ляется в копиях. например, копия свидетельства 
о государственной регистрации юридического 
лица, копия валютного договора, копия докумен-
та, удостоверяющего личность и т.д. При этом 
статья 10 Закона о валютном регулировании тре-
бует представления не просто копии, а нотари-
ально засвидетельствованной копии учредитель-
ных документов (для юридических лиц). 

Принимая во внимание полномочия нацио-
нального Банка запрашивать у резидентов, для 
ознакомления, оригиналы указанных докумен-
тов, полагаем, что является лишним закрепление 
обязанности резидента представлять нотариаль-
но засвидетельствованные копии учредительных 
документов. достаточным было бы предъявлять 
копию учредительных документов вместе с их 
подлинниками, для сличения.

таким образом, можно избавить заявителей от 
необходимости нести дополнительные расходы 
по нотариальному свидетельствованию копий.

Статьей 13 Закона о валютном регулировании 
предусмотрен перечень разрешенных к совер-
шению между резидентами валютных операций. 
между тем в приведенном законодателем переч-
не не упомянуты операции по переводу физиче-
скими лицами – резидентами со своих счетов, 
открытых в уполномоченных банках, в пользу 
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иных физических лиц - резидентов, являющих-
ся их супругами или близкими родственниками, 
на счета указанных лиц, открытые в уполномо-
ченных банках либо в банках, расположенных за 
пределами территории Республики Казахстан.

дарение валютных ценностей супругу и близ-
ким родственникам должно быть разрешено без 
каких-либо ограничений, вследствие чего огра-
ничивать осуществление данной операции в без-
наличной форме нецелесообразно. Кроме того, 
валютные ценности, переводимые супругами 
друг другу, могут являться их совместной соб-
ственностью.

в этой связи физическим лицам - резидентам 
необходимо предоставить право перечислять без 
ограничения по сумме денежные средства в ино-
странной валюте иным физическим лицам - ре-
зидентам, являющимся их супругами или близ-
кими родственниками. 

документы (копии документов), подтвержда-
ющие родство (состояние в браке), необходимо 
отнести к числу документов, которые органы и 
агенты валютного контроля вправе запрашивать 
и получать от резидентов в целях осуществления 
валютного контроля.

в настоящее время Законом о валютном ре-
гулировании указывается, что «физические лица 
- резиденты и нерезиденты вправе вывозить из 
Республики Казахстан наличную иностранную 
валюту в размере, не превышающем эквивалента 
десяти тысяч долларов Сша, без представления 
документов, подтверждающих происхождение 
вывозимой наличной иностранной валюты.

При вывозе наличной иностранной валюты в 
размере, превышающем эквивалент десяти ты-
сяч долларов Сша, необходимо представление 
в таможенные органы Республики Казахстан 
документов, подтверждающих легальность их 

происхождения, на сумму, превышающую экви-
валент десяти тысяч долларов Сша. 

Кроме этого, ввоз и вывоз из Республики Ка-
захстан физическими лицами - резидентами и 
нерезидентами наличной иностранной валюты в 
размере, превышающем эквивалент трех тысяч 
долларов Сша, и наличной национальной валю-
ты в размере, превышающем эквивалент трех ты-
сяч долларов Сша, подлежат обязательному де-
кларированию таможенному органу Республики 
Казахстан путем подачи таможенной декларации 
на всю сумму ввозимой или вывозимой налич-
ной иностранной и (или) национальной валюты. 

между тем в настоящее время в связи со зна-
чительным ростом благосостояния граждан и 
удорожанием жизни указанные суммы эквива-
лентные 10 000 долларов Сша и 3 000 долларов 
Сша, соответственно не являются значительны-
ми. Поэтому установленные законодательством 
требования лишь усложняют перемещение на-
личной иностранной валюты, создавая сложно-
сти при выезде физических лиц из Республики 
Казахстан. 

в связи с предоставлением физическим лицам 
- резидентам права перечислять без ограниче-
ния по сумме денежные средства в иностранной 
валюте иным физическим лицам - резидентам, 
являющимся их супругами или близкими род-
ственниками. необходимо предоставить право 
агентам валютного контроля требовать от ре-
зидентов документы (копии документов), под-
тверждающие родство (состояние в браке). 

Кроме этого, необходимо закрепить, что ори-
гиналы документов принимаются агентами ва-
лютного контроля для ознакомления и возвра-
щаются представившим их лицам, а в материалы 
валютного контроля помещаются заверенные 
агентом валютного контроля копии.
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в настоящее время среди населения доста-
точно распространены заемные обязательства, 
поэтому для банков имеет принципиальное зна-
чение, исполнено ли то или иное обязательство, 
и насколько его исполнение обеспечено. однако 
именно банки этим могут злоупотреблять, при-
чем не в противоречии с действующим законода-
тельством [1, с. 40]. 

При обеспечении исполнения обязательства в 
случае открытия наследства должника гарантия 
и поручительство нормативно четко не отрегули-
рованы.

так, наследство умершего гражданина пере-
ходит к другим лицам на условиях универсаль-
ного правопреемства как единое целое и в один 
и тот же момент, если из правил раздела 6 Граж-
данского кодекса Республики Казахстан (далее 
- ГК РК) не вытекает иное. Как следует из ста-
тьи 1040 ГК РК, в состав наследства гражданина 
входит не только имущество, но также и права и 
обязанности, существование которых не прекра-
щается с его смертью. долг наследодателя - это 
его обязанность исполнить кредитору имеющее-
ся обязательство.

Рассмотрим взыскание долгов наследодателя 
кредиторами, регламентированное в статье 1081 
ГК РК. Кредиторы наследодателя вправе предъ-
явить свои требования, вытекающие из обяза-
тельств наследодателя, к исполнителю завещания 
(доверительному управляющему наследством) 
или к наследникам, отвечающим как солидарные 
должники в пределах стоимости имущества, пе-
решедшего к каждому наследнику.

Исходя из аналогии закона, полагаем, что в 
пределах стоимости имущества отвечает и ис-
полнитель завещания (доверительный управляю-
щий наследством), поскольку тот в соответствии 
с пунктом 2 статьи 1059 ГК РК должен произве-
сти очистку именно наследства от долгов.

если существует обязательство с множе-

ственностью лиц (при обеспечении исполнения 
обязательства), то, как предписывает ГК РК, оно 
исполняется в таком случае следующим образом. 
При солидарной обязанности должников кре-
дитор вправе требовать исполнения как от всех 
должников, так и от любого из них в отдельно-
сти, причем как полностью, так и в части долга. 
Кредитор, не получивший полного удовлетворе-
ния от одного из солидарных должников, имеет 
право требовать недополученное от остальных 
солидарных должников (пункт 3 статьи 287 ГК 
РК). Согласно статье 288 ГК РК при неудовлет-
ворении основным должником требования кре-
дитора об исполнении обязательства это требова-
ние может быть заявлено в неисполненной части 
другому должнику (субсидиарному должнику).

К примеру, статья 332 ГК РК предусматривает 
ответственность гаранта и поручителя, которые 
соответственно в силу гарантии и поручитель-
ства обязываются перед кредитором другого лица 
(должника) отвечать за исполнение обязательства 
этого лица полностью или частично солидарно с 
должником, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательными актами, и отвечать 
за исполнение обязательства этого лица полно-
стью или частично субсидиарно. Гарант отвечает 
перед кредитором в том же объеме, как и долж-
ник, включая уплату неустойки, вознаграждения 
(интереса), судебные издержки по взысканию 
долга и другие убытки кредитора, вызванные 
неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем обязательства должником, если иное не уста-
новлено договором гарантии. Поручитель несет 
перед кредитором ответственность в пределах 
суммы, указанной в поручительстве, если иное 
не предусмотрено условиями поручительства.                                                                 
К слову, верховный Суд Республики Казахстан 
указывает, что суды порой не различают договоры 
гарантии и поручительства, и с поручителей, как 
и с гарантов, взыскивают суммы задолженности 
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солидарно с заемщиками, а не субсидиарно, как 
предусмотрено нормами закона [2, с. 98].

К гаранту, исполнившему обязательство, 
переходят все права кредитора по этому обяза-
тельству и права, принадлежавшие кредитору 
как залогодержателю, в том объеме, в котором 
гарант удовлетворил требование кредитора. Га-
рант также вправе требовать от должника уплаты 
неустойки и вознаграждения (интереса) на сум-
му, выплаченную кредитору, и возмещение иных 
убытков, понесенных в связи с ответственностью 
за должника. Поручитель приобретает те же пра-
ва в части, в которой он исполнил обязательство 
должника перед кредитором. в статье 334 ГК РК 
речь идет о переходе гаранту (поручителю) всех 
прав кредитора по этому обязательству и прав, 
принадлежавших кредитору как залогодержате-
лю. Следовательно, характер и содержание права 
требования гаранта (поручителя) к должнику со-
ответствует характеру и содержанию права тре-
бования кредитора к гаранту (поручителю). Пра-
во обратного требования (регресса)  к должнику 
у гаранта (поручителя) не возникает, поскольку 
пункт 1 статьи 339 ГК РК предписывает, что пра-
вила о переходе прав кредитора к другому лицу 
не применяются к регрессным требованиям. 
Иными словами, для должника, не исполнивше-
го обязательство, обязательство не должно пре-
кращаться в связи с несением гарантом (поручи-
телем) за него ответственности. обязательство 
для должника прекратится только в том случае, 
если он осуществит исполнение обязательства.

необходимо отметить, что вопрос о юридиче-
ской природе требования гаранта (поручителя), 
исполнившего обязательство, к должнику явля-
ется спорным [3, с. 18].

обратим внимание на пункт 1 статьи 348 ГК РК. 
Перевод должником своего долга на другое лицо 
допускается лишь с согласия кредитора, потому 
что личность должника имеет для кредитора суще-
ственное значение.

если наследодатель выступал стороной того 
или иного обязательства, перемена лиц в обя-
зательстве при наследовании не происходит. 
наследники являются преемниками наследода-
теля. однако личность должника не только для 
кредитора, но и для гаранта и поручителя имеет 
то же значение, что выражено в пункте 2 статьи 
336 ГК РК. так, гарантия и поручительство пре-
кращаются с переводом на другое лицо долга по 
обеспеченному гарантией или поручительством 
обязательству, если гарант или поручитель не 
дали кредитору согласия отвечать за нового 
должника.

Причем наследники несут перед кредито-
ром ответственность не в полном объеме дол-
га, а только в пределах стоимости перешедшего 

наследства. Более того, законодательством не 
предусмотрены поиск кредиторов наследодателя  
в случае открытия наследства, а также их инфор-
мирование о призванных к наследованию лиц 
[4, с. 116]. взыскание долга с гаранта кредитору 
представляется более предпочтительным, чем 
взыскание с наследника. Значит, все требования 
кредитора будут обращены к гаранту. а нормой 
ГК РК об обеспечении поручительством креди-
тор, надлежащим образом исполнивший обяза-
тельство, не может воспользоваться. если при 
гарантии, исходя из смысла пункта 1 статьи 329 
ГК РК, кредитор вправе требовать исполнения 
обязательства как от гаранта, так и от наследни-
ка, причем как полностью, так и в части долга, то 
согласно пункту 3 статьи 332 ГК РК до предъяв-
ления требований к поручителю, который несет 
субсидиарную ответственность, кредитор дол-
жен принять разумные меры к удовлетворению 
этого требования должником. 

таким образом, гарантия (поручительство) 
прекращается при сингулярном (частичном) 
правопреемстве в долгах, а наследование явля-
ется правопреемством универсальным (общим), 
о последствиях которого для гарантии (поручи-
тельства) в ГК РК ничего не указано.

вместе с тем следует учесть, что наследники 
могут отсутствовать, а это в свою очередь может 
повлечь взыскание долга с гарантов (поручите-
лей). Иначе будут нарушены интересы креди-
тора, поэтому гарантия (поручительство), безу-
словно, не должна прекращаться в случае смерти 
физического лица - должника по обеспеченному 
обязательству. 

Полагаем, что гарант несет ответственность 
за исполнение наследником должника обяза-
тельств перед кредитором в пределах оставшего-
ся наследства должника, а поручитель – с учетом 
пункта 3 статьи 332 ГК РК.

Примером служит погашение налоговой за-
долженности умершего физического лица, ре-
гламентированное статьей 45 Кодекса Республи-
ки Казахстан «о налогах и других обязательных 
платежах в бюджет (налогового кодекса)». так, 
налоговая задолженность, образовавшаяся на 
день смерти физического лица или на дату объ-
явления его умершим на основании вступивше-
го в силу решения суда, погашается наследником 
(наследниками) в пределах стоимости наследуе-
мого имущества и пропорционально доле в на-
следстве на дату его получения. если имущества 
умершего физического лица, а также физическо-
го лица, объявленного умершим на основании 
вступившего в силу решения суда, недостаточ-
но для погашения налоговой задолженности, то 
непогашенная часть налоговой задолженности 
списывается налоговым органом на основании 



87

решения суда о недостаточности имущества.
для устранения несогласованности  и не-

однозначного толкования статей 348 и 1081 ГК 
РК нами усматривается целесообразным допол-

нить статью 1081 ГК РК тем, что, при обеспече-
нии исполнения обязательства долг погашается 
в пределах оставшегося наследства должника, 
если иное не предусмотрено ГК РК.
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Современная правовая наука рассматривает 
условия гражданско-правовой ответственности в 
совокупности как состав гражданского правона-
рушения, являющийся основанием гражданско-
правовой ответственности. так, е.а. Суханов 
рассматривает условия как общие типичные об-
стоятельства для гражданских правонарушений, 
установление которых необходимо для приме-
нения ответственности [1]. в.в. витрянский по-
лагает, что условия ответственности выступают 
как законодательно сформулированные обяза-
тельные общие требования применительно к от-
дельным видам нарушений субъективных граж-
данских прав в отличие от самого нарушения 
субъективных прав, которое является общим и 
единственным основанием гражданско-правовой 
ответственности. При этом соблюдение данных 
условий необходимо для применения ответ-
ственности [2]. н.д. егоров определяет условия 
гражданско-правовой ответственности как усло-
вия, необходимые для привлечения к ответствен-
ности [3]. вместе с тем не стоит забывать о том, 
что возмещение убытков имеет универсальный 
характер и может применяться в качестве от-
ветственности практически за любое нарушение 
гражданских прав, а условия возмещения убыт-
ков также являются общими, типовыми для лю-
бого нарушения гражданских прав. 

Применение к нарушителю мер гражданско-
правовой ответственности является следствием 
совершения им правонарушения.

Принимая во внимание множество видов граж-
данских правонарушений, встречающихся в прак-
тике, а также учитывая разнообразность и различия 
в условиях и мерах ответственности, определя-
ются общие и специальные условия наступления 
гражданско-правовой ответственности.

так, совокупность общих условий определя-
ют как состав правонарушения.

Эти условия следующие:

1) противоправное нарушение лицом возло-
женных на него обязанностей и субъективных 
прав других лиц;

2) наличие вреда или убытков;
3) наличие причинной связи между противо-

правным поведением правонарушителя и насту-
пившими вредоносными последствиями;

4) наличие вины правонарушителя.
достаточность и необходимость конкретных 

оснований в определенных случаях обуславли-
вается как особенностями правового регулирова-
ния, так и с  пецификой отдельных обязательств. 
наиболее отчетливо и принципиально это про-
является в различиях правового регулирования в 
англо-американском праве и в континентальных 
системах права [4]. Как отмечается в литературе 
[5], решающим моментом конструкции обязан-
ности возместить убытки при нарушении дого-
вора в англо-американском праве является без-
условный характер принимаемого должником 
договорного обязательства, нарушение которого 
является единственным основанием для взыска-
ния убытков. 

Противоправным по гражданскому праву 
признается поведение, которое нарушает права 
и обязанности, предусмотренные или санкцио-
нированные нормами гражданского права, но 
противоречащие общим началам и смыслу граж-
данского законодательства.

не являются противоправными действия лиц, 
которые совершены в состоянии необходимой 
обороны. Гражданское законодательство уста-
навливает, что не подлежит возмещению вред, 
причиненный в состоянии необходимой оборо-
ны, если не были превышены ее пределы. лицо, 
оборонявшееся против преступного посягатель-
ства и причинившее нападавшему вред, не не-
сет ответственности за его причинение в таком 
случае.

не может быть признано противоправным 
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поведение лица, когда вред или убытки причине-
ны им при осуществлении своего права, если это 
происходило в рамках, установленных законом.

Поведение, не отвечающее требованиям, предъ-
являемым к надлежащему исполнению обяза-
тельств, в свою очередь, является противоправным. 

в гражданском праве, равно как в уголовном 
и административном, противоправное поведение 
нарушителя подразделяется на:

– противоправное действие;
– противоправное бездействие.
Противоправное действие – это такое действие, 

которое прямо запрещено законом (правовым ак-
том) или противоречит закону (иному правовому 
акту), либо противоречит также договору, а равно 
односторонней сделке или обязательству. 

Противоправное бездействие. оно может 
стать противоправным только тогда, когда на 
лицо может быть возложена правовая обязан-
ность действовать соответствующим образом в 
определенной ситуации. 

в том случае, когда результатом противоправ-
ного поведения является причинение потерпев-
шему вреда или убытков, наличие их – необходи-
мое условие применения мер гражданско-правой 
ответственности к правонарушителю.

Под вредом в гражданском праве понимают 
всякое умаление личного или имущественного 
блага. вред, в свою очередь, подразделяется на 
моральный и материальный. 

материальный вред всегда связан с имуще-
ственными потерями для пострадавшего лица 
(утрата, порча имущества, потеря трудоспособ-
ности и так далее). моральный же вред может 
повлечь за собой материальные потери, а может 
и не повлечь таковых. 

на практике возможны к применению два 
способа возмещения вреда:

– в натуре;
– путем возмещения причиненных убытков.
Под убытками понимаются имущественные 

потери, выраженные в денежной форме.
в случаях, когда неисполнением или ненад-

лежащим исполнением обязательства лицу на-
несен вред или убытки, для применения мер 
гражданско-правовой ответственности к долж-
нику необходимо установить причинную связь 
между противоправным поведением нарушите-
ля и возникшим вредом или убытками. 

наличие причинной связи между неправомер-
ными действиями или бездействием должника и 
наступившими отрицательными последствиями 
должно подтверждаться соответствующими до-
кументами. При этом должно быть удостовере-

но, что именно факт нарушения явился непо-
средственной причиной, при отсутствии которой 
кредитор не понес бы убытков. если, например, 
устанавливается, что покупатель, несмотря на 
недопоставку ему сырья, материалов, оборудо-
вания, мог изготовить продукцию за счет имев-
шихся запасов, но не изготовил ее по своей вине, 
следует признать, что между недопоставкой и 
убытками, возникшими у истца, отсутствует 
причинная связь.

в зависимости от характера причинной связи 
между противоправностью должника и убытка-
ми кредитора, их делят на прямые и косвенные. 
Именно поэтому не только расходы кредитора, 
утрата или повреждение его имущества, но и 
убытки в виде неполученных им доходов могут 
быть как прямыми, так и косвенными [6].

вина, как последний элемент состава граж-
данского правонарушения, вызывает немало 
споров, связанных с тем, что действующее за-
конодательство не всегда рассматривает вкупе 
возможность привлечения правонарушителя к 
ответственности с наличием его вины. Безвино-
вная ответственность за вред (убытки), причи-
ненный в результате случая или непреодолимой 
силы, является одним из многих «исключений» 
из общего правила, которые своим существова-
нием подтверждают необходимость полемики в 
соответствующей области.

вина в гражданском праве по общему прави-
лу – необходимая составляющая гражданского 
правонарушения, обусловливающая применение 
гражданско-правовой ответственности. ответ-
ственность без вины составляет исключение и 
применяется только в прямо установленных за-
коном случаях.

в соответствии с гражданским законодатель-
ством Казахстана, принцип вины, с некоторыми 
ограниченными исключениями, является ге-
неральным принципом для возложения ответ-
ственности на правонарушителя. При этом до-
пускается установление законодательством или 
договором ответственности из принципа при-
чинения. так, в соответствии с п. 1 ст. 359 ГК, 
должник отвечает за нарушение обязательства 
по общему правилу, при наличии вины. Иные 
основания ответственности должника за нару-
шение обязательства, в частности, установление 
ответственности без вины, только на основании 
факта нарушения права, могут быть предусмо-
трены законодательством или договором. т.е. по 
общему правилу необходимым условием состава 
правонарушения при умолчании норм законода-
тельства или условий договора является вина. 
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допустимо установление ответственности без 
вины условиями договора, если только нормы за-
конодательства не содержат императивных поло-
жений о наличии вины, как одного из обязатель-
ных условий ответственности. Помимо этого, 
гражданским законодательством для отдельных, 
прямо предусмотренных законодательными ак-
тами видов обязательств и для отдельных, прямо 
определенных законодательными актами субъ-
ектов имущественного оборота, определяющим 
значением которых является либо обладание 
определенной категорией имущества либо осу-
ществление определенного рода деятельности, 
прямо предусмотрен генеральный принцип при-
чинения для возложения ответственности. При 
этом допускается с некоторыми исключениями 
возможность установления виновной ответ-
ственности для этих случаев на основании зако-
нодательства или договора. так, в соответствии 
с п. 2 ст. 359 ГК РК, предусмотрен принцип при-
чинения для ответственности предпринимателя 
по обязательствам, осуществляемым в связи с 
его предпринимательской деятельностью. от-
ветственность такого лица по таким обязатель-
ствам наступает по общему правилу, без вины. 
в то время как иные основания ответственности, 
в т.ч. основание на принципе вины, могут быть 
установлены законодательством или договором. 
в то же время по обязательствам такого субъ-
екта, не относящимся к предпринимательской 
деятельности, применяются общие положения 
п. 1 ст. 359 ГК РК, устанавливающей ответствен-
ность должника на основании вины.

необходимо отметить, что условие вины, как 
основание ответственности за нарушение обяза-
тельственного права, является общим правилом 
и что большинство норм, предусматривающих 
правовое регулирование обязательств и санкций 
за их нарушение, не содержат особенностей от-
ветственности должника, в частности, не преду-
сматривают ответственности без вины за нару-

шение обязательства. в этих случаях действуют 
общие нормы п. 1 ст. 359 ГК РК, и вина является 
общим условием для привлечения должника к 
гражданско-правовой ответственности, если, ко-
нечно, законодательными актами или договором 
не предусмотрено иное. 

в ряде случаев при решении вопроса, отно-
сится ли вина к необходимому условию состава 
правонарушения, необходимо учитывать содер-
жание существенно различных норм п.п. 1 и 2 
ст. 359 ГК РК. так, правовое регулирование не-
устойки и основания ее взыскания имеет только 
отсылку к ст. 359 ГК РК, предусматривающей 
условия привлечения должника к ответственно-
сти. ответственность должника за нарушение в 
виде уплаты неустойки возможна при соблюде-
нии условий, предусмотренных ст. 359 ГК РК.              
в то же время применение неустойки в обяза-
тельствах, относящихся к осуществляемым или 
не осуществляемым в предпринимательской дея-
тельности, существенно меняет значение условия 
вины как необходимого условия в составе право-
нарушения. При применении неустойки в связи 
с нарушением обязательства, осуществляемого 
предпринимателем в качестве предприниматель-
ской деятельности, вина не является, по общему 
правилу, необходимым условием. При примене-
нии неустойки по иным обязательствам вина яв-
ляется необходимым условием для привлечения 
правонарушителя к ответственности. Это прави-
ло необходимо учитывать при применении иных 
санкций, относящихся к мерам гражданско-
правовой ответственности за нарушение обяза-
тельств. так, нормы, регулирующие задаток, не 
предусматривают каких-либо отсылок к ст. 359 
ГК РК и не содержат особенностей привлечения 
к ответственности стороны, ответственной за на-
рушение обязательств, обеспеченного задатком. 
тем не менее, и при задатке действуют положе-
ния об условиях привлечения к ответственности, 
закрепленные за ст. 359 ГК РК.

Список литературы

1. Гражданское право в 2 т. – т. 1 Учебник / отв. ред. проф. е.а. Суханов. – м.: Бек, 1998. – 439 с.
2. Брагинский м.И., витрянский в.в. договорное право. общие положения. – м.: Статут, 1998. – 570 с.
3. Гражданское право. Учебник / Под ред. Ю.К. толстого, а.П. Сергеева. – м., 2001. – 552 с.
4. нам К.в. Убытки и практика их возмещения // Сб. статей.  – м.:  Статут, 2006. – 169 с.
5. Комаров а.С. Регулирование возмещения убытков при нарушении договора в коммерческом 

обороте стран с развитой рыночной экономикой и международной торговле. автореф. дисс. ...  докт. 
юрид. наук. – м., 1994. – С. 15.

6. Слесарев в.л. Экономические санкции в советском гражданском праве. – Красноярск, 1989. – 
С. 67.



91
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Понятие уголовная ответственность является 
ключевым в уголовном праве и означает реакцию 
государства на совершенное лицом преступле-
ние. то есть в основе уголовной ответственно-
сти лежит факт совершения лицом преступле-
ния, предусмотренного Уголовным кодексом. 
независимо от того, установлено или нет лицо, 
совершившее преступление, оно подлежит уго-
ловной ответственности, поскольку совершило 
запрещенное Уголовным кодексом деяние, со-
держащее все признаки состава преступления. 

для наступления уголовной ответственности 
лица необходимо раскрыть, расследовать пре-
ступление и осудить лицо, которое его соверши-
ло. для этого применяются методы уголовного 
процесса – специального вида государственной 
деятельности по возбуждению, расследованию и 
рассмотрению уголовных дел в судах. 

в свою очередь, основания и порядок воз-
буждения уголовного дела, предварительное 
расследование и судебное разбирательство 
по уголовному делу, регулируются нормами 
Уголовно-процессуального кодекса, который 
является правовым механизмом обеспечения 
наступления уголовной ответственности лица, 
которое совершило преступление. 

Собственно, уголовный процесс представ-
ляет собою движение уголовного дела в вось-
ми обычных и двух исключительных стадиях 
уголовного судопроизводства. в каждой стадии 
уголовного процесса принимаются различные 
процессуальные решения и осуществляются 
различные процессуальные, в том числе след-
ственные действия. 

Понятие «незаконное привлечение лица к 
уголовной ответственности», главным образом, 
зарождается в недрах досудебного уголовного 
процесса, то есть в стадии предварительного 
расследования уголовного дела, но может иметь 

место и в судебных стадиях. например, вынесе-
ние заведомо неправосудного приговора (ст.350 
УК, п.п.3 п.2 ст.471 УПК). 

«незаконное привлечение лица к уголовной 
ответственности» - понятие в уголовном процес-
се конкретное и расширительному толкованию 
не подлежит. 

Прежде всего, данное понятие органически 
связано с уголовным законом и означает уголов-
ную ответственность следователя (дознавателя, 
прокурора) за привлечение заведомо невиновно-
го к уголовной ответственности в соответствии 
с нормами статьи 344 Уголовного кодекса. При 
этом преступление, квалифицируемое по данной 
статье, считается оконченным с момента выне-
сения следователем постановления о привлече-
нии лица в качестве обвиняемого, которое затем 
объявляется ему, то есть предъявляется для озна-
комления.

в постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого излагается сущность обвинения с 
указанием пункта, части, статьи Уголовного ко-
декса, предусматривающей ответственность за 
данное преступление. 

насколько далеко простирается власть поста-
новления о привлечении лица в качестве обви-
няемого, свидетельствуют положения уголовно-
процессуального закона о том, что обвинение, 
сформулированное в данном постановлении, 
полностью воспроизводится в резолютивной ча-
сти обвинительного заключения, постановлении 
прокурора о предании обвиняемого суду. Более 
того, судебное разбирательство проводится в 
пределах того обвинения, которое разработано 
в недрах досудебного расследования (п.1 ст. 320 
УПК).  

до вынесения указанного постановления сле-
дователь должен располагать совокупностью 
доказательств (собранных, исследованных, оце-
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ненных), достаточных для вынесения постанов-
ления о привлечении в качестве обвиняемого 
(п.1 ст.206 УПК). Именно умышленное невыпол-
нение требований закона о достаточности дока-
зательств для предъявления обвинения следует 
рассматривать как заведомо незаконное привле-
чение лица к уголовной ответственности. но 
следователь может заблуждаться относительно 
оценки собранных доказательств, как достаточ-
ных для вынесения акта предъявления обвине-
ния. если это так, то уголовная ответственность 
следователя не наступает, так как статья 344 УК 
предполагает привлечение к уголовной ответ-
ственности заведомо невиновного, что возможно 
только при прямом умысле и применении недо-
зволенных методов расследования следователем 
(применение пыток, насилия, угроз, обмана, 
фальсификации доказательств, других незакон-
ных действий). 

важно иметь в виду, что УПК содержит си-
стему норм, позволяющих освободить лицо от 
уголовной ответственности по реабилитирую-
щим и нереабилитирующим мотивам. 

они (основания) приведены в статьях 37-38 
УПК, статьях 65-69, 76 УК. При этом для осво-
бождения лица от уголовной ответственности 
по нереабилитирующим мотивам в стадии пред-
варительного расследования уголовного дела 
предварительно необходимо первоначально 
привлечь лицо к уголовной ответственности в 
качестве обвиняемого, объявить ему постанов-
ление о привлечении в качестве обвиняемого, 
осуществить допрос с целью выяснения его от-
ношения к предъявленному обвинению (призна-
ет или не признает совершения преступления). 
требования уголовно-процессуального закона 
таковы, что если обвиняемый возразит против 
прекращения уголовного дела, считается, что 
он виновным себя не признает и с обвинением 
не соглашается. в таком случае производство по 
делу продолжается в обычном порядке, то есть 
дальше проводится расследование, затем дело с 
обвинительным заключением передается проку-
рору для направления его в суд для рассмотрения 
по существу с вынесением обвинительного или 
оправдательного приговора либо прекращения 
уголовного дела в судебных стадиях. 

таким образом, привлечение лица в качестве 
обвиняемого к уголовной ответственности, то 

есть выдвижение конкретного обвинения о нару-
шении определенной нормы уголовного закона 
– это центральный этап предварительного рас-
следования, от которого зависит движение уго-
ловного дела в судебные стадии или завершение 
расследования уголовного дела путем его пре-
кращения по основаниям, указанным в законе. 

Безусловно, привлечению в качестве обви-
няемого предшествует возбуждение уголовного 
дела, проведение различных следственных дей-
ствий для собирания доказательств вины лица 
в совершении преступления, лицо, к тому же, 
может быть задержано, арестовано, подвергну-
то иным мерам процессуального принуждения 
и т.д. Процессуальные действия могут иметь 
место и после привлечения лица в качестве об-
виняемого. все эти действия также могут быть 
признаны незаконными, но они не охватываются  
понятием незаконное привлечение к уголовной 
ответственности. При производстве по делу они 
носят обеспечительный характер по отношению 
к главному акту следователя – вынесению обо-
снованного постановления о привлечении в каче-
стве обвиняемого. При незаконности всех других 
процессуальных решений и действий следовате-
ля предусмотрены иные уголовно-правовые и 
уголовно-процессуальные меры ответственно-
сти по отношению к следователю либо они рас-
сматриваются (при незаконности их проведения) 
как методы создания следователем необходимых 
условий для привлечения заведомо невиновного 
к уголовной ответственности. например, глава 
4 УПК регулирует вопросы реабилитации, воз-
мещения из бюджета в полном объеме вреда, 
причиненного незаконными действиями орга-
на, ведущего уголовный процесс, независимо от 
вины данного органа, в том числе наступивших 
в результате незаконных задержания, ареста, 
домашнего ареста, временного отстранения от 
должности, помещения в специальное медицин-
ское учреждение, осуждения, применения при-
нудительных мер медицинского характера (ст.
ст.39-40 УПК). 

выводы: Понятие «незаконное привлечение 
к уголовной ответственности» закреплено в 
уголовном и уголовно-процессуальном праве и 
может быть дополнительно разъяснено в отдель-
ном нормативном постановлении верховного 
Суда РК. 
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Свобода предпринимательства провозглаша-
ется Конституцией Республики Казахстан (да-
лее - Конституция) (ч. 4 ст.26): «Каждый имеет 
право на свободу предпринимательской деятель-
ности, свободное использование своего имуще-
ства для любой законной предпринимательской 
деятельности» [1, c. 57].    

важная роль в реализации указанного кон-
ституционного права человека и  гражданина 
принадлежит ст. 310-1 Уголовного кодекса Ре-
спублики Казахстан (далее - УК), устанавливаю-
щей ответственность за воспрепятствование за-
конной предпринимательской деятельности. в 
настоящее время данное преступление отнесено 
к числу коррупционных.

опасность данного преступления заключа-
ется в том, что воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности ограничи-
вает право каждого на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпри-
нимательской деятельности, а также наносит 
ущерб авторитету органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит регулирование экономической 
деятельности. Совершение этого преступле-
ния грубо нарушает положения, содержащиеся 
в п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан, о том, что государство гарантирует 
свободу предпринимательской деятельности и 
обеспечивает ее защиту и поддержку.

Родовым объектом воспрепятствования за-
конной предпринимательской деятельности 
являются интересы государственной службы. 
Преступление следует отнести к числу двуобъ-
ектных. Поэтому непосредственный объект дан-
ного преступления носит сложный характер. он 
состоит из основного и дополнительного объек-
тов. основной непосредственный объект совпа-
дает с родовым объектом данного преступления 
– им являются интересы государственной служ-
бы. дополнительным объектом данного престу-
пления следует признать право граждан на заня-

тие предпринимательской деятельностью. 
в рассматриваемой статье УК речь идет о 

предпринимательской деятельности, поэтому 
необходимо обратиться к содержанию этого 
понятия. Согласно п.1 ст.10 ГК Республики Ка-
захстан (далее - ГК) предпринимательство – это 
инициативная деятельность граждан и юриди-
ческих лиц независимо от форм собственности, 
направленная на получение чистого дохода пу-
тем удовлетворения спроса на товары (работы, 
услуги), основанная на частной собственности 
(индивидуальное предпринимательство) либо на 
праве хозяйственного ведения государственного 
предприятия (государственное предпринима-
тельство).

объективная сторона заключается в воспре-
пятствовании законной предпринимательской 
деятельности, которое может выражаться в раз-
личных формах: а) в ограничении прав и закон-
ных интересов коммерческой организации в за-
висимости от организационно-правовой формы 
или формы собственности, совершенном лицом, 
уполномоченным на выполнение государствен-
ных функций, либо приравненным к нему лицом 
с использованием своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы; б) в ограничении 
самостоятельности индивидуального предпри-
нимателя или коммерческой организации, совер-
шенном лицом, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, либо приравненным 
к нему лицом с использованием своих служеб-
ных полномочий вопреки интересам службы; 
в) в ином незаконном вмешательстве в дея-
тельность индивидуального предпринимателя 
или коммерческой организации, совершенном 
лицом, уполномоченным на выполнение госу-
дарственных функций, либо приравненным к 
нему лицом с использованием своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы. Суть 
этих деяний заключается в том, что указанное в 
диспозиции комментируемой статьи лицо пре-
пятствует предпринимателю (физическому или 
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юридическому лицу) полностью или частично 
осуществлять свою деятельность в порядке и в 
границах, установленных законом. ограничение 
сферы деятельности индивидуального предпри-
нимателя или коммерческой организации может 
допускаться на законном основании (например, 
в соответствии с ч. 1 ст. 35 ГК). Статья 310-1 УК 
применяется лишь в случаях незаконного вмеша-
тельства в деятельность индивидуального пред-
принимателя или коммерческой организации.

в соответствии с п. 3 нормативного постанов-
ления верховного Суда Республики Казахстан от 
18 июня 2004 года № 2 «о некоторых вопросах 
квалификации преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности», «Под ограничением прав и 
законных интересов индивидуального предпри-
нимателя или коммерческой организации следу-
ет понимать принятие решений, дачу указаний, 
предъявление требований, установление запре-
тов и другие действия должностного лица, в той 
или иной степени препятствующие эффективно-
му осуществлению законной предприниматель-
ской деятельности (неправомерный отказ в реги-
страции; уклонение от регистрации или выдачи 
лицензии; наложение запрета на занятие не за-
прещенным законом видом деятельности)».

ограничение прав и законных интересов 
может выразиться, в частности, в совершении 
обусловленных особенностями организационно-
правовой формы или формы собственности та-
ких деяний, как принятие нормативного акта, 
устанавливающего неравенство индивидуаль-
ных предпринимателей и коммерческих органи-
заций по отношению к другим организациям. то 
же относится к таким видам преступлений, как: 

- непредставление индивидуальным пред-
принимателям или коммерческим организациям 
предусмотренных законом льгот и преимуществ; 

- незаконное изъятие товаров из обращения;
- установление определенных цен на товары 

или их верхних и нижних пределов; 
- незаконное возложение обязанности сбы-

вать продукцию определенным организациям; 
- противоречащая закону дискриминация в 

сдаче в аренду нежилых помещений; 
- создание препятствий доступу на рынок и т.д.
ограничение прав и законных интересов может 

носить как явную, так и скрытую форму. обычно 
оно выражается в неправомерном отказе в реги-
страции индивидуального предпринимателя или 
коммерческой организации, неправомерном отка-
зе в выдаче лицензии на осуществление опреде-
ленной предпринимательской деятельности.

таким образом, ограничение прав и законных 
интересов индивидуального предпринимателя 
или коммерческой организации представляет 

собой совершение лицом, уполномоченным на 
выполнение государственных функций, либо 
приравненным к нему лицом разнообразных де-
яний, состоящих в сужении правомочий и созда-
нии препятствий в реализации соответствующих 
закону интересов физических или юридических 
лиц при осуществлении ими предприниматель-
ской деятельности. Эти деяния связаны с на-
рушением равноправия индивидуальных пред-
принимателей и коммерческих организаций 
из-за специфики организационно-правовой фор-
мы этой деятельности либо формы собствен-
ности, лежащей в основе такой деятельности. 
Указанные действия противоречат Конституции 
и ГК. так, ч.1 ст.12 Конституции устанавлива-
ет, что «в Республике Казахстан признаются и 
равным образом защищаются государственная и 
частная собственности». 

ограничение прав и законных интересов ин-
дивидуального предпринимателя или коммерче-
ской организации нередко выражается в таких 
действиях, как неправомерный отказ в регистра-
ции индивидуального предпринимателя или ком-
мерческой организации, неправомерный отказ в 
выдаче лицензии на осуществление определен-
ной предпринимательской деятельности. непра-
вомерный отказ в регистрации индивидуального 
предпринимателя или коммерческой организа-
ции состоит в том, что потерпевшим, желающим 
осуществить государственную регистрацию в ка-
честве индивидуального предпринимателя либо 
коммерческой организации, должностное лицо, 
призванное выполнить такую регистрацию, пря-
мо сообщает об отказе в регистрации, хотя ника-
ких законных оснований для этого нет.

например, государственная регистрация юри-
дических лиц осуществляется в соответствии с 
правилами, установленными Гражданским кодек-
сом, Законом Республики Казахстан от 17 апреля 
1995 года «о государственной регистрации юри-
дических лиц и учетной регистрации филиалов 
и представительств». Согласно этим правилам, 
отказ в регистрации может иметь место только 
в строго определенных случаях, к которым отно-
сится несоответствие представленных на реги-
страцию документов требованиям закона и т. д. 

в частности, в 54 Инструкции по государ-
ственной регистрации юридических лиц и учет-
ной регистрации филиалов и представительств 
указывается: «нарушение порядка создания и ре-
организации юридического лица, установленного 
законодательными актами Республики Казахстан, 
несоответствие учредительных документов за-
конодательным актам Республики Казахстан, а 
также передаточного акта или разделительного 
баланса либо отсутствие в них положений о пра-
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вопреемстве реорганизованного юридического 
лица влекут отказ в государственной регистрации 
и перерегистрации юридического лица» [2].   

в практике квалификации деяния по ст.310-1 
УК в связи с признанием  неправомерности отка-
за в государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица 
возник вопрос: является ли перечень оснований 
для отказа в такой регистрации, изложенный в со-
ответствующем нормативном правовом акте, ис-
черпывающим, или должностное лицо вправе ис-
пользовать и другие основания? в качестве ответа 
на данный вопрос следует ответить, что изложен-
ный в законе либо ином нормативно-правовом 
акте, определяющем порядок регистрации заяви-
теля в качестве индивидуального предпринима-
теля или коммерческой организации, перечень 
следует считать исчерпывающим. в противном 
случае появляются неограниченные возможности 
для произвола должностных лиц.

неправомерный отказ в государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя или 
коммерческой организации представляет собой 
открытую форму воспрепятствования законной 
предпринимательской деятельности, выражающу-
юся в доводимом до потерпевших решении долж-
ностного лица отказать в регистрации. При этом 
данное решение принимается в нарушение поряд-
ка регистрации и является, таким образом, непра-
вомерным. Явное, недвусмысленно выраженное и 
доведенное до заявителя неправомерное решение 
должностного лица является характерной особен-
ностью неправомерного отказа в государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя 
или коммерческой организации в скрытой форме.

Уклонение от регистрации при наличии для нее 
правовых и фактических оснований представляет 
собой бездействие лица, уполномоченного на вы-
полнение государственных функций, либо прирав-
ненного к нему лица. оно выражается в неиспол-
нении им обязанностей по регистрации заявителя в 
качестве индивидуального предпринимателя либо 
коммерческой организации, а также в затягивании 
рассмотрения поступивших материалов. 

Уклонение имеет место, если виновный не ис-
полняет соответствующие обязанности по реги-
страции после истечения срока, установленного 
законом для принятия решения, при отсутствии 
уважительных причин к непринятию соответ-
ствующего решения (болезнь, командировка, 
иные обстоятельства, препятствующие своевре-
менному исполнению должностных обязанно-
стей) [3].   

Уклоняясь от регистрации индивидуально-
го предпринимателя, виновный обычно ждет от 
потерпевшего вознаграждений в виде денег или 

иного имущества (в ином случае затягивание 
процедуры регистрации просто не имело смыс-
ла). Поэтому рассматриваемое преступление 
тесно связано с другим видом коррупционных 
преступлений – вымогательством  взятки.

в следственно-судебной практике уклонение 
от государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя или коммерческой орга-
низации доказать гораздо сложнее, чем отказ. 
При квалификации уклонения от государствен-
ной регистрации указанных лиц целесообразно 
акцентировать внимание на следующих ключе-
вых моментах:

1) истек ли на момент возбуждения уголовно-
го дела установленный законом или иным нор-
мативным правовым актом срок для регистрации 
заявителя в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица;

2) если упомянутый срок истек, то нет ли ува-
жительных причин для его продления;

3) какое именно должностное лицо уклоня-
ется от государственной регистрации заявителя 
в качестве индивидуального предпринимателя 
либо юридического лица;

4) в каких действиях или бездействии вырази-
лось уклонение;

5) нет ли уважительных причин для невыпол-
нения должностным лицом обязанностей по ре-
гистрации заявителя в качестве индивидуального 
предпринимателя или коммерческой организации.

отказ в выдаче лицензии на осуществление 
определенной предпринимательской деятель-
ности признается неправомерным, если он осу-
ществлен без наличия к тому законных осно-
ваний.   в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 11 января 2007 года «о лицен-
зировании», установлен порядок выдачи раз-
решений (лицензий) на предпринимательскую 
деятельность [4]. Заявитель обязан предоставить 
должным образом оформленные документы, 
а соответствующий орган – рассмотреть их в 
установленный срок и выдать специальное раз-
решение (лицензию). все основания возможного 
отказа в их выдаче исчерпывающе изложены в 
ст.45 указанного выше Закона. там установлено, 
что в выдаче лицензии и (или) приложения к ли-
цензии может быть отказано в случаях, если:

1) занятие видом деятельности запрещено за-
конами Республики Казахстан для данной кате-
гории субъектов;

2) не представлены все документы, требуемые 
в соответствии с настоящим Законом. При устра-
нении заявителем указанных препятствий заявле-
ние рассматривается на общих основаниях;

3) не внесен лицензионный сбор за право за-
нятия отдельными видами деятельности в слу-
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чае подачи заявления на выдачу лицензии на вид 
деятельности;

4) заявитель не соответствует квалификаци-
онным требованиям;

5) в отношении заявителя имеется вступивший 
в законную силу приговор суда, запрещающий 
ему заниматься отдельным видом деятельности.

При отказе в выдаче лицензии лицензиаром 
заявителю дается мотивированный ответ в пись-
менном виде в сроки, установленные для выдачи 
лицензии и (или) приложения к лицензии.

Уклонение от выдачи разрешения (лицензии) 
на осуществление определенной предпринима-
тельской деятельности, как скрытая форма вос-
препятствования этой деятельности, выражается 
в бездействии либо действиях лица, уполномочен-
ного на выполнение государственных функций, 
либо приравненного к нему лица, направленных 
на замаскированный отказ в выдаче соответству-
ющего разрешения (лицензии) без уважительных 
причин после истечения установленных для вы-
дачи сроков. мотивы такого поведения субъекта 
рассматриваемого преступления могут быть са-
мыми разнообразными: от корысти до личной не-
приязни либо специального заказа других лиц.

«ограничение самостоятельности есть ущем-
ление права индивидуального предпринимателя 
или коммерческой организации самостоятельно 
принимать решения, осуществлять свою дея-
тельность, может выражаться во вмешательстве 
в формирование списка соучредителей, в при-
нуждении к сотрудничеству, в том числе к обслу-
живанию в конкретном банке, в установлении 
незаконного контроля за деятельностью инди-
видуального предпринимателя или коммерче-
ской организации, создание иных условий, пре-
пятствующих предпринимательской структуре в 
полной мере реализовывать свою правоспособ-
ность» [5, c. 311] .

Право самостоятельно принимать решения и 
вести дела является основным экономическим 
правом предпринимателя. При ограничении 
самостоятельности индивидуального предпри-
нимателя или коммерческой организации вино-
вным попираются эти права. ограничение само-
стоятельности может быть в форме требования 
исключить из числа соучредителей конкретное 
юридическое или физическое лицо, дачи ука-
заний на производство определенных видов 
товаров, необоснованных запретов на занятие 
определенной деятельностью, не запрещенной 
законодательством. К ограничению самостоя-
тельности можно отнести незаконную передачу 
правомочий индивидуального предпринимателя 
или коммерческой организации другому лицу, 
создание иных препятствий для занятия пред-

принимательской деятельностью.
ограничение самостоятельности индиви-

дуального предпринимателя или коммерче-
ской организации, как правило, не обусловлено 
организационно-правовой формой или формой 
собственности. оно может состоять, помимо 
прочего, также в требовании совершить невы-
годную сделку или принять на работу какое-либо 
лицо, в запрещении торговать в определенных 
местах или в определенное время, в ограниче-
нии возможности пользоваться счетом в банке, 
в осуществлении контроля по решениям, прини-
маемым предпринимателями и т.д.

