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Колонка редакции

Құрметті оқырмандар!

Назарларыңызға «Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институ-
тының жаршысы» журналының екінші шығарылымы ұсынылады. 

Әдеттегідей журналда мынадай: конституциялық және әкімшілік құқық, азаматтық 
құқық және процесс, қылмыстық құқық және қылмыстық процесс, халықаралық құқық және 
салыстырмалы құқықтану, құқықтық мониторинг, мемлекеттік тілдегі заңшығармашылық 
практикасы, жас ғалым мінбері, ғылыми өмір хроникасы, архив беттері және библиография 
айдарларына сәйкес қазақстандық және шетелдік авторлардың (Ресей Федерациясы, Украина, 
Беларусь Республикасы) ғылыми жарияланымдары бар. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының торқалы 25 жылдығына «Конституциялық 
және әкімшілік құқық» айдарындағы ғылыми жарияланымдар ерекше өзекті сипатқа ие. Атап 
айтқанда, ғалымдар – з.ғ.к. Б.Қ. Нұрғазинов пен з.ғ.д. Л.Т. Жанұзақова Қазақстан Республика-
сы Конституциясының қазақстандық қоғамда тұрақтылық пен дамуды қамтамасыз етудегі 
рөлін зерттейді. Профессор Л.Т. Жанұзақованың екінші мақаласында мемлекеттік органдар-
дың функциялары, құзыреттері мен өкілеттіктерінің арақатынасы мәселелері талданған. Осы 
айдарда Ресей Федерациясы жоғары оқу орындарының өкілдері з.ғ.д. В.И. Майоров пен з.ғ.к. 
П.В. Волошин оқырмандардың назарына жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруда әлеуметтік 
жарнаманың рөлі туралы мақаланы ұсынады. Әкімшілік құқық шеңберінде әкімшілік рәсімдер 
мен әкімшілік сот ісін жүргізу қағидаттарының ерекшеліктері PhD Н. Сәуленнің мақаласында 
қарастырылған.

«Азаматтық құқық және процесс» айдарында өзін-өзі реттеу институтының мәселелері 
және Қазақстан Республикасындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдардың құқықтық мәртебесі 
(LLM Киязова А.Ж.); тұрғын үйге құқықтардың туындауы және оны тоқтатудың кейбір про-
блемалары (з.ғ.д. Г.А. Алиханова мен з.ғ.к. Е.В. Нестерова); Қазақстан Республикасының заңна-
масы бойынша төрелікте даудың мәніне қолданылатын құқықты айқындау мәселелері (з.ғ.д. 
К.М. Ильясова); краудфандинг ерекшелігі және оны Қазақстан Республикасында құқықтық 
реттеу перспективалары (з.ғ.к. Г.Э. Абдрасулова), сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
әкімшілік әділет саласындағы салықтық рәсімдер мазмұны мен мәні (докторант М.А. Адам 
мен з.ғ.к. С.А. Сарина) қарастырылған. 

«Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс» айдары ғалымдар мен практиктердің са-
ланың түрлі аспектілері бойынша бірқатар ғылыми жарияланымдарын қамтиды. Мысалы, 
з.ғ.д. А.Н. Ахпанов, С.А. Адилов, з.ғ.к. А.Л. Хан қазақстандық қылмыстық процесте дәлелдеу 
құқығының нормаларын түсіндіру проблемаларын қарастырады. З.ғ.д. Г.А. Қуаналиева, PhD 
Н. Сәулен мен Г.Н. Рахимова қылмыстық құқық қағидаттарын заңнамалық регламенттеудің 
кейбір проблемаларына талдау жасады. Сонымен қатар экологиялық құқық бұзушылықтар 
(з.ғ.к. К.Е. Исмагулов, з.ғ.к. А.К. Құрманова, Д.С. Қажмұратова) және компьютерлік ақпарат-
тың қауіпсіздігін қамтамасыз ету (з.ғ.к. В.Н. Плетенец) салалары бойынша ғылыми жарияла-
нымдар ұсынылған. 

«Халықаралық құқық және салыстырмалы құқықтану» айдарында халықаралық-құқықтық 
қатынастарды дамытудың өзекті бағыттары мен мемлекетішілік қатынастарды құқықтық 
реттеу саласындағы шет елдердің тәжірибесі туралы ақпарат берілген. Мысалы, ЕАЭО 
сотының судьясы В.Х. Сейтимованың мақаласында халықаралық азаматтық қызмет мәсе-
лелері бойынша халықаралық сот талқылауының қағидаттары мен стандарттары;  з.ғ.к. 
Ж.О. Тлембаеваның мақаласында кәсіптік одақтар туралы ұлттық заңнаманы ХЕҰ № 87 Кон-
венциясының нормаларымен үндестіру мәселелері; з.ғ.д. Е.А. Бурибаевтың, з.ғ.д. Ж.А. Хамзи-
наның, з.ғ.к. Б.М. Көшпенбетованың мақаласында жұмыспен қамту саласында кемсітушілікке 
тыйым салу стандарттары; з.ғ.к. У.А. Кудиярованың мақаласында Қазақстан Республикасын-
да қолданылатын өсиет туралы нормаларды шет мемлекеттердегі өсиет туралы нормалар-
мен салыстырмалы талдау; з.ғ.д. Б.А. Тайтөринаның, заң ғылымдарының магистрі Л.Б. Бога-
тыреваның, з.ғ.к. Г.Т. Байсалованың мақаласында денсаулық сақтау ұйымдарының заманауи 
моделі ұсынылған. 

«Құқықтық мониторингқа» қатысты Қазақстан Республикасының химиялық өнім сала-
сындағы заңнамасын жетілдіру (з.ғ.к. А.Ғ. Қазбаева мен Н.Н. Омарова); Қазақстан Респу-
бликасында ведомстволық бағыныстылық пен еңбек дауларының соттылығы; Қазақстан 
Республикасында сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру (А.Е. Бектенов) бөлігінде бірқатар 
жарияланымдар ұсынылған. 

Журнал беттерінде мемлекеттік тілдегі заңшығармашылық практикасын Қазақстан Ре-
спубликасының Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Лингвистика орталығы-
ның қызметкерлері ұсынады. Мысалы, мақалалар ғылыми лингвистикалық сараптама (з.ғ.к. 
Н.М. Примашев) және заң жобаларының заң техникасы (Н.А. Нұрбаева) мәселелеріне арналған. 

«Жас ғалым мінбері» айдары құқықтың түрлі салалары бойынша жас зерттеушілер - 
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Т.В. Климовамен, Ж.К. Жетібаевпен, Д.А. Гончаровамен (Беларусь Республикасы), М.К. Жұры-
новамен, К.А. Көшімбаевамен, Е.А. Асабаевпен, М.К. Ержановамен толықты.   

«Ғылыми өмір хроникасында» Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпа-
рат институты қайта құрылған кезден бастап жасаған меморандумдар мен келісімдер, сон-
дай-ақ көрнекті ғалым Н.А. Шәйкеновті еске алуға және Қазақстан Республикасы Конститу-
циясының 25 жылдығына арналған конференция туралы ақпараттық хабарлама берілген. 

«Архив беттерінде» заң ғылымдарының магистрі А.К. Жақсылықованың «Қазақстан Ре-
спубликасында қала құрылысы заңнамасын кодификациялаудың теориялық аспектілері» тақы-
рыбына А.Ғ. Қазбаеваның ғылыми жарияланымына (2011) ретроспективалық тәсілі ұсынылған. 

«Библиография» айдары шеңберінде А.В. Павлушкиннің редакциясымен Д.Б. Гороховтың, 
А.А. Каширкинаның, А.Н. Морозовтың және басқалардың  «Механизм правового мониторинга» 
ғылыми-практикалық құралына рецензия дайындалған. 

Журналдың ұсынылған нұсқасы ғалымдарға да, практиктерге де, сондай-ақ заң ғылымы 
мен заңшығармашылық саласындағы жас зерттеушілерге де қызықты әрі пайдалы болады де-
ген сенімдеміз.

«Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат 
институтының жаршысы» журналының редакциясы

Уважаемые читатели!

Вашему вниманию представляется второй выпуск журнала «Вестник Института законо-
дательства и правовой информации Республики Казахстан».

Традиционно журнал представлен научными публикациями казахстанских и зарубежных 
авторов (Российская Федерация, Украина, Республика Беларусь) согласно следующим рубри-
кам: конституционное и административное право, гражданское право и процесс, уголовное 
право и уголовный процесс, международное право и сравнительное правоведение, правовой мо-
ниторинг, практика законотворчества на государственном языке, трибуна молодых ученых, 
хроника научной жизни, архивные страницы и библиография.

В юбилейный год 25-летия Конституции Республики Казахстан особую актуальность 
приобретают научные публикации в рубрике «Конституционное и административное право». 
В частности, ученые – к.ю.н. Нургазинов Б.К. и д.ю.н. Жанузакова Л.Т. исследуют роль Консти-
туции Республики Казахстан в обеспечении стабильности и развитии казахстанского обще-
ства. В другой статье профессора Жанузаковой Л.Т. проанализированы вопросы соотношения 
функций, компетенций и полномочий государственных органов. В этой же рубрике предста-
вители вузов Российской Федерации д.ю.н. Майоров В.И. и к.ю.н. Волошин П.В. предлагают 
вниманию читателей статью о роли социальной рекламы в повышении безопасности дорож-
ного движения. В рамках административного права рассмотрены особенности принципов ад-
министративных процедур и административного судопроизводства в статье PhD Саулен Н.

В рубрике «Гражданское право и процесс» освещены вопросы института саморегулирова-
ния и правовой статус саморегулируемых организаций в Республике Казахстан (LLM Киязова 
А.Ж.); некоторые проблемы возникновения и прекращения прав на жилище (д.ю.н. Алихано-
ва Г.А. и к.ю.н. Нестерова Е.В.); вопросы определения права, применимого к существу спора, 
в арбитраже по законодательству Республики Казахстан (д.ю.н. Ильясова К.М.); специфика 
краудфандинга и перспективы его правового регулирования в Республике Казахстан (к.ю.н. 
Абдрасулова Г.Э.), а также содержание и сущность налоговых процедур в сфере администра-
тивной юстиции Республики Казахстан (докторант Адам М.А. и к.ю.н. Сарина С.А.).

Рубрика «Уголовное право и уголовный процесс» включают в себя ряд научных публикаций 
ученых и практиков по различным аспектам отрасли. Так, д.ю.н Ахпанов А.Н., Адилов С.А., 
к.ю.н. Хан А.Л. рассмотрели проблемы толкования норм доказательственного права в казах-
станском уголовном процессе. Д.ю.н. Куаналиева Г.А., PhD Саулен Н. и Рахимова Г.Н. проана-
лизировали некоторые проблемы законодательной регламентации принципов уголовного права. 
Также представлены научные публикации в сфере экологических правонарушений (к.ю.н. Исма-
гулов К.Е., к.ю.н. Курманова А.К., Кажмуратова Д.С.) и обеспечения безопасности компьютер-
ной информации (к.ю.н. Плетенец В.Н.).

В рубрике «Международное право и сравнительное правоведение» заявлены актуальные на-
правления развития международно-правовых отношений и опыт зарубежных стран в сфере 
правового регулирования внутригосударственных отношений. К примеру, принципы и стандар-
ты международного судебного разбирательства по вопросам международной гражданской 
службы раскрыты в статье судьи Суда ЕАЭС Сейтимовой В.Х.; вопросы гармонизации наци-
онального законодательства о профессиональных союзах с нормами Конвенции МОТ № 87 – в 
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статье к.ю.н. Тлембаевой Ж.У.; стандарты запрещения дискриминации в сфере занятости – в 
статье д.ю.н. Бурибаева Е.А., д.ю.н. Хамзиной Ж.А., к.ю.н. Кошпенбетова Б.М.; сравнительный 
анализ действующих в Республике Казахстан норм о завещании с нормами о завещании в зару-
бежных государствах – в статье к.ю.н. Кудияровой У.А.; современные модели организации здра-
воохранения – в статье д.ю.н. Тайториной Б.А., м.ю.н. Богатыревой Л.Б., к.ю.н. Байсаловой Г.Т..

Касательно «Правового мониторинга» также представлен ряд публикаций в части совер-
шенствования совершенствования законодательства Республики Казахстан в области хими-
ческой продукции (к.ю.н. Казбаева А.Г. и Омарова Н.Н.); ведомственной подчиненности и под-
судности трудовых споров в Республике Казахстан (к.ю.н. Дячук М.И. и м.ю.н. Калиева А.У.); 
гарантирования страховых выплат в Республике Казахстан (Бектенов А.Е.).

Практику законотворчества на государственном языке на страницах журнала предста-
вили сотрудники Центра лингвистики Института законодательства и правовой информации 
Республики Казахстан. Так, статьи посвящены вопросам научной лингвистической экспертизы 
(к.ю.н. Примашев Н.М.) и юридической техники проектов законов (Нурбаева Н.А.).

Рубрика «Трибуна молодого ученого» пополнилась именами молодых исследователей по раз-
личным отраслям права – Климовой Т.В., Жетибаева Ж.К., Гончаровой Д.А. (Республика Бела-
русь), Журуновой М.К., Кошимбаевой К.А., Асабаева Е.А., Ержановой М.К.  

В «Хронике научной жизни» нашли свое отражение меморандумы и оглашения, заключен-
ные Институтом законодательства и правовой информации Республики Казахстан с момента 
реорганизации, а также информационное сообщение о конференции, посвященной памяти вы-
дающегося ученого Шайкенова Н.А. и 25-летию Конституции Республики Казахстан.

В «Архивных страницах» представлен м.ю.н. Жаксылыковой А.К. ретроспективный подход 
к научной публикации к.ю.н. Казбаевой А.Г. на тему «Теоретические аспекты кодификации гра-
достроительного законодательства в Республике Казахстан» (2011 год).

В рамках рубрики «Библиография» подготовлена рецензия на научно-практическое пособие 
Горохова Д.Б., Каширкиной А.А., Морозова А.Н. и др. под редакцией Павлушкина А.В. «Механизм 
правового мониторинга».

Надеемся, представленный выпуск журнала будет интересен и полезен как ученым, так и 
практикам, а также молодым исследователям в сфере юридической науки и законотворчества.

Редакция журнала «Вестник Института законодательства 
и правовой информации  Республики Казахстан»

Dear readers!

The second issue of the journal “Bulletin of the Institute of Legislation and Legal Information of 
the Republic of Kazakhstan” is presented to your attention.

Traditionally, the journal is represented by scientific publications of Kazakhstani and foreign authors 
(Russian Federation, Ukraine, Republic of Belarus) according to the following sections: constitutional 
and administrative law, civil law and process, criminal law and criminal procedure, international and 
comparative law, legal monitoring, lawmaking practice in the official language, young scholar tribune, 
the chronicle of scientific life, archival pages and bibliography.

In the anniversary year of the 25th anniversary of the Constitution of the Republic of 
Kazakhstan, scientific publications in the section of “Constitutional and Administrative Law” have 
particular relevance. In particular, scientists – candidate of law, B.K. Nurgazinov and doctor of law, 
L.T. Zhanuzakova examine the role of the Constitution of the Republic of Kazakhstan in ensuring the 
stability and development of Kazakhstani society. In another article by professor L.T. Zhanuzakova 
the issues of correlation of functions, competencies and powers of state bodies are analyzed. In the 
same section, representatives of universities of the Russian Federation, doctor of law, V.I. Mayorov 
and candidate of law, P.V. Voloshin offer to the readers an article on the role of social advertising in 
the improvement of road safety. In the framework of administrative law, the features of the principles 
of administrative procedures and administrative proceedings is considered in the article by PhD, 
N. Saulen.

Under the section of “Civil Law and Procedure” the issues of the institution of self-regulation and 
the legal status of self-regulatory organizations in the Republic of Kazakhstan (LLM, A.Zh.Kiyazova); 
certain issues of the emergence and termination of rights to housing (doctor of law, G.A. Alikhanova 
and candidate of law, E.V. Nesterova); issues of determination of the law applicable to the substance of 
the dispute in arbitration under the laws of the Republic of Kazakhstan (doctor of law, K.M. Ilyasova); 
the features of crowdfunding and the prospects for its legal regulation in the Republic of Kazakhstan 
(candidate of law, G.E. Abdrasulova), also the content and essence of tax procedures in the field of 
administrative justice of the Republic of Kazakhstan (doctoral student, M.A. Adam and candidate of 
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law, Sarina S.A.).
The section “Criminal Law and Criminal Procedure” includes the number of scientific publications 

by scientists and practitioners on various aspects of the industry. Thus, doctor of law, A.N. Akhpanov, 
S.A. Adilov, candidate of law, A.L. Khan examined the problems of interpretation of the rules of 
evidence in the Kazakhstan criminal process. Doctor of law, G.A. Kuanaliyeva, PhD, N. Saulen and 
G.N. Rakhimova analyzed some problems of legislative regulation of the principles of criminal law. 
Also presented are scientific publications in the field of environmental offenses (candidate of law, 
K.E. Ismagulov, candidate of law, A.K. Kurmanova, D.S. Kazhmuratova) and computer information 
security (candidate of law, V.N. Pletenets) are highlighted.

Under the section of «International and Comparative Law», current trends in the development 
of international legal relations and the experience of foreign countries in the field of legal regulation 
of domestic relations are stated. For example, the principles and standards of international litigation 
on issues of international civil service are disclosed in the article by the judge of the Court of EAEU 
V. Seitimova; issues of harmonization of national legislation on trade unions with the norms of ILO 
Convention No. 87 - in the article candidate of law, Zh.U. Tlembaeva; standards for the prohibition 
of discrimination in employment - in the article by doctor of law, E.A. Buribaev, doctor of law, 
Zh.A. Khamzina, candidate of law, B.M. Koshpenbetov; comparative analysis of the norms of the will 
in force in the Republic of Kazakhstan with the norms of the will in foreign countries - in the article of 
candidate of law, U.A. Kudiyarova; modern models of healthcare organization - in the article by doctor 
of law, B.A.Taytorina, master of law, L.B. Bogatyreva, candidate of law, G.T. Baysalova.

Regarding «Legal monitoring», the number of publications have also been presented regarding 
the improvement of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of chemical products 
(candidate of law, A.G. Kazbayeva and N.N. Omarova); departmental subordination and jurisdiction 
of labor disputes in the Republic of Kazakhstan (candidate of law, M.I. Dyachuk and Candidate of Law, 
Kaliyeva A.U.); guaranteeing insurance payments in the Republic of Kazakhstan (A.E. Bektenov).

The lawmaking practice in the official language on the pages of the lournal are presented by the 
staff of the Linguistics Center of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of 
Kazakhstan. So, the articles are devoted to the issues of scientific linguistic expertise (Candidate of 
Law, N.M. Primashev) and the legal technique of draft laws (N.A. Nurbaeva).

The column «Young scholar tribune» was replenished with the names of young researchers in 
various fields of law - T.V. Klimova, Zh.K. Zhetibayeva, D.A. Goncharova (Republic of Belarus), 
M.K. Zhurunova, K.A. Koshimbayeva, E.A. Asabayeva, M.K. Erzhanova.

«The chronicle of scientific life» reflected memorandums and agreements concluded by the Institute 
of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan since the reorganization, also the 
information note on the conference in memory of the outstanding scientist N. Shaikenov and the 25th 
anniversary of the Constitution of the Republic of Kazakhstan.

«The archival pages» are presented by Master of Law, A.K. Zhaksylykova retrospective approach 
to scientific publication, candidate of law, A.G. Kazbayeva on the topic “Theoretical aspects of the 
codification of urban planning legislation in the Republic of Kazakhstan” (2011).

In the framework of the section of “Bibliography”, the review are presented on the scientific 
and practical manual of D.B. Gorokhova, A.A. Kashirkina, A.N. Morozova and others edited by 
A.V. Pavlushkina «The mechanism of legal monitoring.»

We hope that the presented issue of the journal will be interesting and useful to both scientists and 
practitioners, also to the young researchers in the field of legal science and lawmaking.