При квалификации деяния, предусмотренного 
ст.310-1 УК, по признаку ограничения самостоя-
тельности либо иного незаконного вмешатель-
ства в деятельность индивидуального предпри-
нимателя или коммерческой организации важно 
иметь в виду следующие моменты:

1) в каких именно действиях либо бездей-
ствии лица,  уполномоченного на выполнение 
государственных функций, либо приравненного 
к нему лица выразилось его вмешательство в де-
ятельность индивидуального предпринимателя 
или коммерческой организации;

2) являлось ли это вмешательство незаконным 
или носило правомерный характер (например, осу-
ществление контрольно-надзорных функций и т.д.).

Иное незаконное вмешательство в деятель-
ность индивидуального предпринимателя или 
коммерческой организации – это такие виды 
злоупотребления указанным в диспозиции ком-
ментируемой статьи лицом своими служебными 
полномочиями или их превышение, которые не 
относятся к перечисленным формам преступно-
го поведения. К ним можно отнести незаконное 
изъятие помещений, материальных средств, на-
ложение ареста на счет в банке и т.п.

Иное незаконное вмешательство в деятель-
ность индивидуального предпринимателя или 
коммерческой организации может проявляться в  
следующих формах:

- незаконное приостановление предпринима-
тельской деятельности гражданина или органи-
зации вследствие расторжения с ними договора 
об аренде помещения;

- проведение не предусмотренной законом ре-
визии или проверки деятельности;

- незаконное наложение ареста на банковские 
счета, на имущество, изъятие документов инди-
видуального предпринимателя или юридическо-
го лица и т.д.;

- незаконное проведение собраний акционеров; 
- незаконное изъятие документов и матери-

альных средств (если это не является признаком 
иного состава преступления, например, злоупо-
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требления должностным лицом своими полно-
мочиями);    

- оказание препятствий в эксплуатации поме-
щений и земельных участков и т.д.

Указанные деяния образуют состав престу-
пления, предусмотренный ст.310-1 УК, только 
при условии, если лицо, уполномоченное на вы-
полнение государственных функций, либо при-
равненное к нему лицо совершило их с исполь-
зованием своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы.

Использование субъектом рассматриваемо-
го преступления своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы означает, что он со-
вершает деяние, которое причиняет ущерб (мо-
ральный или материальный, в том числе имуще-
ственный) интересам государственного органа, в 
котором работает. 

Рассматриваемое преступление имеет матери-
альный состав, признается оконченным с момента 
наступления последствия в виде причинения ин-
тересам граждан или организаций либо охраняе-
мым законом интересам общества или государства 
крупного ущерба. в соответствии с примечанием 
1 к статье 310-1 УК, крупным признается ущерб, 
причиненный гражданину на сумму, в сто раз 
превышающую месячный расчетный показатель, 
либо ущерб, причиненный организации или го-
сударству на сумму, в тысячу раз превышающую 
месячный расчетный показатель, установленный 
законодательством Республики Казахстан на мо-
мент совершения преступления.

Крупный ущерб может выразиться как в по-
ложительном ущербе, так и в упущенной выгоде 
и должен находиться в причинной связи с вос-
препятствованием законной предприниматель-
ской деятельности, совершенным должностным 
лицом с использованием своего служебного по-
ложения. Понятие крупного ущерба  слагается 
как из реального материального ущерба, так и 
упущенной выгоды 

Переход законодателя нашей страны от оце-
ночного к формально определенному понятию 
крупного ущерба представляется вполне оправ-
данным, т.к. устраняет во многих случаях споры 
по определению этого понятия и способствует 
избежанию ошибок при квалификации рассма-
триваемого вида преступления. 

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. лицо сознавало общественно 
опасный характер своих действий, предвидело 
возможность или неизбежность общественно 
опасных последствий в виде причинения круп-
ного ущерба интересам граждан или организа-
ций либо охраняемым законом интересам обще-
ства или государства и желало их наступления. 

вина лица по отношению к наступившим обще-
ственно опасным последствиям в виде причи-
нения крупного ущерба возможна также в виде 
косвенного умысла.

Кроме этого обязательным признаком состава 
данного преступления является цель - извлече-
ние выгод и преимуществ для себя или других 
лиц или организаций либо нанесения вреда дру-
гим лицам или организациям. 

Субъектом преступления является вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста. данный 
состав преступления содержит также признак 
специального субъекта. Им могут быть: а) лицо, 
уполномоченное на выполнение государствен-
ных функций (см. примечание 1 к ст. 307 УК); 
б) приравненное к уполномоченному на вы-
полнение государственных функций лицо (см. 
примечание 2 к ст. 307 УК), которые совершают 
указанные в диспозиции комментируемой статьи 
действия с использованием своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы. 

Ст.310-1 УК «воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности» устанавли-
вает, в частности, ответственность за ограниче-
ние прав и законных интересов индивидуального 
предпринимателя или коммерческой организа-
ции в зависимости от организационно-правовой 
формы. Последняя фраза породила среди практи-
ков и теоретиков дискуссию, ее суть сводится к 
тому, требуется ли для привлечения к уголовной 
ответственности устанавливать мотив, руковод-
ствуясь которым, должностное лицо ущемляет 
законные интересы организации.

Использование указанного словосочета-
ния в диспозиции ст.310-1 УК привело к тому, 
что данная статья УК применяется в судебно-
следственной практике исключительно редко. 
дело в том, что у сотрудников правоохрани-
тельных органов при применении данной статьи 
УК нередко возникает вопрос о том, нужно ли 
доказывать наличие у виновного мотива дея-
ния (совершил он указанное деяние по мотивам 
принадлежности указанного субъекта к той или 
иной организационно-правовой форме или фор-
ме собственности) или нет. 

так, в 2002 году в Республике Казахстан по 
этой статье возбуждено 5, в 2005-14, в 2006 и 2007 
годах - по 6, в 2008 году – 1, в 2009 году – всего 2, 
в 2010 году – 4 уголовных дела, а в 2011 году по 
ст.310-1 не было возбуждено ни одного дела [6].  

в связи с вышеизложенным представляется 
не совсем удачной редакция диспозиции ст.310-1 
УК в части описания признаков объективной сто-
роны состава преступления, предусмотренного 
этой статьей. Как было указано выше, использо-
вание в диспозиции указанной статьи УК слов: 
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«в зависимости от организационно-правовой 
формы или формы собственности» усложняет 
применение на практике данной статьи. в целях 
упрощения текста рассматриваемой статьи УК 
следует исключить из диспозиции этой статьи 
указанные слова. Это устранит противоречивое 
понимание содержания ст.310-1 УК, обеспечит 
более надежную охрану предпринимательской 
деятельности и повысит эффективность борьбы 
с указанным преступлением.

Загромождение статьи указанными словами и 
обязательными признаками для основного соста-
ва рассматриваемого преступления существенно 
снижает возможность уголовно-правовой охра-
ны предпринимательства с помощью ст.310-1 
УК и не способствует успешному противодей-
ствию данному коррупционному преступлении. 
Поэтому в части первой ст. 310-1 УК следует ис-
ключить указание на цель совершения данного 
преступления, то есть слова: «в целях извлече-
ния выгод и преимуществ для себя или других 
лиц или организаций либо нанесения вреда дру-
гим лицам или организациям,». Это необходимо 
потому, что воспрепятствование законной пред-
принимательской деятельности представляет 
значительную общественную опасность и сле-
дует рассматривать как преступное поведение 
и при отсутствии у виновного цели извлечения 
выгод и преимуществ для себя или других лиц 
или организаций либо нанесения вреда другим 
лицам или организациям. 

в части второй рассматриваемой статьи сле-
дует предусмотреть в качестве квалифицирую-
щего признака указание на цель совершения 
данного преступления. 

в целом, предлагается новая редакция частей 
1,2 и 3 ст. 310-1 УК:  

«Статья 310-1. воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности          

1. ограничение прав и законных интересов 
индивидуального предпринимателя или ком-
мерческой организации, а равно ограничение 
самостоятельности либо иное незаконное вме-
шательство в деятельность индивидуального 
предпринимателя или коммерческой организа-
ции, если эти деяния совершены лицом, упол-
номоченным на выполнение государственных 
функций, либо приравненным к нему лицом с 
использованием своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы, если это повлекло 
причинение крупного ущерба интересам граж-

дан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства, –

наказываются штрафом в размере от пятисот 
до одной тысячи месячных расчетных показате-
лей, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, либо привлечением к 
общественным работам на срок до ста часов, либо 
исправительными работами на срок до шести ме-
сяцев, либо ограничением свободы до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

2. те же деяния, совершенные:
а) должностным лицом;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) организованной группой, –
г) в целях извлечения выгод и преимуществ для 

себя или других лиц или организаций либо нанесе-
ния вреда другим лицам или организациям, -

наказываются штрафом в размере от одной 
тысячи до двух тысяч месячных расчетных по-
казателей, либо лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет, либо 
привлечением к общественным работам на срок 
от ста часов до ста пятидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок от шести меся-
цев до одного года, либо ограничением свободы 
на срок от двух лет до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до трех лет.

3. деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, совершенные:

а) лицом, занимающим ответственную госу-
дарственную должность;

б) в особо крупном размере;
в) в интересах организованной группы или 

преступного сообщества (преступной организа-
ции), – наказываются штрафом в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч месячных расчетных пока-
зателей, либо лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо привле-
чением к общественным работам на срок от ста 
пятидесяти часов до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок от трех до семи лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок с конфискацией имущества».

Предложенная формулировка ст.310-1 УК обе-
спечит, на наш взгляд, более  эффективную защи-
ту законной предпринимательской деятельности.   
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Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности является одним из корруп-
ционных преступлений. В настоящей статье рассмотрены вопросы совершенствования уголовно-
го законодательства об ответственности за это преступление.
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Оbstruction of legitimate business is one of corruption. This article describes how to improve the 
criminal law on the responsibility for this crime.
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Правовая реформа 1994 года утвердила обще-
признанные принципы и нормы международно-
го права в качестве составной части правовой 
системы Казахстана, что нашло свое отражение 
в статье 4 Конституции Республики Казахстан.

Применительно к уголовному судопроизвод-
ству Республики Казахстан процессы импле-
ментации норм международного права были 
призваны увеличить его гуманистическую на-
правленность, создать условия для соблюде-
ния основных  прав и свобод человека. данное 
утверждение еще в большей степени применимо 
к нормам уголовно-процессуального законода-
тельства, регулирующим производство по делам 
о преступлениях несовершеннолетних.

Это положение существенно повлияло на 
содержание новых законов. в частности в Уго-
ловный и Уголовно-процессуальный кодексы 
Республики Казахстан вошли отдельные главы, 
относящиеся к несовершеннолетним, где содер-
жатся нормы, формулировки которых вполне 
соответствуют международным стандартам дет-
ского правосудия.

введенные  поправки в Уголовный кодекс Рес 
публики Казахстан  значительно снизили кара-
тельный потенциал уголовных санкций [1]. Ста-
тистика показывает существенные изменения, 
последовавшие за этим в правоприменительной 
практике: сокращение доли осужденных в общей 
массе дел, рассмотренных судом, увеличение 
удельного веса освобожденных от уголовной от-
ветственности.

однако регламентация уголовного судопро-
изводства в отношении несовершеннолетних и 
особенности их уголовной ответственности не 
исчерпываются содержанием норм, представ-
ленных в специальных главах, – последние лишь 
дополняют общие положения кодексов [2].

Сегодня в Казахстане рассмотрение уго-
ловных дел в отношении несовершеннолетних              

по-прежнему осуществляется в контексте общих 
принципов и норм уголовной юстиции и имеет 
только некоторую специфику, скорее связанную 
с идеями смягчения уголовной ответственности 
и некоторыми процессуальными особенностями, 
но не меняющую принципиально саму систему.

Как видно из статистики судебных органов 
80-90% от числа осужденных приговариваются к 
лишению свободы (реально и условно), осталь-
ные меры развиты чрезвычайно слабо.

наказания в виде лишения свободы несовер-
шеннолетние отбывают в воспитательных коло-
ниях, из них  не все регионы имеют свои воспита-
тельные колонии. лишение свободы оказывается 
для подростка двойным наказанием, поскольку 
места отбывания наказания удалены от дома. 
огромные расстояния служат серьезным препят-
ствием для посещения детей родными и близки-
ми. дети отрываются от своих семей, теряют и 
без того нередко слабые социальные связи, со 
всеми вытекающими последствиями (усугубляет 
их дезадаптацию и мало способствует интегра-
ции в общество). 

Эти учреждения принадлежат тюремному 
ведомству Комитета уголовно-исполнительной 
системы, и, хотя они именуются «воспитатель-
ными», их фактическое назначение состоит в 
реализации карательной функции.

Комитет уголовно-исполнительной системы 
прогнозирует сокращение числа заключенных 
за счет мер, принимаемых в рамках гуманизации 
уголовно-правовой системы.

в разрабатываемой в настоящее время новой 
редакции Концепции Уголовно-исполнительного 
кодекса предполагается расширение возможно-
стей применения альтернативных санкций. Эта 
перспектива имеет двойной смысл по отноше-
нию к несовершеннолетним: снижение репрес-
сивного потенциала должно сопровождаться раз-
работкой воспитательных мер, чтобы подросток, 
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совершивший противоправный поступок, имел 
возможность осознать негативный характер со-
вершенного им деяния, а не ощущал вседозво-
ленность.

однако такие сугубо «ювенальные» санкции, 
как освобождение от уголовной ответственно-
сти с применением мер воспитательного воздей-
ствия, применяются ничтожно мало. 

Правоприменитель действует по отношению 
к несовершеннолетним точно в соответствии с 
целями уголовного правосудия, хотя верховный 
Суд Республики Казахстан в нормативном по-
становлении от 11 апреля 2002 года указывал на 
воспитательный характер правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних [3].

мизерное использование воспитательных 
санкций во многом объясняется и отсутствием 
сети реабилитационно-воспитательных учреж-
дений, которым можно было бы поручать подоб-
ные меры.

отметим, что в последние годы стала соз-
даваться гуманитарная среда – разного рода 
социально-реабилитационные и психологиче-
ские центры и другие учреждения для работы с 
несовершеннолетними. но они не позициониру-
ются как обязанные или способные к выполне-
нию работы с детьми, совершившими уголовные 
преступления. необходимо формировать нека-
рательную педагогику ресоциализации и искать 
новые способы работы с детьми. Хотя ситуация 
здесь двусторонняя: нет учреждений, поскольку 
судом они не востребованы, а суды не назначают 
воспитательных мер, поскольку нет тех, кто мог 
бы их реализовать.

норма, предписывающая изучать условия 
жизни и воспитания несовершеннолетнего, осо-
бенности его личности (ст. 481 УПК РК), не на-
полнена практическим смыслом. в крайнем слу-
чае, суд использует такого рода (обычно весьма 
скудные и формальные) сведения для выяснения 
истины вовсе не для того, чтобы устранить дей-
ствие негативных факторов на жизнь ребенка, а 
для того, чтобы более адекватно назначить нака-
зание. но вспомним – именно в первом должен 
видеть свою задачу ювенальный суд. 

Или возьмем такую норму как обязательное 
участие педагога либо психолога в допросах лиц 
до 16 лет (ст. 488 УПК РК): зачастую вместо ре-
альной помощи ребенку оно вырождается в чи-
сто номинальное присутствие человека с педаго-
гическим или психологическим дипломом (для 
протокола).

Психологические службы в местах лише-
ния свободы фактически заняты обеспечением 
управляемости в колониях, а не занимаются раз-
работкой индивидуальных программ, обеспечи-

вающих ресоциализацию воспитанников. Хотя 
согласно Рекомендациям R (2003) 20 Комитета 
министров Совета европы касательно новых 
способов работы с преступностью несовершен-
нолетних и роли правосудия по делам несовер-
шеннолетних. П. 19. «Подготовка к выходу на 
свободу несовершеннолетних правонарушите-
лей, лишенных свободы, должна начинаться в 
первый же день отбываемого ими срока. Полный 
анализ потребностей и рисков должен быть пер-
вым шагом к разработке плана реинтеграции, ко-
торый полностью готовит осужденного к выходу 
на свободу за счет четко скоординированной ра-
боты по выявлению его потребностей в области 
образования, работы, дохода, медицинского об-
служивания, жилищных условий, надзора, семьи 
и социальной среды» [4].

Принадлежность Казахстана к мировому со-
обществу, безусловно, способствуют восприя-
тию международных стандартов и рекомендаций 
в области правосудия для несовершеннолетних. 

наиболее значимым международным до-
кументом в области защиты прав детей, нормы 
которого применимы на территории Казахстана, 
является Конвенция о правах ребенка. Это наи-
более полный документ, в котором права ребенка 
приобретают силу норм международного права. 
Ратификация Республикой Казахстан без каких-
либо оговорок данной Конвенции обозначила те 
границы, в рамках которых государство должно 
предоставить обществу гарантии обеспечения 
защиты прав детей [5].

По-видимому, важную роль для реализации 
международных стандартов в отношении несо-
вершеннолетних призван сыграть Закон Респу-
блики Казахстан «о правах ребенка в Республике 
Казахстан» от 8 августа 2002 года N 345, кото-
рым введены понятия, доселе отсутствовавшие в 
нашем законодательстве, но ключевые для юве-
нальной юстиции, например «социальная реаби-
литация ребенка». в данном законе говорится о 
приоритете благополучия ребенка, о следовании 
принципам международного права при решении 
вопросов в отношении детей [6]. однако законы, 
непосредственно регламентирующие рассмотре-
ние уголовных дел в отношении несовершенно-
летних, не приведены в соответствие с этим За-
коном, он остается во многом декларативным, 
судьи о нем порой и не знают, и практически им 
не руководствуются. 

в этой связи институтом законодательства 
разработана концепция проекта Закона Респу-
блики Казахстан «о внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам дальней-
шего совершенствования системы ювенальной 
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юстиции», где предлагается внести поправки в 
Закон РК «о правах ребенка в Республике Ка-
захстан»  о расширении перечня оснований, при 
которых лицо может быть признано находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, путем внесе-
ния дополнения в понятие «дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации» - закрепить в ка-
честве цели государственной политики в интере-
сах детей обеспечение целенаправленной рабо-
ты по перевоспитанию и реабилитации детей с 
девиантным поведением, в том числе совершив-
ших правонарушения, и по формированию у не-
совершеннолетнего правосознания и правовой 
культуры; внести положение о предоставлении 
ребенку, совершившему правонарушение и при-
влеченному к административной или уголовной 
ответственности, либо отбывшему наказание, 
необходимой юридической и психологической 
помощи, меры по его социальной реабилитации 
и адаптации, и другие нормы, касающиеся защи-
ты и обеспечения прав несовершеннолетних.  

данным законопроектом предполагается  вне-
сение соответствующих поправок в Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Казахстан, 
где обеспечить наряду с адвокатом и законными 
представителями, обязательное участие психо-
лога с момента первого допроса несовершенно-
летнего подозреваемого до принятия судом ре-
шения по существу. 

на законодательном уровне в судебном раз-
бирательстве необходимо рассмотреть возмож-
ность обязательного участия социальных служб 
и учреждений, входящих в систему профилакти-
ки, обязанных нейтрализовать неблагополучные 
условия и причины жизни и воспитания несо-
вершеннолетних, их родителей, семьи в целом; 
вовлечение в систему профилактики волонте-
ров, общественных воспитателей; выработку 
совместных рекомендаций правоохранительных 
органов и суда о применении ювенальной техно-
логии со стадии возбуждения уголовного дела до 
стадии исполнения приговора суда. вовлечение 
службы профилактики позволит чаще заклю-
чать примирение с потерпевшими, возмещать 
им вред, укреплять основы благополучия семьи, 
что позволит детям получать больше поддержки, 
принимать соучастие в их судьбе. Предлагает-
ся расширить компетенцию специализирован-
ного суда по делам несовершеннолетних такой 
функцией, как решение социальных вопросов, 
связанных с несовершеннолетними, лишенными 
родительского попечения, в том числе и в случа-
ях лишения родителей родительских прав.   

еще один закон, призванный создать фунда-
мент отечественной ювенальной юстиции -  За-
кон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года  

«о профилактике правонарушений среди не-
совершеннолетних и предупреждений детской 
безнадзорности и беспризорности», - опреде-
ляет основные органы, и учреждения системы 
профилактики, их задачи, принципы и основа-
ния деятельности, особенности профилактиче-
ской работы. данный Закон регламентирует и 
реагирование на общественно опасное деяние, 
нарушающее уголовный закон, если несовер-
шеннолетний не достиг возраста уголовной от-
ветственности либо не мог осознавать характера 
и общественной опасности своих действий или 
руководить ими. в этих случаях его поведение 
становится предметом разбирательства в Комис-
сии по делам несовершеннолетних, по результа-
там которого выносится решение о применении 
воспитательных мер, в частности о помещении 
несовершеннолетнего в закрытые или открытые 
учебно-воспитательные учреждения [7]. вместе 
с тем, сегодня нельзя утверждать, что действи-
тельно создана целостная система: органы и 
учреждения работают разрозненно и во многом 
ориентированы на формальный «учет и кон-
троль» либо на карательные санкции. Комиссии 
по делам несовершеннолетних (Кдн) и подраз-
деления по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел (Идн) до сих пор остаются ор-
ганами устрашения и клеймения. 

Итак, национальное  законодательство содер-
жит конструктивные элементы, из которых мож-
но «собрать» некоторые важные с точки зрения 
ювенальной юстиции фрагменты новой прак-
тики. наличные «конструктивные элементы» и 
стали правовым основанием для поиска новых 
форм работы с несовершеннолетними, попав-
шими в орбиту уголовного процесса. Экспери-
ментальные площадки стали формироваться на 
базе судов, а также комиссий по делам несовер-
шеннолетних, комитетов по защите прав детей, 
психолого-педагогических центров.

Центрами инноваций в уголовном судопроиз-
водстве стали суды.

Первыми инновационными шагами в подоб-
ных экспериментах стали специализация судей и 
организация ювенальных судов. необходимость  
введения при судье фигуры социального работ-
ника,  символизировала поворот к ювенальной 
юстиции. Задача социального работника – сбор 
информации для суда о личности подростка и его 
социальной ситуации, выявление проблем и фак-
торов, обусловивших совершение преступления, 
а также разработка мер по его ресоциализации и 
помощь в их осуществлении, установление кон-
тактов с разного рода учреждениями, которые 
могут оказать помощь в решении проблем под-
ростка.
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Законодательством фактически задано место 
для такой фигуры – в связи с расширением пред-
мета доказывания по делам в отношении несовер-
шеннолетних, необходимостью при вынесении 
решения в первую очередь рассматривать воз-
можности некарательного воздействия. Это место 
делает востребованной позицию, ответственную 
за собирание подобной информации и выработ-
ку педагогически и психологически грамотных 
рекомендаций для суда. Социальный работник 
(социальная служба) стал рассматриваться судья-
ми, во-первых, как дополнительный источник до-
стоверной информации, во-вторых, как фигура, 
способная обеспечить позитивные эффекты не-
карательного реагирования государства на пре-
ступление подростка (в рамках предусмотренных 
законом санкций) за счет реализации программ 
реабилитации. Иначе, как отмечают многие су-
дьи, некарательные меры (к примеру, широко 
распространенное в нашей судебной практике 
условное осуждение) подчас воспринимаются 
подростками как возможность избежать наказа-
ния и без подкрепления специальной социально-
реабилитационной работой не несут в себе испра-
вительного потенциала. тем самым с включением 
социального работника с подобными функциями 
идея воспитательного потенциала судебных ре-
шений получила бы механизм реализации в рам-
ках действующего законодательства.

Исторически европейская судебная соци-
альная работа складывалась в рамках реабили-
тационного подхода и с этими же ориентирами 
вводилась и в  экспериментах в Казахстане (ори-
ентация на благополучие ребенка). но дополне-
ние суда только позицией социального работни-
ка (социальной службой) не исчерпывает целей 
ресоциализации, возвращая нас к классической 
парадигме ювенальной юстиции.

новая линия в развитии ювенальной юстиции 
– восстановительная – стала другим вектором 
поисков. 

в рамках этого подхода структура процесса 
ресоциализации при работе с несовершеннолет-
ними правонарушителями предполагает в общем 
случае и социальную работу и программы вос-
становительного правосудия.

так, в специализированных судах по делам 
несовершеннолетних в алматы и астане модель 
уголовного судопроизводства стала развиваться 
в направлении к созданию аналогов службы про-
бации и службы примирения. Следует заметить, 
что на территориях с различными условиями и 
ресурсами в пространство ювенальной юстиции 
втягиваются разные структуры и учреждения.

Разработка и внедрение ювенальных техноло-
гий в уголовном процессе систематически стали 

осуществляться именно на судебной стадии не по-
тому, что это «логично» с точки зрения поставлен-
ных ювенальной юстицией задач (осмысленнее 
было бы начинать социально-реабилитационную 
работу с нарушителем, равно как и программы 
восстановительного правосудия, со стадии пред-
варительного расследования). в настоящее время 
такое положение дел связано с  ситуацией, что в 
отсутствие специального законодательства о юве-
нальной юстиции именно суды смогли продемон-
стрировать свою самостоятельность и – в рамках 
действующего законодательства (в том числе с 
учетом международных стандартов в области 
правосудия для несовершеннолетних) – начать 
эту работу. в то время как подразделения органов 
внутренних дел и прокуратуры, рассматриваемые 
как значительные элементы системы ювенальной 
юстиции, в частности органы ювенальной поли-
ции и ювенальной прокуратуры, институциональ-
но оказались не готовы к таким новациям. Сегод-
ня предварительное расследование оказывается 
своего рода перспективной областью, которую 
еще только предстоит включить в орбиту приме-
нения ювенальных технологий [8].

очевидно, что формирование системы юве-
нальной юстиции представляет собой разноплано-
вую деятельность множества субъектов, поэтому 
требует координации, предполагающей обеспе-
чение согласованных действий государственных 
органов; определение механизма сотрудничества и 
финансирования государством неправительствен-
ного сектора, по предупреждению правонаруше-
ний несовершеннолетних; обеспечение внутрен-
него согласования действий неправительственных 
организаций и международных организаций.

в связи с этим следует согласиться с мнением, 
что «для формирования новой программы разви-
тия ювенальной юстиции и ее реализации пред-
ставляется необходимым создание национально-
го (республиканского) координационного совета, 
состоящего из представителей государственных 
органов, депутатского корпуса, научных и выс-
ших учебных заведений, международных и не-
правительственных организаций. вместе с тем, 
образование консультативно-совещательного ор-
гана по вопросам ювенальной юстиции не снима-
ет проблемы наличия уполномоченного органа, 
ответственного за реализацию государственной 
политики в направлении формирования системы 
специальной правовой охраны несовершенно-
летних во всех ее проявлениях» [9]. Сказанное 
еще более актуально в связи с тем, что ювеналь-
ное правосудие – лишь начало, лишь первый эле-
мент системы ювенальной юстиции, имеющей 
своим назначением защиту всего комплекса прав 
и законных интересов несовершеннолетних.

Уголовное право и уголовный процесс
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 Эффективная уголовная политика государства 
невозможна без оптимальной модели уголовного 
судопроизводства [1]. Сделка о признании вины, 
как институт, направленный на упрощение и по-
вышение эффективности уголовного процесса 
является своего рода механизмом правового ре-
гулирования взаимодействия органов, ведущих 
уголовный процесс с деятельно раскаявшимися 
лицами, совершившими преступления. 

в целях обеспечения эффективной судебной 
защиты прав и свобод граждан, охраняемых за-
коном интересов организаций и государства, 
гарантии гражданам права на справедливое су-
дебное решение, полагаем верным вопросы при-
нятия сделки о признании вины подозреваемым 
(обвиняемым) возложить на суды.

Изучение законодательства других стран по-
казало на наличие и функционирование инсти-
тута сделки о признании вины в уголовном про-
цессе. С признанием своей вины в уголовном 
процессе Сша тесно связан институт сделки о 
признании вины, который является органиче-
ской частью американского уголовного процесса 
и применяется на практике более 150 лет. Сделка 
о признании вины - это соглашение, посредством 
которого обвинение и защита приходят к согла-
шению о разрешении дела, включая пункты об-
винения, по которым обвиняемый признает себя 
виновным. Подобная система взаимных уступок 
и получила свое название как сделка о признании 
вины. Часто прокурор и обвиняемый приходят к 
соглашению не только о количестве пунктов об-
винения и квалификации содеянного, но и о мере 
наказания, штрафе, других вопросах, например 
о конкретном месте отбывания наказания.

Сделка о признании вины в уголовном про-
цессе Сша часто имеет место на стадии предва-
рительного слушания уголовного дела. на этой 
стадии судья в течение «разумного времени» 
знакомится с доказательствами, чтобы решить, 

имеются ли достаточные основания полагать, 
что было совершенно конкретное преступление 
и что его совершил обвиняемый. Предваритель-
ное слушание не является обязательной стадией 
уголовного процесса в Сша. таким образом, 
результатом выполнения длительной процедуры 
является приказ суда, констатирующий, что заяв-
ление о признании себя виновным обвиняемым 
сделано добровольно, с полным пониманием вы-
двинутых против него обвинений и последствий 
его заявления и что теперь данное заявление о 
признании вины вступает в силу. однако в ходе 
переговоров непосредственно между обвиняе-
мым, полностью признавшим себя виновным, и 
судьей (в отсутствие прокурора) относительно 
смягчения наказания, это уже не соглашение об-
винения с защитой, а сделка с самой судебной 
властью.

в 2004 году в Грузии был введен институт 
процессуального соглашения (институт сделки, 
примиренчество). Причинами явились необходи-
мость сокращения судебных расходов и другие 
обстоятельства. варианты сделки: а) требовать 
уменьшения наказания; б) снятие обвинения и 
в) освобождение от уголовной ответственности. 
обвиняемый обращается к следователю, про-
курору, а тот с ходатайством к судье до вынесе-
ния приговора. Количество сделок для каждого 
гражданина не имеет какого-либо порога. Сумма 
варьируется в каждом случае отдельно и огова-
ривается по усмотрению сторон. Содержание 
сделок не разглашается судами.

в Испании институт сделки отсутствует, од-
нако элементы такого института присутствуют 
в уголовном судопроизводстве. так, в случае 
совершения преступления, по которым срок на-
казания не более 3-х и 6-ти лет, и обвиняемый 
признает вину, то по соглашению между ним, 
прокурором и судом, срок наказания не должен 
превышать 1/3 от санкции нормы. Прокурор не 
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вправе проявлять инициативу, изменять факты, 
закон, наказание. Судья контролирует это согла-
шение. После подобного заявления судья спра-
шивает у подсудимого, надо ли продолжать про-
цесс. если нет, то процесс прекращается. Судья 
должен предварительно оценить доказательства, 
их юридическую значимость и лишь после этого 
принимает решение. Судья может аннулировать 
соглашение.

Уголовно-процессуальный институт сделки о 
признании вины в Российской Федерации урегу-
лирован как особый порядок принятия судебно-
го решения при согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением (Глава 40 УПК РФ), 
с назначением судом наказания на срок не пре-
вышающий 1/3 от санкции нормы. обвиняемый 
вправе при наличии согласия государственного 
или частного обвинителя и потерпевшего зая-
вить о согласии с предъявленным ему обвине-
нием и ходатайствовать о постановлении приго-
вора без проведения судебного разбирательства 
по уголовным делам о преступлениях, наказание 
за которые, предусмотренное УК РФ, не пре-
вышает 10 лет лишения свободы. Суд вправе 
постановить приговор без проведения судебно-
го разбирательства в общем порядке, если удо-
стоверится, что: 1) обвиняемый осознает харак-
тер и последствия заявленного им ходатайства;                                                                      
2) ходатайство было заявлено добровольно и по-
сле проведения консультаций с защитником. Су-
дья не проводит в общем порядке исследование 
и оценку доказательств, собранных по уголовно-
му делу, в приговоре анализ доказательств и их 
оценка судьей не отражаются. При этом могут 
быть исследованы обстоятельства, характеризу-
ющие личность подсудимого, и обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание [2].

в целом, анализ вышеизученного опыта дру-
гих стран позволит качественно, обоснованно и 
законно урегулировать в новых редакциях уго-
ловного и уголовно-процессуального кодексов 
юридическую природу и назначение сделки о 
признании вины, в том числе вопросы прием-
лемости зарубежного законодательства в соот-
ношении с национальным законодательством 
Республики Казахстан.

Согласно Концепции правовой политики Ка-
захстана на период с 2010 до 2020 года, дальней-
шее развитие уголовного права, как и прежде, 
должно осуществляться с учетом двух вектор-
ности уголовной политики. Гуманизация долж-
на касаться главным образом лиц, впервые со-
вершивших преступления небольшой и средней 
тяжести, а также социально уязвимых групп на-

селения. тогда как, в отношении лиц, виновных 
в совершении тяжких и особо тяжких преступле-
ний, скрывшихся от уголовного преследования, а 
также при рецидиве преступлений, необходимо и 
впредь проводить жесткую уголовную политику. 
в этой связи, полагаем, что сделка о признании 
вины должна заключаться только по делам о пре-
ступлениях небольшой и средней тяжести.

Заключение сделки о признании вины пред-
лагаем в следующем порядке: 1) до предания 
подозреваемого (обвиняемого) суду. в ходе 
следствия подозреваемый (обвиняемый) вправе 
обратиться с заявлением к следователю, проку-
рору о заключении сделки о признании вины.                                         
в случае обращения к следователю, он должен 
будет передать заявление прокурору, для приня-
тия решения. необходимо закрепить полномо-
чия прокурора: а) рассматривать заявления подо-
зреваемого (обвиняемого) о заключении сделки 
о признании вины; б) ходатайствовать перед 
судом о принятии сделки с подозреваемым (об-
виняемым). Изучив материалы уголовного дела, 
доводы подозреваемого (обвиняемого), в случае 
согласия с заявлением, прокурор будет ходатай-
ствовать перед судом о принятии сделки о при-
знании вины. тогда как, в случае отказа прокуро-
ра в ходатайстве перед судом об удовлетворении 
сделки, прокурор должен будет обосновать при-
чины отказа (к примеру, причинами отказа могут 
быть умышленный оговор обвиняемым других 
лиц, совершивших преступление); 2) до окон-
чания судебного следствия. в ходе судебного 
следствия, в случае, если подсудимый заявил о 
желании заключить сделку о признании вины, 
суд должен будет приостановить производство 
по делу на определенный срок до рассмотрения 
прокурором заявления подсудимого.

основным условием принятия судом сделки 
о признании вины должно быть возмещение по-
дозреваемым (обвиняемым, подсудимым) мате-
риального вреда, причиненного преступлением 
потерпевшему до принятия судом решения по 
ходатайству прокурора.

в целях усиления роли и ответственности 
прокурора, в судебном рассмотрении ходатай-
ства о принятии сделки о признании вины  по-
лагаем эффективным и верным участие в каче-
стве государственного обвинителя - прокурора, 
ходатайствовавшего о заключении сделки о при-
знании вины.

Роль суда в процедуре принятия сделки о при-
знании вины заключается в обеспечении гаран-
тий справедливости и законности судебного раз-
бирательства, поскольку суд должен  убедиться 
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в том, что заявление о признании вины является 
сознательным, добровольным и осмысленным 
и что обвиняемый понимает все элементы пре-
ступления, по которым он признает свою вину. 
Признание виновности признается недействи-
тельным, если судьей будет установлено, что 
оно было получено в результате обмана или при-
нуждения со стороны органов уголовного пре-
следования, в результате обещания обвиняемому 
каких-либо выгод, либо угроз.

Право на заключение сделки по уголовным 
делам частно-публичного и публичного характе-
ра предлагаем предоставить прокурору по сле-
дующим основаниям. в соответствии с частью 
третьей статьи 23 УПК РК обязанность доказы-
вания предъявленного подсудимому обвинения 
возлагается на обвинителя. Как и суд, проку-
рор, следователь, дознаватель оценивают дока-
зательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на совокупности рассмотренных 
доказательств, руководствуясь при этом законом 
и совестью (часть первая статьи 25 УПК РК). 
в этой связи, заключение сделки о признании 
вины между подсудимым и судом непримени-
мо, поскольку рассматривающий уголовное дело 
суд, сохраняя объективность и беспристраст-
ность, создает сторонам обвинения и защиты 
необходимые условия для реализации их прав 
на всестороннее и полное исследование обстоя-
тельств дела (часть 3 статьи 24 УПК РК) [3], то 
есть суд не должен связывать себя какими-либо 
обещаниями перед кем-либо из участников про-
цесса (подсудимым). По делам частного харак-
тера заключение сделки между потерпевшим и 
обвиняемым будет граничить с институтом при-
мирения сторон.

Разработчиками проекта предлагается опре-

деление понятия «процессуальное соглашение», 
как соглашения между прокурором и обвиняе-
мым (подозреваемым) утверждаемое судом, в 
котором обвиняемый признает вину взамен на 
смягчение наказания. однако подпункт к) статьи 
53 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
уже предусматривает смягчение наказания в 
случае признания лицом вины. в этой связи, по-
лагаем, что следует определить условия заклю-
чения такой сделки и «реальные» последствия 
заключения такого соглашения для подозревае-
мого (обвиняемого) - указать конкретный размер 
(срок) снижения ему наказания.

таким образом, с учетом международного 
опыта и корреспонденции норм Уголовного ко-
декса Республики Казахстан, в целях качествен-
ного и эффективного внедрения в уголовный 
процесс Казахстана сделки о признании вины, 
необходимо также законодательное определе-
ние: субъектов заключаемой сделки; ее формы 
и юридическую силу; процессуальный порядок, 
условия принятия и рассмотрения заявления о за-
ключении сделки; последствия заключения (на-
значение наказания на срок, не превышающий 
1/3 от санкции нормы статьи УК) и утверждения 
сделки (в том числе, в целях повышения качества 
надзора усиление ответственности прокурора за 
ходом предварительного следствия и дознания); 
последствия невыполнения и неполного вы-
полнения сделки; обязанности подозреваемого 
(обвиняемого) относительно сотрудничества по 
уголовному делу о преступлении, совершенном 
другим лицом; роль прокурора и других участ-
ников уголовного процесса при заключении 
сделки; вынесение приговора в отношении под-
судимых, заключивших сделку и другие нормы.
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В настоящей статье автор изучает институт сделки о признании вины, действующий в уголов-
ном процессе других стран. При внедрении в уголовный процесс Казахстана сделки о признании вины 
предлагает учесть международный опыт и нормы Уголовного кодекса Республики Казахстан. 
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In this article, the author examines the institution of plea bargaining in criminal proceedings in 
other countries. With the introduction of the penal process Kazakhstan plea suggested that international 
experience and standards of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.
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на современном этапе развития науки ситуа-
ционный подход выступает одним из наиболее 
перспективных и востребованных направлений 
исследования различных сфер человеческой дея-
тельности. в психологии, социологии, киберне-
тике и многих других отраслях научного позна-
ния сложившаяся в конкретный момент времени 
либо на определенном этапе осуществления той 
или иной деятельности ситуация рассматрива-
ется в качестве универсальной детерминанты 
поведения ее субъекта, принимаемых им реше-
ний, используемых приемов, средств и методов 
разрешения поставленных задач в рамках дости-
жения конечной цели. При этом правильность 
избрания и максимальная результативность при-
менения указанных средств, методов и приемов 
достигается только в случае скрупулезного уче-
та субъектом всех особенностей сложившейся 
ситуации, ее свойств и структурных элементов, 
равно как и факторов, влияющих на процесс ее 
формирования и развития.

Изучение ситуационных основ любой дея-
тельности, на наш взгляд, способствует по-
вышению эффективности ее планирования, 
упорядочивает процесс принятия тактических 
и стратегических решений, существенно рас-
ширяет возможности прогнозирования, в части 
определения наиболее вероятных последствий 
совершения тех или иных действий, а также вы-
явления имеющихся перспектив в разрешении 
поставленных задач и достижении намеченных 
результатов. 

в свою очередь, исследование ситуационных 
основ защитительной деятельности по уголов-
ным делам, включающее в себя анализ всего 
многообразия возникающих на практике защит-
ных ситуаций, выявление наиболее распростра-
ненных из них, определение их особенностей и 
закономерностей формирования и последующей 
трансформации, не только создает необходимую 
теоретическую основу для дальнейшего разви-

тия учения криминалистической адвокатологии, 
но и позволяет адвокату-защитнику в полной 
мере использовать весь потенциал ситуационно-
го моделирования как одного из методов опреде-
ления наиболее благоприятной тактики и стра-
тегии защиты по конкретному уголовному делу. 
в рамках ситуационного моделирования адвокат 
осуществляет диагностику текущей ситуации, 
относит ее к конкретному виду защитных ситуа-
ций, обладающему определенной спецификой, 
после чего из всего арсенала наличествующих у 
него средств и способов осуществления защиты, 
выбирает наиболее соответствующие видовому 
своеобразию и позволяющие разрешить ситуа-
цию максимально благоприятным для защиты 
образом.

С этой точки зрения, детальное изучение 
наиболее часто повторяющихся в практической 
деятельности защитных ситуаций имеет своей 
основной целью создание системы тактических 
рекомендаций для профессиональных защитни-
ков, позволяющих им максимально оптимизи-
ровать свою деятельность в рамках конкретной 
ситуации и способствующих наиболее эффек-
тивному достижению цели и задач защиты от 
уголовного преследования.

При этом системный характер разрабатывае-
мых криминалистикой тактических приемов по-
вышения результативности практической реали-
зации защитной функции уголовного процесса 
ее основным субъектом, по нашему мнению, вы-
ступает необходимым критерием их успешного 
применения.

наиболее эффективным способом такой си-
стематизации нам видится создание алгоритмов 
тактического разрешения того или иного вида 
ситуаций защиты от уголовного преследования, 
с учетом их специфики и возможных затрудне-
ний, препятствующих решению промежуточных 
задач защитительной деятельности. внедрение 
подобных алгоритмов в содержание тактики за-
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щиты от уголовного преследования позволит 
адвокату-защитнику четко структурировать свою 
деятельность по разрешению текущей ситуации, 
вычленив ее основные этапы и их предназначе-
ние. в этой связи, принципиально важным ста-
новится определение существующих видов наи-
более распространенных защитных ситуаций на 
основе создания соответствующих классифика-
ционных схем.

Классификация как один из методов познания 
достаточно активно используется в контексте ис-
следования правовых явлений и институтов, в 
том числе относящихся к предмету криминали-
стики. 

в широком смысле, классификацию рас-
сматривают как акт теоретического познания, 
который показывает, как отражаемое явление 
реализует себя в действительности, вскрывает 
его сущность, отграничивает от других объек-
тов. Как основной элемент научного познания, 
она является одновременно и отправной точкой 
многих смежных научных исследований. Клас-
сификация позволяет обеспечить логичность и 
последовательность научного поиска [1, с. 10].

в более прикладном значении классифика-
ция представляет собой логическую операцию, 
состоящую в разделении всего изучаемого мно-
жества предметов по обнаруженным сходствам и 
различиям на отдельные группы [2, с. 363]. Ины-
ми словами, классификация подразумевает объе-
динение в составе одного вида (класса, группы и 
т.д.) совокупности однородных явлений, степень 
схожести и однородности которых зависит от из-
бранного исследователем классификационного 
основания.

С другой стороны, классификация может вы-
ступать и в качестве результата такой логиче-
ской операции разделения множества явлений 
по определенному критерию (критериям), равно 
как и в качестве своеобразной системы соподчи-
ненных понятий (классов объектов) какой-либо 
области знания или деятельности человека, ис-
пользуемой как средство для установления свя-
зей между этими понятиями или классами объ-
ектов [3, c. 585; 4, с. 238].

Классификация защитных ситуаций включа-
ет в себя оба аспекта рассматриваемого метода 
познания, подразумевая необходимость диффе-
ренциации всего массива ситуаций защиты от 
уголовного преследования на самостоятельные 
виды, объединяющие в себе конкретные защит-
ные ситуации, схожие по определенному крите-
рию. Результат такой дифференциации в виде 
готовой классификационной схемы, позволит 
описать часто повторяющиеся ситуации защиты 
с учетом их наиболее значимых отличительных 

черт и структурных элементов.
Использование же классификационной схемы 

защитных ситуаций в практической деятельно-
сти предоставит профессиональному защитни-
ку возможность более оперативно диагности-
ровать текущую ситуацию, относя ее к одному 
из предусмотренных классификацией видов, а 
разработанная на основе соответствующей клас-
сификационной схемы система тактических ре-
комендаций, в свою очередь, предоставит ему 
необходимые средства по ее успешному разре-
шению.

таким образом, функциональное значение 
классификации в юриспруденции, в целом, и в 
исследовании ситуационных основ защититель-
ной деятельности, в частности, весьма велико. 
в теории права выделяют следующие основные 
функции классификации:

1. Познавательная функция (устанавливая 
виды, роды, классы предметов и явлений той 
или иной области и приводя их в логический по-
рядок, исследование охватывает тем самым все 
предметы и явления интересующей среды. Это 
позволяет: составить общее представление об 
изучаемой сфере явлений во всем многообразии; 
охарактеризовать какой-либо отдельный пред-
мет из выбранного круга явлений, ясно предста-
вить себе соотношение отдельных видов и родов 
явлений и на этой основе вскрыть некоторые за-
кономерности данного соотношения, предвидеть 
главные направления развития явлений, находя-
щихся на стадии становления);

2. обучающая функция;
3. Функция методического обеспечения            

[5, с. 148-154].
Кроме того, классификация в науках право-

вой сферы помогает представлять изучаемые 
явления в научно обоснованном и структури-
рованном виде, выявлять их взаимосвязи и со-
подчинения, понять их как части целого и, ба-
зируясь на представлении об этой целостности, 
прогнозировать наличие недостающих звеньев, 
т.е. осуществлять диагностирование и предска-
зание новых явлений [6, с. 54].

она, как уже было отмечено выше, служит 
средством систематизации, дает возможность 
при определении критериев классификации  вы-
явить новые черты, качественные особенности 
данных предметов и явлений [7, с. 16].