Editorial Board of  “Bulletin of the Institute of legislation 
and legal information of the Republic of Kazakhstan”



11Вестник Института законодательства и правовой информации РК 
№2 (60) - 2020

Конституционное и административное право

УДК 340.13/.14; 342,4

РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИИ 

КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Нургазинов Багдат Кабылкадырович
Руководитель отдела конституционного, административного 
законодательства и государственного управления 
Института законодательства Республики Казахстан, 
кандидат юридических наук; Республика Казахстан, 
г. Нур-Султан; e-mail: nurgazinov@list.ru

Жанузакова Лейла Тельмановна
Главный научный сотрудник отдела конституционного, административного 
законодательства и государственного управления Института законодательства 
и правовой информации Республики Казахстан, заместитель директора 
НИИ права университета «Туран», доктор юридических наук, профессор:
Республика Казахстан, г. Алматы; e-mail: zhanleila@mail.ru

Ключевые слова: Конституция; конституционный строй; гражданское общество; демо-
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Аннотация. В статье рассматривается роль Конституции Республики Казахстан, при-
нятой 30 августа 1995 г. на республиканском референдуме, с изменениями, внесенными зако-
нами от 7 октября 1998 года, от 21 мая 2007 года, от 2 февраля 2011 года, от 10 марта 2017 
года, от 23 марта 2019 года, в становлении современного гражданского общества Респу-
блики Казахстан. Проводится сравнительный анализ её норм с положениями, закрепленны-
ми в разделе «Основы конституционного строя» первой Конституции страны от 28 января 
1993 года. Авторами статьи сделан вывод о том, что, несмотря на отсутствие подобного 
раздела в действующей Конституции, все базовые положения, касающиеся основ конститу-
ционного строя, не только сохранены в Основном Законе Республики Казахстан от 30 авгу-
ста 1995 года, но и переработаны, конкретизированы и дополнены новыми положениями. 
Комментируя статью 4 Конституции, авторы выражают мнение об ошибочности позиции 
отнесения нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан к нормативным правовым актам. Этот вывод обосновывается положе-
ниями самой Конституции и нормами Закона Республики Казахстан № 480-V «О правовых 
актах» от 6 апреля 2016 года. Отмечается роль Национального совета общественного дове-
рия при Президенте Республики Казахстан (НСОД), в состав которого вошли авторитетные 
общественные деятели и правозащитники, в укреплении и развитии конструктивного диа-
лога между гражданами и государством. С учётом современных тенденций и задач автора-
ми статьи указывается на необходимость дальнейшего развития и укрепления институтов 
гражданского общества в стране, усиления взаимного контроля со стороны государства и 
общества за процессами, проходящими в стране.
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Түйін сөздер: Конституция; конституциялық құрылыс; азаматтық қоғам; демократи-
ялық, құқықтық мемлекет; адам құқығы.

Аннотация. Мақалада 1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабыл-
данған, 1998 жылғы 7 қазандағы, 2007 жылғы 21 мамырдағы, 2011 жылғы 2 ақпандағы, 2017 
жылғы 10 наурыздағы, 2019 жылғы 23 наурыздағы заңдарымен енгізілген өзгерістерімен 
Қазақстан Республикасының қазіргі азаматтық қоғамының қалыптасуындағы Қазақстан 
Республикасы Конституциясының рөлі қарастырылады. Оның нормаларына 1993 жылғы 
28 қаңтардағы еліміздің бірінші Конституциясының «Конституциялық құрылыс негіздері» 
бөлімінде бекітілген ережелермен салыстырмалы талдау жүргізіледі. Қолданыстағы Кон-
ституцияда осындай бөлімнің жоқтығына қарамастан, конституциялық құрылыс негіз-
деріне қатысты барлық негізгі ережелер 1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республи-
касының Негізгі Заңында сақталып қана қоймай, шығармашылық түрде қайта өңделгені, 
нақтыланғаны және жаңа ережелермен толықтырылғаны туралы қорытынды жасалды. 
Конституцияның 4-бабына түсініктеме бере отырып, авторлар Қазақстан Республика-
сы Конституциялық Кеңесі мен Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларын нормативтік 
құқықтық актілерге жатқызу позициясының қателігі туралы пікір білдіреді. Бұл қорытынды 
Конституцияның өзінің ережелерімен және «Құқықтық актілер туралы»

№ 480-V 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының нормаларымен негіз-
деледі. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
(ҰҚСК) рөлі атап өтіледі, оның құрамына азаматтар мен мемлекет арасындағы сындар-
лы диалогты нығайту мен дамытуда беделді қоғам қайраткерлері мен құқық қорғаушылары 
кірді. Қазіргі заманғы үрдістер мен міндеттерді ескере отырып, елдегі азаматтық қоғам 
институттарын одан әрі дамыту мен нығайту, елде өтіп жатқан процестерге мемлекет 
пен қоғам тарапынан өзара бақылауды күшейту қажеттігі көрсетіледі.

THE ROLE OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN IN ENSURING THE STABILITY AND 

DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN’S SOCIETY
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Abstract. The article discusses the role of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, adopted 
on August 30, 1995 at a republican referendum, as amended by laws of October 7, 1998, May 21, 
2007, February 2, 2011, and March 10, 2017. , dated March 23, 2019, in the formation of a modern 
civil society of the Republic of Kazakhstan. A comparative analysis of its norms is carried out with 
the provisions enshrined in the “Fundamentals of the Constitutional System” section of the first 
Constitution of the country of January 28, 1993. It is concluded that, despite the absence of such a 
section in the current Constitution, all basic provisions regarding the foundations of the constitutional 
system, not only preserved in the Basic Law of the Republic of Kazakhstan dated August 30, 1995, but 
also creatively revised, specified and supplemented by new provisions. Commenting on Article 4 of 
the Constitution, the authors express an opinion on the fallacy of the position of attributing normative 
resolutions of the Constitutional Council and the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan to 
normative legal acts. This conclusion is justified by the provisions of the Constitution itself and the 
norms of the Law of the Republic of Kazakhstan dated April 6, 2016 “On legal acts”. The role 
of the National Council of Public Confidence under the President of the Republic of Kazakhstan 
(NSOD), which includes authoritative public figures and human rights defenders, in strengthening 
and developing a constructive dialogue between citizens and the state is noted. Taking into account 
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current trends and tasks, the need for further development and strengthening of civil society institutions 
in the country, strengthening mutual control by the state and society over the processes taking place 
in the country is indicated.

Значимым событием для Казахстана в 
2020 году является юбилейная дата – 25-ле-
тие Конституции. Конституция Республики 
Казахстан принята 30 августа 1995 года на 
республиканском референдуме. Она вобрала 
в себя достижения мировой и отечественной 
правовой мысли прошлого и современности, 
является воплощением духа и созидательного 
потенциала казахского народа.

Профессор И.И. Рогов по этому поводу 
пишет: «Конституция Республики Казахстан 
воплотила в себе передовые достижения ми-
ровой юридической науки, чётко установив 
приоритеты национального развития, закре-
пив правовые, политические и экономические 
предпосылки формирования новой государ-
ственности. С учётом международного опыта 
легитимации государственности и националь-
ных особенностей, Конституция позволила 
решить основную задачу переходного периода 
– протекания процесса создания нового субъ-
екта международных отношений – Казахстана 
исключительно в правовых рамках» [1, c. 9].

Однако это не единственная Конституция 
суверенного Казахстана. Первая Конститу-
ция принята 28 января 1993 года Верховным 
Советом, которая закрепила базовые основы 
устройства общества и государства, систему 
и полномочия государственных органов, пра-
ва, свободы и обязанности граждан. После 
Преамбулы шел раздел «Основы конститу-
ционного строя». Понятие «конституцион-
ного строя» в литературе определяется как 
«система политических, экономических и 
социальных отношений, устанавливаемых и 
охраняемых Конституцией и другими консти-
туционно-правовыми актами республики» [2, 
с.53].

Конституция от 28 января 1993 года со-
держала 9 важных положений о: (1) демокра-
тическом, светском и унитарном характере 
государства, равных правах его граждан; (2) 
целостности, неделимости и неприкосновен-
ности его территории; (3) признании челове-
ка, его жизни, свобод и неотъемлемых прав 
высшей ценностью государства и осуществле-
нии его деятельности в интересах гражданина 
и общества; (4) народе Казахстана как един-
ственного источника государственной власти, 
осуществления её непосредственно и через 
своих представителей, недопустимости при-

своения власти, принадлежности права высту-
пать от имени всего народа Казахстана только 
Верховному Совету и Президенту Республи-
ки в пределах их конституционных полномо-
чий; (5) гарантировании общественным объ-
единениям равных правовых возможностей, 
недопустимости установления идеологии 
общественных объединений в качестве госу-
дарственной; (6) разделении государственной 
власти на законодательную, исполнительную 
и судебную ветви, самостоятельности государ-
ственных органов в рамках своих полномочий 
и их взаимодействия между собой с исполь-
зованием системы сдержек и противовесов, 
незыблемости основ конституционного строя 
и осуществления государственной власти на 
основе Конституции и законов республики; 
(7) высшей юридической силе Конституции и 
прямого действия ее норм; (8) статусе казах-
ского языка как государственного и русского 
языка как языка межнационального общения 
с одновременным гарантированием сохране-
ния сферы применения языка межнациональ-
ного общения и других языков, заботы об их 
свободном развитии, запрете на ограничение 
прав и свобод граждан по признаку невла-
дения государственным языком или языком 
межнационального общения; 9) наличии у 
Казахстана своих государственных символов 
(герба, флага и гимна) и определения города 
Алматы столицей Республики Казахстан1.

В действующей Конституции предусмо-
трены нормы, закрепляющие основы кон-
ституционного строя. К примеру, в статье 1 
Конституции закреплен не только демократи-
ческий и светский характер государства, но 
также правовой и социальный, его высшие 
ценности – человек, его жизнь, права и свобо-
ды; определены основополагающие принци-
пы деятельности Республики: общественное 
согласие и политическая стабильность, эко-
номическое развитие на благо всего народа, 
казахстанский патриотизм, решение наиболее 
важных вопросов государственной жизни де-
мократическими методами, включая голосо-
вание на республиканском референдуме или в 
Парламенте2.

Профессор С.Н. Сабикенов, комментируя 
данные нормы, отмечает, что «под правовым 
государством, которое мы строим в Казахста-
не, следует понимать такую форму организа-

1 Конституция Республики Казахстан от 28 января 1993 г. (утр.силу) //Информационно-правовая система 
нормативных правовых актов РК «Әділет» - adilet.zan.kz

2 Конституция Республики Казахстан. Принята 30 августа 1995 г. на республиканском референдуме. С из-
менениями и дополнениями, внесенными законами РК от 7 октября 1998 г., 21 мая 2007 г., 2 февраля 2011 г., 10 
марта 2017 г., 23 марта 2019 года // Ведомости Парламента РК. 1996. № 4.Ст. 217; 1998. № 20. Ст.245; 2007. 
№ 10. Ст.68; 2011. № 3. Ст.29; 2017. № 5. ст.9; 2019. № 5-6. Ст.28
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ции публичной власти, которая действует и 
развивается в рамках права в целях обеспе-
чения прав и свобод человека. Правовое го-
сударство предполагает ограничение государ-
ственной власти правом» [3, с.23].

Нами поддерживается вышеуказанная по-
зиция, так как с октября 1917 года по 16 дека-
бря 1991 года, на протяжении более 74 лет су-
ществования советской власти на территории 
Казахстана показали, что в не правовом госу-
дарстве действует обратный принцип, когда 
государство для достижения своих целей под-
чиняет себе право. Конституция советского 
периода принцип верховенства права подме-
няла принципом социалистической законно-
сти. Поэтому не о каком признании прав чело-
века в качестве высшей ценности государства 
в СССР не могло быть и речи. Те права, ко-
торые провозглашались советскими консти-
туциями, во многом носили декларативный 
характер, особенно это касалось гражданских 
и политических прав. Граждане, которые име-
ли смелость выразить свою позицию, отлича-
ющуюся от курса Коммунистической партии, 
жестко преследовались, сажались в концен-
трационные лагеря, расстреливались или по-
лучали длительные сроки лишения свободы, 
помещались в психиатрические лечебницы, 
лишались гражданства и высылались из стра-
ны. Принцип равноправия граждан также не 
соблюдался. В годы революции, гражданской 
и Великой Отечественной войны, в послево-
енные и брежневские годы «застоя», когда 
основная масса населения голодала или огра-
ничивалась в полноценном питании, была ли-
шена возможности приобретать качественные 
товары и услуги, партийно-государственная 
номенклатура во все времена имела специ-
альные продуктовые пайки, возможность 
покупать дефицитные товары в закрытых ма-
газинах и буфетах, отдыхала на курортах, по-
лучала лечение в созданных для неё лечебных 
заведениях.

В статье 2 Конституции Республики Ка-
захстан установлены унитарная форма го-
сударственного устройства и президентская 
форма правления, целостность, неприкосно-
венность и неотчуждаемость территории Ка-
захстана, её столица - город Нур-Султан3.

До 23 марта 2019 года, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 2 Конституции Республи-
ки Казахстан столицей Казахстана являлась 
город Астана. «Переименование столицы 
требовала внесения изменений в Конститу-
цию. Согласно пункту 1 статьи 91 изменения 
и дополнения в Конституцию Республики 
Казахстан могут быть внесены республикан-
ским референдумом, проводимым по реше-
нию Президента Республики, принятым им 

по собственной инициативе, предложению 
Парламента или Правительства. Проект из-
менений и дополнений в Конституцию не 
выносится на республиканский референдум, 
если Президент Республики Казахстан решит 
передать его на рассмотрение Парламента. 
Решение Парламента принимается в этом слу-
чае в порядке, установленном Конституцией. 
Эта норма означает, что инициатива о внесе-
нии поправок в Конституцию может исходить 
от 3 субъектов: Президента, Парламента или 
Правительства. Однако следует отметить, что 
в данном случае высказанное Касым-Жомар-
том Кемелевичем Токаевым предложение по 
переименованию столицы не является консти-
туционной инициативой. В данном случае его 
выступление можно рассматривать как пред-
ложение о необходимости рассмотреть вопрос 
об изменении статьи 2 Конституции, отдавая 
дань вкладу Первого Президента в создании 
независимого Казахстана и строительство его 
новой столицы. Данное предложение прозву-
чало на процедуре инаугурации Президента 
и имело торжественный характер. Депутаты 
в данном случае просто поддержали данное 
предложение, но не голосовали в этот момент 
за изменение Конституции.

В данном случае Правительство выдвину-
ло конституционную инициативу и внесло на 
рассмотрение Президента вопрос о проведе-
нии референдума. Президент Республики Ка-
захстан в данном случае имеет дискреционное 
право выбора: вносить законопроект на ре-
спубликанский референдум или в Парламент. 
Таким образом, обязательное решение данно-
го вопроса на республиканском референдуме 
Конституция не требует.

Согласно пункту 3 статьи 91 изменения и 
дополнения в Конституцию Республики вы-
носятся на республиканский референдум или 
на рассмотрение Парламента Республики при 
наличии заключения Конституционного Со-
вета об их соответствии требованиям, уста-
новленным пункта 2 вышеуказанной статьи. 
Речь идет о том, что пункт 2 статьи 91 запре-
щает менять в Конституции нормы, касающи-
еся независимости государства, унитарности 
и территориальной целостности Республики, 
формы ее правления, а также основополага-
ющих принципов деятельности Республики, 
заложенных Основателем независимого Ка-
захстана, Первым Президентом Республики 
Казахстан - Елбасы, и его статуса. Посколь-
ку изменение названия столицы этих вопро-
сов не затрагивает, Конституционный Совет 
дал заключение о соответствии вносимых 
поправок Конституции. Также следует отме-
тить, что конституционная инициатива - это 
самостоятельный институт со своими проце-

3 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. // http:  adilet.zan.kz › rus › docs
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дурами и не может быть совмещена с иными 
полномочиями Главы государства. Таким об-
разом, отмечается вклад Первого Президента 
в создании независимого Казахстана и строи-
тельство его новой столицы, а конституцион-
ная процедура не нарушена4.

Президентская форма правления в Ка-
захстане прошла долгий путь своего станов-
ления и развития. Учрежденный в 1990 году 
институт президентской власти в Республике 
убедительно доказал свою эффективность и 
необходимость. 

Так, академик С.С. Сартаев по этому пово-
ду справедливо писал: «Президентская форма 
правления основывается на усилении роли 
главы государства как общенационального по-
литического лидера, позволяет интегрировать 
законодательную и исполнительную ветви 
власти в единый работающий механизм, осно-
ванный на системе сдержек» и противовесов, 
эффективного их взаимодействия» [3, с.26].

Статья 3 Конституции, как и прежняя Кон-
ституция, провозглашает народ единствен-
ным источником государственной власти, 
формами её непосредственного осуществле-
ния являются республиканский референдум и 
свободные выборы и путем её делегирование 
государственным органам. Предусмотрены 
наделение Президента и Парламента в преде-
лах их конституционных полномочий правом 
выступать от имени народа и государства, а 
Правительства и иных государственных ор-
ганов – от имени государства в пределах де-
легированных им полномочий, запрет на при-
своение власти. Принцип разделения власти 
дополнен положением о единстве власти5.

Следует подчеркнуть, что принцип разде-
ления власти – это принцип любого демокра-
тического государства, так как он не позволяет 
сосредотачивать всю полноту власти в руках 
одного органа или лица. Поэтому обоснован-
ным является включение в текст Конституции 
запрета на присвоение власти кем-либо. Си-
стема сдержек и противовесов обеспечива-
ет самостоятельность каждой ветви власти в 
лице соответствующих органов, уравновеши-
вает их, не позволяет им вмешиваться в дела 
друг друга.

В статье 4 Основного Закона страны 
определены источники действующего права 
Казахстана (нормы Конституции, соответ-
ствующих ей законов, иных нормативных 
правовых актов, международных договорных 
и иных обязательств Республики, норматив-
ных постановлений Конституционного Сове-

та и Верховного Суда); высшая юридическая 
сила и прямое действие Конституции, прио-
ритет международных договоров, ратифици-
рованных Республикой, перед её законами, 
обязательная публикация всех законов и меж-
дународных договоров, официальное опубли-
кование НПА, касающихся прав, свобод и обя-
занностей граждан, как обязательное условие 
их применения6. 

Как отмечено авторами Научно-практиче-
ского комментария Конституции Республики 
Казахстан, здесь «предпринята попытка очер-
тить круг действующего в Казахстане права». 
Эта попытка положительна как отход от све-
дения права лишь к нормативным актам за-
конодательной и исполнительной власти, для 
частичного официального расширения субъ-
ектов правотворчества, что важно и для юри-
дической практики, особенно в современный 
динамичный период [3, с.44].

Соглашаясь с этой позицией в целом, необ-
ходимо подчеркнуть, что по нашему мнению, 
не правильно называть иными нормативными 
правовыми актами, в том числе нормативные 
постановления Конституционного Совета и 
Верховного Суда Республики Казахстан как 
это предусмотрено в пункте 1 статьи 4 Закона 
Республики Казахстан «О правовых актах» от 
6 апреля 2016 года № 480-V ЗРК.

Нормативный правовой акт определяется 
как «письменный официальный документ на 
бумажном носителе и идентичный ему элек-
тронный документ установленной формы, 
принятый на республиканском референду-
ме либо уполномоченным органом, который 
устанавливает нормы права, изменяет, допол-
няет, прекращает или приостанавливает их 
действие», закрепляются их виды и иерархия, 
порядок подготовки их планирования, разра-
ботки и принятия, требования к оформлению 
и т.д.7. На нормативные постановления Кон-
ституционного Совета и Верховного Суда все 
эти положения не распространяются; они на-
ходятся вне иерархии нормативных правовых 
актов. Более того, нормативные постановле-
ния Конституционного Совета Республики 
Казахстан также содержат официальное тол-
кование норм Конституции, а нормативные 
постановления Верховного Суда – офици-
альное разъяснение норм, содержащихся в 
законах и иных НПА, применяемых судами, 
что, по сути, является толкованием права. 
В связи с этим нами предлагается не увлекать-
ся чрезмерным расширением правотворческой 
функции государственных органов, смешивая 

4 Нургазинов Б.К. Переименование столицы соответствует Конституции Республики Казахстан // www: 
baigenews.kz › news › pereimenovanie_stolitsi_sootvetstvuet_konstitu. 23 марта 2019 года

5 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. // http: adilet.zan.kz › rus › docs
6 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года // http: adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_.
7 Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. «О правовых актах» // adilet.zan.kz › rus › docs
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создание новых норм права с их толкованием, 
т.е. установлением их истинного смысла и со-
держания и доведением до сведения субъек-
тов права. Нормативный характер этих актов 
обусловлен тем, что они являются источника-
ми действующего права и носят обязательный 
характер, но сами по себе не имеют самостоя-
тельного значения и применяются только вме-
сте с теми нормами, которые они толкуют или 
конституционность которых оспаривается. 