С учетом изложенного, нам представляется 
возможным определить функциональную струк-
туру классификации ситуаций защиты от уголов-
ного преследования, выделив в ее составе:

- познавательную функцию. данная функция 
реализуется как непосредственно адвокатом-
защитником, так и ученым-исследователем соот-
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ветствующей области криминалистических зна-
ний. Изучая практику осуществления защиты по 
уголовным делам, исследователь познает много-
образие возможных защитных ситуаций, выч-
леняет их особенности и закономерности воз-
никновения, выделяет наиболее схожие, часто 
повторяющиеся черты, определяя на их основе 
типовые ситуации защиты по уголовным делам, 
которые впоследствии подразделяет на соответ-
ствующие виды в зависимости от тех или иных 
классификационных оснований. Защитнику же 
познавательная функция классификации позво-
ляет обозначить виды ситуаций, наиболее часто 
формирующихся в практике осуществления за-
щитительной деятельности, уяснить для себя их 
характерные черты и признаки, существенно об-
легчив последующую диагностику конкретных 
защитных ситуаций, возникающих в процессе 
производства по уголовному делу;

- обучающую функцию. Классификационная 
схема ситуаций защиты от уголовного преследо-
вания может использоваться в качестве необходи-
мого дидактического материала для подготовки 
будущих адвокатов по уголовным делам и повы-
шения квалификации практикующих адвокатов-
защитников. Четкое разграничение отдельных 
видов защитных ситуаций и исчерпывающее 
распределение их по соответствующим группам 
позволит оптимизировать процесс изучения так-
тических аспектов защиты, оснований и правил 
определения целесообразности применения тех 
или иных тактических приемов повышения эф-
фективности защитительной деятельности;

- систематизирующую функцию. Разработка 
четкой классификационной схемы защитных си-
туаций предоставит необходимую возможность 
структурировать имеющиеся знания в области 
ситуационных основ защиты от уголовного пре-

следования, дифференцировав их по соответ-
ствующим видам ситуаций и создав, тем самым, 
необходимую теоретическую основу для систе-
матизации имеющихся и разрабатываемых так-
тических рекомендаций для профессиональных 
защитников, участвующих в производстве по 
уголовным делам;

- методологическую функцию. Классифика-
ция как метод познания позволит обозначить все 
имеющиеся виды защитных ситуаций, выявив 
недостаточно исследованные области и наметив 
направления дальнейшего развития криминали-
стической адвокатологии;

- прогностическую функцию. данная функ-
ция классификации ситуаций защиты от уголов-
ного преследования имеет, скорее, прикладное 
значение. адвокат-защитник, обладая необхо-
димыми познаниями в области существующих 
видов защитных ситуаций, имеет возможность 
определить те из них, возникновение которых 
наиболее вероятно в конкретных обстоятель-
ствах производства по тому или иному уголов-
ному делу. Подобный прогноз помогает ему за-
ранее подготовиться к возможным трудностям, 
предусмотрев наиболее результативные пути и 
способы их преодоления.

в целом, все изложенные функции классифи-
кации защитных ситуаций обладают существен-
ным значением не только для теоретического 
развития учения криминалистической адвока-
тологии, но и для совершенствования практи-
ки реализации защитной функции уголовно-
го процесса ее профессиональным субъектом 
– адвокатом-защитником. Именно в этой связи 
классификация представляется нам одним из 
наиболее перспективных методов научного ис-
следования ситуационных основ защитительной 
деятельности по уголовным делам.
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Бұл мақалада жіктеу қылмыстық істер бойынша қорғау жағдайларының тану әдісі ретінде 
қарастырылады. Жіктеудің негізгі функциялары криминалистикалық адвокатологияның дамуына 
ықпал ету жағынан зерттеледі.

Түйін сөздер: жіктеу, қылмыстық істер бойынша қорғау жағдайлары, жіктеудің негізгі функ-
циялары.

В данной статье классификация рассматривается как метод познания ситуаций защиты по 
уголовным делам. Основные функции классификации исследованы с позиции их влияния на развитие 
криминалистической адвокатологии.

Ключевые слова: классификация, ситуации защиты по уголовным делам, функциональное значе-
ние. 

In the present article classification is considered as a cognitive method of  the situational research of the 
criminal defense. The main functions of classification are analyzed in light of its effect on the development 
of criminal advocacy.

Keywords: classification, criminal defense situations, main functions, functional significance.
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в настоящее время казахстанское уголовное 
право признает субъектом преступления вменяе-
мое физическое лицо, достигшее возраста с кото-
рого наступает уголовная ответственность. однако, 
как показывает изучение зарубежного опыта борь-
бы с преступностью установление уголовной от-
ветственности юридических лиц, является одним 
из эффективных инструментов уголовного воздей-
ствия на преступность и ее предупреждения.

Уголовная ответственность юридических лиц 
долгие годы оставалась специфической чертой, 
главным образом, англо-американского уголовного 
права. на сегодняшний момент институт уголов-
ной ответственности юридических лиц существу-
ет в законодательстве австралии, англии, Бельгии, 
венгрии (с 2001 г.), дании, Израиля, Ирландии, Ис-
ландии (с 1998 г.), Канады, КнР (с 1997 г.), нидер-
ландов (с 1976 г.), норвегии  (с 1991 г.), Польши              
(с 2002 г.), Румынии (с 2004 г.), Словении (с 1999 г.), 
Сша, Финляндии (с 1995 г.), Франции (с 1992 г.), 
швейцарии (с 2003 г.).

основным мотивом для признания уголовной 
ответственности юридических лиц в данных го-
сударствах стала необходимость борьбы с эколо-
гическими и хозяйственными преступлениями, 
поскольку, как выяснилось, индивидуальная от-
ветственность служащих корпораций не может 
даже в малой степени возместить причиняемый 
ущерб и предупредить совершение новых анало-
гичных правонарушений.

данный вид преступности представляет реаль-
ную угрозу экономической безопасности государ-
ства, а также интересам добросовестных участ-
ников экономического оборота. в частности, он 
оказывает негативное влияние на инвестицион-
ную привлекательность Казахстана (существен-
но повышает инвестиционные риски, связанные 
с незащищенностью казахстанских финансовых 
инструментов от преступных посягательств), что 
обуславливает отток из страны капитала.

Согласно статистическим данным Комитета 

по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК, за 12 месяцев 
2011 года органами финансовой полиции заре-
гистрировано 8 318 преступлений, в том числе 
тяжких и особо тяжких – 3 241 и экономических 
– 5 804. выявлено 1 789 коррупционных пре-
ступлений. в производстве находилось 12 639 
уголовных дел, из них окончено производством -                                      
11 410, направлено в суд – 8 592. Сумма установ-
ленного ущерба по оконченным производством 
уголовным делам и отказным материалам соста-
вила 190,6 млрд. тенге, общая сумма возмещен-
ного ущерба с учетом сторнирования по уголов-
ным делам – 152,2 млрд. тенге. возмещаемость 
ущерба составила 80%. в целом из этой суммы 
государству возмещено – 132,1 млрд. тенге (в т.ч. 
сторнировано 20,6 млрд. тенге) или 86,8%, граж-
данам – 6,5 млрд. тенге (4,2%) и хозяйствующим 
субъектам– 13,6 млрд. тенге (9%). 

Преступность юридических лиц дестабилизи-
рует и фундаментальные факторы экономики, что 
опосредованно способствует спаду основных эко-
номических показателей, в том числе росту ин-
фляции, снижению производства, перемещению 
капитала в теневой сектор экономики. Рост цен на 
основные товары потребления связан не только с 
конъюнктурой мировых цен и иными экономи-
ческими факторами, но и во многом обусловлен 
спекулятивными сделками и манипулированием 
ценами на рынке товаров и услуг, а также моно-
полистическими сговорами недобросовестных 
компаний, которые за счет расшатывания основ 
экономической стабильности государства полу-
чают сверхприбыль [1, с. 50].

наконец, преступность юридических лиц 
способствует повышению степени криминоген-
ности общества в целом, в частности порождает 
или создает условия для развития таких опасных 
социальных явлений, как коррупция (особый ее 
вид – корпоративная коррупция), экологическая 
преступность, финансирование терроризма и ор-
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ганизованной преступности [2, с. 43]. 
в доктрине зарубежного и казахстанского 

уголовного права сложилось несколько концеп-
ций института корпоративной (коллективной) 
уголовной ответственности.

так, в англии корпорации рассматриваются 
как субъекты правоотношений через доктрины 
опосредованной ответственности и идентифика-
ции, или теории отождествления.

Под опосредованной ответственностью пони-
мается ответственность одного лица за действия 
другого. в соответствии с данной доктриной 
компания несет всю ответственность за дей-
ствия работника, которые тот совершает в рам-
ках своих обязанностей. По отношению к корпо-
ративной уголовной ответственности доктрина 
имеет несколько усеченный характер. Компания 
признается ответственной за действия своих со-
трудников только в случаях, если они действуют 
как служащие, представители или агенты компа-
нии, причем уголовная ответственность компа-
нии при этом не зависит от того, каковы были 
действия высшего менеджмента и управляющих 
юридического лица [3, с. 201].

доктрина идентификации (теория отождест-
вления), впервые изложенная в одном из реше-
ний Палаты лордов в 1915 году, исходит из того, 
что действие (бездействие) и психическое со-
стояние высших должностных лиц корпорации 
определяются как деяние и психическое состоя-
ние корпорации. обычные служащие и агенты 
являются не более чем руками, выполняющими 
работу и не отвечающими за разум и волю корпо-
рации. а вот дирекция и управляющие компании 
- это ее мозг, контролирующий ее деятельность, 
в силу чего они могут быть идентифицирова-
ны с компанией. Следовательно, в случае, когда 
преступление совершено должностным лицом, 
корпорация отвечает как исполнитель, если же 
служащий был соучастником - корпорация под-
лежит ответственности как соучастник [4, с. 46]. 

теория отождествления применяется кроме 
того в Сша, Канаде, австралии, Польше.

в Канаде верховный суд расширил категорию 
управляющего разума, отнеся к тем, кто может 
представлять административное управление кор-
порации, совет директоров, управляющего, дирек-
тора, менеджера или любое другое лицо, делегиро-
ванное советом директоров. в англии эта группа 
включает в себя совет директоров, управляющего 
директора и высокопоставленного (главного) ме-
неджера. Более того, судам Канады предписано 
устанавливать не только главного менеджера, кон-
тролирующего корпоративную политику, но и того, 
кто непосредственно совершил преступление. 

теоретическим обоснованием вменения 
поступка агента в вину корпорации в амери-

канском праве является доктрина, именуемая 
«пусть ответит старший» (respondent superior). 
в соответствии с этой доктриной для возложе-
ния уголовной ответственности на корпорацию 
необходимо: во-первых, чтобы агент корпора-
ции совершил незаконное действие (actus reus) 
в здравом состоянии рассудка (виновная воля, 
mens rea); во-вторых, чтобы он действовал, не 
выходя за рамки своих полномочий; в-третьих, 
чтобы у него были намерения принести выгоду 
корпорации [5, с. 56].

в Голландии для привлечения корпорации к 
уголовной ответственности необходимо уста-
новить, что лицо, обладающее определенными 
функциональными полномочиями (например, 
директор предприятия), имело возможность при-
нимать решения относительно стратегически 
важных вопросов деловой жизни, т.е. руководить 
производственным процессом, принимать ак-
тивное участие в выборе экономического курса 
развития предприятия, а также отдавать частные 
распоряжения относительно специфики, объема 
и порядка деятельности. При этом данное лицо 
не принимает участия в преступлении, не от-
дает приказы на его совершение, но косвенным 
образом создает условия, при которых отрица-
тельное поведение приводит к правонарушению. 
директор не только знает о негативной ситуации 
на предприятии и о поведении, противоречащем 
интересам партнеров по бизнесу, кредиторов, 
потребителей и т.п., но и расценивает такое по-
ведение как давно сложившуюся практику и не 
препятствует ее осуществлению. деятельность 
же лица, фактически совершившего преступле-
ние, не должна выходить за рамки его профес-
сиональных полномочий [6, с. 41-46].

Кроме того, в Голландии принято считать, что 
юридическое лицо совершает деликт, если речь 
идет о действии, которое в общественном обихо-
де считается действием юридического лица. При 
этом должно быть установлено, что речь идет о 
сделке, предпринятой данным юридическим ли-
цом и находящейся в сфере его влияния. Поэтому, 
если деяние может быть вменено юридическому 
лицу, то за него может быть наказано как само 
юридическое лицо, так и физические лица, совер-
шившие запрещенный поступок, а также те, кто 
дал задание на его выполнение или осуществлял 
фактическое руководство при его совершении.

Уголовная ответственность юридических лиц 
в КнР объясняется через теорию ответственно-
сти социальной системы олицетворения, соглас-
но которой:

- юридическое лицо как единая система совер-
шает преступление и поэтому в качестве целого 
должно нести уголовную ответственность;

- юридическое лицо обладает своими целост-
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ными волей и действием, следовательно, спо-
собно совершать преступления и нести ответ-
ственность за них. не следует считать волю и 
действие юридического лица волей и действием 
какого-либо человека, равно как не следует счи-
тать преступление юридического лица личным 
преступлением;

- юридическое лицо - это органическое целое, 
составленное из физических лиц. деятельность 
юридического лица осуществляется через созна-
тельную деятельность человека, поэтому к уго-
ловной ответственности наряду с юридическим 
лицом привлекаются его члены;

- основанием привлечения лиц к уголовной 
ответственности являются их субъективная вина 
(умысел и неосторожность) и объективное дея-
ние (действие и бездействие) в качестве предста-
вителя юридического лица и его составных эле-
ментов, а также та роль, которую они сыграли                
в данном преступлении;

- преступление юридического лица следует 
рассматривать как одно преступление (совершен-
ное юридическим лицом), два субъекта преступле-
ния (юридическое лицо и его составные элементы 
- физические лица), два наказуемых субъекта (в 
случае двойного наказания) или один наказуемый 
субъект (в случае единичного наказания);

- в преступлении целостного юридического 
лица привлечение членов юридического лица к 
уголовной ответственности не является обяза-
тельным условием привлечения самого юриди-
ческого лица, а наоборот, признание соверше-
ния преступления юридическим лицом является 
основанием и необходимой предпосылкой для 
привлечения к уголовной ответственности его 
членов (физических лиц) [7, с. 271]. 

анализ зарубежных концепций показывает, 
что корпоративная (коллективная) уголовная от-
ветственность:

- наступает только за такие преступные деяния, 
которые физические лица осуществляют в рамках 
своих служебных (должностных) обязанностей от 
имени и (или) в интересах корпорации;

- не зависит от количества физических лиц, 
допускающих нарушения от имени и (или) в ин-
тересах корпорации;

- зависит от деятельности лиц, формирующих 
корпоративную культуру, отдавая приказы, рас-
поряжения, приводящие к совершению престу-
пления, либо попустительствуя неправомерному 
поведению со стороны иных служащих;

- может наступать за действия лиц, не выпол-
няющих управленческие функции, в случае если 
их действия (бездействие) явились обыкновен-
ной деловой практикой корпорации;

- не исключает уголовной ответственности 
физических лиц, совершивших неправомерное 

(преступное) деяние от имени и (или) в интере-
сах корпорации.

По мнению Р.И. михеева следует разграничи-
вать понятия «субъект преступления» и «субъект 
уголовной ответственности». он полагает, что 
общественно опасное противоправное и вино-
вное деяние может совершить только физическое 
лицо, обладающее сознанием и волей, а нести 
уголовную ответственность за такие деяния мо-
гут не только физические, но при определенных 
условиях и юридические лица [8, с. 42].

мы не согласны с данной позицией, поскольку 
основанием уголовной ответственности является 
совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления. один из основных призна-
ков состава преступления - вина. если же отвер-
гать субъективную сторону в деятельности юри-
дических лиц, то невозможно применить к ним и 
такую категорию, как состав преступления, а, сле-
довательно, будут отсутствовать и основания кол-
лективной уголовной ответственности. на наш 
взгляд, чтобы не входить в противоречие с учение 
о составе преступления, следует говорить об осо-
бенностях субъективной стороны в противозакон-
ной деятельности юридических лиц.

н.в. Щедрин и а.а. востоков предлагают 
установить в отношении организаций следующие 
меры уголовно-правового характера: лишение 
предоставленных льгот, лишение лицензии, огра-
ничение предпринимательской свободы (пере-
дача организации под опеку, наложение ареста 
на имущество, запрет заниматься определенной 
деятельностью или приостановление определен-
ной деятельности, возложение иных специальных 
обязанностей), ликвидация, включение в перечень 
преступных организаций, публикация судебного 
решения о применении мер безопасности, полная 
конфискация имущества. в отношении коллектив-
ных субъектов (организаций), не являющихся юри-
дическими лицами, по их мнению, должны приме-
няться такие меры, как запрет на осуществление 
деятельности; включение в перечень преступных 
организаций (который подлежит официальному 
опубликованию); полная конфискация имущества, 
принадлежащего данной организации.

в этот перечень авторы не включили штраф, 
являющийся мерой наказания. вместо штрафа 
они предлагают предусмотреть меры компен-
сации (восстановления) ущерба, причиненного 
общественно опасными и уголовно противо-
правными деяниями организаций [9, с. 60]. од-
нако целесообразно ли это? ведь ущерб от обще-
ственно опасных деяний возмещается и сегодня 
в гражданско-правовом порядке.

на наш взгляд, иные меры уголовно-правового 
характера могут быть применены к юридиче-
ским лицам вместе с наказанием. 

Уголовное право и уголовный процесс
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а.в. наумов признает необходимость уста-
новления коллективной уголовной ответственно-
сти и обращает внимание на существенный вред, 
причиняемый при совершении экологических 
преступлений, и очевидность того, что такие по-
следствия не могут быть приравнены по степени 
общественной опасности к административно на-
казуемым экологическим правонарушениям. та-
ким образом, административное наказание в та-
ких случаях не будет эффективным. Применение 
же гражданско-правовых санкций является лишь 
комплексом мер имущественного характера.                       
а также размер ущерба, причиняемого преступ-
ной деятельностью юридических лиц, не идет ни 
в какое сравнение с вредом, который может быть 
причинен отдельным физическим лицом, и быва-
ет намного больше во многих случаях [10, с. 35].

Полагаем, что в настоящее время действи-
тельно существует необходимость расширения 
сферы уголовной деликтоспособности за счет 
признания коллективных образований субъекта-
ми преступления (уголовной ответственности).

По нашему мнению, в теорию уголовного 
права необходимо ввести новую категорию - кор-
поративный субъект преступления (уголовной 
ответственности). в целом же лиц (физических 
и юридических), совершивших преступления и 
подлежащих уголовной ответственности, надле-
жит именовать субъектами преступления (уголов-
ной ответственности). Под субъектом преступле-
ния (уголовной ответственности) мы понимаем 
обладающее уголовной правоспособностью и 
уголовной дееспособностью лицо, обязанное дать 
в установленном порядке отчет за совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное уго-
ловным законом под угрозой наказания.

Следует учитывать, что такие преступления 
как, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 
с организации, незаконное предприниматель-
ство, контрабанда, нарушение правил пожарной 
безопасности может совершить любое коллек-
тивное образование, имеющее статус юридиче-
ского лица. другие же преступления способны 
совершить только те коллективные образования, 
которые осуществляют предпринимательскую 
или иную деятельность в определенной сфере. 
например, нарушение правил безопасности на 
объектах атомной энергетики возможно лишь на 
предприятиях, осуществляющих размещение, 
проектирование, строительство и эксплуатацию 
объектов атомной энергетики; нарушение правил 
оборота наркотических средств или психотроп-
ных веществ - на предприятиях, имеющих лицен-
зию на производство, изготовление, переработку, 
хранение, отпуск, реализацию, продажу, перевоз-
ку, пересылку и т.д. наркотических средств, пси-
хотропных веществ либо веществ, инструментов 

или оборудования, используемых для изготовле-
ния наркотических средств или психотропных 
веществ, а также на культивирование растений, 
используемых для производства наркотических 
средств или психотропных веществ; порча зем-
ли - на предприятиях, использующих в процессе 
хозяйственной и иной деятельности удобрения, 
стимуляторы роста растений, иные опасные хи-
мические или биологические вещества и т.д.

Следовательно, коллективный субъект престу-
пления (уголовной ответственности) можно клас-
сифицировать по двум видам: общий и специаль-
ный. в основу такой классификации должен быть 
положен род деятельности юридического лица.

в качестве видов мер уголовно-правового воз-
действия могут быть предложены следующие: 

1) предупреждение; 
2) штраф; 
3) лишение лицензии, квоты, преференций 

или льгот;
4) лишение права заниматься определенным 

видом деятельности;
5) запрет на осуществление деятельности на 

территории Казахстана;
6) принудительная ликвидация.
Этот перечень санкций соответствует мировым 

стандартам. УК Франции кроме перечисленных 
наказаний предусматривает для юридических лиц 
такие наказания, как помещение под судебный над-
зор; запрещение участвовать в договорах, заключа-
емых от имени государства; запрещение обращать-
ся к населению с целью получения вкладов или 
размещения ценных бумаг; запрещение пускать в 
обращение чеки иные, нежели те, которые позво-
ляют получение средств векселедателем в присут-
ствии плательщика по переводному векселю, или 
те, которые удостоверены, или пользоваться кре-
дитными карточками продолжительностью не бо-
лее 5 лет. в исключительных случаях может быть 
назначена общая конфискация имущества юриди-
ческого лица (за преступления против человече-
ства и незаконное распространение наркотиков).

При определении вида меры уголовно-
правового характера должны учитываться ка-
тегория преступления, к которому причастно 
юридическое лицо, тяжесть наступившего в ре-
зультате совершения преступления последствия, 
характер и степень причастности юридического 
лица к преступлению, меры, принятые юридиче-
ским лицом для предупреждения и пресечения 
преступления, нейтрализации его негативных 
последствий. При назначении меры уголовно-
правового характера должны приниматься во 
внимание также данные, характеризующие само 
юридическое лицо, в том числе его предыдущие 
судимости, благотворительная и иная обще-
ственно полезная деятельность. 
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В научной статье рассматриваются вопросы внедрения зарубежного опыта корпоративной 
уголовной ответственности в законодательство Республики Казахстан.
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на современном этапе знaчение cпециaльных 
знaний в угoлoвнoм cудoпрoизвoдcтве все более 
возрастает, что несомненно oбуcлoвленo егo 
oбщей aктивизaцией, вызвaннoй пoзитивными 
coциaльнo-экoнoмичеcкими преoбрaзoвaниями, 
прoиcхoдящими в гocудaрcтве. Oбъективизaция 
cудoпрoизвoдcтвa, гарантии реализации прaв 
и зaкoнных интереcoв грaждaн в угoлoвнoм 
прoцеccе вo мнoгoм зaвиcят oт их oбеcпечения 
cредcтвaми cпециaльныхзнaний.

дейcтвующие Уголовно-процессуальные 
кодексы (далее - УПК) cтрaн CнГ cвязывaют 
иcпoльзoвaние cпециaльных знaний в рaзрешении 
вoпрocoв, вoзникaющих при прoизвoдcтве пo 
делу, прежде вcегo c нaзнaчением экcпертизы. 

Представляется верным мнение а.а. Эйсмана 
о том, что специальные знания - это «знания не 
общеизвестные, не общедоступные, не имеющие 
массового распространения, которыми распола-
гает ограниченный круг специалистов, причем, 
очевидно, что глубокие знания в области, напри-
мер, физики, являются в указанном смысле спе-
циальными для биолога, и наоборот» [1, c. 15].

Cпециaльные знaния, кaк прoцеccуaльнaя 
кaтегoрия, предпoлaгaют их иcпoльзoвaние для 
юридичеcких целей в oпределеннoй прoцеccуaльнoй 
фoрме. Этo утoчнение веcьмa cущеcтвеннo и 
oбуcлoвленo прирoдoй прoцеccуaльнoй фoрмы 
кaк cущнocтным элементoм прaвocудия, 
хaрaктеризующим cпецифику егo coдержaния. 

Cудебнaя экcпертизa являетcя ocнoвнoй, нo не 
единcтвеннoй фoрмoй иcпoльзoвaния cпециaльных 
знaний в угoлoвнoм прoцеccе [2, c. 25].

12 октября 1997 года в целях законодатель-
ного закрепления и развития института судеб-
ной экспертизы был принят Зaкoн Реcпублики 
Кaзaхcтaн «O cудебнoй экcпертизе» [3], в 
кoтoрoм предпринятo регулирoвaние не тoлькo 
oргaнизaции cудебнo-экcпертнoй деятельнocти, 
нo и oбщих прoцеccуaльных нaчaл cудебнoй 
экcпертизы. Ocнoвaнием к cкaзaннoму 
явилacь целеcooбрaзнocть унификaции 

инcтитутa cудебнoй экcпертизы в грaждaнcкoм, 
aдминиcтрaтивнoм, угoлoвнoм прoцеccе. 

впocледcтвии инcтитут cудебнoй экcпертизы 
нaшел oтрaжение в кaждoм из прoцеccуaльных 
зaкoнoв  c  учетoм cпецифики тoгo или инoгo 
прoцеcca. в cooтветcтвии co cтaтьей 240 
УПК Реcпублики  Кaзaхcтaн экcпертизa, 
кaк cпецифичеcкaя прoцеccуaльнaя фoрмa 
дoкaзывaния пo угoлoвнoму делу нaзнaчaетcя в 
cлучaях, кoгдa фaктичеcкие дaнные, имеющие 
знaчение для делa, мoгут быть пoлучены тoлькo 
в результaте иccледoвaния мaтериaлoв делa, 
прoвoдимoгo экcпертoм нa ocнoве cпециaльных 
нaучных знaний [4].

Coглacнo cтaтье 91 Грaждaнcкo-прoцеc-
cуaльнoгo кoдекca Реcпублики Кaзaхcтaн (далее 
- ГПК), экcпертизa нaзнaчaетcя в cлучaях, кoгдa 
oбcтoятельcтвa, имеющие знaчение для делa, 
мoгут быть уcтaнoвлены в результaте иccледoвaния 
мaтериaлoв делa, прoвoдимoгo экcпертoм нa ocнoве 
cпециaльных нaучных знaний. 

Coглacнo cтaтье 611 Кoдекca Реcпублики 
Кaзaхcтaн oб aдминиcтрaтивных прaвoнaрушениях 
(далее -  КоаП), экcпертизa нaзнaчaетcя cудьей, 
oргaнoм (дoлжнocтным лицoм), в прoизвoдcтве 
кoтoрoгo нaхoдитcя делo oб aдминиcтрaтивнoм 
прaвoнaрушении, кoгдa oбcтoятельcтвa, имею-
щие знaчение для делa, мoгут быть пoлучены 
в результaте иccледoвaния мaтериaлoв делa, 
прoвoдимoгo экcпертoм нa ocнoве cпециaльных 
нaучных знaний [5].

вo вcех трех cлучaях нaзнaчения cудебнoй 
экcпертизы имеетcя oднo oбщее требoвaние 
- в кaчеcтве экcпертa мoжет быть вызвaнo 
незaинтереcoвaннoе в деле лицo, oблaдaющее 
cпециaльными нaучными знaниями. 

в нoвых прoцеccуaльных зaкoнaх были 
зaкреплены aдеквaтные меры, нaпрaвленные 
нa coвершенcтвoвaние  реглaментирoвaни
япрaвooтнoшений, вoзникaющих в cвязи c 
иcпoльзoвaнием cпециaльных знaний. в cвязи 
c этим рacширен oбъем cooтветcтвующих нoрм, 
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cущеcтвенные изменения претерпели их oбщaя 
нaпрaвленнocть и кoнкретнoе coдержaние. 
При этoм предметoм ocoбoгo внимaния 
явилacь cудебнaя экcпертизa кaк нaибoлее 
рacпрocтрaненнaя и квaлифицирoвaннaя фoрмa 
иcпoльзoвaния cпециaльных знaний, в связи 
с чем 20 янвaря 2010 гoдa был пoдпиcaн но-
вый Зaкoн Реcпублики Кaзaхcтaн № 240-IV «O 
cудебнo-экcпертнoй деятельнocти в Реcпублике 
Кaзaхcтaн» [6].

Применительнo к деятельнocти cудoв и 
прaвooхрaнительных oргaнoв в cфере угoлoвнoгo 
cудoпрoизвoдcтвa cкaзaннoе cвязaнo кaк c 
кaчеcтвенным видoизменением преcтупнocти, 
вoзрocшим урoвнем прoфеccиoнaлизмa 
преcтупникoв, применением ими coвременных 
нaучнo-техничеcких дocтижений и нoвых 
oргaнизaциoнных фoрм, требующих aдеквaтных 
мер прoтивoдейcтвия, тaк и c уменьшением 
рoли в кaчеcтве иcтoчникoв дoкaзaтельcтвеннoй 
инфoрмaции пoкaзaний oбвиняемых, 
пoтерпевших, cвидетелей, имеющих тенденцию к 
изменению нa cтaдии cудебнoгo рaзбирaтельcтвa.

Cудебнaя экcпертизa являетcя нaибoлее 
квaлифицирoвaннoй фoрмoй иcпoльзoвaния 
cпециaльных  знaний  в  угoлoвнoм 
cудoпрoизвoдcтве. Oнa знaчительнo рacширяет 
пoзнaвaтельные вoзмoжнocти cудa и oргaнoв 
предвaрительнoгo рaccледoвaния, пoзвoляя 
иcпoльзoвaть в хoде дocудебнoгo прoизвoдcтвa пo 
делу и егo cудебнoгo рaccмoтрения веcь aрcенaл 
нaучных cредcтв пoзнaния.

Cущнocть cудебнoй экcпертизы cocтoит 
в прoведении c ведущим лицoм - экcпертoм 
- нa ocнoве егo cпециaльных пoзнaний 
caмocтoятельнoгo прoцеccуaльнoгo иccледoвaния, 
неoбхoдимoгo для дoкaзывaния тех или иных 
oбcтoятельcтв делa c пoмoщью зaключения 
экcпертa. Кaк виднo из дaннoгo oпределения, 
cудебнaя экcпертизa oблaдaет cледующими 
oтличительными признaкaми:

- прoведение  ее  лицoм, cведущим  в oпределеннoй 
cпециaльнoй oблacти или oблacтях знaний;

- неoбхoдимocть в иcпoльзoвaнии этих пoзнaний 
для прoведения ocoбoгo иccледoвaния oбъектa;

- caмocтoятельный хaрaктер тaкoгo иccледoвaния; 
- ocoбaя прoцеccуaльнaя фoрмa экcпертнoгo 

иccледoвaния. 
К cпециaльным пoзнaниям oтнocятcя знaния 

в нaуке, технике, иcкуccтве или ремеcле и других 
oтдельных oблacтях челoвечеcкoй деятельнocти. 
Пocтaнoвкa  перед экcпертaми вoпрocoв 
прaвoвoгo хaрaктерa пo oбщему прaвилу 
недoпуcтимa. 

тaк, экcперт не впрaве выхoдить зa преде-
лы cвoей cпециaльнoй кoмпетенции и решaть 
юридичеcкие пo cвoей прирoде вoпрocы: 

o рoде нacильcтвеннoй cмерти (убийcтвo, 
caмoубийcтвo, неcчacтный cлучaй), хoтя мoжет 
уcтaнaвливaть причины cмерти и хaрaктер 
телеcных пoвреждений; oб oбезoбрaжении лицa, 
при тoм, чтo мoжет дaть oтвет o неизглaдимocти 
(без oперaтивнoгo вмешaтельcтвa) либo 
изглaдимocти пoвреждений нa лице; o пoдлoге 
или пoдделке дoкументa, в тo время кaк впрaве 
дaть oтвет o нaличии нa нем, нaпример, cледoв 
пoдчиcтки, трaвления; o тoм, изгoтoвленo ли 
хoлoднoе oружие c целью нaнеcения телеcных 
пoвреждений или caмoзaщиты; имелo ли 
меcтo хищение либo недocтaчa мaтериaльных 
ценнocтей и т.п.

Применение при прoизвoдcтве cудебнo-
экcпертных иccледoвaний нaучнo-техничеcких 
cредcтв и метoдoв дoпуcкaетcя, еcли oни:

1) прямo предуcмoтрены зaкoнoм или не 
прoтивoречaт егo нoрмaм и принципaм;

2) нaучнo cocтoятельны;
3) oбеcпечивaют эффективнocть прoизвoдcтвa 

пo делу;
4) безoпacны.
Oпределяя ocнoвные черты экcпертизы, 

cледует иcхoдить из тoгo, чтo экcпертизa 
являетcя фoрмoй преoдoления прoблемнoй 
пoзнaвaтельнoй cитуaции, вoзникaющей в хoде 
рaccледoвaния либo cудебнoгo рaccмoтрения 
угoлoвнoгo делa, требующей привлечения 
cпециaльных нaучных знaний.

При тaкoм решении в кaчеcтве хaрaктериcтик 
экcпертизы мoжнo выделить цель и уcлoвия ее 
нaзнaчения и прoведения.

Целью являетcя пoлучение нoвoгo 
дoкaзaтельcтвa зaключения экcпертa, уcтaнoвление 
нoвoгo oбcтoятельcтвa угoлoвнoгo делa.

К уcлoвиям oтнocятcя: прoведение 
иccледoвaния нa ocнoве cпециaльных нaучных 
знaний и прoизвoдcтвo экcпертизы cпециaльнoй 
прoцеccуaльнoй фигурoй.

Глaвным недocтaткoм ocнoвнoй фoрмы 
иcпoльзoвaния cпециaльных знaний – cудебнoй 
экcпертизы – являетcя oгрaниченнaя реaлизaция 
ее вoзмoжнocтей при рaccмoтрении грaждaнcких, 
aдминиcтрaтивных, угoлoвных дел. Результaты 
мнoгих экcпертных иccледoвaний не oкaзывaют 
знaчимoгo влияния нa иcхoд делa.

на сегодняшний день, к сожалению, судaми 
и прaвooхрaнительными oргaнaми не в пoлнoй 
мере выпoлняютcя требoвaния прoцеccуaльнoгo 
зaкoнoдaтельcтвa, имеют меcтo нaрушения 
ocнoвных oргaнизaциoнных и метoдичеcких 
принципoв нaзнaчения экcпертизы, oценки и 
иcпoльзoвaния ее результaтoв. Coвременный 
пoтенциaл cудебнoй экcпертизы в недocтaтoчнoй 
мере иcпoльзуетcя при рaccмoтрении рядa 
кaтегoрий дел.
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в настоящее время нашим государством про-
водится активная работа по обновлению дей-
ствующего уголовного законодательства с уче-
том отчетливо обозначившихся новых тенденций 
в современной жизни в целом, а также количе-
ственных и качественных изменений в природе 
преступности, памятуя о том, что преступности 
свойственна такая закономерная специфическая 
особенность, как историческая изменчивость. 

Принимая во внимание феномен исторической 
изменчивости природы преступности, уместным 
будет здесь отметить, что за тот пятнадцати-
летний период прошедшего времени с момента 
вступления в действие Уголовного кодекса РК от 
16 июля 1997 г. преступность претерпела опреде-
ленные изменения не только в количественных 
и качественных показателях, но и наблюдаются 
определенные новые тенденции, связанные с 
происходящими криминогенными метаморфоза-
ми, а также связанные со значительными в жизни 
государства и общества изменениями в социаль-
ной, политической, экономической, культурной, 
нравственной и других сферах жизни, которые 
необходимо учитывать в процессе обновления 
законодательной основы проводимой ныне госу-
дарством уголовно-правовой политики. 

Процесс обновления законодательной основы 
проводимой государством уголовно-правовой 
политики, наряду с учетом обозначившихся из-
менений в природе преступности и в жизни го-
сударства и общества, включает в свой диапазон 
и работу по анализу и обобщению результатов 
проведенного мониторинга норм действующего 
уголовного законодательства. 

Конечно же, при любых поворотах человече-
ской истории вредоносность и социальная опас-
ность природы преступности будут оставаться ее 
неизменными характерологическими особенно-
стями. «Преступное деяние – писал н.д. Серги-
евский, - являясь по своей отвлеченной природе 

нарушением норм закона и посягательством на 
интересы всего правопорядка, в конкретной сво-
ей форме всегда заключает в себе конкретный 
вред или конкретную опасность» [1, с. 291]. 

Хотя вредоносность и социальная опасность 
природы преступности являются неизменными 
ее характерологическими особенностями, по 
которым государство и общество проводят диф-
ференциацию между феноменом преступности и 
социальными явлениями другого порядка и со-
держания, однако следует учитывать и то обсто-
ятельство, что в самом комплексе характероло-
гических особенностей природы преступности, 
как в мировом масштабе, так и в пределах терри-
торий отдельных стран и регионов, происходят 
определенные метаморфозы, подлежащие, соот-
ветственно, принятию во внимание при решении 
вопросов конструирования норм нового уголов-
ного законодательства. 

объективная необходимость обязательного 
учета мировых тенденций преступности вызвана 
тем обстоятельством, что феномен преступности 
следует воспринимать и оценивать не только как 
целостное асоциальное явление, но и в качестве 
некоего живого отрицательно характеризующе-
гося организма мирового масштаба. Поэтому 
при проведении уголовно-правовой политики в 
рамках пространства отдельной страны резонно 
принимать во внимание обозначившиеся миро-
вые тенденции преступности. 

Когда рассматриваются вопросы о мировых 
тенденциях преступности, то можно наблюдать 
разнополярные мнения и подходы в отноше-
нии высказывания прогнозов на будущее: если 
профессор в.в. лунеев выдвигает тревожные 
прогнозы о постоянной тенденции к росту пре-
ступности в мировом масштабе, то профессоры  
м.м. Бабаев и в.е. Квашис утверждают, что со-
стоянию преступности присущи признаки, гра-
ничащие с некоей закономерностью и постоян-
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ством, вследствие чего прогнозы о тенденции к 
непрерывному росту преступности в мировых 
масштабах звучат недостаточно убедительно. 

Как бы то ни было, не вызывает ни у кого со-
мнений то обстоятельство, что связь в феномене 
преступности в планетарных масштабах отрицать 
будет не совсем резонно, свидетельством чему мо-
гут послужить факты функционирования транс-
национальной организованной преступности. 

в структуре транснациональной организо-
ванной преступности наиболее весомый удель-
ный вес выпадает, как известно, на долю торгов-
ли оружием, наркотиками, торговлю людьми и 
коррупцию. 

такие опасные проявления транснациональ-
ной организованной преступности, как торговля 
наркотиками и людьми, коррупция, другие виды 
опасных преступлений, уместным будет здесь 
отметить, оказывают определенное влияние на 
криминологическую обстановку в нашей респу-
блике: наркокурьеры и торговцы людьми исполь-
зуют территорию нашей республики для провоза 
и распространения наркотических средств и пси-
хотропных веществ; для вербовки и вывоза в це-
лях торговли людей; коррупционно настроенные 
элементы (в основном из структур транснацио-
нальных корпораций) разрабатывают и реализо-
вывают множественные преступные механизмы, 
направленные на подкупы чиновников различных 
рангов, в интересах достижения целей обогаще-
ния на основе использования корыстных методов 
и способов для такового обогащения.

Следовательно, в процессе конструирования 
норм нового Уголовного кодекса и внесения 
соответствующих коррекций в основные на-
правления проводимой государством уголовной 
политики, целесообразно учитывать мировые, 
происходящие в рамках страны и отдельных ре-
гионах, тенденции преступности, воспринимая 
феномен преступности в качестве взаимосвя-
занного в планетарном пространстве и времени 
явления. 

нужно сказать, что метаморфозы в природе 
преступности происходят непрерывно, с разни-
цей в масштабах, находящихся в прямой зависи-
мости от реально складывающихся жизненных 
обстоятельств. 

в отдельные периоды функционирования го-
сударства и общества уровень преступности мо-
жет характеризоваться галопирующим ростом, а 
иногда снижением. все зависит от складываю-
щихся условий жизни социума в целом.

 вместе с тем, как об этом свидетельствуют 
статистические сведения, не испытывает зна-
чительных колебаний уровень преступности в 
обстановке активизации усилий государства и 
общества по достижению в республике устой-

чивого состояния стабильности и социального 
равновесия.

в интересах поиска дальнейших путей к дости-
жению в республике устойчивого состояния ста-
бильности и социального равновесия историческую 
изменчивость в количественных и качественных 
показателях преступности логичным представля-
ется рассматривать во взаимосвязи с изменениями, 
прежде всего в социально-экономической и нрав-
ственной сферах жизни государства и общества, 
когда происходят масштабные, в целостном ком-
плексе, переоценки системы жизненных благ и че-
ловеческих ценностей.

К слову будет сказать, начало 90-х годов ХХ 
столетия запомнилось народам стран постсовет-
ского пространства галопирующим ростом пре-
ступности. Профессор И.И. Карпец в монографии 
под названием «Преступность: иллюзии и реаль-
ность» связывал это обстоятельство с активным 
распространением рыночных отношений, счи-
тая что рыночная экономика «изначально бере-
менна преступностью», и рост преступности ни 
что иное как «дитя рыночной экономики». в ка-
честве одного из веских аргументов в формули-
ровке приведенного выше вывода Игорь Карпец 
ссылался на афоризм о. Бальзака: «За каждым 
нажитым состоянием стоит преступление». 

другие известные ученые – профессоры   
в.в. лунеев и а.в. наумов подвергли сомнению 
выводы И.И. Карпеца, полагая, что рыночная 
экономика изначально ориентирована на созда-
ние материального блага и достатка для людей 
и имевший место рост преступности в процессе 
перехода к рыночным отношениям нельзя рас-
ценивать в качестве некоего закономерного не-
гативного фактора, являющегося в обязательном 
порядке неизменным спутником перехода обще-
ства к рыночной экономике. 

в последующем постигший многие стра-
ны мировой финансово-экономический кризис 
вновь обострил криминологическую обстанов-
ку, вследствие сложившегося во многих странах 
неблагоприятного социально-экономического 
уклада жизни. 

то есть уместным будет здесь отметить, что 
мировые тенденции преступности, негативные 
последствия переходных периодов и процессов, 
кризисные катаклизмы – способны, как прави-
ло, высекать из общества и излучать в опреде-
ленном объеме потенциальную криминогенную 
энергетику, превращающуюся в последующем в 
конкретно определенные детерминанты и при-
чины преступности. 

При выдвижении отдельных положений по 
поводу дискуссионных проблем, касающихся 
мировых тенденций преступности, характери-
стики влияния на показатели преступности уста-



125Правовой мониторинг и  антикоррупционная экспертиза действующих НПА

новления рыночных отношений, последствий 
кризисных катаклизм – автор не ставит перед 
собой в этой работе цели подробного исследо-
вания дискуссионных проблем, поскольку его 
задача ограничивается поиском путей по выяв-
лению механизма воздействия этих факторов на 
криминологическую обстановку в республике 
для использования в процессе обновления уго-
ловного законодательства и построения государ-
ством уголовной политики, концентрирующей 
в себе комплекс реальных уголовно-правовых 
мер, направленных на практическое разреше-
ние вопросов адекватного реагирования в отно-
шении возникающих новых опасных вызовов и 
угроз, связанных с глобальными асоциальными 
и иными негативными тенденциями и процесса-
ми, проявляющимися в современных условиях 
функционирования человеческого сообщества.

для достижения эффективности норм дей-
ствующего уголовного законодательства в про-
цессе правотворческой деятельности целесоо-
бразно учитывать объективные факторы как 
внешнего, так и внутреннего порядка и содер-
жания, оказывающие воздействие на показатели 
преступности. 

Кроме того, нельзя упускать из внимания 
то обстоятельство, что степень эффективности 
проводимой государством уголовно-правовой 
политики находится в прямой зависимости от 
социальной обусловленности и социальной обо-
снованности норм действующего уголовного за-
конодательства.

Справедливости ради нужно отметить, что объ-
ективная необходимость разработки и принятия 
Уголовного кодекса в новой редакции вызвана не-
достаточно полным соответствием значительного 
числа норм действующего уголовного законода-
тельства требованиям их социальной обусловлен-
ности и социальной обоснованности. 

недостаточное соответствие нормы права 
требованиям его социальной обусловленности 
проявляется, как правило, в том, что принятая за-
конодателем правовая новелла не соответствует 
интересам и потребностям общества, оказывается 
не воспринятой и не востребованной обществом; 
вследствие чего возникает синдром производства 
на свет так называемой «заведомо мертворож-
денной нормы», который характеризуется тем 
обстоятельством, что в конечном итоге усилия и 
различные затраты и издержки по разработке и 
принятию законодателем правовой новеллы ока-
зываются попросту напрасными, поскольку при-
нятый нормативный правовой акт бездействует, 
оставаясь лишь пустою записью на бумаге. 

если затронуть более подробный разговор 
о действенности правовой нормы в широком 
социально-правовом контексте, то логичным 

было бы здесь отметить: перспективы действия 
принимаемой новой правовой нормы находят-
ся в прямой зависимости от, с позволения ска-
зать, потенциально возможного и максимально 
определенного состояния соответствия нормы 
сути конкретных отношений; ибо всякая право-
вая норма способна реализовывать изначально 
заложенный в ней нормодателем правовой замы-
сел при условии сплетения ее с «тканью» обще-
ственных отношений, поскольку именно вплета-
ясь в «ткань» общественных отношений и вбирая 
в себя из них животворные соки, правовая норма 
способна оказывать регулятивное воздействие на 
общественные отношения в соответствии с изна-
чально заложенными в ней правовым замыслом 
и социальным назначением. 

недостаточно полное соответствие нормы 
права требованиям социальной обоснованно-
сти логичным представляется рассматривать с 
точки зрения анализа и обобщения допущенных 
дефектов при изначальном конструировании 
правовой нормы, когда по причинам пробелов в 
регулировании, противоречивости, декларатив-
ности или лоббирования ведомственных либо 
отдельных групп людей, интересов, оказавших-
ся сконструированными норм, могут возникать 
существенные препятствия в их практическом 
применении.

для приведения конструируемых норм ново-
го уголовного законодательства в соответствие 
с требованиями социальной обусловленности 
и социальной обоснованности целесообразным 
было бы пересмотреть отдельные концептуаль-
ные подходы и положения, охватывающие в це-
лом масштабы современной национальной док-
трины уголовного права. 

1. в общей части Уголовного кодекса право-
мерным было бы исключить ст.10-1. администра-
тивная преюдиция – как институт, противоречащий 
подпункту 2), пункта 3. ст.77 Конституции РК:

«2) никто не может быть подвергнут повторно 
уголовной или административной ответственно-
сти за одно и то же правонарушение». 

2. По ст. 22 УК ответственность за престу-
пления, совершенные с двумя формами вины, 
логичным было бы пересмотреть на предмет 
исключения из этой статьи резюме - «в целом 
такое преступление признается совершенным 
умышленно», принимая во внимание то обстоя-
тельство, что двойная форма вины, равно как 
умышленная и неосторожная, по социально-
правовой и интеллектуально-волевой сущности 
своей является третьей, т.е. самостоятельной 
формой вины, что следует учесть при категори-
зации преступлений, конструировании диспози-
ций и санкций уголовно-правовых норм. 

так, у множества граждан страны наблюда-
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ется вполне обоснованное восприятие с чув-
ством возмущения и недостаточного понимания 
подходов по поводу построения чрезмерно ли-
беральной уголовно-правовой политики госу-
дарства, проводимой в отношении лиц, совер-
шающих дорожно-транспортные преступления, 
сопряженные с гибелью людей и иными тяжки-
ми последствиями; проводимой также уголовно-
правовой политики в отношении, скажем, лиц, 
допускающих некачественное строительство и 
прием в эксплуатацию строительных объектов, 
построенных с грубыми нарушениями специаль-
ных строительных норм и правил и относитель-
но многих других видов преступлений. 

возмущение и непонимание населения про-
водимой государством уголовно-правовой по-
литики в отношении вышеупомянутой катего-
рии преступников можно расценить в качестве 
вполне обоснованного и не получившего вразу-
мительных разъяснений со стороны государства 
по той причине, что изначально в уголовном 
законодательстве ошибочно было сформули-
ровано понятие преступлений с двумя форма-
ми вины. вместо того чтобы признать эту фор-
му вины самостоятельной, она законодателем 
безосновательно-огульно оказалась трансфор-
мированной в умышленную форму вины, опять 
же не без нарушения одного из фундаменталь-
ных принципов конституции, констатирующего 
обязанность толкования любых сомнений в ви-
новности лица в пользу обвиняемого. 

 По логике сконструированного текста ст.22 
УК возникает сомнение по вопросу об оконча-
тельной форме вины. Поскольку согласно под-
пункту 8), пункта 3. ст.77 Конституции любые 
сомнения в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемого, не следовало законодателю фор-
мулировать в резюме признание преступления в 
целом умышленным.

в новой редакции УК, на основе признания 
двойной формы вины самостоятельной, целе-
сообразным было бы ряд норм особенной части 
УК, в которых в настоящее время предусмотрена 
неосторожная вина, сконструировать по призна-
кам установления ответственности по двойной 
форме вины.

К примеру, в событиях преступных наруше-
ний правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств лицами, управляющими 
транспортными средствами, предусматриваю-
щих ответственность ст.295 УК РК, указано на 
неосторожную форму вины, тогда как в жизни 
на самом деле наблюдается множество фактов 
умышленного нарушения лицом правил дорож-
ного движения, которые приводят к наступле-
нию тяжких и особо тяжких последствий по 
неосторожности. то есть налицо двойная форма 

вины, которая законодателем ошибочно призна-
на неосторожной. К слову здесь будет сказать, 
все факты нарушений Пдд водителем в нетрез-
вом виде справедливым было бы рассматривать 
в качестве умышленно совершенных нарушений 
и предусматривать ответственность по правилам 
двойной формы вины.

Порядок уголовной ответственности по при-
знакам двойной формы вины резонным было бы 
распространить помимо транспортных престу-
плений и на ряд экологических преступлений, 
преступлений, связанных с нарушением различ-
ных специальных правил, когда к нарушению 
специальных правил имеет место проявление 
умышленного отношения, а к последствиям – 
неосторожность. 

3. в части второй ст. 38 общей части УК РК 
правомерным было бы пересмотреть и перефор-
мулировать такую цель уголовного наказания, как 
восстановление социальной справедливости. 

 Изначальная формулировка в уголовном за-
коне нормы, согласно которой «наказание при-
меняется в целях восстановления социальной 
справедливости», основана была не иначе как 
на некоем декларативном подходе, поскольку 
понятие восстановления социальной справедли-
вости представить себе в каком-либо конкретно 
определенном измерении бывает порой затруд-
нительно, а иногда даже и невозможно (к приме-
ру, если рассматривать случаи смерти человека в 
результате преступления; случаи изнасилования 
девушки, сопряженной с ее дефлорацией, то не-
понятно, о каком восстановлении справедливо-
сти может идти речь). 

Характеризуя цель наказания в виде восста-
новления социальной справедливости, многие 
ученые склоняются к признанию под восстанов-
лением справедливости применение к преступ-
нику карательных мер воздействия, то есть име-
ется в виду признание кары в качестве одной из 
целей уголовного наказания.

Следовательно, в новой редакции УК РК 
логичным было бы одной из целей уголовного 
наказания вместо ныне предусмотренного вос-
становления социальной справедливости - скон-
струировать кару за содеянное преступление. 

в новой редакции особенной части УК РК 
правомерным представляется прежде всего 
пересмотреть подходы к проведению уголовно-
правовой политики государства в отношении 
преступлений против личности, в частности к 
убийствам и другим кровопролитиям. 

При оценке совокупного уровня социальной 
опасности всей массы совершаемых в стране 
преступлений уместно в процессе характеристи-
ки цены преступности принимать в первую оче-
редь во внимание масштабы кровопролитности 
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как один из основных критериев, по которому 
определяется уровень социальной опасности и 
социально опасные последствия преступности. 

Уровень проявления кровопролитности пре-
ступности охватывает своим диапазоном все 
факты посягательств против жизни и здоровья 
личности, включая сюда совершенные умыш-
ленно, с двумя формами вины и по неосторожно-
сти, последствием которых является причинение 
смерти или нанесение вреда здоровью человека. 

 методика установления уровня кровопро-
литности преступлений может быть разработана 
с использованием методики исчисления коэффи-
циента преступности. 

так, если по данным Комитета по правовой ста-
тистике и специальным учетам при Генеральной 
прокуратуре РК ежегодно регистрируется в среднем 
порядка 85 преступлений на 10 тысяч населения ре-
спублики, то на долю умышленных убийств, теле-
сных повреждений различной степени, причинений 
смерти и ущерба здоровью по неосторожности еже-
годно приходится в общей сложности порядка 3 -4 
на 10 тыс. человек населения страны. то есть коэф-
фициент кровопролитности преступлений может 
обозначен гипотетической цифрой 3 - 4. 

Конечно же, в процессе конструирования 
уголовно-правовых норм, регламентирующих от-
ветственность за преступления против личности, 
необходимо принимать во внимание коэффициент 
кровопролитности преступлений для правильно-
го определения приоритетных направлений про-
водимой государством уголовной политики.

дальнейшее укрепление гарантий защиты ин-
тересов личности от преступных посягательств 
является в настоящее время одним из приоритет-
ных направлений проводимой государством уго-
ловной политики, наиболее важным из которого 
признается защита жизни и здоровья человека.

в связи с приведенными особенностями со-
временной уголовной политики государства, 
меры ответственности и наказания за отдельные 
составы преступлений против личности резон-
ным представляется пересмотреть.

в интересах дальнейшей гуманизации уго-
ловной политики в плане повышения гарантий 
защиты жизни находящегося, по сути, в бес-
помощном состоянии новорожденного ребенка 
правомерным было бы исключить из категории 
привилегированных составов преступлений - 
убийство матерью новорожденного ребенка, при-
нимая во внимание недостаточно убедительную 
аргументированность приведенного законодате-
лем обоснования, которым он руководствовался 
при решении вопроса об отнесении указанного 
вида убийств к категории облегчающих вину об-
стоятельств ссылкой на широко и естественно-
распространенные в самой природе детородного 

процесса явления - психотравмирующие ситуа-
ции или состояние психического расстройства. 

в системе отягчающих вину за умышленное 
убийство обстоятельств предусмотрена более 
строгая мера ответственности и за убийство по 
мотивам кровной мести. 

Природа нравственной и социально-правовой на-
правленности мотивационной и интеллектуально-
волевой особенности убийства, совершенного на 
почве кровной мести, по сути, не отличается от 
убийства, совершенного по мотивам личной не-
приязни или по мотивам ревности, хотя личная не-
приязнь или ревность законодателем не отнесены 
к группе отягчающих вину обстоятельств. 

включение убийства по мотивам кровной 
мести в число квалифицированных составов 
преступлений было обусловлено в свое вре-
мя в большей степени некоим декларативно-
политическим соображением, когда апологеты 
советской политической и правовой мысли были 
убеждены, что кровная месть, распространенная 
в основном среди населения кавказского регио-
на, есть ни что иное как проявление пережитков 
патриархально-феодальных отношений, с кото-
рыми нужно вести беспощадную борьбу, вклю-
чая и применение смертной казни. 

то есть нужно изменить в нашем отечествен-
ном уголовном праве отношение к институту 
кровной мести посредством исключения из си-
стемы квалифицированных составов умышлен-
ных убийств ответственность за убийство, со-
вершенное на почве кровной мести, памятуя к 
тому же и о том, что реальная возможность на-
ступления для замышляющего кровавое злодея-
ние потенциального убийцы последствий в виде 
ответной кровавой мести выступает в качестве 
одного из существенных предупредительно-
профилактических факторов, способных во 
множестве случаев удержать от преступления и 
предотвратить убийство. 

в ХХІ веке по выводам экспертов, повышенная 
для человечества опасность оружия массового по-
ражения сменяется на потенциальную повышен-
ную опасность угрозы знаний массового пораже-
ния, связанной с дальнейшим развитием науки и 
техники, дальнейшим активным развертыванием 
интеллектуальных возможностей и способностей 
человека, включая сюда и обладание знаниями 
массового поражения всего окружающего. 

для предотвращения возможных нежелатель-
ных последствий реализации знаний массово-
го поражения благоразумным было бы, прежде 
всего, разработать и заключить международные 
конвенции, направленные на предупреждение и 
пресечение распространения знаний массового 
поражения. в национальном уголовном законо-
дательстве было бы резонным предусмотреть 
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конструкцию норм, устанавливающих ответ-
ственность за факты совершения преступлений 
с использованием знаний массового поражения. 

 в системе уголовных наказаний следовало 
бы пересмотреть отдельные институты, включая 
сюда возможности заимствования положитель-
ных достижений зарубежной правотворческой 
практики, в плане введения трансакции и уточ-
нения вопросов медиации. 

 в процессе разработки Уголовного кодекса в 
новой редакции нужно принимать во внимание 
то объективное обстоятельство, что, по мнению 
ученых, доминирующей криминологической тен-
денцией в начале нового тысячелетия останутся 
продолжающийся рост преступности в мире, по-
вышение ее тяжести и общественной опасности с 
одновременным отставанием социально-правового 
контроля над отчетливо обозначившейся заметно 
растущей, весьма мобильной и мимикрирующей 
криминализации общественных отношений, кото-
рые новыми уголовно-правовыми нормами следу-
ет взять под контроль, дабы не допустить расшире-
ния масштабов криминализации.

на опасные тенденции, обозначившиеся в ко-
личественных и качественных показателях пре-
ступности в форме новых вызовов в XXІ веке 
обращено внимание на X конгрессе оон по 
предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями, состоявшемся в вене в 
апреле 2000 г.

Участниками конгресса было акцентировано 
особое внимание на необходимости активизации 
дальнейшей борьбы с транснациональной пре-
ступностью, терроризмом и другими опасными 
преступными деяниями на основе международно-
го сотрудничества, в целях эффективного проти-
востояния опасным вызовам XXI века [2, с. 99].

в связи с изложенными соображениями мож-
но констатировать вывод о том, что феномен пре-
ступности в современных условиях представляет 
собой социально опасное явление, угрожающее 
всему человечеству. Сами проблемы, связанные с 
преступностью, трансформировались в глобаль-
ных масштабов проблемы всей нашей планеты. 
«Сцепились друг с другом проблемы, - как это 
удачно сформулировал ауэрлио Печчеи, - подоб-
но щупальцам гигантского спрута, опутали всю 
планету... число нерешенных проблем растет, 
они становятся все сложнее, сплетение их все за-
путаннее, их «щупальца» с возрастающей силой 
сжимают в своих тисках планету» [3, с. 120].

то есть преступность в современных услови-
ях можно характеризовать как одну из глобаль-
ных проблем. в свою очередь, если обратить 
внимание на определение сути глобальных мас-
штабов преступности в контексте характери-
стики в качестве фактора противодействующего 

прогрессу, то следует принимать во внимание 
то обстоятельство, что «Глобальные проблемы - 
это противоречия, трудности, задачи, вставшие 
па пути общественного прогресса, без решения 
которых тот или иной общественный организм 
погибнет» [3, с. 121].

в контексте приведенных соображений можно 
выдвинуть предположение о том, что обществен-
ному организму в плане не только дальнейшего его 
прогрессивного развития, но и даже существова-
ния, серьезную угрозу представляет распростра-
нение преступности в глобальных масштабах. 
Коль скоро преступность признается в качестве 
глобальной социальной проблемы современности, 
то, соответственно, и характеристика се природы 
и организация мер практического воздействия на 
таковое глобальное социально опасное явление, 
должны разрабатываться и находить реализацию в 
действительности с учетом этих метаморфоз в со-
временных показателях преступности.

Разработку мер противодействия глобализа-
ции преступности представляется перспектив-
ным осуществлять как на основе правильного 
осмысления и понимания этого явления с ис-
пользованием методов традиционной рефлексии, 
так и посредством обращения к поиску новых 
подходов для объяснения и характеристики фе-
номена преступности в современных условиях. 

Конечно же, традиционные этиологическая и 
дефиниционная парадигмы, от которых начина-
ется описание и объяснение природы преступ-
ности, никоим образом не могут исключаться 
как познавательные методы. вместе с тем нуж-
но учитывать и то бесспорное обстоятельство, 
что преступность - явление изменчивое и нужно 
принимать во внимание метаморфозы, проис-
ходящие как в показателях преступности, так и 
в целом в ее природе.

При характеристике природы преступности 
нельзя увлекаться односторонними подходами, как 
это имело место в советской криминологической 
доктрине и продолжает иногда проявляться и в 
постсоветское время: преступность, говорилось - 
пережитки прошлого, «родимые пятна капитализ-
ма», или «преступность - порождение рыночной 
экономики, рыночная экономика - де изначально 
«беременна преступностью» (И.И. Карпец).

однако односторонний подход, а тем более 
сваливание неблагополучной криминологиче-
ской обстановки на создание в стране рыночных 
отношений, вряд ли могут открыть положитель-
ные перспективы в плане правильного осмысле-
ния и правильной характеристике природы пре-
ступности в современных условиях.

Следовательно, для организации эффектив-
ной борьбы с преступностью в современных 
условиях актуальным представляется, прежде 
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всего, правильное решение задачи понимания преступности с использованием современных мето-
дов познания, не исключающих и традиционной рефлексии. 
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в книге «Стратегия трансформации общества 
и возрождения евразийской цивилизации» Глава 
государства н.а. назарбаев к законотворческой 
деятельности выдвинул требование: «Законо 
творческая деятельность Парламента должна 
иметь целевую направленность, вытекающую из 
общей государственной стратегии по проведе-
нию и углублению реформ. необходимо отрабо-
тать очень четкую и эффективную технологию 
всего законотворческого процесса, если хотите – 
установить жесткий регламент, который должен 
неукоснительно соблюдаться… Безусловно, это 
накладывает дополнительную ответственность 
на правительство, требует привлечения к работе 
широкого круга специалистов самого различно-
го профиля. но это нужно для дела. ведь тогда 
после принятия и ведения в действие того или 
иного закона вся государственная машина по его 
исполнению запускается одномоментно и ком-
плексно. Законы без задержек начинают выпол-
нять свои функции и роль» [1, c. 298].

в рамках реализации поставленных задач и 
предъявляемых к законотворческому процессу 
требований, значение правового мониторинга 
закономерно повышается. Это, в свою очередь, 
влечет необходимость разработки его научно 
обоснованной методологии, что в полной мере 
касается и уголовного законодательства1. 

Первое. Понятие «правовой мониторинг» 
включает в себя соответственно для исходных 
элемента «право» и «мониторинг». И если по по-
воду первого уже есть точные научные определе-
ния, то понятие  «мониторинг» для юридической 
науки является несколько новым. 

в толковом словаре русского языка наблюде-
ние определено как действие, связанное с глаголом 
наблюдать, имеющее пять значений. «во-первых, 
внимательно следить глазами за кем, чем-либо. 
во-вторых, видеть, замечать, встречать. в-третьих, 

внимательно следя за кем-либо, изучать, исследо-
вать. в-четвертых, осуществлять надзор за кем-
либо, чем-либо, следить за выполнением чего-либо. 
И последнее – соблюдать что-либо, придерживать-
ся чего-либо, в чем-либо» [2, c. 326].

в социологии под наблюдением понимается 
«метод сбора первичной социальной информа-
ции путем прямой и непосредственной регистра-
ции исследователем событий и условий, в кото-
рых они имеют место» [3, c. 169]. 

Законодательное определение понятия «пра-
вовой мониторинг» предусмотрено в подпун-
кте 12-1) статьи 1 Закона Республики Казахстан                
«о нормативных правовых актах». Согласно ука-
занному подпункту правовой мониторинг – это 
деятельность государственных органов, осущест-
вляемая на постоянной основе, по сбору, оценке, 
анализ информации о состоянии законодательства 
Республики Казахстан, а также по прогнозу дина-
мики его развития и практики применения в це-
лях выявления противоречащих законодательству 
Республики Казахстан устаревших норм права, 
оценки эффективности их реализации [4].    

анализируя вышеназванные дефиниции, це-
лесообразным представляется рассматривать 
правовой мониторинг не через призму отдель-
ных видов деятельности государственных ор-
ганов (сбор, оценка, анализ), а как систему, по-
зволяющую вести наблюдение за состоянием 
законодательства и его качеством, своевремен-
ностью принятия нормативных правовых актов, 
их исполнением и эффективностью. 

Полагаем, что такое смысловое содержание 
правового мониторинга позволяет использовать 
его на всех этапах законотворческой деятель-
ности – планирование, подготовка, принятие, 
введение в действие закона и его  исполнение в 
практической деятельности.  

Исходя из вышесказанного, правовой монито-

Сартаева Наталья Абаевна,
доктор юридических наук, доцент

   ПРАВОВОй МОНИтОРИНГ УГОлОВНОГО зАКОНОДАтЕлЬСтВА: 
К ВОПРОСУ О МЕтОДОлОГИИ

1 Дальнейшее изложение материалы проводится при параллельном освещении общих вопросов правового монито-
ринга, поскольку без их рассмотрения невозможно изучить заявленную тематику.
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ринг уголовного законодательства можно опре-
делить как систему наблюдения, позволяющую 
определить его состояние и оценить его каче-
ство, а также установить своевременность при-
нятия нормативных правовых актов, связанных с 
привлечением к уголовной ответственности, их 
исполнением и эффективностью. 

второе. важным вопросом, требующим раз-
решения в рамках заявленной проблематики, 
является определение цели и задач правового 
мониторинга. основываясь на предлагаемом по-
нятийном аппарате цель правового мониторинга, 
должна заключаться в установлении качественно 
новой устойчивой информационной связи между 
законодательной деятельностью и ее конечны-
ми результатами в целях совершенствования и 
развития законодательства в целом. Указанную 
цель, например, применительно к уголовному 
закону, можно конкретизировать в нижеследую-
щих задачах его правового мониторинга:

- получение информации для комплексного 
анализа уголовного закона (согласованность, сво-
евременность, качество и его действенность);

- получение информации для анализа и выво-
дов о достаточности и непротиворечивости уго-
ловного закона действующему законодательству; 

- учет специфики уголовного закона, связан-
ной с его прохождением (поступление -   при-
нятие), выявление и фиксация последующих до-
полнений, изменений;

- прогноз развития уголовного закона с уче-
том потребностей государства;

- соответствие уголовного закона принципам 
и нормам международного права;

- оценка эффективности действия уголовного за-
кона либо выявление причин его неэффективности. 

но прежде, чем приступить к реализации це-
лей и задач правового мониторинга уголовно-
го законодательства, следует решить еще один 
немаловажный вопрос - установить критерии 
эффективности того или иного нормативного 
правового акта, к примеру, Уголовного кодекса 
Республики Казахстан (далее - УК РК) 

в юридической литературе под термином 
«эффективность» понимают различные понятия: 
результативность, оптимальность, правильность, 
обоснованность или целесообразность. Приме-
нительно к норме права эффективность связыва-
ют с результативностью, понимаемой как опре-
деленные последствия воздействия норм права 
на общественные отношения, в конечном итоге 
и являющимся важнейшим показателем соци-
альной полезности и необходимости закона. 

например, по мнению в.в. лапаевой, эффек-
тивность закона – это соотношение между целя-
ми, содержащимися в законе правовых норм и 
результатом их реализации [5, c. 209]. Иначе, эф-

фективность правовых норм должна показывать, 
в какой степени их практическое применение 
приводит к реализации поставленных законода-
телем целей, получением конкретного намечен-
ного результата. 

в связи с чем, возникает проблема, связанная 
с разработкой критериев оценки эффективности 
правовых норм. в качестве таковых, по мнению 
И.С. Самощенко, в.И. никитинского, а.Б. вен-
герова можно использовать показатель частоты 
применения законов. т. Гейгер и Э. Гирш предла-
гают оценивать эффективность правовой нормы 
через пропорциональное отношение количества 
фактов правомерного поведения к числу случа-
ев противоправного. Согласно такому подходу 
получается, что эффективность нормы опреде-
ляется исключительно ее влиянием на правовое 
поведение граждан. Иногда в качестве критерия 
эффективности той или иной правовой нормы 
выступает степень действенности ее практиче-
ской реализации в деятельности правопримени-
тельных органов [6, c. 421-422]. 

таким образом, единого подхода к критери-
ям эффективности закона еще не определено, в 
большинстве научных определений, эффектив-
ность рассматривается как отношение между 
фактически достигнутым результатом и той це-
лью, для достижения которой принималось со-
ответствующее решение. 

Кстати, необходимость разработки четких 
критериев эффективности правовой нормы, ак-
туальна, и для уголовного законодательства. По-
лагаем, что это потребует проведения соответ-
ствующих научно-практических исследований, 
соответствующих экспертных опросов, позво-
ляющих изучить искомую проблему системно 
и комплексно. в категорию экспертов целесоо-
бразно включить представителей: законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти; юриди-
ческой общественности; правоохранительных и 
специальных государственных органов; непра-
вительственных организаций правозащитной и 
юридической направленности. таким образом,  
будет проанализировано и обобщено мнение, 
как государственных структур, так и институ-
тов гражданского общества, что представляется 
весьма важным.  

третье. методология проведения правового 
мониторинга. Следует отметить, что методологию 
понимают по-разному. «Эмпирики рассуждают о 
методологии как о совокупности техники и про-
цедур анализа социального, а теоретики рассма-
тривают методологию как определенную систему 
высказываний о социальной реальности, предпо-
лагающую разработку и выбор специальных мето-
дов, методик и техники постижения социального» 
[7, c. 204]. общепринятым считается определение 
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методологии как «совокупности познавательных 
средств, методов, приемов, используемых в какой-
либо науке, или же область знания, изучающая 
средства, предпосылки и принципы организации 
познавательной и практически-преобразующей 
деятельности» [8, c. 278]. 

таким образом, методология – объединяет в 
себе ряд слагаемых: фундаментальные общетео-
ретические концепции, всеобщие диалектические 
законы и категории, обще-и частнонаучные ме-
тоды и мировоззрение. тем самым оправдывая и 
«суть самой науки, которая представляет собой не 
только систему знаний, но и орудие, инструмент 
приращения и обогащения этого знания. И в этом 
своем качестве она есть  комплекс исторически 
сложившихся рациональных путей приобретения 
знания и накопления знания и форм движения 
мышления от незнания к знанию, от явления к 
сущности, от предложения к истине» [9, c. 4].

Заметим, что проблемы методологии весьма 
интенсивно исследуются в последнее время как в 
общей теории государства и права, так и в отрас-
левых юридических науках. в юридической лите-
ратуре одни авторы понимают под методологией 
совокупность частных приемов и методов изуче-
ния права, другие – философские аспекты право-
познания, третьи отождествляют методологию с 
диалектическим и историческим материализмом. 

в некоторых случаях наблюдается и абсолю-
тизация роли в методологии какого-либо специ-
ального метода. однако такой подход – лишь 
предпосылка теоретического познания в целом. 
например, сравнительный метод. он является эм-
пирическим методом и незаменим при изучении 
действующего законодательства, анализе факти-
ческого материала. Как правило, с его помощью 
решаются практические задачи совершенство-
вания законодательства, проблемы унификации 
правовых норм. вместе с тем, сравнительное ис-
следование законодательства не может быть огра-
ничено только сопоставлением правовых актов 
и выявлением сходства и различия между ними. 
Эффективность законодательства, его адекват-
ность могут быть определены лишь при одновре-
менном сопоставлении с результатами соответ-
ствующей правоприменительной практики.     

При учете вышесказанного методология пра-
вового мониторинга должна основываться на та-
ких принципах как актуальность, комплексность, 
научная обоснованность и целесообразность. 
Кроме того, при их формировании должны учи-
тываться следующие обстоятельства:

1) виды нормативных правовых актов. на 
основании данного критерия методология пра-
вового мониторинга основных нормативных 
правовых актов должна отличаться от монито-
ринга производных нормативных правовых, по-

скольку из статьи 3 Закона Республики Казахстан 
«о нормативных правовых актах», вытекает, что 
они по своей сути специфичны  (к примеру, за-
кон и регламент. Разработка, принятие, практика 
применения и т.д., которых, весьма различны).

2) иерархия нормативных правовых актов, 
предусмотренная в статье 4 Закона Республики 
Казахстан «о нормативных правовых актах». на-
личие в законодательстве Республики Казахстан 
разноуровневых нормативных правовых актов, 
влечет и необходимость разного методологиче-
ского подхода их правового мониторинга;

3) однородность общественных отношений. 
ориентиром может служить статья 3-1 Закона 
Республики Казахстан «о нормативных право-
вых актах». Учет данного обстоятельства опре-
деляется тем, что каждая сфера общественных 
отношений имеет свою специфику, и методоло-
гия правового мониторинга законодательства о 
бюджетных отношений должна отличаться от 
мониторинга законодательства, регулирующего, 
к примеру, исполнение наказания.    

в этой связи полагаем, что при разработке 
методологии и методики правового мониторин-
га также необходимо исходить и из того, что за-
конодательством регулируются многообразные 
общественные отношения,  субъекты его реали-
зации различны. в связи с чем, совокупность ис-
пользуемых методов в каждом конкретном слу-
чае должна быть специфичной, т.е. основываться 
на принципе дифференцированного подхода.

Преломляя научный интерес к уголовному за-
конодательству, формируемая методология пра-
вового мониторинга должна представлять собой 
совокупность способов, приемов, в  их числе: 

- анализ содержания самого уголовного зако-
нодательства;

- сравнительно-правовой анализ соответствия 
уголовного законодательства:

а) социально-политической и правовой ситуа-
ции в обществе; 

б) национальному законодательству, а также 
международным нормам и стандартам. выявле-
ние отличий и общих черт в правоприменитель-
ной практике в странах, где существуют ана-
логичные уголовно-правовые нормы, изучение 
международного опыта.

- опрос лиц, на которых распространяется 
действие закона (общественное мнение). Суть 
применения этого метода состоит в том, что эф-
фективность уголовного закона отражает общий 
уровень правовой культуры граждан и их право-
сознания, в конечном итоге, порождающих дей-
ственность, к примеру УК РК;

- статистические методы. Изучение статисти-
ческих показателей в сфере, регулируемой уголов-
ным законодательством (состояние преступности, 
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ее структура и т.д.), а также до и после принятия, 
к примеру, новых составов преступлений. 

- документальный метод, предполагающий 
анализ информации правоохранительных и спе-
циальных государственных органов, а также 
других государственных органов. например, 
прокуратуры, в части осуществления надзора за 
исполнением уголовного закона на территории 
страны и рассмотрения обобщения жалоб и за-
явлений граждан и юридических лиц по его ис-
полнению. 

- анализ материалов средств массовой инфор-
мации. освещение в средствах массовой информа-
ции реализации той или иной уголовно-правовой 
нормы либо новеллы, играет не маловажную роль 
на их восприятие  общественностью.

- опрос сотрудников правоохранительных и 
специальных государственных органов. опреде-
ление отношения лиц, непосредственно реали-
зующих уголовный закон;

- анализ и опрос представителей неправи-
тельственный организаций. Установление отно-
шения неправительственного сектора к УК РК и 
его реализации.  

Следует также отметить, что последние годы 
характеризуются заметным усилением влияния 
общественного мнения на законодательную сфе-
ру. Учитывая данное обстоятельство в методи-
ческих рекомендациях по проведению правового  
мониторинга  нормативных правовых актах и по 
подготовке Концепций и проектов нПа (далее 
методические рекомендации) предусмотрена 
форма анкеты (приложение 2) [10], в которой 
гражданам заданы вопросы об оценке качества 
законодательства и проблем, с которыми они 
сталкиваются при его применении.

Полагаем, что предлагаемая анкета требует 
некоторой доработки. Это касается как ее компо-
зиции в целом, так и постановки отдельных во-
просов.  например, вопрос: «Как вы оцениваете 
уровень качества законов?». 

во-первых, поскольку данная анкета раз-
работана для граждан, а не для специалистов-
экспертов, само понятие качество закона (а как 
говорилось выше, его понимание имеет научно-
дискуссионный характер), вызовет при ответе 
затруднение. в этом случае, прежде необходимо 
узнать, что гражданин понимает под качеством 
закона. для этого в анкете предусмотреть вопрос 
следующего содержания: «Что, по вашему мне-
нию, определяет качество закона?». Желательно, 
чтобы ответ на этот вопрос имел полузакрытый 
характер. например, можно предложить такие 
варианты ответа, как:

«- качество закона определяется согласован-
ностью его содержания; 

- качество закона определяется его полезно-

стью для общества;
- качество закона должны определять специа-

листы, а не граждане;
- другое мнение _______________________

(чтобы дать опрашиваемому в свободной форме 
выразить свою точку зрения)». 

во-вторых, для оценки уровня качества зако-
на, необходимо использовать метод шкалирова-
ния. например, по трехбалльной шкале – он мо-
жет быть оценен, как высокий, средний, низкий. 
Использование шкал позволяет не только ориен-
тировать граждан в принятии решения, но и по-
лучить конкретные – балльные оценки. 

в-третьих, вышеприведенный вопрос аб-
страктен, но оценочное отношение к чему-либо 
предполагает конкретную постановку. ведь не-
возможно определить уровень всех законов. 
Поэтому вопрос должен содержать название 
конкретного закона либо, хотя бы ограничивать 
сферу общественных отношений, которая регу-
лируется отраслевым законодательством.

Кроме того, хотелось бы, чтобы в методи-
ческих рекомендациях был изложен принцип 
адресности опроса общественного мнения. Это 
связано с тем, что есть законы, которые затра-
гивают права и обязанности всех граждан – это 
Конституция Республики Казахстан и другие, 
регулирующие важнейшие общественные отно-
шения. есть законы, которые имеют отраслевой 
характер, и в ряде случаев, о существовании ко-
торых отдельные категории граждан даже и не 
подозревают. К примеру, у гражданина, который 
не являлся и не является субъектом частного 
предпринимательства, вопрос о качестве и эф-
фективности Закона Республики Казахстан «о 
частном предпринимательстве» вызовет затруд-
нение, а полученный ответ не будет отражать су-
ществующих правовых реалий.      

К сожалению, в методических рекоменда-
циях также не рассмотрены такие методоло-
гически важные составляющие опроса обще-
ственного мнения, в числе которых выборочная 
совокупность, метод отбора респондентов. При 
этом необходимость их изложения в методиче-
ских рекомендациях определяется тем, что от их 
правильности, научной обоснованности зависит 
качество исследования, достоверность  результа-
тов опроса общественного мнения, являющегося 
частью правового мониторинга.

Подытоживая, следует отметить, что право-
вой мониторинг является важной составляю-
щей, способствующий развитию эффективного 
законодательства. данное и определяет актуаль-
ность разработки его методологии, поскольку от 
ее научной обоснованности и правильности, во 
многом и зависят достоверность и надежность 
результатов правового мониторинга.   
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Каждый закон или иной нормативный право-
вой акт с момента вступления в силу неизбежно 
сопровождается вопросом эффективности его 
действия, вырастающим до уровня проблемы в 
рамках отраслевого правоприменения и в мас-
штабах действующего законодательства в целом. 
основным средством определения действенно-
сти нормативных правовых актов, правильности 
их применения с точки зрения «буквы закона» 
были и остаются контроль и надзор за их испол-
нением. вместе с тем, в условиях интенсивно 
растущего правового поля и повышенной актуа-
лизации задачи выяснения реального состояния 
нормотворчества и правоприменения, оценки 
качества данных процессов, обоснованной их 
корректировки и совершенствования в целях 
дальнейшего укрепления законности указанные 
средства для ее решения оказываются недоста-
точно эффективными. основные причины этого 
заключаются в определенной ограниченности 
методологии контроля и надзора и неполноте 
охвата проблем, возникающих в ходе реализации 
того или иного нормативного правового акта. 

необходимость разработки и применения 
новых, дополнительных методов определения 
эффективности законодательства и правопри-
менительной практики, наиболее обоснованного 
внесения в них коррективов стала со всей оче-
видностью ясна, когда в созданные базовые от-
расли законодательства Республики Казахстан 
стало вноситься множество, зачастую несогласо-
ванных между собой дополнений и изменений, 
было принято немалое количество нормативных 
правовых актов ситуативного характера, в том 
числе с превалированием ведомственных инте-
ресов, а также содержащих иные изъяны. так, 
например, в ходе осуществления мониторинга 
государственными органами за 1 полугодие 2010 
года выявлено 278 актов Правительства Респу-

блики Казахстан, которые противоречат зако-
нодательству, неэффективно реализуются либо 
устарели. Из этого числа выявлено 66 актов Пра-
вительства Республики Казахстан как противоре-
чащих законодательству, 39 актов Правительства 
Республики Казахстан как неэффективно реали-
зуемых и 173 актов Правительства Республики 
Казахстан как устаревших.

Проведенный анализ показал, что 62% от 
общего количества выявленных нормативных 
правовых актов, содержат устаревшие нормы, 
остальные 24% содержат нормы, противореча-
щие законодательству и 14% содержат нормы 
как неэффективно реализуемые [1].

такое состояние законодательства нередко 
приводило к определенным негативным по-
следствиям в правоприменительной практике в 
социально-экономической и правоохранитель-
ной сферах страны, нарушениям прав граждан, а 
также создавало благоприятные условия для кор-
рупционных правонарушений и преступлений.

выявить, оценить и показать пути преодоле-
ния таких результатов нормотворческой и право-
применительной практики позволяет правовой 
мониторинг, методология и механизм которого 
дает возможность на системной основе прово-
дить постоянный анализ, оценку и вносить соот-
ветствующие поправки в законодательство.

в Концепции правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утверж-
денной Указом Президента Республики Казах-
стан от 24 августа 2009 года №858 [2], правовой 
мониторинг актуализирован как эффективный и 
необходимый способ совершенствования законо-
дательства. в порядке реализации этой Концеп-
ции данная форма комплексного государствен-
ного контроля за состоянием законодательства в 
стране получила нормативное закрепление в За-
коне Республики Казахстан 1998 года «о норма-

Казиев Зараб Газизович, 
ведущий научный сотрудник Центра правового мониторинга 
Института законодательства РК,
кандидат юридических наук, профессор

ПРАВОВОй МОНИтОРИНГ:
ПАРАДИГМА И АКтУАлЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЕЕ РЕАлИзАЦИИ1 

1 Парадигма [др.греч. - пример, образец] – исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их решения, 
методов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода в науке (Новый словарь ино-
странных слов – М.:АСТ; Мн.: Харвест, 2005. – 1152 с.)
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тивных правовых актах» [3] и на основе поста-
новления Правительства РК от 25 августа 2011 
года№964 «об утверждении Правил проведения 
правового мониторинга нормативных правовых 
актов» [4] вменена в обязанность всех уполно-
моченных государственных органов республи-
ки. Совокупность перечисленных мер позволяет 
утверждать, что правовой мониторинг стал со-
ставной частью правовой политики государства 
в целом. 

на наш взгляд, следует согласиться с                        
в.л. негробовым, который определяет право-
вую политику как особое политико-правовое яв-
ление, формирующееся вследствие системной, 
научно обоснованной деятельности государства 
при участии структур общества, направленное 
на определение стратегии и тактики правового 
развития общества, совершенствование меха-
низма правового регулирования, обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина, построе-
ние правового государства [5].

в рамках осуществления правовой политики 
и в целях ее эффективной реализации в Казах-
стане сформулированы цели и задачи право-
вого мониторинга, созданы механизм его осу-
ществления и нормативно-методическая основа 
исполнения, определены субъекты, объекты и 
предмет исследования, источники необходимой 
информации. мониторинг нормативных право-
вых актов является обязательной составной ча-
стью функций всех государственных органов. в 
настоящее время мониторинговый процесс начал 
осуществляться как комплексная целенаправ-
ленная и организованная практическая деятель-
ность в масштабах всей страны, имеются первые 
результаты.

При таком рассмотрении правовой монито-
ринг становится не только видом государствен-
ной деятельности [6], но и приобретает статус 
нового организационно-правового института из-
учения, оценки и совершенствования действую-
щего законодательства и правоприменительной 
практики.

Значение правового мониторинга проявляет-
ся и в особенности названного института. оно 
состоит в том, что цели и задачи его осуществле-
ния обязывают применять новые, более инфор-
мативные по сравнению с контролем и надзором 
пути и средства анализа и оценки состояния нор-
мотворчества и законности в процессе правопри-
менения. Согласно указанному постановлению 
Правительства РК от 25 августа 2011 года, при 
проведении правового мониторинга использу-
ются:

1) обзоры практики применения законода-
тельства, подготовленные государственными ор-

ганами (Генеральной прокуратурой, верховным 
Судом и другими государственными органами);

2) информация, содержащаяся в ежегодных 
посланиях Президента Республики Казахстан, 
ежегодных посланиях Конституционного Совета 
Республики Казахстан Парламенту Республики 
Казахстан о состоянии конституционной закон-
ности в стране, нормативных постановлениях 
Конституционного Совета и верховного Суда 
Республики Казахстан, других программных до-
кументах государства;

3) результаты анализа нормативных правовых 
актов, по итогам проведенного Государственным 
учреждением «Институт законодательства Ре-
спублики Казахстан» правового мониторинга;

4) результаты анализа и обобщений обраще-
ний граждан в государственные органы и рас-
смотрения актов прокурорского надзора, судеб-
ных решений, поступивших в уполномоченный 
орган, относительно практики применения нор-
мативных правовых актов, а также рекомендации 
межведомственной комиссии по совершенство-
ванию действующего законодательства в части 
противодействия коррупции;

5) материалы научно-практических конфе-
ренций, семинаров, совещаний, проводимых по 
проблемам действующего законодательства, а 
также материалы, предоставляемые неправи-
тельственными организациями;

6) информация, содержащаяся в средствах 
массовой информации и на интернет-ресурсах в 
общедоступных телекоммуникационных сетях, а 
также в научных публикациях;

7) результаты социологических исследований 
по вопросам правоприменения;

8) статистические данные;
9) анализы, проводившиеся ранее по той же 

или схожей тематике.
Следует обратить внимание и на то, что от-

слеживание состояния и качества процесса нор-
мотворчества и его реализации, внесение в него 
необходимых поправок в рамках мониторинга 
осуществляется не эпизодически, а постоянно, 
непрерывно, что, безусловно, значительно повы-
шает его эффективность, способствует достиже-
нию целей мониторинговой деятельности.

все изложенные характеристики и роль пра-
вового мониторинга вытекают из теоретико-
правового анализа и толкования этого нового 
для казахстанского законодательства способа 
решения проблемы повышения эффективности 
нормотворчества и правоприменительной прак-
тики.

вместе с тем, как показывает анализ норма-
тивного регулирования этого организационно-
правового института, мониторинговый процесс 
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представлен всего лишь как двухэтапная деятель-
ность, состоящая из: 1) сбора и анализа инфор-
мации относительно объекта правового монито-
ринга и 2) составления аналитической справки 
по итогам проведенного исследования. С нашей 
точки зрения, такая регламентация адресована 
непосредственным исполнителям уполномочен-
ных органов и указывает только их часть техно-
логической цепочки мониторингового процесса, 
но не представляет всю картину правового мони-
торинга законодательства и не показывает конеч-
ный результат этой работы.

Как нам представляется, такое правовое ре-
гулирование недостаточно полно, ясно и чет-
ко закрепляет методологию достижения цели 
правового мониторинга, общегосударственную 
систему его организации, порядок проведения 
мониторинговых исследований и подведения 
их итогов, а также комплексной оценки эффек-
тивности законодательства страны. Полагаем, 
что ряд недостатков, выявленных Институтом 
законодательства РК по итогам проведенного 
государственными органами в 2011 году право-
вого мониторинга, а также предложений, выска-
занных их представителями в апреле 2012 года 
на специально организованном министерством 
юстиции РК семинаре-совещании по вопросам 
проведения правового мониторинга, связан с не-
четкой нормативной проработанностью монито-
рингового процесса.

С учетом изложенного, считаем целесоо-
бразным п.10 названных Правил проведения 
правового мониторинга изложить в следующей 
редакции: «Проведение правового мониторинга 
нормативных правовых актов Республики Казах-
стан включает в себя следующие этапы:

1) принятие Правительством Республики Ка-
захстан общегосударственной Программы про-
ведения правового мониторинга в Республике 
Казахстан; 

2) разработка и утверждение центральным 
государственным органом ежегодного Плана 
реализации Программы проведения правового 
мониторинга в Республике Казахстан; 

3) непосредственный мониторинг норматив-
ного правового акта (группы актов): сбор, анализ 
и оценка полученной информации уполномо-
ченным органом о состоянии законодательства 
Республики Казахстан в подведомственной ему 
сфере, подготовка предложений по его совер-
шенствованию и систематизации;

4) составление уполномоченным органом по 
каждому нормативному правовому акту анали-
тической справки по результатам проведенного 
мониторинга;

5) анализ Центром правового мониторинга 

ежеквартальных результатов правового монито-
ринга, проведенного всеми уполномоченными 
органами, и подготовка в министерство юсти-
ции Республики Казахстан и межведомственную 
комиссию по совершенствованию действующего 
законодательства обобщенной аналитической 
справки;

6) подготовка министерством юстиции Рес 
публики Казахстан в Правительство Республики 
Казахстан по результатам выполнения общегосу-
дарственной Программы проведения правового 
мониторинга ежегодного научно-аналитического 
доклада «о состоянии законодательства в Респу-
блике Казахстан».

об объеме мониторинговой работы, проводи-
мой ежегодно в целом по стране, можно судить 
по следующим данным министерства юстиции 
РК.

Согласно информации о результатах правово-
го мониторинга нормативных правовых актов по 
итогам 2011 года, в настоящее время в единый 
регистр внесено 275 законодательных актов Рес 
публики Казахстан (без учета законодательных 
актов о внесении изменений и дополнений), а 
также 1 391 постановление Правительства (без 
учета внесения изменений и дополнений), в от-
ношении которых ведется мониторинг. По све-
дениям территориальных органов юстиции, в 
2011 году по местным государственным органам 
мониторинг был проведен в отношении 6 267 за-
регистрированных действующих нормативных 
правовых актов (без учета изменений и дополне-
ний), по центральным государственным органам 
- 1 312 актам.

С учетом масштабности и сложности пред-
стоящей работы в ближайшей и последующей 
перспективе не менее важным по сравнению с 
нормативной регламентацией для обеспечения 
эффективности правового мониторинга является 
ее надлежащее методическое и организационно-
кадровое сопровождение. в настоящее время 
первоначальный опыт проведения правового 
мониторинга уполномоченными органами по-
казал, что перечисленные выше нормативно-
методические документы по проведению право-
вого мониторинга из-за недостаточной научной 
разработанности не содержат в себе принципы 
и методы его осуществления. наряду с этим ме-
тодические рекомендации по проведению право-
вого мониторинга нормативных правовых актов, 
утвержденные приказом и.о. министра юстиции 
Республики Казахстан от 28 октября 2011 года 
№350 [7], требуют доработки и по причине того, 
что в них большей мере представлена методи-
ка анализа отдельного нормативного правового 
акта, как это делалось ранее, а также акценты 
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смещены в сторону антикоррупционной экспер-
тизы.

Представляется недостаточным содержащий-
ся в действующих методических рекомендациях 
по проведению правового мониторинга пере-
чень дефектов нПа. Кроме того, в научном и 
прикладном отношениях для эффективного про-
ведения мониторинга неразработанным явля-
ется вопрос о правоприменительных ошибках. 
требует внесения ясности соотношение понятий 
«мониторинг законодательства» и «мониторинг 
правоприменительной деятельности», а также 
механизмов их проведения. нуждается, на наш 
взгляд, в более подробной регламентации подго-
товка уполномоченными органами итогов прове-
денного мониторинга.

важно, чтобы мониторинговая работа вос-
принималась и организовывалась на местах не 
как дополнительная к основной, а факультатив-
ная работа. в рекомендациях упомянутого выше 
семинара-совещания указано на необходимость 
выделения уполномоченными органами право-
вого мониторинга в качестве самостоятельно-
го направления деятельности их юридических 
служб и обеспечения его квалифицированным 
кадровым потенциалом. Более того, с учетом по-
вышенной важности результатов правового мо-
ниторинга и в целях повышения их эффективно-
сти доктором юридических наук, профессором 

Р.т. нуртаевым предлагается осуществить спе-
циализацию и аттестацию сотрудников юриди-
ческих подразделений уполномоченных органов 
по проведению правового мониторинга, а также 
привлекать к ответственности соответствующих 
должностных лиц за некачественное проведение 
правового мониторинга.

наряду с этим становится очевидной потреб-
ность и отдельного бюджетного финансирования 
этой деятельности.

Различный уровень качества нормативных 
правовых актов, необходимость определения 
их эффективности и недостаточности либо из-
быточности некоторых из них, а также обозна-
ченная в Концепции правовой политики цель 
диктуют необходимость создания теоретико-
методологической основы организации и про-
ведения правового мониторинга в Республике 
Казахстан. Существующие разрозненные теоре-
тические концепции по данной проблеме побуж-
дают потребность в обосновании и уточнении 
ряда ее ключевых понятий, методов и средств, 
в целом механизма мониторингового процесса. 
а это, как известно, требует глубоких фунда-
ментальных научных исследований по данной 
проблеме общегосударственного масштаба и 
соответствующей на их основе корректировки 
законодательства об организации и проведении 
правового мониторинга.
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    Приоритеты Кодекса Республики Казахстан 
от 10 декабря 2008 года №99 «о налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (налоговый 
кодекс) (далее – налоговый кодекс) обозначены 
в Послании Главы государства от 6 февраля 2008 
года: налоговый кодекс должен способствовать 
модернизации и диверсификации экономики, вы-
ходу бизнеса из «тени», снижению общей налого-
вой нагрузки для несырьевых секторов экономи-
ки, особенно для малого и среднего бизнеса. 

За непродолжительный период своего дей-
ствия налоговой кодекс претерпел множество 
изменений (46 законами Республики Казахстан 
внесены поправки в налоговый кодекс). Приве-
денный числовой показатель законотворчества 
в налоговом законодательстве свидетельствует 
об отсутствии единого подхода формирования 
налогового законодательства Республики Казах-
стан. активная законотворческая деятельность 
в налоговом законодательстве снижает стабиль-
ность экономической деятельности. в этой связи 
в целях сохранения изначально заложенных идей 
налогового кодекса, принимая во внимание, что 
кодекс должен отражать существующие и про-
гнозируемые социально-экономические условия, 
необходимо документально определять направле-
ния налоговой политики на очередной финансо-
вый год. документ будет являться ориентиром для 
государственных органов в ходе формирования 
бюджетов, разработки нормативных правовых ак-
тов, предусматривающих внесение изменений и 
дополнений в налоговое законодательство. 