Кроме того, Конституция Республики Ка-
захстан также не относит нормативные поста-
новления Конституционного Совета и Вер-
ховного Суда Республики Казахстан к «иным 
нормативным правовым актам». 

Так, согласно пункту 1 статьи 4 Консти-
туции Республики Казахстан следует, что дей-
ствующим правом в Республике Казахстан 
являются нормы Конституции, соответствую-
щих ей законов, иных нормативных правовых 
актов, международных договорных и иных 
обязательств Республики, а также норматив-
ных постановлений Конституционного Сове-
та и Верховного Суда Республики8.

Другим вопросом, предусмотренной в 
статье 5 Основного закона страны, из которой 
следует, что Конституции Республики Казах-
стан не только гарантирует общественным 
объединениям равные права, но и запрещает 
незаконное вмешательство государства в дела 
общественных объединений и общественных 
объединений в дела государства, возложение 
на них функций государственных органов, 
устанавливает принцип идеологического и 
политического многообразия. Установлены 
недопустимость создания в государственных 
органах организаций политических партий, 
запрет на создание и деятельность обществен-
ных объединений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение 
конституционного строя, нарушение целост-
ности Республики, подрыв безопасности го-
сударства, разжигание социальной, расовой, 
национальной, религиозной, сословной и ро-
довой розни, создание не предусмотренных 
законодательством военизированных форми-
рований при них, на деятельность полити-
ческих партий и профессиональных союзов 
других государств, партий на религиозной ос-
нове, финансирование политических партий 
и профессиональных союзов иностранными 
юридическими лицами и гражданами, ино-
странными государствами и международными 
организациями, осуществление деятельности 

иностранных религиозных объединений на 
территории Республики, а также назначение 
иностранными религиозными центрами руко-
водителей религиозных объединений в Респу-
блике по согласованию с соответствующими 
государственными органами9.

Любое общество представляет собой 
сложный комплекс различных слагаемых, 
населения, культуры, традиций и т.д. Консти-
туция регулирует лишь определенные обще-
ственные отношения и положения, относящи-
еся к обществу. Это общество социального 
капитализма. По мнению академика РАН, про-
фессора Т.Я. Хабриевой, «современная кон-
ституция должна отразить отмеченную пози-
цию, зафиксировать устои такого общества и 
обозначить основные вехи движения вперед» 
[4, с.327]. 

Независимость государства, путь его раз-
вития и дальнейшее процветание предпола-
гает соблюдение основных норм правовой 
системы гражданским обществом, грамотное 
её использование во всех сферах его жизнеде-
ятельности. Мировая практика показала, что 
создание политических партий и иных обще-
ственных объединений представляет собой 
базу социального общества. При этом должно 
быть обеспечено их активное взаимодействие 
с государством. Данное условие способствует 
реализации основных задач Конституции. 

Конечно, государство в определенной 
мере держит под контролем создание обще-
ственных институтов и их взаимодействия с 
государственными органами путем принятия 
законов, регламентирующих порядок их соз-
дания, государственной регистрации и пре-
кращения из деятельности, основные права 
и обязанности, а также через финансовую и 
организационную поддержку общественных 
объединений.

К примеру, в Казахстане приняты законы 
«Об общественных объединениях», «О по-
литических партиях», «О профессиональных 
союзах», «О государственном социальном 
заказе, грантах и премиях для неправитель-
ственных организаций в Республике Казах-
стан», регулирующих эти вопросы10.

Вместе с тем, справедливым представля-
ется замечание профессора Т.Я. Хабриевой 
о том, что «излишнее государственное регу-
лирование», как и «отделение государства от 
общества неприемлемы» [4, с. 331-333]. Это, 
действительно, так. Взаимодействие государ-
ства и общества должно осуществляться на 

8 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. 
9 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. 
10 Законы РК от 31 мая 1996 г. «Об общественных объединениях», от 15 июля 2002 г. «О политических пар-

тиях», от 12 апреля 2005 г. «О профессиональных союзах», «О государственном социальном заказе, грантах 
и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан», от 27 июня 2014 г. «О профессио-
нальных союзах» //Ведомости Парламента РК.1996. № 8-9. Ст.234; 2002. № 16. Ст.153; 2005. № 6., Ст.8; 2014.
№ 11. Ст.66
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основе доверительных отношений и защи-
щать права и интересы гражданского обще-
ства. Ученый предлагает «очертить круг от-
ношений», куда вмешательство государства 
не является обязательным и который будет 
считаться независимым от него [4, с. 331-333]. 

В связи с этим, созданный Указом Пре-
зидента 12 июня 2019 года в соответствии с 
подпунктом 20) статьи 44 Конституции Наци-
ональный совет общественного доверия при 
Президенте Республики Казахстан (НСОД), в 
который вошли известные общественные дея-
тели, призван наладить конструктивный диа-
лог между обществом и государством. НСОД 
разработал ряд законопроектов, направлен-
ных на развитие гражданской активности на-
селения в разных сферах жизни общества, в 
том числе касающихся порядка проведения 
митингов, выборов, создания политических 
партий. 

В статье 7 Конституции отражен государ-
ственный статус казахского языка. Прежний, 
не совсем ясный статус русского языка заме-
нен принципом его официального употребле-
ния наравне с казахским в государственных 
организациях и органах местного самоуправ-
ления. Сохранены нормы о заботе со стороны 
государства в части создания условий для из-
учения и развития языков народа Казахстана. 
Запрет на дискриминацию по мотивам языка 
установлен пунктом 2 статьи 14 Конституции11.

Казахстан – это многонациональное госу-
дарство, где представители различных нацио-
нальных культур и этносов живут в мире и со-
гласии. Данный аспект также можно отметить 
в Основном Законе, где политическая ста-
бильность и развитие государства в условиях 
межнационального и межконфессионального 
консенсуса – есть начало мощной консоли-
дации граждан. В настоящее время статьи 7, 
93 Конституции Республики Казахстан стали 
стержневыми основаниями для разработки 
государственной Программы по реализации 
языковой политики в Республике Казахстан 
на 2020-2025 годы12. 

В статье 9 Конституции имеются поло-
жения о государственных символах13. «Госу-
дарственные символы представляют собой 
официальные атрибуты государственного 
суверенитета. Им присуща правовая опреде-
ленность описания формы и обязательность 
использования в конкретно установленных 
законом случаях. В них в образном и лаконич-

ном виде заключена информация  об истори-
ческих корнях и ценностях, на которых зиж-
дется национальная идеология» [3, с.95].

Не случайно описание и порядок исполь-
зования государственных символов регулиру-
ются конституционным законом14.

Таким образом, мы видим, что Консти-
туция Казахстана от 30 августа 1995 года не 
только сохранила основополагающие положе-
ния Конституции от 28 января 1993 года, но 
и развила их, а также наполнила новым кон-
кретным содержанием. 

Можно отметить, что в разделе 1 «Общие 
положения» также 9 статей, в которых нашли 
отражение основы конституционного строя. 
Но помимо дополненных и конкретизиро-
ванных норм,  воспринятых из текста первой 
Конституции, Конституция от 30 августа 1995 
года содержит еще две статьи, которые отсут-
ствовали прежде в разделе «Основы консти-
туционного строя».  

Так, ст.6 говорит о признании и равной 
защите в Республике Казахстан государствен-
ной и частной собственности, её назначении 
служить общественному благу, регулирова-
нии законом субъектов и объектов собствен-
ности, объема и пределов осуществления соб-
ственниками своих прав, гарантий их защиты, 
нахождении всех природных богатств в госу-
дарственной собственности и возможности 
нахождения земли в частной собственности 
на основаниях, условиях и в пределах, уста-
новленных законом15. 

Конечно, утверждать отсутствие в Кон-
ституции от 28 января 1993 года норм о соб-
ственности нельзя. Но они, во-первых, были 
закреплены в разделе II «Общество, основы 
его устройства»; во-вторых, все природные 
ресурсы, включая землю, находились в ис-
ключительной собственности государства.

Между тем, данный вопрос носил прин-
ципиальный характер для первых лет незави-
симости, когда государство было вынуждено 
проводить  социально-экономические рефор-
мы методом «шоковой терапии», чтобы пе-
ревести экономику Казахстана на рыночные 
рельсы, обеспечить свободу предпринима-
тельства и привлечь иностранных инвесторов.  

Статья 8 Конституции закрепляет основы 
внешней политики Республике Казахстан, вы-
ражающиеся в уважении принципов и норм 
международного права, проведении политики 
сотрудничества и добрососедских отношений 

11 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.
12 Постановление Правительства РК от 31 декабря 2019 г. № 1045 «Об утверждении Программы по ре-

ализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы» //Информационно-правовая система 
нормативных правовых актов РК «Әділет» - adilet.zan.kz

13 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. 
14 Конституционный закон РК от 4 июня 2007 г. «О государственных символах» //Ведомости Парламента 

РК. 2007. № 11. Ст.72
15 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. 
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между государствами, их равенства и невмеша-
тельства во внутренние дела друг друга, мирно-
го разрешения международных споров, отказа 
от применения первой вооруженной силы16.

И это закономерно, поскольку Казахстан 
является суверенным государством и пол-
ноправным членом международного сооб-
щества. Наша страна провозглашает миро-
любивую политику в отношении с другими 
государствами,  добровольно отказалась от 
части ядерного потенциала, который достал-
ся в наследство от Советского Союза, закрыла 
ядерный полигон, запретила испытания ядер-
ного оружия и других наиболее опасных ви-
дов  вооружений, подписала со многими стра-
нами договоры о сотрудничестве.