Кодекс регулирует властные отношения по 
установлению, введению и порядку исчисления 
и уплаты налогов и других обязательных пла-
тежей в бюджет, а также отношения между го-
сударством и налогоплательщиком (налоговым 
агентом), связанные с исполнением налогового 
обязательства.

обязанность уплаты законодательно установ-
ленных налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджет провозглашена в статье 35 
Конституции Республики Казахстан.

в налоговом кодексе установлено определе-
ние понятие налогов, под которыми понимаются 
законодательно установленные государством в 
одностороннем порядке обязательные денеж-
ные платежи в бюджет, за исключением случаев, 
предусмотренных налоговым кодексом, про-
изводимые в определенных размерах, носящие 
безвозвратный и безвозмездный характер.

вместе с тем определение понятия «другие 
обязательные платежи» излагается в порядке пе-
речисления – это обязательные отчисления денег 
в бюджет в виде плат, сборов, пошлин, за исклю-
чением таможенных платежей, производимые в 
размерах и случаях, установленных налоговым 
кодексом. данное определение не раскрывает су-
щественных свойств других обязательных плате-
жей, позволяющих их отграничивать от налогов, 
а также иных поступлений в бюджет. Кроме того 
в налоговом кодексе не даны дефиниции сборов, 
плат. в законотворческой работе, правопримени-
тельной практике указанный правовой пробел 
не позволяет с достаточной правовой точностью 
определить обоснованность существования, вве-
дения либо исключения плат, сборов.

для причисления сбора, платы к тому или 
иному виду обязательных платежей необходимо 
проанализировать экономическую их природу, 
цели введения обязательных платежей.

в налоговом кодексе предусмотрены следую-
щие виды сборов и плат:

- регистрационные сборы, сбор за проезд ав-
тотранспортных средств по территории Казах-
стана, сбор с аукционов, лицензионный сбор за 
право занятия отдельными видами деятельно-
сти, сбор за выдачу разрешения на использова-
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ние радиочастотного спектра телевизионным и 
радиовещательным организациям;

- плата за пользование земельными участка-
ми, плата за пользование водными источниками 
поверхностных источников, плата за эмиссии в 
окружающую среду, плата за пользование живот-
ным миром, плата за лесные пользования, плата 
за использование особо охраняемых природных 
территорий, плата за использование радиоча-
стотного сектора, плата за предоставление меж-
дугородной и (или) международной телефонной 
связи, а также сотовой связи, плата за пользова-
ние судоходными водными путями, плата за раз-
мещение наружной (визуальной рекламы).

Как видно из перечисленного перечня сборов 
их установление и взимание обуславливается 
необходимостью возмещения расходов государ-
ственных органов по совершению тех или иных 
регистрационных действий, экспертизе доку-
ментов, обосновывающих выдачу удостоверяю-
щих документов, разрешений, лицензий и т.д. и 
носит разовый характер. 

Плата имеет отличное от сбора экономиче-
ское содержание, что оказывает влияние и на 
особенности её правового регулирования. Плата 
за пользование устанавливается государством за 
предоставление в пользование того или иного 
имущества. данное обуславливается тем фак-
том, что в силу пункта 3 статьи 6 Конституции 
Республики Казахстан государство является 
собственником земли и ее недр, воды, расти-
тельного и животного мира, других природных 
ресурсов, и как следствие, предоставляя имуще-
ство в пользование, государство требует предо-
ставление равноценного денежного эквивалента. 
Установление плат за пользование мотивируется 
свойствами подобного рода имущества: исчер-
паемость, ограниченность, необходимость его 
восстановления.

выявление особенностей сборов, плат, по-
шлин в настоящее время возможно установить 
только путем анализа норм налогового законода-
тельства Республики Казахстан. 

в целях улучшения правоприменительной 
практики следует предусмотреть закрепить 
определения понятий «сборы», «платы»: 

«Сборы - обязательные платежи, взимаемые 
уполномоченными государственными органами, 
при совершении юридически значимых действий.

Платы – обязательные платежи, взимаемые 
уполномоченными государственными органами 
за пользование государственной собственно-
стью.».

в казахстанской налоговой системе действу-
ет множество льгот по корпоративному подо-
ходному налогу, индивидуальному подоходному 
налогу, налогу на добавленную стоимость, соци-
альному налогу, налогу на транспортные сред-
ства, земельному налогу, налогу на имущество, 
уплате сборов, пошлин. Периодические поправ-
ки в налоговый кодекс увеличивают количество 
льгот (Закон РК от 19 января 2011 года №395-IV                 
«о внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам образования», Закон РК от 21 
июля 2011 года № 470-IV, Закон РК от 21 июля 
2011 года № 466-IV «о внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам специаль-
ных экономических зон», Закон РК от 21 июля 
2011 года № 466-IV «о внесении изменения и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам электронных 
денег», Закон РК от 13 февраля 2012 года № 553-
IV «о внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам специальных государственных 
органов Республики Казахстан» и др.).

несмотря на редкое применение термина 
«льгота» по тексту акта, кодекс включает значи-
тельное их число. непоименованная льгота про-
является в освобождениях от уплаты налогов, 
обязательных платежей, особенностях определе-
ния объектов налогообложения, предоставлении 
вычетов, пониженной ставки налогов, обязатель-
ных платежей в бюджет. Из анализа налогового 
законодательства следует, что льгота предостав-
ляется отдельным категориям налогоплательщи-
ков, устанавливает преимущества по сравнению 
с другими налогоплательщиками, включая воз-
можность не уплачивать налог или другой обяза-
тельный платеж либо уплачивать их частично.

Предоставляемые налоговые льготы напря-
мую не влекут расходования бюджетных средств, 
косвенным же образом отражаются на уровне 
бюджетных поступлений. 

в настоящее время существует необходи-
мость проведения инвентаризации и оптимиза-
ции льгот, определения их эффективности путем 
анализа практики их применения, налогового 
администрирования и результативности. данное 
мероприятие должно проводиться на постоян-
ной основе: материалы по разработке бюджетов 
на республиканском и местном уровнях должна 
сопровождать информация о льготах, эффектив-
ности их применения, проблемах реализации. 



№ 2 (26) 2012 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан142

● ● ● ● ●

Мақалада Қазақстан Республикасы салық заңнамасының құқықтық мониторингі және оны 
жетiлдiру жолдары қарастырылады.

Түйін сөздер: салық; салық саясат, міндетті төлемдер, жеңілдік.

В статье рассматриваются вопросы правового мониторинга налогового законодательства Респуб-
лики Казахстан, предлагаются пути его совершенствования.

Ключевые слова: налог, налоговая политика, обязательные платежи, льгота.

In article questions of legal monitoring of the tax legislation of the Republic of Kazakhstan are 
considered, offers on its improvement are offered.

Keywords: tax, tax policy, privilege, obligatory payments. 

Абдрахманова С.Ж.,
старший научный сотрудник отдела гражданского, гражданско-процессуального законодатель-

ства и исполнительного производства Института законодательства РК
Правовой мониторинг отдельных положений налогового законодательства Республики 

Казахстан

С.Ж. Әбдірахманова,
ҚР Заң шығару институты азаматтық, азаматтық іс жүргізу заңнамасы және атқарушылық іс 

жүргізу бөлімінің аға ғылыми қызметкері
Қазақстан Республикасы салық заңнамасындағы жекелеген ережелердің құқықтық 

мониторингі

Abdrakhmanova S.Zh., 
a senior staff scientist of civil, civil procedure legislation and execution procedures
Legal monitoring of separate provisions of the tax legislation of the Republic of Kazakhstan



143Правовой мониторинг и  антикоррупционная экспертиза действующих НПА

Проблема коррупции очень остро стоит в Рес 
публике Казахстан, и решить ее можно только с 
помощью комплекса мероприятий, проводимых 
последовательно в каждой области ее возможного 
проявления, в том числе направленных не только 
на ее искоренение, но и на недопущение появле-
ния способствующих коррупции факторов. 

Значимость и актуальность введения в прак-
тику государственного управления антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов признается сегодня многими.

на взгляд правоприменителя, сейчас как ни-
когда остро встала проблема законодательного 
определения четких критериев так называемых 
«коррупциогенных факторов», содержащихся в 
правовых актах и способных вызвать коррупци-
онные проявления. 

в первую очередь, это касается правовых актов 
органов государственной власти и местного са-
моуправления, которые носят нормативный харак-
тер, поскольку они затрагивают права и интересы 
неопределенного круга лиц - граждан, хозяйствую-
щих субъектов, устанавливая их права и обязан-
ности, запреты и ограничения в различных сфе-
рах жизнедеятельности - от социальных гарантий 
самых необеспеченных слоев населения до пред-
принимательской деятельности крупных экономи-
ческих структур. одновременно, этими же актами 
отдельным чиновникам государственных органов 
предоставляются те или иные полномочия по ре-
гулированию прав и обязанностей физических и 
юридических лиц, зачастую без четкого определе-
ния пределов такого регулирования, решение мно-
гих вопросов остается на усмотрение чиновника. 

Именно возможность так называемого «сво-

бодного усмотрения» и позволяет чиновнику 
«вершить судьбу» гражданина, мелкого пред-
принимателя или крупного бизнесмена по соб-
ственному усмотрению, коль скоро закон это по-
зволяет, что называется, «по умолчанию». 

Своевременное выявление и устранение корруп-
ционных предпосылок еще на стадии принятия нор-
мативного правового акта не только будет способ-
ствовать недопущению коррупционных проявлений 
со стороны правоприменителей - должностных 
лиц органов государственной власти и местного са-
моуправления, но и позволит совершенствовать их 
деятельность и, в конечном итоге, не допустить на-
рушения прав и свобод граждан, а также законных 
интересов хозяйствующих субъектов [1].

Поэтому важной задачей всех органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления 
и научных организаций является совершенство-
вание качества правового регулирования путем 
устранения коррупционных норм и обеспечение 
режима законности. 

очень важно правильное применение анти-
коррупционного законодательства. Именно не-
совершенство законодательной базы по борьбе с 
коррупцией обусловило рост коррупционной пре-
ступности, широкое распространение корыстной 
мотивации многих преступлений, совершаемых 
законспирированными преступными сообщества-
ми, в том числе и лидерами «теневой» экономики. 

можно принять много хороших законов, но 
они не будут работать, пока люди не постарают-
ся изменить свое сознание. Эффективность анти-
коррупционной деятельности зависит от высокой 
правовой культуры населения, которое на основа-
нии нарушения своих законных прав должно само 
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выявлять факты коррупции. одним только адми-
нистративным ресурсом и репрессивными мерами 
бороться с этим феноменом невозможно [2].

огромная работа ведется в этой сфере. так, 
правовые основы проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов) в республике заложены в Конвенции 
оон против коррупции от 31 октября 2003 года, 
участницей которой Республика Казахстан стала 
с 2008 года. Согласно данной Конвенции, каждое 
государство-участник стремится периодически 
проводить оценку соответствующих правовых 
документов и административных мер, с целью 
определения их адекватности с точки зрения 
предупреждения коррупции и борьбы с ней [3]. 

в целях реализации Конвенции оон против кор-
рупции 2 июля 1998 года принят Закон Республики 
Казахстан «о борьбе с коррупцией», 24 марта 1998 
года - Закон Республики Казахстан «о нормативных 
правовых актах», 30 мая 2002 года - постановление 
Правительства Республики Казахстан «о мерах по 
совершенствованию нормотворческой деятельно-
сти» и другие. Помимо этого Институтом законода-
тельства разработаны методические рекомендации 
по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, утвержденные При-
казом и.о. министра юстиции Республики Казах-
стан от 28 октября 2011 года №350. 

на сегодняшний день антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов и их 
проектов проводят государственные органы и 
научные учреждения. например, Институт на-
учной экспертизы и анализа при Казахском 
гуманитарно-юридическом университете, то-
варищество с ограниченной ответственностью 
«научно-исследовательский институт правового 
мониторинга, экспертизы и анализа». Институт 
законодательства Республики Казахстан мини-
стерства юстиции Республики Казахстан также 
занимается проведением антикоррупционной экс-
пертизы действующих нормативных правовых ак-
тов на предмет наличия норм, создающих условия 
для совершения коррупционных правонарушений. 

Как уже было выше сказано, антикоррупци-
онная экспертиза представляет собой одно из 
средств, предназначенных препятствовать воз-
никновению коррупционных проявлений, и ко-
торая должна осуществляться в двух вариантах:

1) во всеобщем варианте, когда ею охватывают 
все законопроекты. Здесь ставится задача опреде-

ления того, есть ли в законопроектах возможность 
развертывания коррупции, имеются ли в наличии 
очевидные предпосылки для совершения долж-
ностными лицами коррупционных проявлений;

2) в углубленном варианте, когда обнаруже-
ние общей возможности совершения коррупци-
онных правонарушений ставит задачу определе-
ния конкретных сфер деятельности, где наиболее 
широко возможно ее проявление, установление 
форм и методов, прогнозирование ущерба, раз-
работки мер по ее недопущению.

Первый вариант характеризуется общей на-
чальной постановкой задачи,  а второй – ее де-
тальной и подробной разработкой. отрицатель-
ный ответ при первом варианте может исключить 
использование второго варианта, но если первый 
вариант приводит к положительному ответу, то 
второй вариант не только обязателен, но и должен 
быть представлен в обстоятельном виде с учетом 
всех возможных случаев проявления [4, с. 66].

Помимо этого, при осуществлении антикор-
рупционной экспертизы необходимо исходить 
из таких принципов, как, например: антикорруп-
ционная экспертиза должна осуществляться с 
учетом международного опыта в той или иной 
сфере рассматриваемых общественных отно-
шений и международного антикоррупционного 
законодательства, изучение проблем реального 
правоприменения и судебной практики, нали-
чие в законодательстве конфликтов интересов, 
системы сдержек и противовесов и другие [5, с. 
78]. Проведение антикоррупционной эксперти-
зы актуально не только для нашего государства, 
но и для стран ближнего и дальнего зарубежья.                
в связи с этим возникает необходимость анализа 
ситуации, сложившейся у наших соседей.

Резюмируя вышесказанное, хочется отме-
тить, что антикоррупционная экспертиза играет 
двоякую роль. С одной стороны, она является 
способом выявления коррупциогенных норм, а 
с другой, предназначена играть превентивную 
роль в отношении коррупционных проявлений. 
Кроме того, важным остается вопрос о том, ка-
кие нормативные правовые акты следует под-
вергать антикоррупционной экспертизе. в связи 
с чем необходимо выделить приоритеты в про-
ведении антикоррупционной экспертизы, напри-
мер, прозрачность получения доходов, осущест-
вление контроля за финансовыми средствами и 
процедурой государственных закупок.
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до сравнительно недавнего времени терроризм 
гражданам Казахстана казался больше виртуаль-
ной, чем реальной опасностью. К сожалению, эта 
беда пришла на территорию и нашей страны. Это 
явление шло к нам как-то незаметно, исподволь, 
в каком-то смысле поэтапно. нам эти факты каза-
лись случайностями, не имеющими прямого отно-
шения к терроризму. но последние события, акции 
показали, что терроризм реально проявил себя. в 
свете этого имевшие место до этих событий факты 
уже не кажутся разрозненными, случайными.

Период примерно 2000-2005 годов характери-
зуется вовлечением ряда казахстанских граждан 
для участия в террористической деятельности в 
зарубежных государствах (Узбекистан, афгани-
стан, Россия).

Период с 2005 по 2010 годы можно охарак-
теризовать как период резкого увеличения числа 
участия граждан Казахстана в совершении тер-
рористических актов в других странах (Кыргыз-
стан, таджикистан, дагестан - Россия), соверше-
ния актов терроризма на территории Казахстана 
(в актобе, астане и шубарши), как период акти-
визации иностранных сайтов, пропагандирую-
щих и оправдывающих терроризм и экстремизм. 
на 2011 год пришлись серьезные террористиче-
ские акции в таразе.

Что нужно делать, чтобы эффективно проти-
востоять терроризму? 

К неотложным мерам можно отнести: повыше-
ние квалификации казахстанских силовых струк-
тур всех подразделений по вопросам упреждения 
террористических угроз и обезвреживания лиц, 
совершивших акты терроризма; отработка меро-
приятий по надлежащей защите гражданского на-
селения при совершении террористических актов,  
обеспечение надлежащей охраны  таких стратеги-
ческих объектов как: школы, нефтепроводы, газо-
проводы, предприятия водоснабжения и тепло-
снабжения и другие объекты, более скрупулезное 
отслеживание сайтов по пропаганде терроризма и 
экстремизма и закрытие их.

Сарсембаев Марат Алдангорович,
главный научный сотрудник отдела международного 
законодательства и сравнительного правоведения Института 
законодательства РК, доктор юридических наук, профессор 

бОРЬбА С тЕРРОРИзМОМ
 В КАзАхСтАНСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

К долговременным мерам пресечения терро-
ристических угроз следует отнести: исследование 
проблем бедности городского и сельского населе-
ния в отдельности и принятие мер по повышению 
уровня благосостояния этой части населения стра-
ны, по оказанию помощи безработным в трудоу-
стройстве и достижении ими социального успеха; 
принятие мер по устранению значительного дис-
баланса между богатыми и бедными (внедрение 
системы благотворительности, меценатства, вве-
дение дифференцированных ставок налогов, ини-
циирование внедрения в уголовное законодатель-
ство всех стран, в том числе Казахстана, статьи 20 
Конвенции оон против коррупции «незаконное 
обогащение», обеспечение экстрадиции беглых 
банкиров и других финансовых преступников с 
возвратом уведенных из страны капиталов, ини-
циирование и участие страны в международных 
мероприятиях по закрытию оффшорных зон); 
обучение в средних и высших учебных заведени-
ях знаниям и навыкам поведения при совершении 
террористических акций в целях обеспечения вы-
живания; совершенствование норм международно-
правовых документов и казахстанских законов и 
иных нормативных актов по вопросам предупре-
ждения и борьбы с терроризмом.

Приведенное в этом ряду совершенствование 
норм международно-правовых документов и ка-
захстанских законов и иных нормативных актов 
как средство предупреждения и борьбы с терро-
ризмом станет предметом нашего пристального 
рассмотрения и анализа. 

За период независимого развития в Казахста-
не было принято примерно 2 тысячи 250 законов 
разного направления, из которых борьбе с пре-
ступностью были посвящены более 100 кодексов 
и законов. в их числе находятся 6 казахстанских 
кодексов и законов по борьбе с терроризмом. од-
ним из них является Уголовный кодекс Республики 
Казахстан от 16 июля 1997 года, который содержит 
в себе 6 статей, имеющих прямую антитеррори-
стическую направленность: статья 233 «терро-
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ризм», статья 233-1 «Пропаганда терроризма или 
публичные призывы к совершению акта террориз-
ма», статья 233-2 «Создание, руководство террори-
стической группой и участие в ее деятельности», 
статья 233-3 «Финансирование экстремизма или 
террористической деятельности», статья 234 «За-
хват заложника», статья 242 «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма». нужно иметь в 
виду, что террористическими признаются пре-
ступления, которые предусмотрены статьями 162-
163, 166-1, 167, 171, 238-239 данного Уголовного 
кодекса. на мой взгляд, Уголовный кодекс страны 
можно дополнить отдельными статьями под соот-
ветствующими условными номерами, такими, как: 
статья 233-а «Бомбовый терроризм» (в стране уже 
есть примеры совершения этого вида терроризма 
в актобе, атырау), статья 233-б «технологический 
(ядерный) терроризм» (в стране есть объекты мир-
ного использования ядерной энергии, захват кото-
рых может быть использован для приготовления 
портативного ядерного оружия), статья 234-1 «ор-
ганизация, подстрекательство, исполнение актов 
террористической деятельности» (в организато-
рах и подстрекателях могут оказаться государства, 
общественные движения, террористические объ-
единения, заинтересованные юридические лица, 
физические лица, которые на месте совершения 
террористических актов, естественно, будут от-
сутствовать, но ответственность за такие действия, 
безусловно, должна присутствовать). Санкции у 
предлагаемых статей должны быть более жестки-
ми. включение в Кодекс статей о бомбовом и ядер-
ном терроризме позволило бы продемонстрировать 
перед мировым сообществом субъектов междуна-
родного права нашу решимость бороться с терро-
ризмом не только внутриказахстанскими метода-
ми, но и международно-правовыми средствами.

другим особо значимым актом в правовой 
системе Казахстана в деле борьбы с террориз-
мом является Закон Республики Казахстан от 13 
июля 1999 года «о противодействии террориз-
му», который состоит из 24-х статей. Структура 
и тональность формулировок данного Закона 
проникнуты духом силового противостояния 
терроризму, террористам. никто не спорит с 
тем, силовой подход в борьбе с терроризмом 
является важной составляющей. важной, но не 
единственной. Порой другие методы должны 
быть более предпочтительны. в процессе про-
тивостояния террористической акции важнее не 
убить террористов, а спасти заложников, спасти 
людей, которые оказались или могут оказать-
ся в зоне досягаемости террористов. Поэтому в 
статье 12 Закона функции и полномочия перего-
ворщика с террористом (террористами) должны 
быть существенно расширены. Искусству пере-
говорщика нужно обучать в течение целого ряда 

лет, терпеливо, последовательно, систематиче-
ски в специализированных высших учебных за-
ведениях страны.

еще одним важным законодательным актом 
в этой сфере стал Закон Республики Казахстан 
от 28 августа 2009 года «о противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
незаконным путем, и финансированию терро-
ризма». 3 казахстанских закона, принятые в 
2002-2005 годах, исполнили роль законов, внес-
ших соответствующие изменения и дополнения 
в законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам борьбы с терроризмом. Кроме того, 
за последние 20 лет было принято не менее 13 
подзаконных актов, способствовавших и содей-
ствующих борьбе с явлением терроризма.

По разным аспектам борьбы с преступностью 
Казахстаном были подписаны и ратифицированы 
75 универсальных многосторонних и двусторонних 
договоров, из которых 30 прямо и непосредствен-
но посвящены борьбе с терроризмом. Примерами 
таких международных договоров Казахстана явля-
ются: международная конвенция о борьбе с актами 
ядерного терроризма, ратифицированная Законом 
Республики Казахстан от 14 мая 2008 года, между-
народная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма (присоединение к Конвенции на осно-
вании Закона Республики Казахстан от 2 октября 
2002 года), международная конвенция о борьбе с 
бомбовым терроризмом (Казахстан присоединился 
к нему 4 июля 2002 года), региональный договор 
между Республикой Казахстан, Кыргызской Респу-
бликой, Республикой таджикистан и Республикой 
Узбекистан о совместных действиях по борьбе с 
терроризмом, политическим и религиозным экс-
тремизмом, транснациональной организованной 
преступностью и иными угрозами стабильности 
и безопасности сторон, ратифицированный Зако-
ном Республики Казахстан от 9 ноября 2000 года, 
ратифицированная Казахстаном 18 апреля 2002 
года шанхайская конвенция о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом, двустороннее 
Соглашение между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Иорданского Хаши-
митского Королевства о сотрудничестве в обла-
сти борьбы с терроризмом, организованной пре-
ступностью, незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 
иными видами преступлений (утверждено Поста-
новлением Правительства Республики Казахстан 
от 6 сентября 2010 года).

Хотелось бы отметить одну особенность регио-
нальных и двусторонних договоров Казахстана, 
подписанных в связи с необходимостью борьбы с 
различными проявлениями терроризма. многие из 
них объединены с вопросами борьбы с организо-
ванной преступностью, с наркоманией. По мнению 
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автора этих строк, при разработке текстов данных 
международных договоров Казахстана эти вопро-
сы следовало бы разъединить. надо исходить из 
того, что терроризм — не просто преступное дея-
ние, это чаще всего, преступно-политическое дея-
ние. если другие виды преступлений преследуют, 
как правило, коммерческие цели, цели заурядного 
обогащения за счет тех или иных групп людей, то 
терроризм, как правило, преследует политические 
цели, цели дестабилизации государственного строя, 
социально-экономической системы той или иной 
страны, цели запугивания масс населения. Именно 
поэтому есть смысл отделить понятие терроризма 
от других обычных транснациональных престу-
плений и хотя бы в последующем надо заключать 
договоры и соглашения с другими государствами 
по вопросу о терроризме отдельно, обособленно от 
других преступлений.

Проведем сравнительно-правовой анализ норм 
Закона Республики Казахстан «о противодействии 
терроризму» и основной международной Конвен-
ции о бомбовом терроризме. для начала следует 
подчеркнуть, что оба документа не совсем совер-
шенны, но положительные аспекты одного доку-
мента могли бы улучшить содержание норм друго-
го документа и наоборот. в частности, если статья 
2 Конвенции предусматривает анализ состава пре-
ступления по терроризму, то казахстанский закон 
проходит мимо вопросов состава преступления, к 
которому относится и терроризм. Статья 4 Конвен-
ции предусматривает меры уголовного наказания 
за совершение терроризма, а в казахстанском зако-
не такой нормы нет, но следует подчеркнуть, что 
уголовные санкции за совершение разных форм 
терроризма предусмотрены Уголовным кодексом 
республики. Согласно статье 8, террорист, совер-
шивший преступление в одной стране и скрываю-
щийся в другой, подлежит выдаче. такого требова-
ния нет в казахстанском законе о противодействии 
терроризму, но о выдаче есть соответствующие 
статьи 50, 109, 153 в Уголовно-процессуальном 
кодексе Республики Казахстан от 13 декабря 1997 
года. Хотя вопросы экстрадиции в данном Кодек-
се можно было бы сконцентрировать в пределах 
1-2-х статей или 1 (одного) раздела.   в статье 11 
Конвенции специально подчеркивается, что терро-
рист должен быть выдан соответствующему госу-
дарству: просьба о выдаче террориста «не может 
быть отклонена лишь на том основании, что она 
касается политического преступления или престу-
пления, связанного с политическим преступлени-
ем, или преступления, вызванного политическими 
мотивами». Именно такое положение, по моему 
мнению, надо бы включить в казахстанский закон 
о противодействии терроризму. И это очень важ-
но, поскольку в Уголовно-процессуальном кодексе 
речь идет о выдаче лиц, совершивших любые пре-

ступления, в том числе террористические акты, 
и в кодексе ничего не говорится о политических 
мотивах. Хочется особо подчеркнуть, что и в отно-
шении человека, подозреваемого или обвиняемого 
в совершении террористических акций, должны 
неукоснительно соблюдаться нормы о правах и 
свободах человека. такой статьи в казахстанском 
законе нет. но я думаю, что такая норма, такая ста-
тья в казахстанском законе о противодействии тер-
роризму должна быть. 

Интересным представляется содержание статьи 
5 Конвенции, которая говорит о том, что «каждое 
государство-участник принимает такие меры, ка-
кие могут оказаться необходимыми, в том числе 
в соответствующих случаях в области внутренне-
го законодательства, для обеспечения того, чтобы 
преступные деяния, подпадающие под действие 
настоящей Конвенции, в частности, направленные 
или рассчитанные на создание обстановки терро-
ра среди населения, группы лиц или конкретных 
лиц, ни при каких обстоятельствах не подлежали 
оправданию по каким-либо соображениям полити-
ческого, философского, экономического, расового, 
этнического, религиозного или иного аналогич-
ного характера и влекли наказание сообразно сте-
пени их тяжести». К сожалению, нормы с таким 
содержанием нет ни в законе о противодействии 
коррупции, ни в Уголовном кодексе республики. 
думается такое положение надо исправлять, тем 
более, страна является участником анализируемой 
международной Конвенции, и уже в силу этого она 
просто обязана во исполнение ее положений такую 
норму включить в свое законодательство.

Статья 15 Конвенции и статья 6 казахстанско-
го закона по своему содержанию аналогичны, по-
скольку обе статьи говорят о межгосударственном 
сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Формы 
такого сотрудничества в нем указаны разные. 
так, в статье 15 Конвенции говорится о том, что 
«государства-участники сотрудничают в предот-
вращении преступлений» путем «принятия всех 
возможных мер, включая, при необходимости, за-
конодательные меры по предотвращению подго-
товки в пределах их соответствующих территорий 
к совершению этих преступлений», «обмена точ-
ной и проверенной информацией в соответствии со 
своим законодательством» «в целях предотвраще-
ния преступлений» террористического характера, а 
также осуществления «исследований и разработок 
в отношении методов обнаружения взрывчатых и 
других опасных веществ, которые могут вызвать 
смерть или увечья». ни одна из этих форм межго-
сударственного сотрудничества не фигурирует в 
статье 6 казахстанского закона. в этой статье закона 
говорится о 2-х других формах межгосударствен-
ного сотрудничества. в частности, в ней сказано, 
что «государственные органы Республики Казах-
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стан» «сотрудничают в сфере противодействия 
терроризму с органами иностранных государств», 
«проводят оперативно-розыскные мероприятия на 
территории Республики Казахстан или иностран-
ных государств». далее в этой же статье утверж-
дается, что «Республика Казахстан преследует на 
своей территории по запросу компетентных ор-
ганов других государств лиц, причастных к тер-
рористической деятельности». Как видим, статья 
6 закона говорит о сотрудничестве государств по 
уже свершившимся актам терроризма, в то время 
как статья 15 Конвенции говорит о профилактике 
терроризма. мне представляется, что в этом во-
просе Конвенция занимает более правильную по-
зицию. Именно поэтому я и рекомендую включить 
нормы о формах профилактики террористических 
акций в порядке дополнения в текст статьи 6 казах-
станского закона о противодействии терроризму. 
Казахстанский законодатель мог бы обратить вни-
мание на статью 10 Конвенции, в которой сказано, 
что «государства-участники оказывают друг другу 
помощь в связи с расследованиями, уголовным 
преследованием или процедурами выдачи» с тем, 
чтобы и эти нормы сделать достоянием казахстан-
ского закона о противодействии коррупции.

вместе с тем, разработчики текста междуна-
родной конвенции о бомбовом терроризме в целях 
совершенствования текста Конвенции могли бы 
учесть следующее. Было бы желательно в рамках 
данной Конвенции объединить усилия государств-
участников по созданию учебных курсов, курсов 
повышения квалификации всех сотрудников, ко-
торые так или иначе имеют отношение к борьбе с 
терроризмом, курсов по обучению искусства пере-
говоров с террористами при специализированных 
учебных заведениях государств и сформулировать 
это в отдельной статье. Конвенция выиграла бы, 
если она вобрала бы в себя статьи о сотрудничестве 
государств и международных правоохранительных 
учреждений не только в сфере профилактики актов 
терроризма, но и в сфере выявления и пресечения 
актов терроризма. Кстати, именно такое сходное 
положение содержится в статье 6 (пункт 6) шан-
хайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепа-
ратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года: 
«компетентные органы Сторон» «осуществляют 
сотрудничество и оказывают друг другу содей-
ствие путем» «принятия мер по предупреждению, 
выявлению, пресечению, запрещению и прекра-
щению деятельности по подготовке лиц к совер-
шению деяний» терроризма. Конвенция могла бы 
внести свой вклад в дело обмена правоохранитель-
ными органами государств организационным, тех-
ническим опытом борьбы с бомбовым террориз-
мом, опытом противодействия финансирования 
деятельности террористов по изготовлению бомб, 
ракет, иных насильственных орудий терроризма. 

При совершении международной группой или ор-
ганизацией террористов, состоящих из граждан 
разных государств, террористических акций вста-
ет вопрос о возмещении вреда здоровью граждан, 
имущественного ущерба и обеспечения социаль-
ной реабилитации лиц, потерпевших от актов тер-
роризма на территории конкретного государства. 
в подобных случаях правоохранительные органы 
разных государств эти проблемы должны решать 
вместе. И решать их можно тогда, когда такое меж-
государственное сотрудничество становится нор-
мой в соответствующей статье рассматриваемой 
Конвенции.

Конвенцию можно усилить за счет участия 
международных правоохранительных органов 
(Интерпол, европол, например), которые могли 
бы наряду с государствами стать подписантами 
данной Конвенции, а в ней самой было бы не-
плохо прописать формы взаимного сотрудниче-
ства правоохранительных органов государств и 
упомянутых международных органов по борьбе 
с преступностью в деле совместного противо-
действия международному бомбовому, техноло-
гическому и другим видам терроризма.

Безусловным достоинством регионального до-
говора о сотрудничестве государств-участников 
Содружества независимых Государств в борьбе с 
терроризмом от 4 июня 1999 года (Казахстан рати-
фицировал данный договор 23 октября 2000 года) 
является то, что он ввел в международно-правовой 
оборот понятие «технологического терроризма», 
под которым он понимает использование или 
угрозу использования «ядерного, радиологиче-
ского, химического или бактериологического 
(биологического) оружия или его компонентов, 
патогенных микроорганизмов, радиоактивных 
и других вредных для здоровья людей веществ, 
включая захват, выведение из строя и разрушение 
ядерных, химических и иных объектов повышен-
ной технологической и экологической опасности, 
систем жизнеобеспечения городов и иных насе-
ленных пунктов, если эти действия совершены 
в целях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения, оказание воздействия 
на принятие решений органами власти, для до-
стижения политических, корыстных или любых 
иных целей, а также попытка совершения одного 
из перечисленных преступлений в тех же целях, 
осуществление руководства, финансирование или 
участие в качестве подстрекателя, сообщника или 
пособника лица, которое совершает или пытает-
ся совершить такое преступление…». К данно-
му понятию примыкает другой термин «объекты 
повышенной технологической и экологической 
опасности», определение о котором дано в ста-
тье 1 анализируемого договора, где также при-
ведено определение понятия «технологический 
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терроризм». Исходя из содержания этих поня-
тий, статья 5 договора обязывает компетентные 
органы Сторон осуществлять сотрудничество и 
оказывать друг другу содействие путем «совмест-
ного, по согласованию Сторон, финансирования и 
проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по разработке систем и 
средств физической защиты объектов повышен-
ной технологической и экологической опасно-
сти». Подобного рода положения, связанные с 
технологическим терроризмом, отсутствуют во 
всех многосторонних международных конвен-
циях универсального характера, региональных 
соглашениях (в частности, в шанхайской кон-
венции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом), призванных юридически обе-
спечивать борьбу с терроризмом, а также в ка-
захстанских нормативных правовых актах, в том 
числе в законе о противодействии терроризму. По 
моему убеждению, идеи положений по вопросам 
технологического терроризма могли бы занять 
свое логическое место в международных много-
сторонних и региональных конвенциях антитер-
рористического характера и в казахстанском зако-
не о противодействии терроризму.   

другим, не менее убедительным достоинством 
договора о сотрудничестве государств-участников 
Содружества независимых Государств в борьбе 
с терроризмом на фоне международных много-
сторонних конвенций аналогичного содержания 
является наличие в статье 1 данного договора по-
нятия «специальные антитеррористические фор-
мирования», его определения, наличие в статье 
5 норм о сотрудничестве государств-участников 
в виде «направления по согласованию между за-
интересованными Сторонами специальных анти-
террористических формирований для оказания 
практической помощи в пресечении актов терро-
ризма и в борьбе с их последствиями». Посколь-
ку подобных норм нет в универсальных между-
народных конвенциях, а также в казахстанских 
законах, видится целесообразным введение их в 
тексты данных документов. 

Следует подчеркнуть: несмотря на то, что до-
говор СнГ представляет собой региональный до-
кумент общего содержания, тем не менее, в нем 
посредством статьи 11 предельно четко и логично 
сформулированы нормы об обмене компетент-
ными органами Сторон информацией о «а) рас-
пространяемых на территориях своих государств 
материалах, содержащих сведения о террористи-
ческих угрозах, о готовящихся и совершенных 
террористических актах, выявленных намерени-
ях отдельных лиц, групп лиц или организаций со-
вершить акты терроризма; б) готовящихся актах 

терроризма, направленных против руководите-
лей государств, лиц, находящихся под междуна-
родной защитой, сотрудников дипломатических 
представительств, консульских учреждений и 
международных организаций Сторон, участни-
ков государственных визитов, международных и 
национальных политических, спортивных и дру-
гих мероприятий; в) фактах незаконного оборота 
ядерных материалов, химического, бактериологи-
ческого (биологического) оружия и его компонен-
тов, высокотоксичных химических веществ, па-
тогенных микроорганизмов; г) террористических 
организациях, группах и отдельных лицах, пред-
ставляющих угрозу безопасности их государств, 
установлении контактов, установлении контактов 
между террористическими организациями, груп-
пами или отдельными лицами; д) незаконных во-
оруженных формированиях, использующих мето-
ды террористической деятельности, их структуре, 
членах, целях и задачах; е) выявленных методах, 
приемах и средствах террористической деятельно-
сти»; «з) практике законодательного и иного нор-
мативного регулирования вопросов, связанных с 
предметом настоящего договора; и) выявленных 
и предполагаемых каналах финансирования и не-
легальной доставки на территории их государств 
оружия и иных средств совершения террористи-
ческих актов; к) террористических посягатель-
ствах, направленных на нарушение суверенитета 
и территориальной целостности сторон».   

нельзя не отметить широту охвата в данной 
статье практически всех сторон террористиче-
ской деятельности и действий, направленных на 
ее нейтрализацию. Каждый из 10 приведенных в 
статье 11 договора СнГ о борьбе с терроризмом 
пунктов, имеющий информационное содержа-
ние, можно преобразовать в соответствующие 
статьи, имеющие характер взаимной помощи и 
сотрудничества государств-участников данного 
международно-правового акта, усилив тем самым 
направления главных ударов по терроризму. Каза-
лось бы, воинственно сформулированная между-
народная многосторонняя Конвенция о бомбовом 
терроризме должна была содержать такие поло-
жения. но я вынужден констатировать, что ничего 
похожего в данной Конвенции нет. Я бы настоя-
тельно рекомендовал разработчикам текста Кон-
венции о бомбовом терроризме присмотреться к 
мыслям и идеям, заложенным в статье 11 регио-
нального договора СнГ о борьбе с терроризмом, 
на предмет их возможной рецепции (юридическо-
го заимствования). Было бы также неплохо эти-
ми же идеями подпитать и казахстанский закон о 
противодействии терроризму. 
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Мақалада лаңкестіктің әр түрлерімен заңды күрес жүргізуге бағытталған қазақстандық және 
халықаралық құқықтың нормалары туралы айтылады. Лаңкестікпен күрес жүргізуге арналған, 
бірін-бірі өзара толықтыратын қазақстандық заңнама және халықаралық конвенцияларға 
салыстырмалы-құқықтық талдау жасалынады.

Түйін сөздер: салыстырмалы-құқықтық талдау, терроризм, халықаралық құқық.

В данной статье речь идет о нормах казахстанского и международного права, призванные ве-
сти юридическую борьбу с различными проявлениями терроризма. В ней проводится сравнительно-
правовой анализ казахстанского законодательства и международных конвенций, посвященных во-
просам борьбы с терроризмом, идеи которых взаимно обогащают друг друга.

Ключевые слова: сравнительно-правовой анализ, терроризм, международное право.

In this article the standards of Kazakhstan and International law aiming the legal struggle with various 
display of terrorism are shown. The article says about the comparative analysis of  Kazakhstan legislation 
and International conventions devoted to the issues of fight with terrorism, ideas of which mutually enrich 
each other. 

Keywords: comparative analysis, terrorism, International law.
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в условиях начала работы единого экономи-
ческого пространства (еЭП) в составе трех госу-
дарств: Беларуси, Казахстана и России возникают 
вопросы, касающиеся действия норм междуна-
родного права на территории суверенной стра-
ны, находящейся в новых условиях доброволь-
ного ограничения суверенитета в качестве члена 
регионального объединения государств. 

для этих государств обязательны нормы ра-
тифицированных международных договоров, с 
недавнего времени - решения ряда вновь образо-
ванных органов, причем эти решения в опреде-
ленных договорами случаях обладают большей 
юридической силой по отношению к  нацио-
нальному праву. возникают вопросы в сфере 
формирования наднационального права, спек-
тре его правового регулирования, в том числе о 
пределах его действия; о его месте в иерархии 
норм действующего в стране права; о  порядке 
имплементации норм международных договоров 
в действующее законодательство страны и др.

Касательно вопросов имплементации, то не-
обходимо иметь в виду, что особенности данного 
процесса, сохраняя свое основное содержание, 
постоянно развиваются, вместе с развитием со-
временных глобализационных и интеграцион-
ных процессов. так, собственно имплементация 
(лат. implementatio – внедрение, осуществление) 
– термин, характеризующий процесс внедрения 
в национальную правовую систему норм между-
народного или иностранного права. Процесс 
имплементации начинается, как правило, все-
го после ратификации страной международно-
правового акта, но имплементация норм между-
народного права в национальное право нередко 
происходит и до ратификации. 

наряду с имплементацией существует близ-
кое по смыслу понятие – инкорпорация (лат. 
incorporatio – включение в свой состав, присо-
единение), рассматривается как общий процесс 
включения  норм международного права в наци-

ональное законодательство, а также изменения 
в национальном законодательстве, связанные с 
внесением отдельных норм, соответствующих 
положениям международных договоров. в п. 2 
ст. 24 венской конвенции о праве международ-
ных договоров 1969 г. указывается, что если в 
договоре не предусмотрен момент его вступле-
ния в силу, «договор вступает в силу, как только 
будет выражено согласие всех участвовавших в 
переговорах государств на обязательность для 
них договора». данное положение не исключа-
ет того, что государства - участники договора 
могут выразить согласие на обязательность для 
них первоначально не договора в целом, а его от-
дельных частей (статей). так, инкорпорируются 
некоторые международные договоры с оговорка-
ми, затем оговорки в любой момент могут быть 
сняты, и исключенные ранее статьи междуна-
родного договора могут быть также инкорпори-
рованы в национальное право.

Имплементация предполагает проведение ши-
рокого комплекса мероприятий организационно-
го характера, направленных на непосредствен-
ную реализацию международно-правовых норм, 
основную часть из которых занимает  правотвор-
ческая деятельность государства-участника того 
или иного международного договора, связанная 
с формированием национального законодатель-
ства на основе признанных страной (как ратифи-
цированных, так и нератифицированных) меж-
дународных договоров. 

Кроме того, известный специалист в сфере 
международного права проф. И.П. Блищенко 
писал о том, что и осуществление принципов и 
норм современного международного права как 
на территории государства, так и в отношениях 
между субъектами международного права также 
можно назвать имплементацией [1]. 

в современных условиях этот тезис имеет 
особое актуальное значение для региональных 
организаций, строящих свои взаимоотношения 
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на основе в первую очередь общепризнанных 
принципов и норм международного права. 

в связи с этим можно выделить два уровня 
имплементации норм международного (а также 
регионального международного) права в нацио-
нальное право: 

а) в целом определившие статус, структу-
ру, цели и направление развития регионального 
объединения; 

б) формирующие современное законодатель-
ство (шире – право) в государствах-участниках, 
в частности, в Республике Казахстан. 

Первый уровень – это положения междуна-
родных договоров об учреждении СнГ, евразЭС, 
таможенного союза, единого экономического 
пространства (по аналогии с правом европейско-
го Союза – акты первичного права).

 Белорусская исследовательница л.в. Павлова 
считает, что большинство соглашений в области 
международного публичного права не пригодны к 
непосредственному применению в национально-
правовой сфере (иными словами, не могут быть 
самоисполнимыми). если такое качество при-
суще нормам международного частного права в 
силу их точности, конкретности и ориентирован-
ности на внутригосударственное регулирование, 
то нормам международного публичного права в 
абсолютном большинстве свойственна обобщен-
ность, абстрактность формулировок, позволяю-
щая использовать их лишь в сфере межгосудар-
ственного сотрудничества [2].

в данном случае нужно признать, что иссле-
довательница права в первую очередь, по от-
ношению к нормам регионального первичного 
права. 

второй уровень имплементации – между-
народные договоры, принятые в рамках регио-
нальной организации в развитие положений 
первичных актов и признанные государствами-
участниками (акты вторичного права). 

в практике государств используются два 
основных способа национально-правовой импле-
ментации: первый - это издание новых, измене-
ние или отмена существующих норм националь-
ного права с целью выполнения международных 
обязательств. второй - отсылка национального 
права к международному, в силу которой поло-
жения норм международного права (договорных 
и (или) обычных) могут иметь прямое действие 
внутри страны, в сфере национального права. 

Сейчас все более утверждается в научной 
литературе и в практике термин «международ-
ное законодательство», под которым в первую 
очередь понимается формирующееся надна-
циональное право в виде таможенного кодекса 
таможенного союза, которое обладает прямым 

действием и не требует имплементации. 
И здесь возникает множество вопросов, часть 

из которых нашли свое разрешение в норматив-
ном постановлении Конституционного Совета 
Республики Казахстан от 5 ноября 2009 года           
№ 6. напомним, что в Конституционный Совет 
Республики Казахстан 7 октября 2009 года по-
ступило обращение Премьер-министра Респу-
блики Казахстан об официальном толковании 
«норм статьи 4 Конституции Республики Казах-
стан в части распространения установленного 
данной нормой приоритета ратифицированных 
Республикой международных договоров перед 
ее законами и непосредственности их примене-
ния на решения международных организаций и 
их органов, образуемых в соответствии с такими 
договорами». Поводом для обращения послужи-
ло рассмотрение Правительством Республики 
вопроса о способе реализации на территориях 
государств-участников договора о Комиссии та-
моженного союза от 6 октября 2007 года (далее - 
договор) решений Комиссии таможенного сою-
за (далее - Комиссия), имеющих, согласно статье 
7 договора, обязательный характер для Сторон.

Рассмотрев представленные материалы, Кон-
ституционный Совет Республики Казахстан в 
своем Постановлении отметил, что «на реше-
ния международных организаций и их органов, 
образуемых в соответствии с международными 
договорами Республики Казахстан (в том числе, 
Комиссии таможенного союза, созданной соглас-
но договору о Комиссии таможенного союза от           
6 октября 2007 года, ратифицированному Зако-
ном Республики Казахстан от 24 июня 2008 года 
№ 45-IV «о ратификации договора о Комиссии 
таможенного союза»), распространяются поло-
жения статьи 4 Конституции Республики Казах-
стан о приоритете ратифицированных Республи-
кой Казахстан международных договоров перед 
ее законами и непосредственности применения 
таких решений; 

решения международных организаций и их 
органов, участником которых является Респу-
блика Казахстан, могут приобретать юридиче-
ские свойства ратифицированного Республикой 
международного договора, в случае непосред-
ственного указания на обязательный характер 
для Казахстана данных решений в международ-
ном договоре, ратифицированном Республикой 
Казахстан».

очень важными моментами цитируемого По-
становления является ряд следующих момен-
тов:

- согласно пунктам 1 и 2 статьи 4 основного 
Закона, решения международных организаций и 
их органов, образуемых в соответствии с между-
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народными договорами Республики Казахстан, 
не могут противоречить Конституции Республи-
ки Казахстан;

- не могут быть признаны в качестве обяза-
тельных для Казахстана решения международ-
ных организаций и их органов, нарушающие 
положения пункта 2 статьи 2 и пункта 2 статьи 
91 Конституции о том, что суверенитет Респу-
блики распространяется на всю ее территорию, 
и о недопустимости изменения установленных 
Конституцией унитарности и территориальной 
целостности государства, формы правления Ре-
спублики;

- не могут применяться непосредственно и, 
соответственно, иметь приоритет перед норма-
тивными правовыми актами Республики Казах-
стан решения международных организаций и их 
органов, ущемляющие конституционные права и 
свободы человека и гражданина [3].

Значимость данного документа в том, что в 
нем сочетается как поддержка интеграционных 
процессов, инициатором которых выступает 
именно Казахстан, так и позиция безусловного 
отстаивания и укрепления суверенитета страны 
и защиты прав человека. 

Кроме того, это постановление  ставит пре-
граду на пути одной из негативных форм кон-
тактов различных правовых систем, в отличие 
от имплементации и рецепции – так называе-
мой «трансплантации». трансплантация (лат. 
transplantare – пересаживать), представляет со-
бой насильственное включение (насаждение) 
нормативного правового акта чужого государ-
ства в национальное законодательство или на-
сильственное навязывание одного государства 

другому совершенно чуждой правовой системы 
или ее элементов.

Право на введение данного термина в широ-
кий научный обиход подтверждает уже встре-
чающееся в науке его применение в виде сло-
восочетания «юридическая трансплантация». 
Рассматривая данное явление, проф. Ю.а. тихо-
миров в работе «Курс сравнительного правоведе-
ния» отмечает, что юридическая трансплантация 
«неизбежно приведет к чуждым для конкретной 
правовой системы актам и нормам и их после-
дующему отторжению». отметим, что это не 
всегда так. механический перенос, пересажива-
ние, «трансплантация» (термин предложен акад.  
д.С. лихачевым) чужой культуры, в том числе 
и зарубежных правовых стандартов – явление 
нередкое в истории развития человечества. Это 
происходило, например, в европе после напо-
леоновских завоеваний. тогда знаменитый Граж-
данский кодекс наполеона распространял свое 
действие на территории захваченных француз-
ским императором земель. Причем, если для ев-
ропейских стран это было, скорее всего, рецеп-
цией основ древнеримского права, то для стран 
других регионов мира – явно трансплантацией. 
в XVIII-XIX вв. колониальные страны навязы-
вали свое право покоренным странам, и в них 
надолго сохранилось его влияние: английского 
права - в Индии и бывших британских колониях, 
французского и португальского права - в афри-
канских колониях.

Этот исторический пример лишь ярко под-
черкивает особенности трансплантации права и 
дает нам возможность поразмышлять над недо-
пуском его аналога в современных условиях.
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1 января 2012 года стартовал новый инте-
грационный проект в рамках евразийского эко-
номического сообщества (евразЭС) – единое 
экономическое пространство (еЭП). в этом объ-
единении, как и в таможенном союзе евразЭС, 
пока состоят только три государства – Россия, 
Белоруссия и Казахстан. Запуск механизма еЭП 
свидетельствует о том, что интеграционные про-
цессы на пространстве СнГ и евразЭС набира-
ют силу. 

Как известно, экономическая интеграция на 
своем пути проходит ряд этапов, в числе которых 
создание Зоны свободной торговли, таможенно-
го союза, единого экономического пространства 
и, наконец, Экономического союза. Страны инте-
грационного объединения – Содружества неза-
висимых Государств (СнГ) пока завершают этап 
создания Зоны свободной торговли. многосто-
роннее соглашение о создании такой Зоны было 
подписано восемью государствами-участниками 
СнГ 18 октября 2011 года.

Что касается евразийского экономического 
сообщества, то в его рамках набирает силу более 
продвинутый этап интеграционного объедине-
ния – единое экономическое пространство. 

18 ноября 2011 года президенты Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации подписали декларацию о евразий-
ской экономической интеграции1. в этом доку-
менте они констатировали, что успешно функци-
онирует таможенный союз (тС) трех государств 
в рамках евразЭС; вступили в силу между-
народные договоры, формирующие правовую 
основу еЭП (работает с 1 января 2012 года); 
обеспечена свобода движения товаров, услуг, 
капитала и трудовых ресурсов; создана единая 
система таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования внешней торговли, таможенного, 
ветеринарного, санитарного и фитосанитарного 
контроля.

дальнейшее развитие интеграции, осно-
ванной на глубоких исторических и духовных 
связях между народами Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федера-
ции, отвечает национальным интересам этих 
государств, способствует решению стоящих пе-
ред ними общих задач по повышению благосо-
стояния и качества жизни граждан, устойчивому 
социально-экономическому развитию, всесто-
ронней модернизации и усилению националь-
ной конкурентоспособности в рамках глобаль-
ной экономики. 

в декларации заявлено о том, что указанные 
три государства переходят к следующему этапу 
интеграционного строительства – единому эко-
номическому пространству. Это интеграционное 
объединение основывается на принципах соблю-
дения общепризнанных норм международного 
права, включая уважение суверенитета и равен-
ства государств, утверждения основополагаю-
щих прав и свобод человека, правового государ-
ства и рыночной экономики. 

основным содержанием дальнейшей инте-
грации будет полная реализация потенциала 
таможенного союза и единого экономического 
пространства, совершенствование и дальнейшее 
развитие договорно-правовой базы, институтов 
и практического взаимодействия по следующим 
основным направлениям:

– обеспечение эффективного функциониро-
вания общего рынка товаров, услуг, капитала и 
трудовых ресурсов; 

– формирование согласованной промышлен-
ной, транспортной, энергетической и аграрной 
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политики, углубление производственной коопе-
рации, включая возможное создание совместных 
транснациональных корпораций;

– дальнейшее сближение, гармонизация на-
циональных законодательств, а также их унифи-
кация в сферах, определенных соглашениями, 
составляющими договорно-правовую базу еЭП; 

- разработка и осуществление согласованной 
экономической политики, переход к согласова-
нию параметров основных макроэкономических 
показателей государств-членов, углубление со-
трудничества в валютной сфере;

- углубление сотрудничества в целях обеспе-
чения экономической безопасности во всех ее 
аспектах;

– сотрудничество в вопросах миграционной 
политики;

– обеспечение совместимости стандартов об-
разования;

– всемерное развитие сотрудничества в сфере 
культуры, связей по линии парламентов и дело-
вых сообществ, контактов между людьми;

– дальнейшее развитие межрегионального и 
приграничного сотрудничества, формирование 
эффективных структур межрегионального взаи-
модействия;

– совершенствование и развитие наднацио-
нальных институтов;

– развитие сотрудничества в сфере внешней 
политики по вопросам, представляющим взаим-
ный интерес.

С целью обеспечения функционирования 
и развития тС и еЭП государства-участники 
учреждают евразийскую экономическую комис-
сию, деятельность которой осуществляется в 
интересах всего интеграционного сообщества и 
носит высокопрофессиональный характер.

единое экономическое пространство на лю-
бом этапе своего формирования и функциониро-
вания  открыто для присоединения других госу-
дарств, разделяющих цели и принципы Союза и 
готовых к их реализации.

Государства - участники единого экономи-
ческого пространства будут стремиться завер-
шить кодификацию международных договоров, 
составляющих нормативно-правовую базу тС и 
еЭП, и на этой основе к 1 января 2015 года соз-
дать евразийский экономический союз. данная 
работа будет включать в том числе договоренно-
сти по:

– сбалансированной макроэкономической, 
бюджетной и конкурентной политике;

– структурным реформам рынков труда, капи-
талов, товаров и услуг;

– созданию евразийских сетей в сфере энерге-
тики, транспорта и телекоммуникаций.

Подтверждая стремление к дальнейшему 
укреплению всестороннего взаимовыгодно-
го и равноправного сотрудничества с другими 
странами, международными интеграционными 
объединениями, включая европейский союз, с 
выходом на создание общего экономического 
пространства, Президенты Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации 
подчеркнули целесообразность проведения ско-
ординированной работы в рамках тС и еЭП по 
вопросам гармонизации и взаимного сближения 
интеграционных процессов в евроатлантике и 
евразии.

единое экономическое пространство в 2011 – 
2015 годах обеспечит:

1) формирование с 1 января 2013 года эконо-
мической политики в рамках количественных 
параметров, определяющих устойчивость эконо-
мического развития:

– годовой дефицит государственного бюдже-
та – не выше 3% ввП;

– государственный долг – не выше 50% ввП;
– уровень инфляции – не более чем на 5% 

выше уровня инфляции страны – участницы 
еЭП с наименьшим ростом цен;

2) создание правовых основ для формирова-
ния и установления единых принципов и общих 
правил регулирования деятельности субъек-
тов естественных монополий и гармонизацию 
на их основе национального законодательства 
государств-членов в области регулирования дея-
тельности естественных монополий;

3) разработку и принятие модульного закона 
о конкуренции;

4) порядок введения и применения компен-
сирующих мер при предоставлении промыш-
ленных субсидий и установление разрешенного 
объема государственной поддержки сельского 
хозяйства.

С целью обеспечения функционирования и 
дальнейшего развития тС  и еЭП учреждается 
евразийская экономическая комиссия (еЭК), ко-
торая в отличие от Комиссии тС имеет два уров-
ня управления: Совет Комиссии (в него входят по 
одному представителю от каждой стороны, кото-
рые являются заместителями глав правительств) 
и Коллегия Комиссии (в состав которой входят 
по три представителя от каждой стороны), рабо-
тающая на постоянной основе.

Итак, дальнейшая главная цель интеграции 
в рамках евразЭС – создание евразийского 
экономического союза. Именно об этом были 
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публикации в газете «Известия» президентов 
государств-участников в.в. Путина2, н.а. на-
зарбаева3  и а.Г. лукашенко4.

Как отмечает Генеральный секретарь евразЭС 
таир мансуров, «за очень короткий по историче-
ским меркам период нам удалось достичь важ-
нейших результатов, которые создают для всех 
нас несомненные выгоды и новые преимущества, 
которые будут обращены во благо народов наших 
стран»5.

в 2011 году (особенно в последнем квартале 
года) проводилась активная работа по запуску с 
1 января 2012 года механизма еЭП. 19 декабря 
2011 года состоялось заседание высшего евра-
зийского экономического совета на уровне глав 
государств, в ходе которого были рассмотрены 
11 вопросов и приняты по ним соответствующие 
решения. 

Решением № 2 Председателем Коллегии ев-
разийской экономической комиссии назначен 
Христенко виктор Борисович6. Членами данной 
Коллегии (министрами) утверждены восемь 
человек, представляющие соответствующие 
государства-члены.

Решением № 9 введены в действие  следую-
щие семнадцать международных договоров, 
прошедших соответствующие внутригосудар-
ственные процедуры в государствах еЭП: 

о сотрудничестве по противодействию не-
легальной трудовой миграции из третьих госу-
дарств от 19 ноября 2010 года;

о правовом статусе трудящихся-мигрантов и 
членов их семей от 19 ноября 2010 года;

о согласованной макроэкономической поли-
тике от 9 декабря 2010 года;

о создании условий на финансовых рынках 
для обеспечения движения капитала от 9 дека-
бря 2010 года;

о согласованных принципах валютной поли-
тики от 9 декабря 2010 года;

о единых принципах и правилах регулирова-
ния деятельности субъектов естественных моно-
полий от 9 декабря 2010 года;

о единых принципах и правилах конкуренции 
от 9 декабря 2010 года;

о единых правилах представления промыш-
ленных субсидий от 9 декабря 2010 года;

о единых правилах государственной поддерж-

ки сельского хозяйства от 9 декабря 2010 года;
о государственных (муниципальных) закуп-

ках от 9 декабря 2010 года;
о торговле услугами и инвестициях в 

государствах-участниках единого экономиче-
ского пространства от 9 декабря 2010 года;

о единых принципах регулирования в сфере 
охраны прав интеллектуальной собственности 
от 9 декабря 2010 года;

о порядке организации, управления, функ-
ционирования и развития общих рынков нефти 
и нефтепродуктов Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан и Российской Федерации от                          
9 декабря 3020 года;

об обеспечении доступа к услугам субъектов 
естественных монополий в сфере электроэнер-
гетики, включая основы ценообразования и та-
рифной политики от 19 ноября 2010 года;

о правилах доступа к услугам субъектов есте-
ственных монополий в сфере транспортировки 
газа по газотранспортным системам, включая 
основы ценообразования и тарифной политики 
от 9 декабря 2010 года;

о регулировании доступа к услугам железно-
дорожного транспорта, включая основы тариф-
ной политики от 9 декабря 2010 года;

о единых принципах и правилах техническо-
го регулирования в Республике Беларусь, Рес-
публике Казахстан и Российской Федерации от              
19 ноября 2010 года.

 Решением № 5 высшего евразийского эко-
номического совета разрешено еЭК иметь 25 де-
партаментов по основным направлениям деятель-
ности, секретариат Председателя Коллегии еЭК 
и восемь секретариатов членов Коллегии еЭК. 
Установлена общая предельная численность де-
партаментов еЭК в количестве: с 1 января 2012 
года – 600 человек; с 1 июля 2012 года - 850 чело-
век; с 1 января 2013 года – 1071 человек.

25 января 2012 г. состоялось первое заседание 
Совета еЭК, на котором Председателем Совета 
евразийской экономической комиссии сроком на 
один год назначен Румас Сергей николаевич, За-
меститель Премьер-министра Республики Бела-
русь. на этом же заседании Совет еЭК утвердил 
перечень департаментов Комиссии и их распре-
деление между членами Коллегии. 

Самая большая штатная численность уста-
2 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня // Известия. – 

2011. - 4 окт.
3 Назарбаев Н.А. Евразийский союз – от идет к истории будущего // Известия. - 26 окт.
4 Лукашенко А.Г. О судьбах нашей интеграции // Известия. - 18 окт.
5 Мансуров Т. Развитие евразийской интеграции // Известия. Специальная полоса ЕврАзЭС. - 2011. - 13 дек.
6 Христе́нко Ви́ктор Бори́сович (род. 28 августа 1957, Челябинск) — российский государственный деятель, доктор 

экономических наук, профессор // http://ru.wikipedia.org/wiki
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новлена департаменту протокола и органи-
зационного обеспечения – 56 человек, далее 
идут: департамент управления делами – 45,  
таможенно-тарифного и нетарифного регулиро-
вания – 36, технического регулирования и аккре-
дитации – 33,  антимонопольного регулирования 
– 32, таможенного законодательства и право-
применительной практики – 25, финансов – 24, 
торговой политики – 24, правовой департамент – 
21, развития интеграции – 21, развития предпри-
нимательской деятельности – 20, транспорта и 
инфраструктуры – 18, статистики – 17, финансо-
вого сектора – 17, санитарных, фитосанитарных 
и ветеринарных мер - 17, макроэкономической 
политики – 16, промышленной политики – 15, 
защиты внутреннего рынка – 15, конкурентной 
политики и политики в области государственных 
закупок – 14, агропромышленной политики – 13, 
таможенной инфраструктуры – 12, энергетики – 
12, информационных технологий – 11.

Конечно, задача подбора квалифицированных 
кадров в указанные департаменты в количестве 
1071 человек – задача не простая. но кандидатов 
достаточно. на каждое место претендуют не ме-
нее семи человек. Подбор сотрудников проходит 
на основе открытого конкурса в соответствии с 
теми условиями, которые объявлены. 

19 марта 2012 года состоялось заседание 
высшего евразийского экономического сове-
та, на котором принят ряд решений. Решением                   
№ 18 данный Совет: 1) принял к сведению до-
клад Председателя Коллегии еЭК в.Б. Христен-
ко о начале работы Комиссии; 2) поручил еЭК 
обеспечить эффективное взаимодействие с Пра-
вительствами сторон, а последним – оказывать 
необходимое содействие еЭК в ее работе.

Решением № 19 высший евразийский эко-
номический совет принял к сведению доклад 
первого заместителя министра иностранных дел 
РФ а.И. денисова о ходе работы над выполне-
нием решения № 70 глав государств от 9 декабря 
2010 года «об унификации паспортно-визового 
контроля в государствах-членах таможенного 
союза».

Решением № 20 высший евразийский эконо-
мический совет поручил Коллегии еЭК совмест-
но с государствами-членами таможенного союза 
обеспечить проведение переговоров о присоеди-
нении Республики Узбекистан к договору о зоне 
свободной торговли от 18 октября 2011 года в со-
ответствии с согласованными подходами к фор-

мированию единой позиции государств-членов 
тС и еЭП, утверждаемыми решением Совета 
еЭК.

таким образом, можно с уверенностью ска-
зать, что работа, которую начала в 2012 году 
Коллегия евразийской экономической комис-
сии, продвигается весьма успешно. такой вывод 
можно сделать, в частности, из беседы избран-
ного Президентом Российской Федерации Пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
в.в. Путина, состоявшаяся 28 апреля 2012 года 
между ним и Председателем Коллегии евразий-
ской экономической комиссии в.Б. Христенко7. 

Как сказал виктор Борисович Христенко, Ко-
миссия с ходу включилась в работу и, в первую 
очередь, в той ее части, которая касается функ-
ционирования таможенного союза, поскольку в 
этом 2012 году  товарооборот трех стран тамо-
женного союза с внешним миром превысит один 
триллион долларов – цифра достаточно внуши-
тельная. объем взаимной торговли трех стран 
в 2011 году превысил 75 миллиардов долларов.            
в значительной степени эти гигантские товар-
ные финансовые потоки регулируются сегодня 
уже наднациональным образом. от эффективно-
сти функционирования органов и в целом тамо-
женного союза существенным образом зависит 
функционирование экономики всех трех стран.

С 1 января 2012 года Коллегия еЭК решает 
важнейшую задачу – наполнение реальным со-
держанием единого экономического простран-
ства. а это, в свою очередь, требует проведения 
двух серьезных работ: 1) по новым соглашениям 
(а их порядка шестидесяти), к разработке кото-
рых Коллегия приступила вместе с националь-
ными правительствами, и 2) по кодификации 
существующей договорно-правовой базы. а это 
более семидесяти договоров, которые нарабо-
таны за все последние годы и которые должны 
быть кодифицированы, приведены к единому 
правовому знаменателю для того, чтобы обе-
спечить уже вместе вход в новую фазу функцио-
нирования евразийского экономического союза. 
Собственно, это та задача, которая поставлена 
Президентами трех стран к 1 января 2015 года. 

Следует сказать, что работе на интеграци-
онном направлении все страны – участницы 
единого экономического пространства уделяют 
самое пристальное внимание. так, в одном из 
11 Указов вновь избранного Президента Рос-
сийской Федерации в.в. Путина, которые он 

7 См.: Стенограмма рабочей встречи Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина с 
Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктором Христенко. 28.04.2012 // http://www.tsouz.ru/
eek/VII/Pages/28-04-2012-1.aspx (дата посещения - 13.05.2012).  
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принял в день его инаугурации 7 мая 2012 года 
- «о мерах по реализации внешнеполитического 
курса», - в подпункте «д» пункта 1 сказано, что 
министерству иностранных дел РФ совместно с 
другими органами исполнительной власти необ-
ходимо способствовать углублению евразийской 
интеграции в рамках таможенного союза и еди-
ного экономического пространства Российской 
Федерации, Республики Белоруссия и Республи-
ки Казахстан и созданию к 1 января 2015 года 
евразийского экономического союза, исходя из 
открытости этих процессов для присоединения 
других государств, прежде всего членов евра-
зийского экономического сообщества и участ-
ников Содружества независимых Государств, 
содействовать международному позиционирова-
нию новых интеграционных структур8.

Следует отметить, что и другие страны евразЭС 
и СнГ проявляют большой интерес к единому эко-
номическому пространству в рамках Сообщества. 
в частности, речь идет об Украине. Кстати, свой 
первый рабочий визит за пределы таможенного 
союза в.Б. Христенко совершил как раз в Киев по 
приглашению Председателя Правительства Украи-
ны, где очень подробно обсуждались условия те-
кущего взаимодействия с таможенным союзом, 
поскольку регулирование всех чувствительных 
вопросов вынесено на внешний единый контур 
трех стран, а для Украины это гигантские объемы 
товарооборота, то есть порядка 70 млрд. долларов.                                                                                          
в структуре товарооборота Украины примерно 
40% приходится на страны таможенного союза – 
Россию, Беларусь и Казахстан. 

С руководством Украины в.Б. Христенко об-
суждал вопросы взаимодействия, его расшире-
ния после ратификации многостороннего Согла-
шения о Зоне свободной торговли со странами 
СнГ, которое подписано в конце прошлого года 
в Санкт-Петербурге и которое Россия первая из 
подписавших его восьми стран ратифицировала.  
Это Соглашение создает не просто надежную, 
но и очень актуальную на сегодня нормативную 
базу для взаимодействия стран таможенного 
союза и Украины, соответствующую и нормам 
вто, и реалиям сегодняшнего дня. 

одним из таких элементов развития во взаи-
моотношениях с Украиной может быть Зона 
свободной торговли плюс гармонизация техни-

ческого регулирования. очень важно, чтобы в 
этой сфере была максимальная гармонизация. 
если нельзя пока говорить об унификации, то 
можно говорить хотя бы о гармонизации с тем, 
чтобы минимизировать не только технические 
барьеры, но и, по сути, создать наиболее благо-
приятные условия для гармонизации с европей-
скими нормами. Как известно, свою политику в 
этой сфере страны еЭК ведут именно в направ-
лении гармонизации с европейскими нормами.                               
а это соответствует интересам и Украины в ча-
сти их европейских устремлений. Поэтому стра-
ны еЭП, безусловно, проявляют такой интерес, 
и они открыты к такому диалогу и заинтересо-
ваны в нем.

все партнеры государств-участников тамо-
женного союза и еЭК должны хорошо понимать, 
что ряд преференций в торговле может быть 
распространен только на полноправных членов 
таможенного союза и единого экономического 
пространства. тем не менее, нужно искать лю-
бые возможности для углубления интеграцион-
ных процессов даже с теми странами, которые 
в эти интеграционные объединения пока не вхо-
дят.

необходимо отметить, что и дальнее зару-
бежье является очень важным и интересным 
сегментом работы. один из первых мандатов, 
которые евразийская экономическая комиссия 
получила на внешней деятельности, были ман-
даты на переговорах, в частности, с вьетнамом 
по созданию режима свободной торговли. По-
нимая, что вьетнам – это не просто отдельная 
страна, а своеобразный центр регионализации 
на юго-востоке азии, новый растущий центр, с 
ним  активно идет подготовка документов, кото-
рые могли бы, в конечном счете, вырасти в ре-
жим свободной торговли таможенного союза и 
вьетнама.

в заключение следует подытожить сказанное 
выше следующими словами: механизм форми-
рования единого экономического пространства 
в рамках евразийского экономического сообще-
ства работает на полную мощность. Это являет-
ся залогом того, что  созданное таким образом 
еЭП к 1 января 2015 года преобразуется в евра-
зийский экономический союз, который откроет 
новые горизонты нашего дальнейшего развития.

8 Подписан Указ о мерах по реализации внешнеполитического курса 7 мая 2012 года. Владимир Путин подписал Указ 
«О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» // http://news.kremlin.ru/acts/15256 (дата 
посещения - 13.05.2012). 
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В статье речь идет об активном процессе формирования Единого экономического простран-
ства в рамках Евразийского экономического сообщества. Это следующая вслед за созданием Та-
моженного союза стадия экономической интеграции на значительной части пространства Со-
дружества Независимых Государств. За три года (2012 – 2014) необходимо принять и применить 
более одной сотни международных договоров и других совместных решений.

Ключевые слова: Единое экономическое пространство, свыше одной сотни международных до-
говоров, формирование Евразийского экономического союза. 

Мақалада Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Бірыңғай экономикалық 
кеңістікті қалыптастырудың белсенді үрдістері туралы айтылады. Бұл Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығының көлемді аумағындағы Кеден Одағы құрылғаннан кейінгі экономикалық интегра-
ция кезеңі болып табылады. Үш жылда (2012 – 2014) бір жүзден аса халықаралық шарттар және 
басқа да біріккен шешімдер қабылдау қажет.

Түйін сөздер: Бірыңғай экономикалық кеңістік, бір жүзден аса халықаралық шарттар, 
Еуразиялық экономикалық одақты қалыптастыру

The article focuses on the active process of forming the single economic space within the Eurasian Economic 
Community. This is the next after the establishment of the customs union stage of economic integration on a 
large part of the space of the Commonwealth of Independent States. For three years (2012 - 2014) to adopt 
and implement more than one hundred international treaties and other cooperative solutions.

Keywords: common economic space, over one hundred international treaties, the formation of the 
Eurasian Economic Union.
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опыт управленческой и интеграционной дея-
тельности, накопленный всемирной таможенной 
организацией (втамо/СтС) и ее членов за годы 
существования самой организации, позволяет сде-
лать определенные выводы, среди которых важ-
но отметить направление деятельности втамо в 
формировании унифицированной международной 
правовой базы относительно вопросов таможенно-
го администрирования, создания благоприятных 
условий для осуществления экспортно-импортных 
операций и ведения бизнеса.

важнейшую роль в создании общих правил 
применения принципов таможенного админи-
стрирования и таможенных процедур обеспечи-
вает международная конвенция об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур (далее – 
Конвенция Киото). она была подписана (совер-
шена) договаривающимися сторонами 18 мая 
1973 года в городе Киото (Япония) и вступила в 
силу 25 сентября 1974 года.

Развитие международной торговли потре-
бовало внесения изменений в Конвенцию Кио-
то. Подготовленные изменения были внесены 
Протоколом, подписанным 26 июня 1999 года 
в Брюсселе. Целью изменений было удовлетво-
рение потребностей участников международной 
торговли и таможенных служб в дальнейшем 
упрощении и гармонизации таможенных про-
цедур и практики их применения. Конвенция в 
редакции Брюссельского Протокола 1999 года 
вступила в силу 3 февраля 2006 года. модерни-
зированная Конвенция Киото состоит из основ-
ного текста, Генерального приложения и десяти 
Специальных приложений. Участниками мо-
дернизированной Конвенция Киото по состоя-
нию на 1 января 2012 года является 75 стран. 
Ключевые принципы Конвенции предусматри-
вают применение упрощенных таможенных 
процедур, максимальное внедрение информа-
ционных технологий, применение современных 

методов таможенного контроля, основанных на 
использовании системы управления рисками и 
таможенного аудита, тесное сотрудничество с 
бизнес-средой.

Прежде чем перейти к рассмотрению право-
вых аспектов имплементации норм Киотской 
Конвенции в таможенное законодательство та-
моженного союза хотелось обратить внимание 
на юридическую составляющую основу стран-
участниц таможенного союза в этом вопросе.

так, первым государством, ратифицировав-
шим международную конвенцию, является Ка-
захстан. Конвенция была ратифицирована в на-
чале 2009 года (Закон Республики Казахстан от 
24 февраля 2009 года № 141-IV «о ратификации 
международной конвенции об упрощении и гар-
монизации таможенных процедур»). Присоеди-
нение к Конвенции для всех государств требует 
внесения изменений в законы и подзаконные 
акты на уровне президентов и правительств.

Казахстан в свою очередь, еще в 2003 году, 
при разработке таможенного кодекса Республи-
ки Казахстан, принял во внимание основные 
положения Конвенции Киото, одним из пер-
вых государств СнГ имплементировал нормы 
международной конвенции в национальное за-
конодательство. нововведения в таможенное 
законодательство были заметны как самим та-
моженным органам, так и участникам внешнеэ-
кономической деятельности. Изменения претер-
пели как понятийный аппарат (терминология), 
так и процедурные аспекты таможенного адми-
нистрирования. Проблемы были лишь в толкова-
нии некоторых норм, требовавших пояснения их 
в Комментарии к таможенному кодексу Респу-
блики Казахстан.

Россия, так же как и Казахстан, приняла нормы 
Конвенции Киото до того, как ратифицировать 
саму конвенцию. 3 ноября 2010 года Президент 
Российской Федерации подписал Федеральный 
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закон «о присоединении Российской Федерации 
к международной конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур от 18 мая 
1973 года в редакции Протокола о внесении из-
менений в международную конвенцию об упро-
щении и гармонизации таможенных процедур от 
26 июня 1999 года» (№279-ФЗ).

Российская Федерация присоединилась к Кон-
венции в объёме основного текста и Генерально-
го приложения. После вступления для Российской 
Федерации основного текста и Генерального при-
ложения в силу Российская Федерация должна:

- в течение 36 месяцев обеспечить выполне-
ние принятых Стандартов Генерального прило-
жения; 

- в течение 60 месяцев должна обеспечить вы-
полнение принятых Переходных стандартов Ге-
нерального приложения.

для Российской Федерации присоединение к 
Конвенции потребует внесения изменений в 16 
федеральных законов и 72 подзаконных актов.

Позднее, 16 ноября 2010 года, Президент Ре-
спублики Беларусь подписал Закон Республики 
Беларусь о присоединении к Конвенции.

для Беларуси также ратификация данной кон-
венции предусматривает положительные и от-
рицательные моменты, относительно внесений 
изменений в соответствующие законодательные 
акты. однако, важно отметить высокую между-
народную оценку всемирной таможенной ор-
ганизации достигнутых таможенной службой 
Беларуси результатов. внедрена система элек-
тронного декларирования, минимизирующая 
временные и финансовые затраты участников 
внешнеэкономической деятельности и опти-
мизирующая использование личного состава 
таможенной службы. введена в эксплуатацию 
автоматизированная система электронного пред-
варительного информирования о перемещаемых 
товарах, таможенный контроль организован на 
основе системы анализа и управления риска-
ми. активно расширяется институт уполномо-
ченных экономических операторов-субъектов 
хозяйствования, зарекомендовавших себя до-
бросовестными исполнителями таможенного 
законодательства, которым предоставляется 
ряд специальных упрощений. Белорусская та-
моженная служба взаимодействует с органами 
государственного управления в рамках реализа-
ции принципа «одного окна». она нацелена на 
обеспечение без барьерной среды для бизнеса: 
упрощение, сокращение числа существующих и 
отказ от установления новых административных 
процедур, снижение затрат, связанных с тамо-
женным оформлением товаров.

Разработка таможенного кодекса таможенно-
го союза евразийского экономического сообще-

ства, а также внесение изменений и дополнений в 
действующие нормы, осуществляются на основе 
положений международной конвенции об упро-
щении и гармонизации таможенных процедур 
(Решение Комиссии таможенного союза № 4 от 
04 февраля 2009 года «о концептуальных усло-
виях взаимодействия таможенных служб Сторон 
на единой таможенной территории»).

Существенные изменения претерпело нацио-
нальное таможенное законодательство трех стран. 
теперь оно унифицировано в обязательные еди-
ные нормы, закрепленные таможенным кодексом 
таможенного союза. Разработчиком таможенного 
кодекса таможенного союза была Республика Ка-
захстан, и в его основу были внесены как единые 
требования стран-участниц таможенного союза, 
так и соответствующие принципы Киотской Кон-
венции. относительно процедурных вопросов 
(таможенное декларирование, обеспечение тамо-
женных платежей, изменение сроков некоторых 
таможенных процедур, отмена лицензий на оказа-
ния услуг, введение института уполномоченного 
экономического оператора), регламентированных 
таможенным кодексом таможенного союза, нам 
понятно, что это результат деятельности самих 
таможенных служб и опыт зарубежных коллег в 
рассмотрении правовых аспектов имплементации 
норм Киотской Конвенции в таможенное законо-
дательство таможенного союза. 

в соответствии со статьей 2 Конвенции Киото, 
каждая из договаривающихся Сторон, в данном 
случае страны-участники таможенного союза, 
принимают на себя обязательство содействовать 
упрощению и гармонизации таможенных проце-
дур и с этой целью соблюдать, в соответствии с 
положениями Конвенции, содержащиеся в При-
ложениях к Конвенции Стандарты, Переходные 
стандарты и Рекомендации по практическому 
применению. однако в данной статье имеется 
оговорка: ничто не препятствует договариваю-
щейся Стороне предоставлять более благопри-
ятные условия, чем предусмотренные ими, и 
каждой из договаривающихся Сторон рекомен-
дуется предоставлять такие более благоприят-
ные условия всегда, когда это возможно. в виду 
этого и других норм Конвенции Киото, каждой 
из стран-участниц таможенного союза были 
подписаны Законы о ратификации вышеуказан-
ной конвенции.

Согласно статье 3, положения Конвенции не 
препятствуют применению национального зако-
нодательства, как в отношении запретов, так и в 
отношении ограничений, применяемых к това-
рам, подлежащим таможенному контролю. таким 
образом, Стороны, ратифицировав Конвенцию, 
оставляют за собой право в установлении мер не-
тарифного регулирования внешней торговли.
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Конвенция Киото состоит из основного тек-
ста, Генерального приложения и Специальных 
приложений. в свою очередь Генеральное при-
ложение и каждое из Специальных приложений 
к Конвенции состоят из Глав, на которые под-
разделяется Приложение, и которые включают 
в себя: определения и стандарты (переходные 
стандарты).

в каждом Специальном приложении приво-
дятся Рекомендации по практическому примене-
нию, но текст рекомендаций является не обяза-
тельным для договаривающихся Сторон. 

К примеру, в главе 1 Специального прило-
жения «а» указаны принципы данной главы. 
Согласно Рекомендации по практическому при-
менению, «таможенные формальности, пред-
шествующие подаче декларации на товары, 
должны применяться одинаково, независимо от 
страны происхождения товаров или страны, из 
которой они прибыли», т.е. данная рекомендация 
описывает практику применения правовой нор-
мы и ее текст является не обязательной, в свою 
очередь стороны могут принять ее во внимание, 
и в последующем, как обязательство, в изменен-
ной редакции. так, согласно статье 160 тК тС,                                                                                                   
«…таможенные операции, совершаемые в ме-
стах прибытия, осуществляются в соответствии с 
установленным таможенным законодательством 
таможенного союза или законодательством 
государств-членов таможенного союза». таким 
образом, разработчик, учитывая рекомендации 
конвенции, закладывает собственную формули-
ровку правовой нормы. 

За разработку таможенного кодекса тамо-
женного союза отвечала казахстанская сторона 
стран-участниц таможенного союза, которая и 
положила в его основу именно эти принципы и 
стандарты Конвенции Киото.

анализируя таможенное законодательство 
таможенного союза на соответствие нормам 
конвенции, можно явно проследить за теми нов-
шествами, которые были впервые введены в по-
нятийный аппарат таможенного законодатель-
ства на уровне стран СнГ. К ним можно отнести 
такие как «таможенные процедуры», «таможен-
ная очистка», применение современных мето-
дов, таких как контроль на основе управления 
рисками, и методов аудита, а также максималь-
ное практическое использование информацион-
ных технологий, которые имеют отношение ко 
всем участникам таможенного союза.

в таможенном законодательстве таможенно-
го союза были учтены стандарты Генерального 
приложения Конвенции, в частности, «Глава 3. 
очистка и другие таможенные формальности», 
«Глава 4. Пошлины и налоги», «Глава 6. тамо-
женный контроль», «Глава 7. Применение ин-

формационных технологий», «Глава 10. Жалобы 
по таможенным вопросам», таким образом, за-
конодатели определяют собственную согласо-
ванную структуру таможенного кодекса.

Стандарты и рекомендации по практическо-
му применению Специальных положений Кон-
венции также практически все без исключения 
были пересмотрены и учтены при разработке 
таможенного кодекса таможенного союза, что 
подтверждает обязательство по имплементации 
норм Конвенции в таможенное законодательство 
стран-участниц таможенного союза.

таможенный кодекс таможенного союза на-
чал действовать с 1 января 2010 года, когда 
Россия и Белоруссия еще не ратифицировали 
международную конвенцию об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур. на то вре-
мя у них были подготовлены проекты законов о 
ратификации международной Конвенции. отсю-
да возникает вопрос: возможно ли принятие над-
национального документа, в котором заложены 
нормы, соответствующие принципам междуна-
родной конвенции, когда с юридической пози-
ции вышеперечисленные принципы может лишь 
учитывать один участник таможенного союза, 
в данном случае Казахстан. Учитывая то, что 
таможенный кодекс таможенного союза явля-
ется наднациональным, единым для всех стран-
участниц и включает отсылочные нормы в от-
ношении таможенных операций, таможенного 
декларирования и таможенного контроля, мож-
но утверждать, что в национальные таможенные 
законодательства необходимо будет еще неодно-
кратно вносить поправки касательно таможен-
ных операций и процедур.

в рамках создания единого экономического 
пространства четко просматривается сложный 
комплекс торгово-политических методов, на-
правленных на расширение форм государствен-
ного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности с помощью средств, оказывающих 
прямое воздействие на рост национальных эко-
номик. одним из основных рычагов внешнеэко-
номической деятельности является таможенное 
администрирование, которое более широко ис-
пользуется в качестве контролирующих и стиму-
лирующих рычагов внешнеэкономической дея-
тельности государств единого экономического 
пространства.

Следовательно, совершенствуя правовую 
основу механизма таможенного администриро-
вания, регулирующего внешнеэкономическую 
деятельность, разрабатывая стратегические на-
правления развития законодательства, необходи-
мо ориентироваться на приоритеты норм между-
народного таможенного законодательства.
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на постсоветском пространстве СнГ за по-
следние 20 лет прошли существенные измене-
ния во всех сферах общественного и государ-
ственного развития. Это во многом связано с 
процессами трансформации, стратегическим 
переходом Казахстана на новый этап историче-
ского развития. 

Эти трансформации в большей степени свя-
заны с формированием конкурентоспособного 
развития, преобразованиями в рыночной сфере, 
необходимостью проведения масштабных про-
грессивных стратегических преобразований. 
важнейшим здесь были преобразования в право-
вой сфере, которая требовала совершенно новую 
логику видения будущего развития Казахстана, 
в частности, как неотъемлемой части мирово-
го конкурентоспособного пространства. такие 
меры требуют ориентации отечественного зако-
нодательства на ведущую международную прак-
тику законодательств ведущих демократических 
государств.

такой совершенно новый подход требуют вы-
работки концептуально иной правовой полити-
ки, ориентированной на правовую интеграцию 
с важнейшими международно-правовыми дого-
ворами. на постсоветском пространстве данный 
процесс проходил разнонаправленно и не всегда 
равномерно, что нашло яркое отражение в спец-
ификах правовых систем стран постсоветского 
региона.       

Проблема имплементации норм междуна-
родного права в национальной правовой систе-
ме является весьма актуальной для стран СнГ. 

Это обусловливается мировыми процессами 
глобализации, экономической и культурной ин-
теграцией, сопровождающейся повышением 
роли международного права, регламентирующе-
го сегодня те отношения, которые еще вчера от-
носились исключительно к вопросам внутриго-
сударственного регулирования. для того чтобы 
привлекать из-за рубежа капиталы, технологии, 
специалистов и ученых, предпринимателей и 
туристов, чтобы вступать в престижные между-
народные организации и не создавать оснований 
для дискриминации своих граждан за рубежом, 
государству необходимо обеспечивать эффек-
тивное выполнение своих международных обя-
зательств не только в международной, но и во 
внутренней сфере [1].

ниже рассмотрим реализацию междуна-
родного права в странах на постсоветском про-
странстве.

одним из наиболее интересных аспектов кон-
ституционной реформы в странах СнГ являет-
ся постепенное открытие внутренних правовых 
систем этих стран в международном правовом 
плане. многие страны СнГ отказались от тради-
ционного подхода к дуалистической реализации 
норм международного права в национальных 
правовых системах и провозгласили верховен-
ство международных договоров над внутренним 
законодательством.

Существенным изменением в конституци-
онном развитии стран постсоветского про-
странства стал отказ от традиционного совет-
ского дуалистического подхода к реализации 
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международно-правовых норм в отечественное 
законодательство. Сравнительный анализ новых 
конституций стран СнГ показывает, что эти со-
стояния могут быть классифицированы в три 
группы в зависимости от положений, включен-
ных в свои конституции, касающиеся междуна-
родного законодательства или договоров [2].

в конституциях первой группы государств 
международное право провозглашается как 
часть закона страны. Кроме того, эти конститу-
ции представляют более высокий иерархиче-
ский статус международных правил. Статья 15 
(4) Конституции Российской Федерации 1993 
года гласит, что «общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы». также 
отмечается, что если международным договором 
Российской Федерации установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные законом, то приме-
няются правила международного договора [3]. 

Согласно общей теории международного пра-
ва, осуществление международно-правовых норм 
обеспечивается соответствующим юридическим 
механизмом. Следует различать международно-
правовой и национально-правовой механиз-
мы реализации или имплементации (от англ. 
"implementation" - осуществление) норм меж-
дународного права. международно-правовой 
механизм имплементации представляет собой 
совокупность международных средств, обеспе-
чивающих осуществление норм международно-
го права. его образует система международных 
конференций, организаций и органов, а также 
иных структур, на которые возложено осущест-
вление международных норм и обеспечение их 
реализации. 

национально-правовой механизм имплемен-
тации составляет совокупность внутригосудар-
ственных средств, обеспечивающих реализацию 
норм международного права, а именно - систе-
ма органов российского государства, участвую-
щих в имплементации международно-правовых 
норм. так, Президент РФ, принимая указ о по-
рядке реализации конкретного международного 
договора, обеспечивает его реализацию во вну-
тригосударственных отношениях; совокупность 
норм национального права, обеспечивающих 
эффективное осуществление внутри страны 
международно-правовых норм.

в соответствии со статьей 148 (II) Конститу-
ции азербайджана 1995 года, «международные 
договоры, стороной которых является азербай-
джанская Республика, - неотъемлемая составная 

часть системы законодательства азербайджан-
ской Республики». в Конституции Республики 
Казахстан, в статье 4 (2) закрепляется, что «меж-
дународные договоры, ратифицированные Рес 
публикой, имеют приоритет перед ее законами и 
применяются непосредственно, кроме случаев, 
когда из международного договора следует, что 
для его применения требуется издание закона». 
Кроме того, статьей 6 Конституции 1996 года 
Грузия заявляет, что «законодательство Грузии 
соответствует общепризнанным принципам и 
нормам международного права». аналогичные 
положения содержатся в Конституции армении 
(статья 6) 1995 года и Конституции 1994 года 
таджикистана (статья 11).

Конституция Республики Беларусь признает 
приоритет общепризнанных принципов между-
народного права и обеспечивает соответствие им 
законодательства (ст. 8), устанавливает приори-
тет ратифицированных международных догово-
ров перед иными международными обязатель-
ствами и национальными юридическими актами 
(ст. 116). об имплементации международно-
правовых норм можно говорить только в том 
случае, если государство не только издает соот-
ветствующие законодательные акты (изменяет 
или отменяет уже существующие) для осущест-
вления норм международного права, но и прово-
дит в жизнь эти акты [4].

вторая группа государств включает в себя тех, 
чьи конституции прямо заявляют, что междуна-
родное право является частью права на землю, 
но не для установления иерархического статуса 
международных норм в отечественное законо-
дательство. так, статья 9 Конституции Украины 
1996 года устанавливает, что все действующие 
международные договоры, ратифицированные 
верховной Радой Украины, являются частью на-
ционального законодательства Украины. Кроме 
того, заключение международных договоров, 
противоречащих Конституции, возможно только 
после внесения в нее соответствующих измене-
ний. таким образом, не устанавливается приори-
тет международных договоров над внутренним 
законодательством. анализируя содержание 
этой конституционной нормы, важно отметить, 
что первая ее часть позволяет обогащать содер-
жание национального законодательства Украины 
нормами и принципами, которые унифицирова-
ны и закреплены в международных договорах 
и отражают достояние мировой цивилизации в 
международном праве. Приведенное выше со-
держание ст. 9 Конституции Украины дает осно-
вания считать международные договоренности 
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не только источником международного права, но 
и источником права Украины.

другим примером может служить Конституция 
Кыргызстана 1993 года, которая в статье 12 заяв-
ляет, что «межгосударственные договоры, ратифи-
цированные Республикой Кыргызстан, и другие 
нормы международного права являются составной 
и непосредственной действующей частью законо-
дательства Республики Кыргызстан» [5].

в статье 8 Конституции молдовы 1994 года 
отмечено, что «Республика молдова обязуется 
соблюдать Устав организации объединенных 
наций и договоры, одной из сторон которых она 
является, строить свои отношения с другими 
государствами на общепризнанных принципах 
и нормах международного права». Кроме того, 
далее по тексту имеется следующее  утвержде-
ние, что «вступлению в силу международного 
договора, содержащего положения, противо-
речащие Конституции, должен предшествовать 
пересмотр Конституции» [6].

третья группа государств существенно от-
личается, в частности, имеет только косвенные 
ссылки на международное право в своих консти-
туциях. например, статья 17 Конституции 1992 
года Республики Узбекистан предусматривает, 
что внешняя политика Республики Узбекистан 
«должна основываться на принципах суверенно-
го равенства государств, неприменения силы или 
угрозы силой, нерушимости границ, мирного 

урегулирования споров, невмешательства во вну-
тренние дела других государств, а также других 
общепризнанных норм международного права» 
[7]. Эта ссылка на международное право, каза-
лось бы, просто заявление о внешней политике. 
Сомнительно, что это будет интерпретироваться, 
как правило, включающее международное право 
в национальную правовую систему Узбекистана. 
туркменистан выбрал аналогичную формулу в 
Конституции 1992 года. его статья 6 гласит, что 
«туркменистан признает приоритет общепри-
знанных норм международного права». 

таким образом, проведенный сравнительно-
правовой анализ демонстрирует различные на-
правления нормативно-правового развития стран 
постсоветского региона, а также разнообразие 
принимаемых мер в целях повышения эффек-
тивности реализации международно-правовых 
норм в национальном законодательстве. Это во 
многом связано с государственной идеологией 
данных стран и внешнеполитическими приорите-
тами стран данного региона. Конституции стран 
1 и 2 групп демонстрируют серьезные прогрес-
сивные изменения на пути более широкого при-
менения международного права в национальных 
правовых системах данных стран. тем не менее, 
это само по себе не может рассматриваться как 
гарантия того, что международное право имеет 
высокий, должный правовой статус. 
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Мақалада халықаралық құқықтың нормаларын ТМД-ғы елдері ұлттық-құқықтықтың 
жүйелеріне имплементацияның салыстырмалы-құқықтық шолуы берілді. Кеңестік дәуірден 
кейінгі аймақ елдерінің елінің нормативтік-құқықтық дамуының түрлі бағыттары, сонымен бірге 
ұлттық заңнамада халықаралық-құқықтық нормаларының тиімділігін көтермелеуінің жолында 
қабылданған шараның түрлілігі қарастырылады.
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В данной статье приведен сравнительно-правовой обзор имплементации норм международного 
права в национально-правовые системы в странах СНГ. Рассматриваются различные направле-
ния нормативно-правового развития стран постсоветского региона, а также разнообразие при-
нимаемых мер на пути повышения эффективности международно-правовых норм в национальном 
законодательстве.
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This article provides a comparative overview of the legal implementation of the norms of international 
law in national legal systems in CIS countries. There are considered different directions of the regulatory 
development of post-Soviet countries, as well as a variety of measures to the effectiveness of international 
legal norms into national legislation.
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Совершенствование (гармонизация и унифи-
кация) законодательных норм, регулирующих 
условия эмиссии и обращения ценных бумаг на 
фондовых рынках государств-членов евразЭС, 
имеет особую важность в целях формирования 
единого рынка на территории евразЭС. в виду 
данного, формированию правовой базы, наце-
ленной на обеспечение  реализации указанных 
целей, должно уделяться особое внимание упол-
номоченных исполнительных и законодательных 
органов государств-участников Сообщества.