Конституция является ядром правовой си-
стемы любого государства. От качества разра-
ботанности и объективности её норм и меха-
низмов зависит не только ее стабильность, но 
и будущее развитие государства и общества 
в целом. Исходя из этого, в конституции со-
временного общества заложен созидательный 
потенциал. 

Нами поддерживается позиция известно-
го общественного и политического деятеля 
Р.К. Сарпекова, по мнению которого бесспо-
рен тот факт, что Конституция Республики 
Казахстан от 30 августа 1995 года отвечала 
основным требованиям, предъявляемым кон-
ституционным моделям, а также «не только 

реалиям 90-х годов прошлого века, но и по-
требностям нового независимого государства, 
несмотря на непродолжительный собствен-
ный опыт, основанный на Конституции Ре-
спублики Казахстан от 28 января 1993 года» 
[5, c.72,73]. 

Считается, что многие проблемы во вза-
имоотношениях между государством и обще-
ством возникают из-за отсутствия соответ-
ствующего контроля. Контроль соблюдения 
всех норм Конституции Республики, по-на-
шему мнению, должен осуществляться как 
со стороны государства, так и гражданского 
общества. Ведь конституция – это своего рода 
общественный договор между государством и 
его гражданами, который должен соблюдаться 
обеими сторонами. Она направлена на форми-
рование ответственности не только чиновни-
ков, но и каждого гражданина перед нынеш-
ним и будущим поколениями.  

В этой связи общественные объединения 
могли бы не только контролировать взаимо-
действие государства и общества, но и стать 
основным примером для создания грамотного 
правового общества современного Казахстана. 

Таким образом, Конституции Республи-
ки Казахстан является главным ориентиром в 
развитии нашей страны как демократического, 
правового государства, ключевыми условиями 
которого являются процветание и конкурен-
тоспособность государства на мировой арене.

16 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.
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Аннотация. В статье рассмотрены определения  и соотношение понятий «функция», 
«компетенция», «полномочия», «права», «обязанности», «предметы ведения» государствен-
ных органов в текущем законодательстве Республики Казахстан и в юридической литера-
туре. Изучены мнения казахстанских и российских ученых и критически проанализировано 
содержание законов Республики Казахстан  от 27 ноября 2000 года № 107 «Об администра-
тивных процедурах», от 3 июля 2002 года № 331 «О защите растений», от10 июля 2002 
года № 339 «О ветеринарии»,  других законодательных и подзаконных нормативных правовых 
актов по этому вопросу, а также нормативного постановления Конституционного Совета 
Республики Казахстан от 15 октября 2008 года № 8 «Об официальном толковании статьи 
54, подпунктов 1) и 3) пункта 3 статьи 61, а также ряда других норм Конституции Ре-
спублики Казахстан по вопросам организации государственного управления». Отмечается 
разный подход к определению некоторых терминов в теории юридической науки и в правовом 
регулировании. На этой основе выявлены имеющиеся противоречия, неточности  и пробелы 
в Методических рекомендациях по определению типовых функций государственных органов, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2016 
№ 489. В частности, отмечается не совсем правильное отнесение тех или иных функций го-
сударственных органов к той или иной группе типовых функций (которые необходимо уста-
новить: 1) на уровне закона; 2) на подзаконном уровне; 3) на законодательном и подзаконном 
уровнях. Внесены предложения по их совершенствованию.
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Түйін сөздер: мемлекеттік органдар; құзыреттілік; міндеттер; өкілеттілік; құқық; 
жүргізу заттары; функциялар. 

Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасының ағымдағы заңнамасында және заң 
әдебиетінде «функция», «құзыреттілік», «өкілеттілік», «құқық», «міндеттер», «жүргізу пән-
дері» ұғымдарының арақатынасы мен анықтамалары қарастырылған. Қазақстандық және 
ресейлік ғалымдардың пікірлері зерделенді және Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 
27 қарашадағы № 107 «Әкімшілік рәсімдер туралы», 2002 жылғы 3 шілдедегі № 331 «Өсімдік-
терді қорғау туралы», 2002 жылғы 10 шілдедегі № 339 «Ветеринария туралы» заңдарының, 
осы мәселе бойынша басқа да заңнамалық және заңға тәуелді нормативтік құқықтық ак-
тілердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 2008 жылғы 15 қа-
зандағы № 8 «Қазақстан Республикасы Конституциясының 54-бабын, 61-бабы 3-тармағы-
ның 1) және 3) тармақшалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциясының 
мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру мәселелері жөніндегі басқа да бірқатар нормаларын 
бекіту туралы» қаулысы қабылданды. Заң ғылымы теориясы мен құқықтық реттеудегі кей-
бір терминдерді анықтауға әртүрлі көзқарас байқалады. Осы негізде Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2016 жылғы 31 тамыздағы № 489 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік орган-
дардың үлгілік функцияларын айқындау жөніндегі әдістемелік ұсынымдарда Қайшылықтар, 
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дәлсіздіктер және сынамалар анықталды. Атап айтқанда, мемлекеттік органдардың қан-
дай да бір функцияларын үлгілік функциялардың белгілі бір тобына: 1) заң деңгейінде; 2) заңға 
тәуелді деңгейде; 3) заңнамалық және заңға тәуелді деңгейде белгілеу қажет) мүлдем дұрыс 
жатқызбау байқалады. Оларды жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізілді.

ABOUT CORRELATION OF FUNCTIONS, 
COMPETENCE AND POWERS OF STATE BODIES

Zhanuzakova Leila T.
Senior Researcher of the Institute of Legislation and 
Legal Information of the Republic of Kazakhstan, Deputy Director 
of the Institute of Law of «Turan» University, Doctor of Law, Professor, 
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Keywords: public authorities; competence; duties; powers; rights; objects of reference; functions.
Abstract. The article considers the definitions and correlation of the concepts of “function”, 

“competence”, “authority”, “rights”, “duties”, “subjects of jurisdiction” of state bodies in the 
current legislation of the Republic of Kazakhstan and in the legal literature. The opinions of Kazakh 
and Russian scientists were studied and the content of the laws of the Republic of Kazakhstan dated 
November 27, 2000 No. 107 “On Administrative Procedures”, dated July 3, 2002 No. 331 “On Plant 
Protection”, dated July 10, 2002 No. 339 “On Veterinary Medicine”, other legislative and by-laws 
normative legal acts on this issue, as well as normative resolution of the Constitutional Council of the 
Republic of Kazakhstan dated October 15, 2008 No. 8 “On the official interpretation of Article 54, 
subparagraphs 1) and 3) of paragraph 3 of Article 61, as well as a number of other norms Constitution 
of the Republic of Kazakhstan on the organization of  public  administration».  A different approach 
to the definition of certain terms in the theory of legal science and in legal regulation is noted. On 
this basis, the inconsistencies, inaccuracies and gaps in the Methodological Recommendations for 
determining the typical functions of state bodies, approved by the Government of the Republic of 
Kazakhstan dated August 31, 2016 No. 489, were identified. In particular, it is not entirely correct to 
assign these or those functions of state bodies to one or another a group of typical functions, which 
must be established: 1) at the level of law; 2) at the sub-legal level; 3) at the legislative and secondary 
levels. Suggestions for their improvement have been made.

Проблема соотношения функций, компе-
тенции и полномочий государственных органов 
– одна из ключевых в общей теории государства 
и права и в теории отраслевых юридических 
наук. Ведь правильное понимание такого со-
отношения – залог более точного закрепления 
функций и полномочий государственных орга-
нов в законодательстве и, как следствие, - их 
полной реализации в правоприменительной де-
ятельности, обеспечения прав, свобод и закон-
ных интересов юридических и физических лиц.

В литературе существует два основных 
подхода к понятию «функции государственных 
органов». Первая группа авторов рассматривает 
их как «отдельные направления в содержании 
их практической деятельности» [1], «их назна-
чение в регулировании государственно-управ-
ленческих отношений, либо обязанности, круг 
деятельности государственных органов, либо 
производимую ими работу» [2, c. 69], «направ-
ления деятельности по реализации «внешних» 
целей, стоящих перед государством и его орга-
нами» [3, с. 57], деятельность по достижению 
целей и задач государственного управления, в 
пределах, установленных действующим зако-
нодательством, в рамках своей компетенции и 
в соответствии с предоставленными полномо-
чиями [4, с. 310]. Несмотря на некоторые раз-

личия в определениях, суть их заключается в 
понимании функций государственных органов 
как их деятельности по отдельным направлени-
ям в пределах предоставленных полномочий. 

В рамках второго подхода функции го-
сударственных органов  определяются через 
виды их деятельности [5, с. 61; 6, с. 381].

Но, как отмечает А.В. Федотов, существен-
ного различия между двумя этими подходами 
отсутствуют. Поэтому он дает объединяю-
щее обе точки зрения определение функции 
государственного органа – это «социально 
значимые направления деятельности данно-
го органа, осуществляемые через конкретные 
виды его деятельности в рамках установлен-
ных законом типов его деятельности, в кото-
рых реализуется его компетенции» [7, с. 64].

Компетенция государственного органа, 
по мнению одних авторов, это «выражение 
функций в полномочиях органа, его правах и 
обязанностях, т.е. правовое установление их 
объема и границ» [1], совокупность его госу-
дарственно-властных правомочий (прав и обя-
занностей) [8, с. 264; 9, с. 331, 472]. 

Ряд ученых придерживается двухзвенной 
конструкции компетенции как совокупности 
предметов ведения и полномочий, которыми 
государственный орган наделен в отношении 



21Вестник Института законодательства и правовой информации РК 
№2 (60) - 2020

Конституционное и административное право

этих предметов ведения [10, с. 155], предметов 
деятельности государственного органа (его за-
дач и функций) и объема прав и обязанностей, 
необходимых для осуществления его задач [11, 
с. 613]. Аналогичный подход демонстрирует  
и Г.Алибаева, рассматривая данную проблему 
применительно к органам исполнительной вла-
сти [12, с. 59]. 

Эмих В.В., обстоятельно проанализировав-
шая данную юридическую категорию, считает, 
что конструкция компетенции государственно-
го органа как совокупности предметов ведения 
и полномочий (публичных прав) позволяет 
определить сферу применения того или ино-
го полномочия, представить эти полномочия 
в системе. Поскольку государственные орга-
ны наделяются полномочиями для решения 
определенных вопросов, в их компетенцию 
входят предметы ведения, в отношении кото-
рых они наделены полномочиями. Компетен-
ции государственного органа «представляет 
собой нормативно закрепленную систему на-
правленных на осуществление функций го-
сударства государственно-властных и иных 
полномочий и публичных прав государствен-
ного органа, которые необходимы для воздей-
ствия на общественные отношения, составля-
ющие предметы его ведения» [6, с. 389, 391]. 

Из вышеназванных определений видно, 
что большинством ученых полномочия госу-
дарственного органа рассматриваются как со-
вокупность его прав и обязанностей. Причем 
многие из них отмечают их неразрывное един-
ство, т.е. права государственного органа – это 
одновременно и его обязанность действовать в 
соответствии с данными ему правами, совер-
шать соответствующие государственно-власт-
ные действия [8, с. 264].

Эмих В.В., соглашаясь с этой точкой зре-
ния, в то же время справедливо полагает, что 
в ряде случаев государственные органы наде-
ляются правами, которые не являются одно-
временно их обязанностями. Поэтому наряду 
с полномочиями как категорией, позволяющей 
отразить специфику государственных органов 
в качестве субъектов публичного права, в рам-
ках компетенции государственных органов она 
выделяет их публичные права [6, с. 387].

Что касается категорий «права» и «обя-
занности»  государственного органа», то здесь 
особых расхождений нет, под ними понимают-
ся, соответственно, возможность и необходи-
мость совершать определенные действия. 

Если обратиться к законодательству, то 
формулировка вышеназванных терминов дана 

в ст.1 Закона РК «Об административных про-
цедурах». Под функциями государственного 
органа понимается «осуществление государ-
ственным органом деятельности в пределах 
своей компетенции»; под компетенцией – «со-
вокупность установленных полномочий госу-
дарственного органа, определяющих предмет 
его деятельности»; под полномочиями - «права 
и обязанности государственного органа»; под 
правами – «возможность совершать определен-
ные действия, требовать определенного пове-
дения (действий или воздержания от соверше-
ния действий) от другого лица (других лиц)»; 
под обязанностями – «круг действий, выпол-
нение которых обязательно государственным 
органом»; под задачами – «основные направле-
ния деятельности государственного органа»1.

Как видим, большого расхождения с уче-
ными в определении данных понятий нет, за 
исключением функций и задач. Термин «за-
дачи» в законодательстве употребляется ана-
логично термину «функция» в юридической 
литературе, т.е. как основное направление 
деятельности государственного органа. Вряд 
ли с этим можно согласиться. Все-таки зада-
ча представляется как некий промежуточный 
или конечный результат, который необходимо 
достичь государственному органу в процессе 
осуществления своей деятельности. И, конеч-
но, задачи связаны с целями деятельности госу-
дарственных органов. А само понятие «функ-
ция» сформулировано, по сути, как реализация 
госорганом своей компетенции.

В Методических рекомендациях по разра-
ботке Стратегических планов государственных 
органов Республики Казахстан, одобренных 
Правительством РК в 2008 г., цели развития 
определяются как «некое конечное (ожидаемое) 
состояние в соответствующей отрасли (сфере 
деятельности), к достижению которого направ-
лена деятельность государственного органа», 
а задачи как «пути достижения поставленных 
целей, включая изменения в государственных 
услугах и функциональных возможностях го-
сударственного органа». Решение их является 
необходимым условием достижения цели2.

Не внесло большой ясности в этот вопрос 
и нормативное постановление Конституцион-
ного Совета РК от 15 октября 2008 г. № 8 «Об 
официальном толковании статьи 54, подпун-
ктов 1) и 3) пункта 3 статьи 61, а также ряда 
других норм Конституции Республики Казах-
стан по вопросам организации государствен-
ного управления»3. Несмотря на постановку 
субъектами вопроса «Каково смысловое со-

1 Закон РК от 27 ноября 2000 г. № 107 «Об административных процедурах» //Ведомости Парламента РК. – 
2000.- № 20. - Ст.379.

2 Методические рекомендации по разработке Стратегических планов государственных органов Республики 
Казахстан (одобрены на заседании Правительства 25 марта 2008 г/) // online.zakon.kz

3 Нормативное постановление Конституционного Совета РК от 15 октября 2008 г. № 8 «Об официальном тол-
ковании статьи 54, подпунктов 1) и 3) пункта 3 статьи 61, а также ряда других норм Конституции Республики 
Казахстан по вопросам организации государственного управления» //Казахстанская правда. – 2008. - 30 октября.
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держание и соотношение терминов «компетен-
ция», «полномочия», «функции», «предметы 
ведения», употребляемых в Конституции Ре-
спублики Казахстан?», четкого ответа по тол-
кованию данных терминов не было дано.

Все это приводит к тому, что в законах и 
иных нормативных правовых актах функции, 
компетенция и полномочия государственных 
органов часто не разграничиваются, употре-
бляются как тождественные понятия.

Так, в ст.5 Закона «О защите растений» 
сформулирована компетенция Правительства в 
данной сфере, которая носит открытый харак-
тер, поэтому пп.9) устанавливает возможность 
выполнения иных функций, возложенных на 
высший исполнительный орган Конституци-
ей, законами и актами Президента Республики 
Казахстан. В отношении же других государ-
ственных органов закрепляется осуществление 
иных полномочий (ст.ст.6,9)4. 

Получается, что компетенция – это сово-
купность функций государственного органа, 
что прямо противоречит  Закону «Об админи-
стративных процедурах». Аналогичный под-
ход наблюдаем в Законе РК «О ветеринарии» 
(ст.ст.5,8, 10)5.

Можно привести и другие примеры ис-
пользования в законодательстве термина 
«функция», как тождественного термину «пол-
номочие». Это еще раз говорит о нечетком их 
нормативно-правовом закреплении.

На смешение понятий «функция», «компе-
тенция», «полномочия» государственных орга-
нов в ряде законов указывали и другие казах-
станские авторы [13]. 

Закон «Об административных процедурах»  
подразделил функциями государственных ор-
ганов на стратегические, регулятивные, реали-
зационные и контрольные. Стратегическими 
признаются функции по разработке, принятию 
плановых документов, определению системы 
государственного планирования, обеспечению 
международных отношений, национальной 
безопасности и обороноспособности. Регуля-
тивными являются функции по нормативному 
правовому обеспечению реализации государ-
ственных функций, регистрации и ведению ана-
лиза исполнения нормативных правовых актов, 
координации деятельности государственных 
органов,  управлению государственными акти-
вами. К реализационным отнесены функции, 
направленные на исполнение плановых доку-
ментов, нормативных правовых актов, дости-
жение целей и задач, предусмотренных плано-
выми документами государственного органа, 
оказание государственных услуг, выдачу разре-

шительных документов (включая лицензиро-
вание, регистрацию, сертификацию). Наконец, 
контрольными являются функции по проверке 
и наблюдению на предмет соответствия дея-
тельности физических и юридических лиц, в 
том числе государственных учреждений, уста-
новленным нормативными правовыми актами 
требованиям, а в случаях, предусмотренных 
законами РК, требованиям, установленным 
законами РК, указами Президента РК и поста-
новлениями Правительства РК.

Указом Президента РК от 25 августа 2014 г. 
№ 898  предложены меры по децентрализации 
функций и полномочий между уровнями госу-
дарственного управления6.

В связи постановлением Правительства 
РК от 31 августа 2016 г. № 489б утверждены 
Методические рекомендации по определению 
типовых функций государственных органов7, 
заменившие аналогичный документ 2011 г., 
страдавший многочисленными противоречи-
ями и неточностями. Однако и в новых Мето-
дических рекомендациях  имеются некоторые 
недостатки. 

Согласно Рекомендациям типовые функ-
ции государственных органов разделяются на 
3 группы: 1) которые необходимо установить 
на уровне закона; 2) которые необходимо уста-
новить на подзаконном уровне; 3) которые воз-
можно устанавливать на законодательном и 
подзаконном уровнях.

Соответственно, их перечни определены в 
подразделах 2.1-2.3. При этом они изобилуют 
расплывчатостью, неточностью отдельных фор-
мулировок либо отнесением к типовым функци-
ям конкретных полномочий  государственных 
органов в соответствующих сферах управления.

Так, к первой группе отнесены вопросы 
принудительного отчуждения имущества, во-
просы принудительного содержания лиц, ко 
второй группе - вопросы организации управле-
ния персоналом и документационного обеспе-
чения, к третьей - вопросы государственного 
заказа в соответствующей сфере. Понятно, что 
по этим вопросам государственный орган осу-
ществляет какие-либо функции, но ведь сами 
вопросы не являются функциями, тем более 
что в таком контексте к функциям и полно-
мочиям, закрепляемым на уровне закона или 
подзаконного акта, можно отнести самые раз-
ные полномочия и функции. Очевидно, пра-
вильнее было бы использование таких слов 
как «установление», «определение» и других 
применительно к соответствующему контексту. 

Например, Рекомендациями к типовым 
функции государственных органов, которые не-

4 Закон РК от 3 июля 2002 г. № 331 «О защите растений» //Ведомости Парламента ПК. – 2002 .- № 13-14. - Ст.140.
5 Закон РК от 10 июля 2002 г. № 339 «О ветеринарии» // Ведомости Парламента ПК. – 2002 .- №16. - Ст.148.
6 Указ Президента РК от 25 августа 2014 г. № 898 «О мерах по разграничению полномочий между уровнями 

государственного управления Республики Казахстан» //САПП РК. - 2014. - № 52-53. - Ст.527. 
7 Методические рекомендации по определению типовых функций государственных органов. Утверждены по-

становлением Правительства РК от 31 августа 2016 № 489 //САПП РК. – 2016. - № 44. - Ст.274.
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обходимо установить на подзаконном уровне, 
отнесены предоставление рекомендаций; вне-
сение предложений в вышестоящий орган либо 
иным лицам по вопросам, входящим в компе-
тенцию государственного органа или иных 
лиц, осуществляющих деятельность в опреде-
ленной сфере. Не учитывая другие значения 
употребления в русском языке слов «предложе-
ния» и «рекомендации», следует сказать, что в 
данном контексте и в законодательстве в целом, 
а также в юридической литературе указанные 
слова всегда используются как тождественные 
категории либо как тесно связанные. Смысл за-
ключается в даче совета по тому или иному во-
просу. Поэтому нужно ли рассматривать их как 
отдельные типовые функции? На наш взгляд, 
нет. Они все-таки должны идти в одной связке.  