18 июня 2004 года государства-члены евра-
зийского экономического сообщества приняли 
Соглашение о сотрудничестве государств-членов 
евразийского экономического сообщества на рын-
ке ценных бумаг. Согласно статье 1нормативного 
правового акта, Соглашение направлено на созда-
ние единого межгосударственного рынка ценных 
бумаг, разработку и принятие в рамках евразий-
ского экономического сообщества мер по защи-
те интересов инвесторов межгосударственного 
рынка ценных бумаг, создание информационной 
базы данных о межгосударственном рынке цен-
ных бумаг и обеспечение равноправного доступа 
к ней Сторон. При этом под межгосударственным 
рынком ценных бумаг понимается совокупность 
рынков ценных бумаг Сторон, объединенных об-
щими принципами функционирования и государ-
ственного регулирования [1].

Сравнительно-правовой анализ нацио-
нального законодательства показывает, что в 
государствах-участниках создана соответствую-
щая правовая база и имеются необходимые ин-
ституциональные основы совершенствования 
регулирования рынка ценных бумаг, созданы 
условия для дальнейшей деятельности по совер-
шенствованию и унификации законодательства 
в указанной сфере.  

в настоящее время в сфере правового регу-
лирования профессиональной деятельности на 
фондовых рынках остается неурегулированным 
вопрос о правовом режиме для иностранных 
граждан и юридических лиц на рынках ценных 
бумаг государств-участников евразЭС, деятель-
ность которых по некоторым признакам схожа с 
лицензируемым видом деятельности. Это созда-
ет значительные технические препятствия для 
осуществления иностранными организациями и 
гражданами указанной деятельности на терри-
тории того или иного государства Сообщества, 
к примеру, профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, или, в соответствии с тер-
минами документов всемирной торговой органи-
зации, при оказании ими «финансовых услуг».

оптимальным вариантом, нацеленным на гармо-
низацию законодательных условий осуществления 
профессиональной деятельности  на рынках цен-
ных бумаг государств-членов евразЭС, является 
имплементация, другими словами, внесение в наци-
ональное законодательство норм, предусмотренных 
документами всемирной торговой организации 
относительно признания правоспособности ино-
странного лица на основании лицензий или иных 
правоустанавливающих документов, выданных в 
иностранном государстве, согласно ст. VII Генераль-
ного соглашения по торговле услугами [2].

Бюро межпарламентской ассамблеи реко-
мендует государствам-членам евразЭС при осу-
ществлении мер по сближению (гармонизации и 
унификации) законодательных условий эмиссии 
и обращения ценных бумаг на фондовых рынках 
государств Сообщества руководствоваться сле-
дующими принципами:

- установления единых требований рас-
крытия информации на рынках ценных бумаг 
государств-членов евразЭС;

Жумабаева Меруерт Ербосыновна, 
старший научный сотрудник отдела международного 
законодательства и сравнительного правоведения 
Института законодательства РК
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- соответствия  внутренних законодательных 
актов общепризнанным нормам и принципам 
международного права;

- сокращения норм непрямого действия, тре-
бующих принятия подзаконных актов и разра-
ботки специальных механизмов их применения;

- выработки единых подходов к осуществле-
нию надзора за деятельностью на рынке ценных 
бумаг [3].

С целью унификации, гармонизации норм, 
регулирующих процедуры допуска к размеще-
нию и обращению на национальных фондовых 
рынках ценных бумаг, эмитированных резиден-
том любого государства-члена евразЭС, Посто-
янной комиссии межпарламентской ассамблеи 
евразЭС по экономической политике совместно 
с Интеграционным Комитетом было рекомендо-
вано подготовить Соглашение о едином евразий-
ском паспорте эмитента, действующем на всей 
территории евразЭС, который будет  предусма-
тривать унифицированный порядок раскрытия 
информации об эмитенте в соответствии со стан-
дартами международной организации комиссии 
по ценным бумагам, а также упрощенную про-
цедуру эмиссии для эмитентов, ценные бумаги 
которых уже допущены к торгам на организо-
ванных рынках государств-членов евразЭС.

При регистрации и обращении ценных бумаг 
эмитента-резидента  государства-члена евра-
зЭС на рынке ценных бумаг другого государства 
евразийского Экономического Сообщества и для 
обеспечения правовой защиты инвесторов необ-
ходимо предусмотреть возможность применения  
права того государства, которое обеспечило бы 
владельцу ценных бумаг наиболее благоприят-
ный правовой режим.

Бюро межпарламентской ассамблеи рекомен-
дует парламентам государств-членов евразЭС            
в своей законотворческой практике по совер-
шенствованию национального законодательства                     
в сфере регулирования порядка эмиссии, разме-
щения и обращения эмитированных нерезидента-
ми ценных бумаг предусмотреть:

- максимальную унификацию раскрытия ин-
формации в проспектах или других документах, в 
которых содержится предложение о покупке (учи-

тывая, что требования и процедуры раскрытия ин-
формации в странах Сообщества различаются);

- унификацию процедур андеррайтинга с це-
лью обеспечения соответствия всех существую-
щих схем общей  схеме ценообразования и раз-
мещения ценных бумаг.

Решение этих вопросов требует также тесного 
сотрудничества уполномоченных национальных 
органов по регулированию рынка ценных бумаг.

в этой связи рекомендуется на уровне упол-
номоченных национальных органов по вопро-
сам, связанным с рынком ценных бумаг, гар-
монизировать основные полномочия органов 
государств-членов евразЭС, осуществляющих 
регистрацию проспектов эмиссии на основе 
установления единообразного минимального 
объема полномочий.

в целях эффективного сотрудничества ком-
петентных органов государств-членов евразЭС 
необходимо установить:

- в случае сомнений в стабильности эмитента 
или финансового посредника, осуществляющего  
размещение или предложение эмиссионных

ценных бумаг, либо в случае нарушения ука-
занными лицами своих обязательств, вытекаю-
щих из процедуры эмиссии или из допуска цен-
ных бумаг к торгам, государство-член евразЭС, 
в котором осуществляется размещение или пред-
ложение, обязано незамедлительно  сообщать 
подобные факты государству-члену евразЭС, 
в котором данный эмитент или финансовый по-
средник зарегистрирован;

- оперативный обмен информацией относи-
тельно свидетельства о регистрации проспек-
та эмиссии и о допуске к торгам эмитентов из 
государств-членов евразЭС.

для дальнейшей деятельности по созданию 
и развитию рынка ценных бумаг государств ев-
разийского экономического сообщества необхо-
димо, чтобы законодательство стран евразЭС 
в этой сфере соответствовало уровню развития 
фондового рынка в евразЭС и согласовывалось 
в вопросах регулирования деятельности на фон-
довом рынке государств Сообщества нерезиден-
тов из государств-членов евразЭС с междуна-
родной практикой.
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The article describes the issues of implementation and improvement (harmonization and unification) 
legislation governing the conditions of issuance and trading of securities on the stock markets of countries 
- members of the Eurasian Economic Community. In addition it is considered regulations of international 
level of emissions, distribution and circulation of securities in the stock markets of states - members of the 
Eurasian Economic Community.
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особенностью уголовного права является то, что 
единственным его источником является уголовный 
закон, представленной в форме уголовного кодекса.

Статья 1 Уголовного кодекса азербайджанской 
Республики устанавливает, что уголовное законо-
дательство азербайджанской Республики состо-
ит только из Уголовного кодекса, а новые акты, 
предусматривающие уголовную ответственность, 
подлежат включению в данный кодекс. 

таким образом, в качестве источников уголов-
ного права не могут выступать никакие иные нор-
мативные акты, а также обычаи и судебные преце-
денты. не являются источником и постановления 
Пленума верховного Суда азербайджанской Респу-
блики, поскольку никаких новых норм они созда-
вать не могут; их задача – раскрывать сущность уже 
действующих уголовно-правовых актов и норм.

Уголовный закон – это нормативный правовой 
акт, принятый высшими органами государствен-
ной власти, который состоит из взаимосвязанных 
юридических норм, определяющих основания и 
принципы уголовной ответственности, деяния, при-
знаваемые преступлениями, порядок назначения на-
казания за их совершение либо при наличии опреде-
ленных условий основания освобождения от него.

Юридической основой уголовного закона в 
азербайджанской Республике является Конститу-
ция, а также общепризнанные принципы между-
народного права. в статье 1 Уголовного кодекса 
азербайджанской Республики указывается,  что 
настоящий Кодекс основывается на Конституции 
азербайджанской Республики и общепризнанных 
принципах и нормах международного права.

данные положения, особенно в период про-
ведения правовой реформы, приобретают осо-
бое значение, так как их признание и реализация 
определяют содержание и направление законо 
творческой деятельности по совершенствова-
нию уголовного законодательства азербайджан-
ской Республики, а также обеспечивают взаимо-
выгодное межгосударственное сотрудничество в 
борьбе с международной преступностью. 

вместе с тем следует помнить, что уголовный 

закон, в отличие от объективных, естественных 
законов природы и общества, создается людь-
ми, законодателем, и поэтому его содержание 
определяется в первую очередь существующими 
материальными и духовными условиями жизни 
общества [2, с. 12-13].

Принятая в 1995 году 12 ноября Конституция 
азербайджанской Республики [1, с. 1-60] за-
крепила новую систему политических и эконо-
мических отношений в стране, что потребовало 
приведения уголовного законодательства в соот-
ветствие с требованиями нового основного за-
кона азербайджанской Республики. 

С 1 сентября 2000 года в азербайджанской 
Республике действует новый Уголовный кодекс, 
который принят милли меджлисом азербайд-
жанской Республики 30 декабря 1999 года и под-
писан Президентом азербайджанской Республи-
ки 8 февраля 2000 года.

в общей части излагаются общие понятия и 
положения уголовного права, а особенная часть 
устанавливает конкретные виды преступлений и 
наказание за их совершение.

одним из распространенных преступлений в 
азербайджане является  мошенничество. в по-
следние годы мошенничество относится к пре-
ступлениям, которые проявляют тенденции к ро-
сту, при этом ежегодное количество их постоянно 
увеличивается. например, 20 апреля 2012 года в 
азербайджанском городе евлах сотрудники право-
охранительных органов на основе жалоб жителей 
близлежащих сел варвара и Салахлы задержали 
банду мошенников. в нее входили бывший заведу-
ющий кафедрой азербайджанского технического 
университета, доктор наук, 63-летний акиф Рзаев, 
61-летний Садай Рзаев и 30-летний Гусейн Рзаев, 
которые выдавали себя то за сотрудников газеты 
«За развитие государства», то за сотрудников отде-
ла надзора за налогами министерства налогов.  

У задержанных изъято множество чеков и удосто-
верение издаваемой ими газеты. По факту возбужде-
но уголовное дело по ст. 178 (мошенничество)  Уго-
ловного кодекса азербайджанской Республики [6].

 Гурбанов Тариэль Гахраман оглы,
диссертант кафедры уголовного права и криминологии 
Бакинского государственного университета (г. Баку)

МОШЕННИЧЕСтВО: НА ОСНОВАНИИ УГОлОВНОГО 
зАКОНОДАтЕлЬСтВА АзЕРбАйДЖАНСКОй РЕСПУблИКИ
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другой пример. 14 апреля 2012 года в Сабира-
бадском районе азербайджана задержаны по фак-
ту мошенничества лица, выдававшие себя за глав-
ного редактора газеты «Экономика и политика» и 
его заместителя. Главный редактор газеты «Эко-
номика и политика», 69-летний житель нахичева-
на аскеров Эльдар и его заместитель жительница 
Сабирабадского района Бабаева Улькер алибаба 
гызы, пообещав пострадавшим от наводнения жи-
телям Сабирабадского района построить для них 
дома, собрали у них крупные денежные суммы. 
так, у жителя села Булдуг Сабирабада нурушова 
Гюльбабы Гюльахмед оглу взяли 603 маната, у жи-
телей села мурсалли мурадова агасалаха Сархан 
оглу - 1000 долларов Сша, Керимова Фазиля Ягуб 
оглу - 1000 манатов, Исмаилова мугабиля махму-
дага оглу - 1000 манатов, жителей района алиевой 
Бану мухаммед гызы - 1500 манатов, Искендерова 
Самира Искендер оглу - 1100 манатов. 

По факту в Сабирабадском отделе полиции 
возбуждено уголовное дело [7].

Согласно статьи 178.1 Уголовного кодекса 
азербайджанской Республики, мошенничество, 
то есть завладение чужим имуществом или при-
обретение права на чужое имущество путем обма-
на или злоупотребления доверием – наказывается 
штрафом в размере от ста до семисот манатов или 
общественными работами на срок от ста восьми-
десяти до двухсот сорока часов, или исправитель-
ными работами на срок до двух лет, или лишени-
ем свободы на срок до двух лет [3, с. 45].

непосредственным объектом мошенничества 
являются отношения собственности, независимо 
от ее формы, поскольку все формы собственно-
сти в азербайджанской Республике защищают-
ся равным образом. Поэтому искусственным, не 
имеющим уголовно-правового значения для ква-
лификации преступлений и не способствующим 
индивидуализации непосредственного объекта по 
сравнению с родовым объектом, представляется 
определение непосредственного объекта мошен-
ничества и других преступлений против собствен-
ности в зависимости от формы собственности.

в этой связи вызывают возражения высказы-
вания, согласно которым одни из преступлений 
против собственности «могут быть направлены 
либо против государственной собственности, либо 
частной, выступающих в данном случае непосред-
ственным объектом. Следовательно, деление на 
родовой и непосредственный объекты предпола-
гает уточнение вопроса о том, против каких имен-
но общественных отношений непосредственно 
направлено данное преступное посягательство и, 
следовательно, каким общественным отношени-
ям оно причиняет или может причинить ущерб» 
и «непосредственным объектом мошенничества в 
отношении имущества юридических лиц является 

конкретная форма собственности, которая опреде-
ляется принадлежностью имущества, т.е. в случа-
ях причинения вреда имуществу государственного 
предприятия, непосредственным объектом данного 
преступления будут выступать отношения в сфере 
государственной собственности».

Форма собственности не является признаком, 
индивидуализирующим непосредственный объ-
ект мошенничества по отношению к родовому 
объекту преступлений против собственности.

Следует, однако, заметить, что установление 
конкретной формы собственности имеет значение 
для правовой оценки мошенничества, когда оно 
представляет собой мелкое хищение, ибо такое хи-
щение государственного или общественного иму-
щества является административным правонаруше-
нием, а имущества, находящегося в любой иной 
форме собственности - преступлением. вместе с 
тем непосредственный объект мошенничества по 
сравнению с родовым объектом данной группы 
преступлений характеризуется дополнительными, 
индивидуализирующими признаками, обусловлен-
ными содержанием действий в объективной сторо-
не состава преступления мошенничества [4].

объективной стороной этого преступления 
является хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество путем об-
мана или злоупотребления доверием. Предмет 
мошенничества – не только само имущество, но 
и право на имущество.

мошенничество характеризуется особым 
способом его совершения: обман или злоупотре-
бление доверием.

обман – это либо сознательное искажение 
истинных фактов (активный обман), либо созна-
тельное умолчание об истине (пассивный обман) 
с целью ввести лицо в заблуждение.

Злоупотребление доверием – это использование 
виновным особых доверительных отношений, сло-
жившихся между ним и собственником (владель-
цем) имущества (например, получение аванса в счет 
предстоящей работы без намерения ее выполнить).

При мошенничестве имущество передается 
в полное распоряжение виновного, поэтому ко-
рыстное завладение имуществом, переданным 
лицу для выполнения лишь чисто технической 
операции (например, помочь отнести чемодан), 
является не мошенничеством, а кражей [5, с. 93].  

Субъективной стороной мошенничества яв-
ляется прямой умысел.

Субъектом преступления является лицо, до-
стигшее 16 лет.

в ст. 178.2 и 178.3 Уголовного кодекса азер-
байджанской Республики указывается: «то же 
деяние, совершенное: 

• 178.2.1. группой лиц по предварительному 
сговору;

• 178.2.2. повторно;
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• 178.2.3. лицом с использованием своего служебного положения;
• 178.2.4. с причинением значительного ущерба – наказывается штрафом в размере от трех до 

пяти тысяч манатов или лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества 
или без таковой.

- 178.3. то же деяние, совершенное: 
- 178.3.1. организованной группой;
- 178.3.2. с причинением крупного ущерба;
- 178.3.3. лицом, ранее два или более раза судимым за хищение или вымогательство – наказы-

вается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без 
таковой [3, с. 245-246].
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В статье анализируется уголовное законодательство Азербайджанской Республики о мошенниче-
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термин сөздер - ғылым саласына сәйкес 
біршама жүйеленген сөздер тобы. Қоғамдық 
қатынастарға ғылым мен білімнің, техниканың 
заман талабына сәйкес дамып, өркендеп оты-
руына орай және терминологиядағы бейнелілік 
пен реңктік құбылыстың ұлттық сипатқа ие бо-
луы әр халқытың төл тарихымен, мәдениетімен, 
салт-дәстүрімен, ырым-жоралғысымен тікелей 
байланысты. терминнің мағынасы жылжы-
малы, өзгермелі емес, әрқашан тұрақты бола-
ды да, ғылым мен техниканың бір саласына 
меншіктеліп, соған түпкілікті қызмет атқарады. 
Сондықтан термин сөздер жалпылама ортақ 
сөзден ерекшеленіп, арнаулы сөздер тобына 
жатқызылады. Қазақ тіліндегі кәсіби термино-
логия негізінен екі түрлі жолмен жасалған.

1. Қазақ сөздерінен әр түрлі тәсіл арқылы 
жасалған терминдер. мысалы, өркениет, ғарыш, 
сынақ, мүшелтой, таспа, қондырғы, елтаңба, т.б.

2. орыс тілінен қабылданған қазақша бала-
малары жоқ ғылым, техника т.б. салалардағы 
интернационалдық арнаулы терминдер. мыса-
лы, математика, спорт, лингвистика, медицина, 
биология, экономика т.б.

Белгілі бір тілдегі ғылым мен техни-
ка саласындағы арнаулы атаулардың сөздігін 
терминологиялық сөздік деп атаймыз. тер-
миндер топталып бір сөздік түрінде де, белгілі 
ғылым саласына байланысты жеке-жеке кітап 
болып та шыға береді. Сөздіктерге лингвистика, 
әдебиеттану, музыка, металлургия өнеркәсібі, тау-
кен ісі, физикалық география, математика, физика, 
астрономия, геология, юриспруденция, педагоги-
ка, психология, медицина, іс жүргізу, экономика, 
философия, спорт-физкультура, құрылыс және 
құрылыс материалдары, ботаника, топырақтану, 
темір жол, биология, химия, археология, механика, 
машина, мал дәрігерлік, әлеуметтік-экономикалық, 
анатомиялық, өсімдіктер физиологиясы, биохими-
ясы, қоғамдық саяси-терминдер, т.б. енгізіледі.

Қазақ терминологиясындағы алдын ала 
негізге алуға тиісті бағдарлар анықтап көрсетуді 
және терминологиялық сөздіктерді түзуде 

пайдалануды талап етеді. терминологиялық 
сөздікке автор тарапынан енгізілген өзгерістер 
мен жаңалықтар олардың терминдерді берудегі 
тиімділігі мен сөздік құрылымына қажеттілігіне 
көз жеткізбей тұрып енгізілмеуі керек. Кез кел-
ген мейлі лексикографиядағы болсын, сөздік 
түрі және ондағы терминдердің түсіндірмесі, 
аудармасы ешқандай күдіксіз, еркін пайдала-
нылатындай болып шығарылуы қажет. Қазіргі 
қазақ терминографиясындағы әр саланың 
терминологиялық сөздіктерінің әр автор тарапы-
нан түзілген бірнеше нұсқаларының болуы орын-
сыз. Және «сөздіктің баламасы» деген де ұғым 
болмауы керек. терминологиялық сөздікке алы-
натын терминдердің қалыптасқан терминдер, не 
жаңа терминдер мен сала аралық терминдердің 
арасын ажыратып беру қазіргі қазақ терминогра-
фиясында қиынға айналып отыр. 

осы заманғы медицина ғылымының дамуына 
байланысты туындаған жаңа ғылыми ұғымдар 
мен концепциялар медицина лексикасының үнемі 
жаңа терминдермен толығып отыруына себепкер 
болып отыр. ұлттық тілдің бір тармағы болатын 
ғылым мен техника тілінде бір ұғымның тер-
мин жүйесінде түрлі тәсілмен берілу байқалады. 
Әрбір термин бір мағынаны білдіріп, бір ұғым бір 
атаумен берілуі тиіс, бірақ өмірде үнемі олай бола 
бермейтіні байқалады. термин сөз бір ұғымды 
білдіру үшін қолданылатындықтан, бір ұғымның 
бірнеше атауының болуы дұрыс емес, алайда 
терминологияда осы құбылыс орын алып отыр. 
мәселен, қазіргі қазақ тіліндегі лингвистикалық 
терминдердің көпшілігі ұлттық негізде. 

Өз тәуелсіздігін  алып,  дербес мемлекет 
ретінде   өркениетке қадам басқан Қазақстан 
Республикасы бұл күндері ана тілімізге, оның 
тағдырына ерекше көңіл бөлуде. Әсіресе, 
мемлекеттік мәртебеге ие болып отырған 
қазақ тілінің қоғамдық қызметін жанданды-
ру, қалыптастыру басты мәселеге айналып 
отыр. осы орайда, оның негізі туралы Әбдуәли 
Қайдаровтың «ең алдымен, оның тірек болар үш 
тағаны - жазу-сызуы, (ұрпақ арасын жалғастырар 

Шыңғысбаева Дүйсенкүл Мұқанбетжанқызы,
ҚР Заң шығару институты Лингвистика орталығының 
аударма секторының аға ғылыми қызметкері

ҚАзАҚ тЕРМИНОлОГИЯСЫНЫҢ ДАМУ СИПАтЫ 
ЖӘНЕ зАҢ тЕРМИНДЕРІ
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алтын көпірі), ономастика, (жер бетіндегі 
ескерткіші), терминологиясы (оның баю, жаңару 
көзі) берік емес екендігін мойындау қажет» [1, 3 
б.] деген пікірі орынды айтылған.

еліміздегі қарқында қоғамдық әлеуметтік 
өмір туғызып отырған күнделікті қызметтегі 
қолданыстың қажеттілігін мынадан көруге бо-
лады: Бұрын термин жасау жұмысымен тек 
лексинормалардың бұрмалануына әкеп соғатыны 
да лексикографтармен лексикологтар, шет ел 
тілдерінің мамандары, аудармашылар айналыс-
са, қазіргі ғылым мен техника заманында - ло-
гигтар мен математиктер, физиктер, медицина 
қызметкерлері, ауыл шаруашылығы ғылымының 
өкілдері және басқа сала ғылымдары да жүйелі 
түрде шұғылдана бастады. 

атап айтқанда, орысша-қазақша әскери атау-
лар (Қызылорда, 1927), терминологический сло-
варь (ағыбайұлы, алма-ата, 1936), Қазақ тілінің 
терминдері (Қызылорда, 1936), Русско-латинско-
қазахский терминологический словарь (т.2, м. Ис-
ламбеков, алма-ата, Изд. ан КазССР, 1960), Краткий 
русско-казахский словарь литературоведческих тер-
минов (т. абетов, алма-ата, Изд. ан КазССР, 1962), 
Русско- казахский краткий словарь лингвистических 
терминов (С. Кеңесбаев, т. Жанузақов, алма-ата, 
1963), Химия терминдерінің орысша-қазақша сөздігі 
(Б. Бірімжанов, С. омаров, алматы, 1969), орысша-
қазақша қоғамдық-саяси терминологиялық сөздік 
(алматы, «Қазақстан» баспасы, 1974). ғ. Сапарғалиев 
«Заң терминдерінің түсіндірме сөздігі». (алматы, 
1995), орысша-қазақша, қазақша-орысша термин-
дер мен атаулар сөздігі. (мемтерминком бекіткен. 
алматы, 2004.), ғ. Қалиев. «тіл білімі терминдерінің 
түсіндірме сөздігі» (алматы, 2005) т.б.

Қазақ терминологиясын бұрынғыдан да гөрі 
түпкілікті етіп қалыптастыру, тілдік тұрғыдан 
түсінік беру, олардың нәтижесін әртүрлі салаға 
баянды етіп сіңіру мәселесі өте зор маңыз алып 
отыр. осыған байланысты, бүгінгі таңда үлкен 
қажеттілікке айналып отырған терминоло-
гия мәселесі, оның ішінде заң терминдерінің 
мәселелері терең зерттеуді қажет етеді.

терминология - үздіксіз дамып келе жатқан 
ғылым саласы. оның Қазан төңкерісінен кейінгі 
жылдарда ілгерілеуіне біршама үлес қосқан, 
терминологиялық лексиканы зерттеуде және 
оның қоғам үшін мәнін, маңызын анықтауда а.а. 
Реформатскийдің, в.в. виноградовтың, н.а. 
Баскаковтың, в.И. Сифоровтың, Р.а. Будаговтың, 
о.С. ахманованың, Б.о. орузбаеваның, м.ш. 
ғасымовтың, т. Бертағаевтың т.б. зерттеуші 
ғалымдардың еңбектерінің мәні зор болды.

Сонымен қатар, түрколог ғалымдар                                  
а. Байтұрсынұлы, Қ. Жұбанов, С. аманжо-
лов, н. Сауранбаев, С. Бәйішев Ә. Қайдаров,                                                                                                             
м. Балақаев, ғ. мұсабаев, ш. Сарыбаев, Ө. айт-

баев, Ә. Әбдірахманов, С. Исаев, т.б. еңбектерінде 
термин жасаудың принциптері мен шарттары 
белгіленіп, анықталып, салалық термин жасау 
мәселесі жолға қойылды.

Салалық терминология мәселесін зерттеудің 
бірнеше себептері болды. атап айтқанда, 
ғылыми-техникалық прогрестің талабына сай 
әрбір өркениетті елдің терминологиясы да за-
ман талабына орай дамуы тиіс. екіншіден, қазақ 
әдеби жазба тілі - мемлекеттік тілдің негізі болса, 
терминология мен ғылым тілі оның жон арқасы 
болуы тиіс.

Үшіншіден, қазақ тілі терминологиясы 
әртүрлі жағдайларға байланысты қазіргі кезде 
үлкен дағдарысқа ұшырап отыр [1, 4 б.]. термин 
тәжірибесі аяқасты болып, әркімнің өз бетінше 
термин жасауы барынша орын алып отыр.

демек, қазіргі кезеңде мемлекеттік мәртебелі ана 
тіліміздің табиғатына сай жаңаша қалыптастырудың 
принциптерін белгілеу басты мақсат.

Қоғам дамуының жаңа кезеңіне көтерілгенде, 
халық тұрмысына, ғылымға, салалық өзгерістер 
енгенде көптеген жаңа атаулар, соны ұғымдар 
пайда болып, соған байланысты тілдегі бұрыннан 
бар сөздердің мағыналары көбейеді немесе 
мүлдем жаңа сөздер, терминдер туады. осын-
дай жолмен туындайтын, халық тұрмысына 
өзгерістер болған сайын жетілдіріп отыруды 
қажетсінетін терминология саласының бірі - заң 
терминдері.

Заң терминдері жалпыға түсінікті тілде 
емес, белгілі дайындығы бар не белгілі бір сала 
қызметімен таныс жұршылыққа арналып, рес-
ми стильде жазылады. Заң тіліне мәтіннің тура 
мағынада баяндалуы, нақты терминдер мен 
ұғымдардың, заңға тән қалыпты тіркестердің, 
құрылысы бір сөз орамдарының берілуі тән. Сол 
себепті де аудармада түпнұсқа мәтіннің стильдік 
ерекшелігі тұтас ескеріліп, сөз байлығын мо-
лынан пайдаланумен қатар грамматикалық 
мәселелер, яғни орыс тілі мен қазақ тілі 
арасындағы грамматикалық сәйкессіздіктер 
жете ескерілуі қажет. мәтінге қарай сөздердің 
орынын ауыстыру, қосу, түсіріп тастауды пай-
далана отырып, сөйлем мүшелерінің орналасу 
заңдылығын, қазақ тілінің әдеби нормасын, емле 
ережелерін сақтау талап етіледі.

Заң терминдері аударманы қолдану 
терминдерді ала-құла пайдалану, жарыспа-
лы балама терминдердің пайда болуы сияқты 
мәселелерді де туындатады. мәселен, «адамның 
және азаматтың конституциялық құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау жүйесін одан әрі жетілдіру 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
2004 жылғы 29 қарашадағы № 1474 Жарлығында 
«ходатайство» «қолдаухат» деп берілсе, 
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан 
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Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы 
№ 155-II Кодексінің 579-бабында «өтініш» деп 
берілген. Қазақстан Республикасының 1997 
жылғы 16 шілдедегі Қылмыстық кодексінің 175-
бабында «кража» анықтамасы былайша берілген: 
Статья 175. Кража 1. Кража, то есть тайное хище-
ние чужого имущества, ал мемлекеттік тілдегі ау-
дармасында: «ұрлық 1. ұрлық, яғни бөтен мүлікті 
жасырын ұрлау» деп берілген, мұнда «хищение» 
- талан-тараж, талан-таражға салу мағынасын 
беретіндіктен, кража - ұрлық жасау, ұрлық, хище-
ние талан-тараж деп бөлек нақтылануы керек.

Сондай-ақ нормативтік актілерде пайдаланы-
латын «правовое поле» терминінің «құқықтық 
өріс» деп пайдаланылуы да, оның «құқық са-
ласы» не «құқық аясы» дегенге жақын ұғымын 
ашпайды, заң тілінде қолдануда осы терминнің 
баламасын іздеген жөн.

енді нормативтік актілердің мемлекеттік 
тілдегі аудармасын әзірлеудегі туындаған өзекті 
мәселелерді, заң тіліндегі аударма арқылы пайда 
болған осы мәселелердің себептерін ашып көрелік.

негізінде әзірленетін негізгі құжат түрі болып 
саналатын заң жобалары және заң жобаларына 
ғылыми құқықтық сараптамалар тек ресми тілде 
әзірленеді. Заң жобасының бастапқы әзірленген 
ресми тілдегі нұсқасына сараптама жүргізіліп, 
кейде толықтырылған нұсқасына қайта сараптама 
жүргізумен заң техникасына сәйкестендіріледі, 
ал мемлекеттік тілдегі нұсқасы аудармашы ма-
ман әзірлеген аударма түрінде, заң техникасына 
сәйкес келтіруге ешбір сараптама жүргізілместен 
дайындалады. Заңгер маман аудармашы ма-

маннан біліктілігімен ерекшеленетініндей, 
құжатты әзірлеуге де әсерін тигізеді, яғни заң 
терминдерінің бірізді пайдаланылмауы, мәтіннің 
бұрмалануы, құқықтық норма мазмұнының 
ашылмауы, терминдер мен ұғымдардың әртүрлі 
баламаларының пайда болуы, аударманың 
сапасыздығы, мәтіндер сәйкеспейді деген 
мәселелердің туындауына себеп болады. Заң 
жобаларының мемлекеттік тілдегі аударма 
арқылы әзірленген нұсқаларын зерделей оты-
рып, түпнұсқа мәтінге сәйкессіздік, терминдерді 
дұрыс пайдаланбау қателіктері жиі кездесетінін 
байқалады. ал осы заң жобаларын заң техни-
касына сәйкестілікке және де лингвистикалық 
талдау тұрғысында да сараптаудан өткізсе, заң 
жобасы мәтінінің дұрыстығы толық қамтамасыз 
етілер еді. Өйткені заң жобаларының ресми 
тілдегі нұсқасының дұрыстығы жан-жақты 
талқыланып, заңгерлердің толық сараптамасы-
нан өтумен қамтамасыз етіліп отыр емес пе? 

Көбіне заңнаманы жүйелеу және құқық қолдану 
тәжірибесін талдау барысында заңдарды жүйелеу, 
оларды түрлі бағытта зерттеу, заң нормаларының 
қайшылықтарын айқындау арқылы заңнаманы 
жетілдіру сияқты жұмыстар жүргізіледі, бұл 
жұмысты атқаруда да орыс тілінің басымдылығы 
байқалып отыр. оған заңдарға талдау жүргізетін 
мемлекеттік тілді білетін білікті мамандардың 
аздығы себеп болып отыр.

Қазақ тіліне қатысты қателер заң жобасының 
алдымен орыс тілінде дайындалып, содан кейін 
ғана қазақшаға аударылу салдарынан орын алады.
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Кодекс – бiртектес аса маңызды қоғамдық 
қатынастарды реттейтiн құқықтық нормалар 
бiрiктiрiлiп, жүйеге келтiрiлген заң. Сондықтан 
да Қазақстан Республикасының азаматтық 
кодексінің орыс және қазақ тіліндегі мәтіндерінің 
теңтүпнұсқалы болуы ұлттық заңнамамыздың 
сапасының көрсеткіші болып табылады. 

алайда, көрсетілген кодекстің екі тілдегі 
нұсқасын салыстыру барысында онда 
кемшіліктер орын алғанын байқауға болады. 

Кодексті талдау барысында қазақ тілі мен 
орыс тілінің ережелерін салыстыруға тура 
келеді. 

Қазақ және орыс тілдерінде сөздің морфоло-
гиялық құрамында ортақ ұқсастықтар көп. екі 
тілде де морфология сөздің мағыналары мен 
қызметтерін талдайды, сөздің түрлі өзгеріске 
түсіп, әр түрлі қызмет атқаратынын зерттейді. 
орыс тіліндегі көп мағыналы қосымша 
морфемалардың шығуымен сипатталады. олар 
грамматикалық көп мағыналы қосымшалар 
арқылы орыс тіліндегі көп түрлілік шығу тегімен 
ажыратылады. Қазақ тіліндегі барлық қосымша 
морфемалар өзінің құрамына байланысты: бір 
түрлі, стандартты фонетикалық нұсқада болады. 
Қосымша морфема тек қана ілік септігінде бола-
ды. орыс тіліндегі түбір морфемаларға үш неме-
се одан да көп жұрнақтардың жалғануы мүмкін. 

Қазақ және орыс тілінде сөздің жасалу жол-
дары:

І. екі тілде де жұрнақ арқылы жасалу тәсілдері 
жиі кездеседі.  

ІІ. орыс тілінде жаңа сөздер приставка 
арқылы да жасалады. Қазақ тілінде пристав-
ка болмағандықтан, бұл сөздерді қазақ тіліне 
аударған басқа сөздер немесе қосымшалар 
қолданылады. 

ІІІ. орыс тілінде сөздер түбірдің өзгерілуі 
арқылы жасалады. Қазақ тілінде мұндай өзгеру 
тәсілі жоқ.   

IV. аналитикалық-синтетикалық тәсілдің 
грамматикалық формасына жалғау орыс 

тілінде және қазақ тіліндегі септік жалғауы, 
көмекші сөздер арқылы жасалады. ал орыс 
тілінде жалғаулар арқылы, қазақ тілінде септік 
жалғаулары және көмекші сөздер арқылы жаса-
лады. 

Сөздер морфологиялық, лексикалық-морфо-
логиялық, морфологиялық-синтаксистік, лек-
сикалық-семантикалық жолдар арқылы жасала-
ды. екі тілде де сөздің морфологиялық жасалу 
жолдары жиі кездеседі.

Қазақ тіліне қарағанда орыс тілінде жұрнақ 
қосылу арқылы жасалатын сөздер жиі кездеседі.  

лексикалық-морфологиялық әдіс арқылы жа-
салатын сөздер, бір сөз табынан екінші сөз табы-
на енеді.

морфологиялық-синтаксистік тәсіл орыс тілінде 
-о, -е қосалқылар арқылы қосарланып, ал қазақ 
тілінде екі сөздің қосылуы арқылы жасалады. 

орыс тіліндегі қосарланып жасалған сөздер 
қазақ тілінде екі сөз арқылы беріледі. 

лексикалық-семантикалық тәсіл арқылы жа-
салатын сөздер көп мағыналы болып келеді. Көп 
мағыналық қазақ сөздеріне де тән [1, 48-51-б.]. 

осындай ережелерді негізге ала отырып, 
ұлттық заңнаманың қазақ және орыс тіліндегі 
нұсқаларын олардың бірізділігінің сақталуына 
салыстыру, яғни оған лингвистикалық сараптама 
жүргізу арқылы бірнеше жыл бұрын жіберілген 
кемшіліктерді айқындау біздің басты міндетіміз 
болып табылады.  Әрине, мұндай жұмыс белгілі 
бір зерттеуді жүргізуді талап етеді. мұнымен 
біз сол уақыттағы аудармашыларды кінәлайын 
деп отырғанымыз жоқ. Сол кезде жіберілген 
кемшіліктерді уақыттың тығыздығымен, аударма-
шылар санының аздығымен немесе аударылған 
мәтінді қайта қарап, тексеріп шығуға мүмкіндіктің 
болмауымен және тағы да басқа алуан түрлі се-
бептермен түсіндіруге болатын шығар. 

Заңнамалық актілерді қазақ және орыс тілдеріне 
теңтүпнұсқалылығына тексеру кезінде ұлттық 
заңнаманың қазақ және орыс тіліндегі мазмұнының 
арасында айырмашылық бар екеніне көз жеткіземіз. 

Мединаева Ақерке Аманқызы,
ҚР Заң шығару институты Лингвистика орталығының
НҚА және халықаралық шарттар жобаларына
ғылыми лингвистикалық сараптама секторының 
аға ғылыми қызметкері

ҚАзАҚСтАН РЕСПУблИКАСЫНЫҢ АзАМАттЫҚ 
КОДЕКСІНДЕ КЕзДЕСЕтІН КЕйбІР КЕМШІлІКтЕР
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оған дәлел бүгінгі мақаламыздың объектісі 
Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 
ерекше бөліміндегі 614-бап бола алады.

азаматтық кодекстің 614-бабының орыс 
тіліндегі мәтінінде былай делінген:

«Статья 614. Изменение сторон в договоре
1. Ссудодатель вправе произвести отчужде-

ние имущества или передать его в возмездное 
пользование третьему лицу. При этом к новому 
собственнику или пользователю переходят права 
из ранее заключенного договора безвозмездного 
пользования, а его права в отношении имуще-
ства обременяются правами ссудополучателя. 

2. в случае смерти гражданина-ссудодателя 
либо реорганизации или ликвидации юриди-
ческого лица-ссудодателя права и обязанности 
ссудодателя по договору безвозмездного пользо-
вания переходят к наследнику (правопреемнику) 
или к другому лицу, к которому перешло право 
собственности на имущество или иное право, на 
основании которого имущество было передано в 
безвозмездное пользование.

в случае реорганизации юридического лица-
ссудополучателя его права и обязанности по 
договору переходят к юридическому лицу, яв-
ляющемуся его правопреемником, если иное не 
предусмотрено договором.»

ал енді осы баптың қазақ тіліндегі нұсқасына 
назар аударайық:

«614-бап. шарттағы тараптардың өзгеруi
1. несие берушi мүлiкке иелiктен айыруды 

жүргiзуге немесе оны үшiншi тұлғаға тегiн пай-
далану үшiн беруге құқылы. Бұл орайда жаңа 
меншiк иесiне немесе пайдаланушыға бұрын 
жасалған тегiн пайдалану шартынан құқықтар 
ауысады, ал оның мүлiкке қатысты құқықтарына 
несие алушының құқықтары қосылады. 

2. несие берушi азамат қайтыс болған не не-
сие берушi заңды тұлға қайта ұйымдастырылған 
немесе таратылған жағдайда несие берушiнiң 
құқықтары мен мiндеттерi тегiн пайдалану шар-
ты бойынша мұрагерге (құқық мирасқорына) не-
месе мүлiкке меншiк құқығы немесе мүлiк тегiн 
пайдалануға берiлген деп негiзге алынған өзге 
құқық ауысқан басқа тұлғаға көшедi. 

несие алушы - заңды тұлға қайта 
ұйымдастырылған жағдайда, егер шартта өзгеше 
көзделмесе, оның құқықтары мен мiндеттерi 
шарт бойынша оның құқық мирасқоры болып 
табылатын заңды тұлғаға көшедi.» [2].

Көрсетілген 614-баптың 1-тармағындағы  бірінші 
сөйлемінің орыс тіліндегі «возмездное пользова-
ние» тіркесі қазақ тіліне «тегiн пайдалану» деп, 
осы тармақтың екінші сөйлеміндегі «безвозмездно-
го пользования»  тіркесі де «тегiн пайдалану» деп 
аударылған. егер орыс тіліндегі сөздер «возмезд-

ное - безвозмездное» деп бір-біріне қарама-қарсы 
мағынаны  білдіріп тұрса, қазақ тілінде олар неліктен 
бір мағынаны, яғни «тегін» екенін білдіріп тұрғаны 
түсініксіз. Сонымен қатар, осы 1-тармақтың екінші 
сөйлемінде «переходят» және «обременяются» деген 
сөздерге назар аударайық. олар қазақ тілінде тиісінше 
«ауысады» және «қосылады» деп берілген. «Пере-
ходят» сөзі бұл жерде «ауысады» деп аударылған 
да, ал 2-тармақтың екінші сөйлемінде «көшеді» деп 
аударылған. айта кететіні, дәл осы тармақта «пере-
ходят» сөзінің грамматикалық формасы өзгертілген 
«перешло» деген сөз кездеседі. оны «ауысқан» 
деп дұрыс аударған. оның үстіне, «көшеді» 
сөзі 2-тармақтың екінші бөлігінде де кездеседі. 
«Көшеді» сөзін қарапайым құқық қолданушы басқа 
мағынада түсінуі мүмкін. Сонда, аудармашының си-
ноним сөздерді қолданғандағы мақсаты не? Бұдан 
баптың мазмұны өзгеріп, мағынасы бұрмаланады, 
ал ол белгілі бір қиындықтар туғызатыны айқын. 
ал «обременяются» деген сөзге келетін болсақ, оны 
«қосылады» деп аударылғанына көз жеткіземіз. Бұл 
сөзді «ауыртпалық салынады» деп аудару қажет. 

одан басқа, осы баптың орыс тіліндегі нұсқасында 
«гражданина-ссудодателя» және «юридического 
лица-ссудополучателя» деген сөздер кездеседі. осы 
сөздердің қазақ тіліндегі баламасына көңіл бөлсеңіз, 
онда олар: «несие берушi азамат» және «несие алу-
шы - заңды тұлға» деп екі түрлі жолмен жазылғанын 
аңғаруға болады. орыс тіліндегі нұсқасында олар 
орыс тілінің грамматикасындағы «одиночное при-
ложение» рөлін атқарып  тұр, ол қазақ тіліндегі 
қосарлы айқындауышты білдіріп тұр, ал қосарлы 
айқындауыш дегеніміз өзімен қатар тұрған сөздің 
мәнін, мазмұнын, сол заттың екінші, қосалқы аты 
арқылы айқындап көрсететін сөз немесе сөз тіркесі. 
Қосарлы айқындауыш қос сөздер сияқты сызықша 
арқылы жазылады. демек, «несие алушы - заңды 
тұлға» дұрыс жазылған, ал  «несие берушi азамат» 
қате жазылған. 

Көрсетілген бапты талдау бірізділіктің 
сақталмағанын дәлелдейді. 

Жоғарыда көрсеткеніміздей, қазақ тілі 
мен орыс тілінің арасында ұқсастықтар көп, 
сондықтан заңнамалық актілерді қазақ тіліне ау-
дару кезінде олардың ортақ ережелерін сақтай 
отырып аудару, осындай олқылықтардың орын 
алуына жол бермейді. оның үстіне, ұлттық 
заңнамамыздың қазақ тілінде сауатты жазылуы-
на да септігін тигізеді. 

мақалада көтерілген осыған ұқсас 
лингвистикалық сипаттағы кемшіліктер 
бірнеше мақаланың объектісі болған, келе-
шекте анықталған олқылықтар мен қарама-
қайшылықтарды жою үшін кодекске өзгерістер 
мен толықтырулар енгізетін уақыт та келеді де-
ген сенімдеміз. 
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Ресми тіліміз жетіліп дамығанымен, 
заңнамамыздағы тіл проблемасы әлі кездеседі. 
Жұмыс барысында, яғни келіп түсетін 
заңнамалық актілерге лингвистикалық сарап-
тама жүргізгенде қолданыстағы заңнамамен 
тығыз жұмыс жасауға тура келеді. оның ішінде 
Қазақстан Республикасы азаматтық кодексінің 
екі тілдегі редакциясы жиі қолданылады. 
Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі 
екі бөлімнен тұрады: жалпы бөлім және ерекше 
бөлім. ерекше бөлімге жүргізілген талдау мына-
ларды анықтауға мүмкіндік берді:

«Законодательные акты» деген сөздер 
түрліше аударылған, мысалы 406-баптың 2, 
3-тармақтарына сәйкес: 

«2. Бағалы қағаздар мен валюталық 
құндылықтарды сатып алу-сатуға, егер заң 
актiлерiнде оларды сатып алу-сатудың арнау-
лы ережелерi белгiленбесе, осы параграфта 
көзделген ережелер қолданылады.

2-1. Ислам банкінің банк қызметін жүзеге 
асыруы кезінде оның тауарларды сатып алу-
сату ерекшеліктері Қазақстан Республикасының 
банк қызметін реттейтін заңнамалық актілерінде 
белгіленеді.

3. осы Кодексте немесе өзге де заң актiлерiнде 
көзделген жағдайларда тауарлардың жекеле-
ген түрлерiн сатып алу-сату ерекшелiктерi заң 
актiлерiнде және өзге де нормативтiк құқықтық 
актiлерде белгiленедi», осы екі тармақтың 
өзінде бір жерде «заң актілері», ал екінші бір 
жерде «заңнамалық актілер» деп берілген. 
осы сөздердің мағынасы бірдей болғанымен, 
бірізділікті сақтау мақсатында Кодекстің толық 
мәтіні бойынша «нормативтiк құқықтық актiлер 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
1-бабы 2) тармақшасына сәйкес «заңнамалық 
акт» деп қолданылған орынды болар еді.

406-баптың 5-тармағының орыс тіліндегі ре-
дакциясына сәйкес: 

«5. К отдельным видам договоров купли-

продажи (розничной купле-продаже, поставке 
товаров, энергоснабжению, контрактации, про-
даже предприятия) положения, предусмотрен-
ные настоящим параграфом, применяются, если 
иное не предусмотрено правилами настоящего 
Кодекса о договорах этих видов». осы баптағы 
«положения» және «правила» деген сөздер қазақ 
тіліндегі редакциясында «ережелер» деп бір 
сөзбен берілген. алайда, «нормативтiк құқықтық 
актiлер туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес «положение» – «ереже», ал «пра-
вила» – «қағида» деп аударылады. осындай 
ескертулер басқа баптар бойынша да кездеседі.

407-баптың 3-тармағының орыс тіліндегі ре-
дакциясына сәйкес:

«3. Условие о товаре считается согласован-
ным, если договор позволяет определить наи-
менование и количество товаров (существенные 
условия)». оның аудармасы осылайша берілген:

«3. егер шарт тауарлардың атауын және санын 
айқындауға мүмкiндiк берсе, тауар туралы талап 
(елеулi талаптар) келiсiлген деп есептеледi». Бұл 
жерде осы тармақтың аудармасы мынадай редак-
цияда берілуге  тиіс: 

«3. егер шарт тауарлардың атауын және санын 
(елеулi талаптарды) айқындауға мүмкiндiк берсе, 
тауар туралы талап келiсiлген деп есептеледi».

416-баптың 2-тармағының орыс тіліндегі ре-
дакциясына сәйкес:

«2. При отказе продавца передать индивиду-
ально определенную вещь покупатель вправе 
предъявить продавцу требования, предусмо-
тренные статьей 355 настоящего Кодекса». оның 
аудармасы қазақ тіліндегі мәтінде осылайша 
берілген:

«2. Сатушы белгiлi бiр жеке затты беруден бас 
тартқан жағдайда сатып алушы сатушыға осы 
Кодекстiң 355-бабында көзделген талаптарды 
қоюға құқылы». осы тармақты мынадай редак-
цияда баяндаған дұрыс болар:

«2. Сатушы белгiлi бiр затты жеке өзі беруден 

Байкәрімова Нұргүл Айтмұханқызы,
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бас тартқан жағдайда сатып алушы сатушыға 
осы Кодекстiң 355-бабында көзделген талаптар-
ды қоюға құқылы».

422-баптың 2-тармағы екінші абзацының 
орыс тіліндегі редакциясына сәйкес:

«если продавец при заключении договора 
был поставлен покупателем в известность о кон-
кретных целях приобретения товара, продавец 
обязан передать покупателю товар, пригодный 
для использования в соответствии с этими це-
лями». оның аудармасы қазақ тіліндегі мәтінде 
осылайша берілген:

«егер сатушы шарт жасасу кезінде сатып 
алушыға тауарды сатып алудың нақты мақсаттары 
туралы хабарламаған болса, сатушы сатып 
алушыға осы мақсаттарға сәйкес пайдалануға 
жарамды тауар беруге міндетті». орыс тіліндегі 
редакциясына сәйкес сатып алушы сатушыға ха-
барласа, ал қазақ тіліндегі редакциясында сату-
шы сатып алушыға хабарламаса деп көрсетілген, 
яғни, субъектілер ауыстырылып, норма мүлдем 
басқа мағынада баяндалған. осы сөйлемді мы-
надай редакцияда көрсету қажет:

«егер сатып алушы шарт жасасу кезінде 
сатушыға тауарды сатып алудың нақты 
мақсаттары туралы хабарласа, сатушы сатып 
алушыға осы мақсаттарға сәйкес пайдалануға 
жарамды тауар беруге міндетті».

азаматтық кодекстің толық мәтіні бойын-
ша «законодательство» деген сөз «заңдар» 
және «заңнама» деп аударылған, бұл ұғым өз 
мағынасына сәйкес «заңнама» деп аударылуға 
тиіс.

430-баптың 3-тармағы екінші абзацының 
орыс тіліндегі редакциясына сәйкес:

«в случае, когда на комплектующие изделия 
в договоре установлен гарантийный срок мень-
шей продолжительности, чем на основное из-
делие, покупатель вправе предъявить требова-
ния о недостатках комплектующего изделия при 
их обнаружении в течение гарантийного срока 
на основное изделие». оның аудармасы қазақ 

тіліндегі мәтінде осылайша берілген:
«шартта негiзгi бұйымға қарағанда 

жиынтықтаушы бұйымдарға ұзақтығы қысқа 
кепiлдi мерзiм белгiленген жағдайда сатып 
алушы негізгі бұйымға белгіленген кепілді 
мерзім ішінде кемшіліктер табылған кезде 
жиынтықтаушы бұйымның кемшіліктері туралы 
талаптар қоюға құқылы». мазмұнын барынша 
нақты білдіру үшін көрсетілген норманы мына-
дай редакцияда баяндауды ұсынамын: 

«шартта негiзгi бұйымға қарағанда 
жиынтықтаушы бұйымдарға ұзақтығы қысқа 
кепiлдi мерзiм белгiленген жағдайда сатып алу-
шы негізгі бұйымға белгіленген кепілді мерзім 
ішінде жиынтықтаушы бұйымның кемшіліктері 
табылған кезде осы кемшіліктер туралы талап-
тар қоюға құқылы».

Қаралып жатқан Кодекстің орыс тіліндегі ре-
дакциясында 428 және 433-баптардың атаулары 
мынадай: «Статья 428. Последствия передачи 
товара ненадлежащего качества» және «Статья 
433. Последствия передачи некомплектных то-
варов». Қазақ тіліндегі редакциясына сәйкес 
«428-бап. тиiстi сапасы жоқ тауар берудiң зар-
даптары» және «433-бап. Жиынтықталмаған 
тауарлар берудiң салдары» деп аударылған. осы 
баптардың атауларындағы «последствия» сөзінің 
мағынасы бір болғанымен, біріншісінде «зардап-
тары», ал екіншісінде «салдары» деп берілген. 
Бұл бірізділік мәселесі.

Жоғарыда келтірілген талдау сарапта-
ма жүргізу барысында кездескен азаматтық 
кодекстің бірнеше бабына ғана қатысты. 
азаматтық кодекс   белгіленген жүйе бойын-
ша орналасқан азаматтық құқықтың нормала-
ры қамтылған заңнамалық акт болғандықтан, 
оның сапасы тиісті деңгейде болуы, мемлекеттік 
тілдегі мәтіні және жалпы ресми қазақ тіліндегі 
заңнаманың мәтіні халық үшін түсінікті бо-
лып жазылуы бүгінгі күнде өзекті әрі ой 
толғандырарлық мәселе болып қалуда.
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«Қазақстан Республикасындағы тiл туралы»  
Заңның  4-бабында  «мемлекеттік тіл – мемлекеттің 
бүкіл аумағында, қоғамдық қатынастардың барлық 
саласында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң 
шығару, сот ісін және іс қағаздарын жүргізу тілі», 
– деп жазылған.

Бұл қағиданы ойдағыдай жүзеге асыру үшін 
ХХ ғасырдың 90-жылдарында елімізде бірқатар 
шаралар атқарыла бастады. Құжаттың орыс 
тілінде дайындалған нұсқасымен бірге оның 
қазақша нұсқасының болуы міндетке айналды.

дегенмен, сол кезде құжаттың қазақ тіліндегі 
нұсқасының сапасы туралы әңгіме қозғалмады. 
Соның себебінен бірталай нормативтік құқықтық 
актілердің қазақ тіліндегі нұсқаларының сапа-
сы төмен болып шықты. Бұл әрине, біріншіден 
заңдардың мемлекеттік тілде әзірленбеуінен, 
екіншіден заң тілін меңгермеген филология 
мамандарының, әдеби тілмен жұмыс жасай-
тын аудармашылардың заң мәтіндерін ауда-
руынан туындаған мәселе. мысалы, Қазақстан 
Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы, Қылмыстық, азаматтық кодекстердің, со-
нымен қатар тағы басқа нормативтік құқықтық 
актілердің қазақша нұсқасын алатын болсақ, оларға 
негізінен мағыналық аударма емес, калька аудар-
ма, ресми тіл емес, ауызекі тілі тән екеніне көзіміз 
жетеді. Сонымен бірге, қазақ және орыс тілдеріндегі 
мәтіндер арасында сәйкессіздіктер орын алған. 
осының салдарынан нормативтік құқықтық актілер 
тілі шұбалаңқы, екіұшты, әркелкі болып келеді, 
терминдерді қолдануда бірізділік жоқ [1].

Заңнамалық актілердің қазақша мәтіндерінде 
заңның мәнін өзгертіп жіберетін, заң 
шығарушының еркін өрескел бұрмалайтын 
аударма кемшіліктері жетіп жатыр. мысал 
ретінде, Қазақстан Республикасының Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексінің 373-
бабы 3-бөлігінің қазақ және орыс тілдеріндегі 
мәтіндерінің сәйкессіздігі. 

Көрсетілген бап тармағының қазақ тіліндегі 
мәтіні Кодексте былайша берілген: «3. Әкiмшiлiк 
жаза шаралары қолданылғаннан кейiн бiр жыл 

iшiнде жиналысты, митингтi, шерудi, демон-
страцияны ұйымдастырушы қайталап жасаған 
нақ сол iс-әрекеттер, -

айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi 
мөлшерiнде айыппұл салуға не он бес тәулiкке 
дейiнгi мерзiмге әкiмшiлiк қамауға алуға әкеп 
соғады.» [2]. 

Бұл ретте заң техникасының қағидалары 
бұзылған. «нормативтiк құқықтық актiлер ту-
ралы» 1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңының 19-бабы 3-тармағына 
сәйкес нормативтік құқықтық актінің мәтіні 
нақты және әртүрлі түсіндіруге жатпайтын 
мағынаны қамтымауға тиіс.

Яғни, мәтіннің мазмұны бойынша тек жи-
налысты, митингтi, шерудi, демонстрация-
ны ұйымдастырушы дәл сол іс-әрекеттерді 
жаза қолданылғаннан кейін қайталап жасаған 
жағдайда, жауаптылыққа тартылатын бола-
ды. алайда, жиналысқа, митингке, шеруге, 
демонстрацияға не өзге де көпшiлiкке арналған iс-
шараларға қатысушы адамдар құқық бұзушылық 
субъектісі қатарынан алып тасталған, ал орыс 
тіліндегі мәтінде ұйымдастырушыдан басқа да 
құқық бұзушылық субъектілері көрсетілген. 

Қолданыстағы бап тармағының құрылымы 
норманың түрлі түсінілуін туындатуы мүмкін. 
Қазіргі таңдағы Кодекс нормаларының кеңінен 
қолданылуына байланысты келешекте қоғамдық 
резонанс және жағымсыз сын-ескертпелер пайда 
болуы мүмкін. Заңнамадағы мұндай мәселелер 
жиі орын алған.

алайда, бұл тек заңнамалық актілерді қазақ 
тіліне аударумен қатысты емес. Кейде орыс 
тіліндегі мәтінде ешқандай мән-мағынасының 
болмайтынын атап кеткен жөн, осының себебінен 
нормативтік құқықтық актілердің ережелерін 
түсінуде қиыншылықтар туады.

Әкімшілік заңнамадағы кемшіліктер тура-
лы мәселені жалғастыратын болсақ, Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодекстің (одан әрі 
– Кодекс) орыс тіліндегі мәтінінде «ответствен-
ность» деген сөзді қазақ тіліндегі бүкіл мәтін 

Асылбаев Мұрат Бақтиярұлы,
ҚР Заң шығару институты Лингвистика орталығының НҚА 
және халықаралық шарттар жобаларына ғылыми лингвистикалық 
сараптама секторының ғылыми қызметкері, 
экономика және бизнес магистрі

зАҢНАМАлЫҚ АКтІлЕРДІ АУДАРУДАҒЫ КЕзДЕСЕтІН 
КЕйбІР МӘСЕлЕлЕР 
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бойынша «жауаптылық» емес, «жауапкершілік» 
деп қолданған дұрыс.

Сонымен қатар, Кодекстің қазақ тіліндегі 
нұсқасында тек бап атауларынан ғана бірталай 
сәйкессіздіктерді анықтауға болады. мысалы: 

1, 23, 24, 32, 34-1, 49, 53, 373-баптар және т.б.     
шынын айтқанда, қазіргі кезде заңнамалық 

актінің орысша нұсқасынсыз оның қазақша 
нұсқасын толық мәнде түсініп, дұрыс қолдану 
мүмкін емес.

тағы бір мәселе, бұл – заң тілінің әркелкілігі 
және қолданыстағы терминдерді қолдануда 
бірізділіктің жоқтығы. Қазіргі жағдайда кейбір 
сөздер баламасының дұрыстылығы күмән туғызса, 
ал кейбір сөздердің аудармасы құлаққа тосын 
естіледі. Сондықтан заң терминдерінің бірыңғай 
үлгілерін қабылдау кезінде әр саланың маманда-
рын қатыстырып, ресми құжаттардың мемлекеттік 
үлгілерін қалыптастыру бойынша бірқатар 
мәселелерді кешенді түрде шешу қажет [3].

Бұл жерде мәди айтбенбетұлы айымбетов 
ағамыздың  жетекшілігімен шығарылған «Заңнама 
терминдерінің қазақша-орысша, орысша-қазақша 

сөздігінің» орны ерекше. аталған сөздікте ел 
тәуелсіздігіміздің 20 жылы ішінде Қазақстан 
Республикасының Парламенті қабылдаған, заң 
мәтіндерінде кеңінен пайдаланылып жүрген әрі 
заң терминологиясында қабылданған терминдер 
мен терминдік тіркестердің екі тілдегі нұсқалары 
қамтылды. Бұл еңбек заңнама мәтінін әзірлеумен 
айналысатын заңгер мамандарға, сондай-ақ 
нормативтік құқықтық актілерге лингвистикалық 
сараптама жүргізетін әртүрлі сала мамандарына, 
заңтанумен шұғылданатын ғалымдарға, көпшілік 
оқырмандарға арналған.

егер бұл сөздік жалпы қоғаммен ортақ 
қабылданса, онда әртүрлі мемлекеттік орган-
дар нормативтік құқықтық актілер жобаларын 
әзірлегенде сөздіктегі терминдер мен терминдік 
тіркестерді ескеріп, оларды бірдей қолданар еді.  

Баяндалғанның негізінде, заң терминдерін бір 
ізге салу, оларды қалыптастыру, қазақ және орыс 
тілдеріндегі мәтіндердің теңтүпнұсқалылығы 
маңызының зор екендігін атап өтеміз. Бұл са-
лада әлі келешекте атқарылуы қажет біршама 
жұмыстар жетерлік. 
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13 апреля 2012 года в 10.00 часов в здании дома 
министерств министерством юстиции Республики 
Казахстан и Институтом законодательства Респу-
блики Казахстан проведена научно-практическая 
конференция на тему: «модернизация судебной 
и правоохранительной систем в свете Послания 
Президента Республики Казахстан».

в конференции приняли участие депутаты Пар-
ламента, представители Конституционного Сове-
та, верховного Суда, Генеральной Прокуратуры, 
министерств и ведомств Республики Казахстан.

научное сообщество Республики Казахстан 
было представлено ведущими учеными Инсти-
тута законодательства Республики Казахстан, 
Казахского гуманитарно-юридического универ-
ситета, евразийского национального универси-
тета им. л.н. Гумилева, академии финансовой 
полиции, научно-исследовательского института 

государства и права им. Гайрата Сапаргалиева.
Работа конференции прошла в формате пле-

нарного заседания по следующим направлениям:
- конституционно-правовые основы принци-

па независимости судей и проблемы его обеспе-
чения;

- роль и место третейского суда и арбитража в 
разрешении гражданско-правовых споров;

- правовые основы модернизации правоохра-
нительной системы в Казахстане;

- проблемы предупреждения преступности в 
рамках евразЭС.

Целью конференции являлось обсуждение 
проблемных вопросов развития национального 
законодательства для обеспечения ускоренной 
модернизации судебной и правоохранительной 
систем в свете Послания Президента Республи-
ки Казахстан.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ 
О НАУЧНО-ПРАКтИЧЕСКОй КОНФЕРЕНЦИИ НА тЕМУ: 

«МОДЕРНИзАЦИЯ СУДЕбНОй И ПРАВООхРАНИтЕлЬНОй 
СИСтЕМ В СВЕтЕ ПОСлАНИЯ ПРЕзИДЕНтА 

РЕСПУблИКИ КАзАхСтАН»

на фото: участники научно-практической конференции «модернизация судебной 
и правоохранительной систем в свете Послания Президента Республики Казахстан», 

г. астана, 13 апреля 2012 г.
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17-18 апреля 2012 года ГУ «Институт зако-
нодательства Республики Казахстан» при со-
действии Комитета регистрационной службы 
и оказания правовой помощи министерства 
юстиции Республики Казахстан и ГУ «Центр су-
дебной экспертизы» проведен семинар на тему: 
«актуальные вопросы оценочной деятельности 
и судебно-экспертной практики».

в работе семинара приняли участие предста-
вители государственных органов, вузов, орга-
низаций, занимающихся оценочной деятельно-
стью: тоо «меридиан Патент», тоо «оценка 
и Экспертиза», тоо «Expert – ProAssessment», 
тоо «ассетБагалау».

С приветственным словом выступили дирек-
тор ГУ «Институт законодательства Республики 
Казахстан», д.ю.н., профессор Смагулов а.а. и 
заместитель Председателя Комитета регистра-
ционной службы и оказания правовой помощи 
мЮ РК Калимова в.К.

в своем приветствии директор Института зако-
нодательства Смагулов а.а. отметил, что данный 
семинар проводится по поручению министра 
юстиции Республики Казахстан Б.м. Имашева, 
и его проведение позволит участникам обсудить 
актуальные вопросы их деятельности, а также 
сформулировать конструктивные предложения по 
унификации подходов к определению рыночной 
стоимости объектов в оценочной деятельности и 
судебно-экспертной практике.

модератором семинара выступила ведущий на-
учный сотрудник отдела гражданского, гражданско-
процессуального законодательства и исполнитель-
ного производства, к.ю.н., доцент Идрышева С.К.

основной целью проведения семинара явля-
лось освещение актуальных вопросов оценочной 
деятельности и судебно-экспертной практики, а 
также выработки общих подходов для унифика-
ции методов определения оценочной стоимости 
имущества.

По результатам проведения данного меропри-
ятия были приняты и утверждены следующие 
рекомендации по дальнейшему совершенство-
ванию оценочной деятельности и унификации 
нормативных правовых актов, применяемых 
профессиональными оценщиками и судебными 
экспертами в данной сфере:

1) в целях унификации правил оценки объ-
ектов, минимизации расхождений стоимости 
оценки профессиональными оценщиками и су-
дебными экспертами, ЦСЭ мЮ РК и Республи-

канской Палате профессиональных оценщиков 
рассмотреть вопрос о перспективах разработки 
и применения единых стандартов оценки и еди-
ных методик определения рыночной стоимо-
сти объектов в зависимости от видов объектов.                           
в качестве основы для разработки рекоменду-
ется принять стандарты оценки, утвержденные 
Приказами министра юстиции Республики Ка-
захстан от 9 декабря 2010 года № 325 и 326; от 
29 июня 2011 года № 243 и 244; от 16 июня 2011 
года № 225, а также методики определения ры-
ночной стоимости различных объектов, утверж-
денные Комиссией по утверждению методик 
проведения судебно-экспертных исследований 
мЮ РК 08.02.2007 года.

2) Республиканской палате профессиональ-
ных оценщиков рекомендовать:

- составить перечень единых (обязательных 
для всех субъектов рынка) требований к оформ-
лению и содержанию отчета об оценке с учетом 
специфики оцениваемого объекта;

- разработать и утвердить повышающие и по-
нижающие коэффициенты, влияющие на коррек-
тировку оценки стоимости объектов в зависимо-
сти от различных оснований.

- обратиться в мон РК для определения вуза, 
ответственного за подготовку и повышение ква-
лификации оценщиков с утверждением государ-
ственных требований к программам профессио-
нальной переподготовки оценщиков;

3)  Комитету регистрационной службы и Рес-
публиканской палате оценщиков рекомендуется 
провести проверку содержания тестовых вопро-
сов, предназначенных для аттестации оценщи-
ков, на предмет соответствия их объему знаний 
и умений, необходимых для получения квалифи-
кации «оценщик».

Идрышева Сара Кимадиевна,
ведущий научный сотрудник отдела 

гражданского, гражданско-процессуального 
законодательства и исполнительного 

производства Института законодательства 
РК, к.ю.н., доцент

Касымжанова Диляра Сапаровна, 
моладший научный сотрудник отдела 

гражданского, гражданско-процессуального 
законодательства и исполнительного 

производства Института законодательства РК
    

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
Об ИтОГАх ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ПО АКтУАлЬНЫМ 

ВОПРОСАМ ОЦЕНОЧНОй ДЕЯтЕлЬНОСтИ 
И СУДЕбНО-ЭКСПЕРтНОй ПРАКтИКИ 
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на фото: выступление профессора университета «туран - астана» акимова в.в. на семинаре

на фото: выступление ведущего научного сотрудника Института законодательства РК, 
к.ю.н., доцента Идрышевой С.К.  на семинаре «актуальные вопросы 

оценочной деятельности и судебно-экспертной практики», г. астана, 17-18 апреля 2012 г.
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20 апреля 2012 года министерство юстиции 
Республики Казахстан совместно с ГУ «Инсти-
тут законодательства Республики Казахстан» 
провели семинар-совещание с государственны-
ми органами по проведению правового монито-
ринга нормативных правовых актов.

мероприятие было проведено во исполнение 
пункта 18 Правил проведения правового монито-
ринга нормативных правовых актов, утвержден-
ных постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 25.08.2011 г. № 964, регламенти-
рующего, что периодически, но не реже одного 
раза в полугодие, органы юстиции совместно с 
уполномоченными органами обсуждают резуль-
таты мониторинга уполномоченных органов с 
целью выработки конкретных мер по устране-
нию выявленных недостатков.

в ходе заседания семинара-совещания участ-
никами были обсуждены результаты правового 
мониторинга уполномоченных органов за 2-е 
полугодие 2011 года, организационные вопросы 
проведения правового мониторинга норматив-
ных правовых актов, а также проведена презента-
ция проекта подсистемы «Правовой мониторинг 
нПа» на корпоративном портале министерства 
юстиции Республики Казахстан.

в рамках семинара-совещания были заслуша-
ны выступления мусралинова а.С. - заместителя 
директора департамента законодательства ми-
нистерства юстиции Республики Казахстан (по 
результатам правового мониторинга уполномо-
ченных органов законодательных актов); муха-
шевой м.н. – эксперта департамента подзакон-
ных актов министерства юстиции Республики 
Казахстан (по результатам правового мониторин-
га нормативных постановлений Правительства 
Республики Казахстан); манкешовой Г.а. – на-
чальника управления департамента регистра-
ции нормативных правовых актов министерства 
юстиции Республики Казахстан (по результатам 
правового мониторинга нормативных правовых 
приказов министров Республики Казахстан и 
иных руководителей центральных государствен-
ных органов); нуртаева Р.т. – главного научного 
сотрудника ГУ «Институт законодательства Ре-
спублики Казахстан», д.ю.н., профессора (по ор-
ганизационным вопросам проведения правового 

мониторинга нормативных правовых актов). 
в обсуждении приняли участие представите-

ли 24 заинтересованных центральных государ-
ственных органов.

По итогам проведенного семинара-совещания 
были выработаны рекомендации, направленные 
на повышение эффективности правового мони-
торинга нормативных правовых актов. в част-
ности, рекомендовано государственным орга-
нам в целях наиболее качественного проведения 
правового мониторинга нормативных правовых 
актов выделить его как одно из самостоятельных 
направлений работы структурных подразделе-
ний, обеспечив квалифицированным кадровым 
потенциалом, а также рассмотреть вопрос об 
организации проведения правового мониторин-
га международных соглашений Республики Ка-
захстан в рамках единого экономического про-
странства. министерству юстиции Республики 
Казахстан предложено совместно с ГУ «Инсти-
тут законодательства Республики Казахстан» по 
результатам проведенного правового монито-
ринга нормативных правовых актов уполномо-
ченными органами за 1-е полугодие 2012 года 
принять меры по разработке проекта постанов-
ления Правительства Республики Казахстан                              
«о внесении изменений и дополнений в поста-
новление Правительства Республики Казахстан 
от 25 августа 2011 года № 964 «об утверждении 
Правил проведения правового мониторинга нор-
мативных правовых актов», а также изучить во-
прос о совершенствовании методики проведения 
правового мониторинга нормативных правовых 
актов. Кроме того, был обсужден и ряд других 
вопросов организационного характера.

Калиева Айгуль Умиржановна,
старший научный сотрудник 

Центра правового мониторинга 
Института законодательства РК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
О СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ С ГОСУДАРСтВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

ПО ПРОВЕДЕНИю ПРАВОВОГО МОНИтОРИНГА 
НОРМАтИВНЫх ПРАВОВЫх АКтОВ
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на фото: участники семинара-совещания с государственными органами по проведению 
правового мониторинга нормативных правовых актов, г. астана, 20 апреля 2012 года

на фото: заместитель директора дРнПа мЮ РК нургисаева м.о., заместитель директора 
дЗ мЮ РК мусралинов а.С., ведущий научный сотрудник ГУ «Институт законодательства РК», 

к.ю.н., проф. Казиев З.Г., заместитель директора ГУ «Институт законодательства РК», 
к.ю.н., доцент Кулжабаева Ж.о., главный научный сотрудник ГУ «Институт законодательства РК», 

д.ю.н., проф. нуртаев Р.т. на семинаре-совещании
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23-24 апреля 2012 года Институт законода-
тельства Республики Казахстан совместно с 
департаментом экспертизы международных 
договоров министерства юстиции Республики 
Казахстан организовал и принял участие в про-
ведении 2-го заседания Комиссии Совета мини-
стров юстиции государств-членов евразийского 
экономического сообщества по гармонизации 
гражданского законодательства государств-
членов евразЭС.

открыл заседание Комиссии и выступил с при-
ветственным словом директор Института законо-
дательства Республики Казахстан Смагулов а.а.

модератор заседания Комиссии – советник 
Правового департамента Интеграционного Ко-
митета евразЭС, ответственный секретарь Ко-
миссии Совета министров юстиции государств-
членов евразЭС по модернизации гражданского 
законодательства Бородаев в.е.

в работе Комиссии от казахстанской стороны 
приняли участие Булеулиев Б.т., заместитель ди-
ректора департамента экспертизы международ-
ных договоров министерства юстиции Респу-
блики Казахстан, д.ю.н.; сотрудники Института 
- Каудыров т.е, д.ю.н., профессор, Идрышева 
С.К., к.ю.н., доцент, Братусь д.а., к.ю.н., а также 
осипов е.Б., главный научный сотрудник нИИ 
частного права, к.ю.н.

на повестку дня был вынесен ряд вопросов, в 
числе которых обсуждение Концепции развития 
гражданских законодательств государств-членов 
евразийского экономического сообщества и 
ознакомление с проектом основ гражданского 
законодательства государств-членов евразий-
ского экономического сообщества.

По результатам проведенного мероприятия 
был подписан Протокол с результатами обсуж-
дения следующих вопросов:

1. о повестке дня 2-го заседания Комиссии 
Совета министров юстиции государств-членов 
евразийского экономического сообщества по 
гармонизации гражданского законодательства 
государств-членов евразЭС.

2. о выполнении решений 1-го заседа-
ния Комиссии Совета министров юстиции 
государств-членов евразийского экономическо-

го сообщества по гармонизации гражданского 
законодательства государств-членов евразЭС.

3. о составе Комиссии Совета министров 
юстиции государств-членов евразийского эко-
номического сообщества по гармонизации граж-
данского законодательства государств-членов 
евразЭС.

4. о проекте Концепции развития граждан-
ских законодательств государств-членов евра-
зийского экономического сообщества.

5. о проекте основ гражданского законода-
тельства государств-членов евразийского эконо-
мического сообщества.

6. о проекте протокольного решения Совета 
министров юстиции государств-членов евразЭС 
в отношении проекта основ гражданского за-
конодательства государств-членов евразийского 
экономического сообщества.

7. об очередном заседании  Комиссии Совета 
министров юстиции государств-членов евразий-
ского экономического сообщества по гармониза-
ции гражданского законодательства государств-
членов евразЭС.

По решению Комиссии очередное заседание 
планируется провести 20 мая 2012 г. в Санкт-
Петербурге.

Идрышева Сара Кимадиевна,
ведущий научный сотрудник отдела 

гражданского, гражданско-процессуального  
законодательства и исполнительного 

производства Института законодательства 
РК, к.ю.н., доцент

Касымжанова Диляра Сапаровна, 
моладший научный сотрудник отдела 

гражданского, гражданско-процессуального 
законодательства и исполнительного 

производства Института законодательства РК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
Об ИтОГАх ПРОВЕДЕНИЯ 2-ГО зАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
СОВЕтА МИНИСтРОВ юСтИЦИИ ГОСУДАРСтВ-ЧлЕНОВ 

ЕВРАзИйСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООбЩЕСтВА 
ПО ГАРМОНИзАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО зАКОНОДАтЕлЬСтВА 

ГОСУДАРСтВ-ЧлЕНОВ ЕврАзЭС
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на фото: участники 2-го заседания Комиссии Совета министров юстиции государств-членов 
евразийского экономического сообщества по гармонизации гражданского законодательства 

государств-членов евразЭС,  г. астана, 23-24 апреля 2012 года

на фото:  ведущий научный сотрудник, к.ю.н., доцент Идрышева С.К., главный научный сотрудник  
Института законодательства РК, д.ю.н., профессор Каудыров т.е. на заседании
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27 апреля 2012 года Институтом законода-
тельства Республики Казахстан совместно с де-
партаментом законодательства министерства 
юстиции Республики Казахстан был проведен 
круглый стол по актуальным проблемам граж-
данского процессуального законодательства.

данное мероприятие было проведено во ис-
полнение пункта 12 Плана мероприятий по 
улучшению позиций Республики Казахстан в 
рейтингах Глобальный индекс конкурентоспо-
собности всемирного экономического форума и 
«DoingBusiness» всемирного Банка на 2012 год 
по индикатору «Эффективность правовых рамок 
в урегулировании гражданских споров».

С приветственным словом выступил дирек-
тор Института, д.ю.н., профессор Смагулов а.а. 
и пожелал участникам круглого стола плодот-
ворного обсуждения повестки дня и выработки 
по его результатам конструктивных предложе-
ний по совершенствованию гражданского про-
цессуального законодательства.

в обсуждении приняли участие представите-
ли заинтересованных государственных органов 
– верховного Суда РК, министерства экономи-
ческого развития и торговли РК, министерства 
внутренних дел РК, министерства сельского хо-
зяйства РК, министерства финансов РК, а также 
неправительственных организаций, в числе ко-
торых: оо «Союз профессиональных медиато-
ров «Келiсу», оЮл «ассоциация финансистов 
Казахстана», ассоциация ноЮл «ассоциация 
судовладельцев и предпринимателей морской 
индустрии», оЮл «евразийская промышленная 
ассоциация», нЭП «Союз «атамекен» и др.

в рамках круглого стола были заслушаны до-
клады директора оо «Союз профессиональных 
медиаторов «Келiсу», к.ю.н., профессора Идри-
совой С.Б., главного эксперта-начальника отдела 
гражданского, гражданско-процессуального за-
конодательства и исполнительного производства 
Института, к.ю.н. Конусовой в.т., заместителя 
директора оо «Союз профессиональных медиа-
торов «Келiсу» Котовщиковой о.д.

По итогам круглого стола были выработаны 

следующие рекомендации по совершенствова-
нию нормотворческой деятельности:

1. Рекомендовать государственным орга-
нам, общественным объединениям потре-
бителей, объединениям предпринимателей, 
бизнес-структурам направлять свои замечания 
и предложения по совершенствованию дей-
ствующего гражданского процессуального за-
конодательства, а также законодательства об 
альтернативном разрешении споров в части 
совершенствования механизма защиты прав и 
законных интересов субъектов права в целях 
дальнейшей реализации при осуществлении за-
конопроектной работы.

2. По результатам круглого стола министер-
ству юстиции Республики Казахстан совместно с 
ГУ «Институт законодательства Республики Ка-
захстан» проработать предложения участников 
круглого стола в рамках дальнейшей нормотвор-
ческой деятельности.

3. Заключить меморандум о сотрудничестве 
с органами и организациями по дальнейшему 
укреплению системы альтернативного разреше-
ния споров.

Идрышева Сара Кимадиевна,
ведущий научный сотрудник отдела 

гражданского, гражданско-процессуального  
законодательства и исполнительного 

производства Института законодательства 
РК, к.ю.н., доцент

Касымжанова Диляра Сапаровна, 
моладший научный сотрудник отдела 

гражданского, гражданско-процессуального 
законодательства и исполнительного 

производства Института законодательства РК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
ПО ИтОГАМ ПРОВЕДЕННОГО КРУГлОГО СтОлА 

ПО АКтУАлЬНЫМ ПРОблЕМАМ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАлЬНОГО зАКОНОДАтЕлЬСтВА
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на фото: выступление директора Института законодательства РК, д.ю.н., профессора 
Смагулова а.а. на круглом столе по актуальным проблемам гражданского процессуального 

законодательства, г. астана, 27 апреля 2012 г.

на фото: обсуждение повестки дня круглого стола по актуальным проблемам 
гражданского процессуального законодательства
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24-27 апреля 2012 года сотрудники Инсти-
тута законодательства Республики Казахстан 
- Сарсенов а.м., главный эксперт - начальник 
отдела международного права и сравнительного 
правоведения, доктор PhD и Ибрагимов Ж.И., 
ведущий научный сотрудник отдела междуна-
родного права и сравнительного правоведения, 
к.и.н., доцент - приняли участие в Региональном 
семинаре по выполнению рекомендаций меха-
низмов оон в области прав человека - дого-
ворных органов оон, специальных процедур и 
универсального периодического обзора (УПо), 
организованном Региональным отделением 
Управления верховного комиссара оон по пра-
вам человека (УвКПЧ оон) в г. Бишкек.

в региональном семинаре участвовали пред-
ставители государств - великобритании, швей-
царии, азербайджана, Узбекистана, таджики-
стана, туркмении, Кыргызской Республики и 
Республики Казахстан.     

открыл региональный семинар и выступил с 
приветственным словом Заместитель министра 
иностранных дел Кыргызской Республики - 
туратбек Эсенкулович джунушалиев.

модератор регионального семинара –                      
г-н александр аванесов, Постоянный предста-
витель при оон/Кыргызстан.

на повестку дня был вынесен ряд вопросов, 
рассмотренных на сессиях:

24 апреля. Презентация/определение струк-
туры выполнения рекомендаций договорных ор-
ганов, специальных процедур и универсального 
периодического обзора. операционализация 
прав человека в рамках программы развития.

Координационный механизм высокого уровня 
для осуществления рекомендаций под руковод-
ством правительства с активным участием со-
ответствующих государственных министерств, 
государственных компаний, омбудсмена, орга-
низаций гражданского общества. 

Использование рекомендаций УПо, дого-
ворных органов и специальных процедур в ка-
честве основы для распределения рекомендаций 
по группам и разработки детального плана дей-
ствий с четко установленными мероприятиями, 
ответственными лицами, этапами и сроками вы-
полнения.

25 апреля. Презентация индикаторов верхо-

венства права оон и инструменты оценки до-
ступа к правосудию. введение в методологию 
индикаторов в области прав человека, разрабо-
танную УвКПЧ в качестве вспомогательного 
инструмента для выполнения рекомендаций ме-
ханизмов по правам человека. Презентация по 
использованию базы данных, универсального 
указателя УвКПЧ по правам человека.

Установление связи между национальными 
планами, годовыми рабочими планами мини-
стерств и годовым циклом бюджета. Презента-
ция Соединенного Королевства великобритании 
с последующими вопросами и ответами.

Представление докладов о выполнении ре-
комендаций механизмов по правам человека, 
включая промежуточный доклад по УПо. По-
следующая работа в группах, доклады, вопросы 
и ответы, обсуждение.

26 апреля. Способы отслеживания выпол-
нения, включая роль гражданского общества 
и национальных правозащитных учреждений 
(нПЗУ).

Способы отслеживания выполнения, включая 
роль гражданского общества и национальных 
правозащитных учреждений. 

Презентации еС и оБСе – об организации 
помощи странам в выполнении рекомендаций/
выводов международных механизмов по правам 
человека. Групповые обсуждения с целью ис-
следования и определения необходимых шагов 
в будущем для обеспечения своевременного вы-
полнения различных рекомендаций и соответ-
ствующих потребностей в технической помощи. 
Презентация стран по основным пунктам, каса-
ющимся дальнейших действий и необходимых 
мер, а также потребностей в технической помо-
щи, и выводы.

27 апреля состоялась встреча Господина джан-
ни магаззени - Главы департамента УвКПЧ 
америки, европы и Центральной азии с пред-
ставителями от казахстанской стороны: Сарсе-
новым а.м. - главным экспертом-начальником 
отдела международного права и сравнительно-
го правоведения, доктором РhD, Ибрагимовым 
Ж.И. - ведущим научным сотрудником отдела 
международного права и сравнительного право-
ведения, к.и.н., доцент, турлыбаевым Б.т. - пред-
ставителем верховного Суда РК. По итогам 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
О РЕГИОНАлЬНОМ СЕМИНАРЕ ПО ВЫПОлНЕНИю 

РЕКОМЕНДАЦИй МЕхАНИзМОВ ООН В ОблАСтИ ПРАВ ЧЕлОВЕКА
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встречи стороны обменялись мнениями и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.  
Заслушав выступления представителей государств, участниками Регионального семинара были 

сформулированы соответствующие рекомендации и предложения по определению необходимых 
шагов для обеспечения своевременного выполнения рекомендаций механизмов оон в области прав 
человека - договорных органов оон, специальных процедур и универсального периодического об-
зора (УПо).          

Сарсенов Айдар Маратович, 
главный эксперт - начальник отдела международного права 

и сравнительного правоведения 
Института законодательства РК, доктор PhD

Ибрагимов Жамаладен Ибрагимович, 
ведущий научный сотрудник отдела международного права 

и сравнительного правоведения
Института законодательства РК, к.и.н., доцент

на фото: участники Регионального семинара по выполнению рекомендаций механизмов оон 
в области прав человека - договорных органов оон, специальных процедур и универсального 

периодического обзора (УПо), г. Бишкек, 24-27 апреля 2012 г.
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на фото: состав казахстанской делегации: турлыбаев Б.е., представитель верховного Суда РК, 
Сарсенов а.м., главный эксперт - начальник отдела международного права и сравнительного 

правоведения Института законодательства РК, доктор PhD, Калюжный в.а., руководитель 
национального центра по правам человека, Ибрагимов Ж.И., ведущий научный сотрудник отдела 

международного права и сравнительного правоведения Института законодательства РК, к.и.н., доцент 
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в период с 30 по 31 мая текущего года в мо-
скве проводился Первый евразийский антикор-
рупционный форум. 

организаторами проведения форума высту-
пили Государственная дума Федерального со-
брания РФ, Счетная палата РФ и Институт за-
конодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ. 

в мероприятиях форума принимали участие 
представители научного сообщества зарубежных 
стран (более 10 государств, в том числе латвии, 
Чехии, Франции, Китая, Индонезии, России, 
Украины, Беларуси и др.), международных и за-
рубежных организаций, а также руководители 
федеральных государственных органов, научных 
и образовательных учреждений.

Были заслушаны доклады Председателя Го-
сударственной думы Федерального собрания 
РФ Сергея нарышкина, Председателя Счетной 
палаты РФ Сергея Степашина, Председателя 
Конституционного суда РФ валерия Зорькина, 
министра юстиции РФ александра Коновалова 
и другие. 

на пленарном заседании форума в своем вы-
ступлении директор Института законодательства 
Республики Казахстан асылбек Смагулов озву-
чил казахстанский опыт борьбы с коррупцией.

на второй день в рамках антикоррупцион-
ного форума проводилась VII международная 
школа-практикум молодых ученых-юристов на 
тему «Правовые инновации в противодействии 
коррупции». международная школа молодых 
ученых-юристов организовала секционные за-
седания, круглые столы, тренинги, на которых 
участники форума обсуждали актуальные во-
просы противодействия коррупции. 

всего в рамках форума было проведено че-
тыре секционных заседания на темы: «Прео-
доление коррупции как фактор устойчивого 
социально-экономического развития»; «оказа-
ние государственных и муниципальных услуг в 
контексте реализации прав граждан»; «Форми-
рование благоприятной правовой среды пред-
принимательства»; «Качество государственного 
управления».

Пять круглых столов по темам: «Социальные 
сети: пределы правового регулирования»; «Юри-
дические технологии в борьбе с коррупцией»; 
«Качество правовой экспертизы»; «Гражданские 

инициативы и право»; «Совершенствование го-
сударственного управления в борьбе с коррупци-
ей: опыт Китая и России».

два тренинга по темам: «Правовые меха-
низмы выявления и предупреждения корруп-
ционных рисков» и «медиация как механизм 
внесудебного разрешения споров». а также мо-
лодыми учеными-юристами была организована 
ярмарка идей на тему «Человек в правовом про-
странстве».

По итогам Первого евразийского антикор-
рупционного форума была принята декларация, 
рекомендации которой создадут условия для 
повышения эффективности взаимодействия по 
вопросам обмена научно-теоретической и мето-
дической информацией в противодействии кор-
рупции. 

Участие в евразийском антикоррупционном 
форуме позволило Институту законодательства 
установить новые деловые отношения с пред-
ставителями зарубежных стран, в том числе с 
директором Института законодательства вер-
ховной Рады Украины Копыленко а.л. 

Кроме того, между Институтом законодатель-
ства Республики Казахстан и Институтом зако-
нодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации было 
подписано Соглашение о взаимном научном со-
трудничестве, включающее в себя ряд новых на-
правлений работы, к которым следует отнести 
совместную подготовку научных кадров с защи-
той кандидатских и докторских диссертаций на 
базе Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве РФ.

Досмырза Достан,
главный эксперт-начальник отдела 

конституционного, административного 
законодательства и государственного 

управления Института законодательства РК, 
к.ю.н.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ 
О ПЕРВОМ ЕВРАзИйСКОМ 

АНтИКОРРУПЦИОННОМ ФОРУМЕ
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на фото: после подписания Соглашения о взаимном научном сотрудничестве между директорами: 
Института законодательства Республики Казахстан, д.ю.н., профессором Смагуловым а.а. 

и Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, д.ю.н., профессором Хабриевой т.Я. на Первом евразийском антикоррупционном 

форуме, г. москва, 30-31 мая 2012 г.

на фото: выступление директора Института законодательства РК, 
д.ю.н., профессора а. Смагулова на форуме
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на фото: Председатель Счетной палаты РФ 
С. Степашин и директор Института 

законодательства РК, 
д.ю.н., профессор а. Смагулов 

на фото: Председатель Комитета 
по безопасности Государственной думы РФ 

4, 5, 6-го созывов в. васильев  
и директор Института законодательства РК, 

д.ю.н., профессор а. Смагулов 
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23 мая 2012 года на заседании диссертацион-
ного совета д 503.001.01 ФГнИУ «Институт за-
конодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации» в г. 
москве состоялась защита диссертации на со-
искание ученой степени доктора юридических 
наук по специальности 12.00.03 – гражданское 
право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право Идрыше-
вой Сары Кимадиевны на тему: «Публичный 
договор в гражданском праве Республики Ка-
захстан: проблемы теории и практики». Защита 
прошла успешно.

научным консультантом выступил академик 
нан РК, д.ю.н., профессор Сулейменов майдан 
Кунтуарович. 

официальными оппонентами были заслужен-
ный деятель науки РФ, д.ю.н., профессор або-
ва тамара евгеньевна, заслуженный юрист РФ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ 
О зАЩИтЕ ДОКтОРСКОй ДИССЕРтАЦИИ

д.ю.н., профессор вилкова нина Григорьевна, 
а также заслуженный работник высшей школы 
РФ, д.ю.н., профессор Комиссарова елена Ген-
риховна.

Положения диссертации могут пополнить 
теорию гражданского права по вопросам сво-
боды договора и ее пределов, публичного до-
говора в части его понятия, признаков, видов, 
договора присоединения и т.д. и служить осно-
вой для дальнейшей разработки вопросов со-
вершенствования нормативно-правовой базы, 
регулирующей договорные отношения участни-
ков имущественного оборота. также они могут 
использоваться в процессе преподавания курсов 
гражданского права, предпринимательского пра-
ва, гражданского процесса, спецкурсов по дого-
ворному праву, другим разделам указанных дис-
циплин в учебных заведениях по юридическим 
специальностям. 

Калкенова Дана Манаровна,
младший научный сотрудник отдела 

гражданского, гражданско-процессуального  
законодательства и исполнительного 

производства Института 
законодательства РК

на фото: защита диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук 
Идрышевой С.К., ведущего научного сотрудника Института законодательства РК,

г. москва, 23 мая 2012 г.
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ИНФОРМАЦИЯ ДлЯ АВтОРОВ

в редакцию автор должен предоставить статью, личное фото и следующие данные на казахском, 
русском и английском языках: фамилию, имя, отчество, должность, ученую степень, ученое звание; 
название статьи; аннотацию (не более 500 знаков, включая пробелы); ключевые слова (не более 
семи слов, характеризующих проблематику статьи), а также адрес электронной почты. в конце ста-
тьи приводится библиографический список, составленный с учетом ГоСт Р 7.05-2008 (на языке, на 
котором изложена статья). все эти данные публикуются в журнале.

Представленная статья должна быть оригинальной, не публиковавшейся ранее. материалы, рас-
сылаемые одновременно в несколько изданий, не рассматриваются, а отношения с автором прекра-
щаются.

объем присланной статьи не должен превышать 20 тыс. знаков, включая пробелы (0,5 а.л.). Ста-
тья может быть сокращена редакцией.

При наборе текста необходимо использовать программу WС Word 2003 г., шрифт Times New 
Roman. Страницы должны быть пронумерованы. Размер шрифта (кегль) для основного текста – 14, 
для сносок – 12.

аббревиатуры и сокращения при первом их употреблении в тексте должны быть расшифрованы, 
а правовые акты – содержать дату принятия, номер и полное официальное наименование. обяза-
тельно указание источника цитат, фактических и цифровых данных.  

Статьи принимаются и публикуются на казахском, русском и английском языках.
текст должен быть отредактирован, вычитан автором и подписан на последней странице.
Рецензирование статей проводится членами Редакционной коллегии журнала. При наличии за-

мечаний рецензента рукопись возвращается автору на доработку.
Статьи, подготовленные единолично магистрантами, рассматриваются при наличии положитель-

ной резенции научного руководителя. требуется указание контактов рецензента.
Плата за публикацию статей не взимается.
Рукописи не возвращаются.
Предоставляя статью для публикации, автор тем самым выражает свое согласие на ее размеще-

ние на сайте Института законодательства РК, http://www.izrk.kz.
Перепечатка материалов возможна только с согласия редакции.
Рукописи направляются в редакцию на e-mail: instzak-kz@mail.ru или по почтовому адресу: 

010000, г. астана, ул. орынбор, д. 8, ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан» (с по-
меткой «статья в вестник»).

телефоны для справок: (7172) 74-10-51, 74-14-39.  
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