В числе функций второй группы - утверж-
дение различных планов. Планы могут быть 
разные: по экономическому и социальному 
развитию, финансовые, законопроектных ра-
бот, внутриорганизационные. Соответственно, 
их утверждение закреплено не только подза-
конными актами, но и Конституцией, конститу-
ционными и обычными законами. Поэтому эту 
функцию следует отнести к типовым функциям, 
которые устанавливают на законодательном и 
подзаконном уровне, а на уровне подзаконного 
регулирования -  конкретизировать как утверж-
дение планов работы государственного органа.

Еще один пример неправильного опреде-
ления уровня закрепления типовых функций 
второй группы предусмотрен п.13 «Инфор-
мирование населения». Предлагается отнести 
эту функцию к Типовым функциям  третьей 
группы, т.к. в ряде законов предусмотрена обя-
занность государственных органов информи-
ровать население по определенным вопросам 
(например, ст.136 Экологического кодекса РК8, 
ст.9 п.2 пп.3-8) Кодекса РК «О здоровье народа 
и системе здравоохранения»9).

В анализируемом документе имеются и 
пробелы в перечнях функций, хотя на прак-
тике уже приняты и действуют соответствую-
щие нормативные правовые акты. В этой связи 
предлагается дополнить подраздел 2.1 «Типо-
вые функции государственных органов, кото-
рые необходимо установить на уровне закона» 
- функцией «установление основных принци-
пов и требований к осуществлению админи-
стративных процедур» (см. Закон «Об админи-
стративных процедурах»).

Функции представительства государствен-
ного органа целесообразно передать из сферы 
исключительно подзаконного регулирования 

(подраздел 2.2) к функциям третьей группы, 
т.к. эта функция уже закреплена в целом ряде 
законов.

Например, Председатель Верховного Суда 
представляет интересы судебной системы ре-
спублики во взаимоотношениях с органами 
иных ветвей государственной власти республи-
ки и международными организациями (п.2 ст.20 
Конституционного закона РК «О судебной си-
стеме и статусе судей Республики Казахстан»10).

Аким области, города республиканского 
значения, столицы в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан представляет 
интересы области, города республиканского 
значения, столицы во взаимоотношениях с го-
сударственными органами, организациями и 
гражданами (пп.1) п.1 ст.29 Закона РК «О мест-
ном государственном управлении и самоуправ-
лении в Республике Казахстан»).

То же самое касается функции создания 
консультативно-совещательных и эксперт-
ных комиссий; организации их деятельности. 
Во-первых, целесообразно изложить ее как 
«создание консультативно-совещательных и 
экспертных органов; организация их деятель-
ности», поскольку консультативно-совеща-
тельные органы создаются не только в виде 
комиссий, но и групп. К тому же, законодатель-
ство оперирует понятием именно «консуль-
тативно-совещательный орган». Во-вторых, 
также можно привести примеры установления 
этой функции на уровне закона. 

Так, акимат области образует консульта-
тивно-совещательные органы по вопросам 
межведомственного характера с привлечением 
представителей Национальной палаты пред-
принимателей Республики Казахстан по во-
просам, затрагивающим интересы субъектов 
частного предпринимательства, согласно зако-
нодательству Республики Казахстан (пп.21) п.1 
ст.27 Закона РК «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан»11).

Таким образом, более четкое уяснение 
смысла и содержания юридических терминов в 
законодательстве необходимо для более точно-
го закрепления компетенции государственных 
органов, проведения децентрализации государ-
ственного управления и, как следствие, повы-
шения эффективности работы государствен-
ных органов и их ответственности на всех 
уровнях управления. Для физических и юри-
дических лиц это будет способствовать более 
полной реализации и защите их прав, свобод и 
законных интересов.    

8 Экологический кодекс РК от 9 января 2007 г. № 212 //Ведомости Парламента РК. – 2007. - №1. - Ст.1.
9 Кодекс РК от 18 сентября 2009 г. № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» //Ведомости 

Парламента РК. – 2009.- № 20-21. - Ст.89.
10 Конституционный закон РК от 25 декабря 2000 г. № 132 «О судебной системе и статусе судей Республики 

Казахстан» //Ведомости Парламента РК. – 2000. - № 23. – Ст.410.
11 Закон РК от 23 января 2001 г. № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Респу-

блике Казахстан» // Ведомости Парламента РК. – 2001. - № 3. – Ст.17.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы использования социальной рекламы 
как инструмента пропаганды безопасности дорожного движения. Проанализированы опре-
деления социальной рекламы в законодательстве России и зарубежных стран. Сформулиро-
вано понятие социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения. Авто-
ры исследуют особенности заказа социальной рекламы в области безопасности дорожного 
движения государственными и муниципальными органами. По мнению авторов,  следует учи-
тывать, что реклама, несмотря на ее социальную направленность, все равно остается ре-
кламой, а значит, подразумевает оказание определенного воздействия на аудиторию. В ста-
тье авторы обосновывают позицию, что для выполнения своих функций социальная реклама 
должна быть выполнена на профессиональном уровне с учетом специфики объекта реклами-
рования, целевой аудитории и прочих важных факторов. Также важна способность рекламы 
привлечь внимание, поскольку ежедневно люди сталкиваются с огромным массивом инфор-
мации и привыкли игнорировать ее большую часть.  Современный уровень развития инфор-
мационных технологий, по мнению авторов, открывают новые возможности для социальной 
рекламы, в том числе в сети «Интернет». Акцентируя внимание, что в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения популярны видеоролики, мотивирующие участников 
дорожного движения на соблюдение конкретных правил – например, использования ремней 
безопасности или перехода дороги только в установленных местах, они предлагают усилить 
работу по усовершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей использование со-
циальной рекламы органами государственной власти и местного самоуправления, развивать 
частно-государственное партнерство в разработке и размещении социальной рекламы, при-
менение возможностей информационно-телекоммуникационных технологий.
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Аннотация. Мақалада әлеуметтік жарнаманы жол қауіпсіздігін насихаттау құра-
лы ретінде пайдалану мәселелері талқыланады. Ресей мен шет елдердің заңнамаларында 
әлеуметтік жарнаманың анықтамалары талданады. Жол қауіпсіздігін насихаттау бойын-
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ша әлеуметтік жарнама тұжырымдамасы тұжырымдалған. Автор мемлекеттік және му-
ниципалды органдардың жол қауіпсіздігі саласындағы әлеуметтік жарнамаларға тапсырыс 
беру ерекшеліктерін зерттейді. Авторлардың пікірінше, жарнама өзінің әлеуметтік бағы-
тына қарамастан әлі де жарнама болып қала береді, демек ол аудиторияға белгілі бір әсер 
етеді. Мақалада авторлар өз функцияларын орындау үшін жарнама объектісінің ерекшелігін, 
мақсатты аудиторияны және басқа да маңызды факторларды ескере отырып, кәсіби дең-
гейде орындалуы керек деген ұстанымды негіздейді. Жарнаманың назар аудару қабілеті де 
маңызды, өйткені адамдар күн сайын үлкен ақпаратқа тап болады және оның көп бөлігін 
елемеуге дағдыланады. Авторлардың пікірінше, ақпараттық технологиялардың қазіргі даму 
деңгейі әлеуметтік жарнаманың, оның ішінде Интернеттің жаңа мүмкіндіктерін ашады. 
Жол қауіпсіздігі саласында видеоларды жол қозғалысы ережелерін қолданушыларды белгілі 
бір ережелерді сақтауға итермелейтін видеолар кеңінен таралғанына баса назар аударады 
- мысалы, қауіпсіздік белдіктерін пайдалану немесе белгіленген орындарда жолды кесіп өту, 
олар мемлекеттік органдардың әлеуметтік жарнаманы қолдануды реттейтін нормативтік 
базаны жетілдіру бойынша жұмысты күшейтуді ұсынады. билік пен жергілікті өзін-өзі 
басқару, дамыту және орналастыру саласындағы мемлекеттік-жеке серіктестікті дамыту 
әлеуметтік жарнама, ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолдану.

ROLE OF SOCIAL ADVERTISING 
IN IMPROVING ROAD SAFETY

Mayorov Vladimir Ivanovich
Doctor of Law, Professor of Department of Administrative 
activities of internal affairs bodies «Tyumen Institute staff 
development Ministry of Internal Affairs of Russia»; 
e-mail: tipkmvd@mvd.ru

Voloshin Peter Valerievich,
Candidate of Law, Associate Professor, Head of the Department 
of Law Kostanay branch of FSBEI of HE Chelyabinsk State University, 
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Abstract. The article discusses the problems of using social advertising as a tool for promoting 

road safety. The definitions of social advertising in the legislation of Russia and foreign countries 
are analyzed. The concept of social advertising on the promotion of road safety is formulated. The 
author explores the features of ordering social advertising in the field of road safety by state and 
municipal authorities. According to the authors, it should be borne in mind that advertising, despite 
its social orientation, still remains advertising, which means it implies a certain impact on the 
audience. In the article, the authors substantiate the position that in order to perform their functions, 
social advertising should be performed at a professional level, taking into account the specifics of the 
advertising object, target audience and other important factors. The ability of advertising to attract 
attention is also important, because every day people are faced with a huge array of information 
and are used to ignoring most of it. According to the authors, the current level of development of 
information technologies opens up new opportunities for social advertising, including on the 
Internet. Emphasizing that in the field of road safety, videos are popular that motivate road users 
to comply with specific rules - for example, using seat belts or crossing a road only in designated 
places, they suggest strengthening work on improving the regulatory framework governing the use 
of social advertising by state bodies authorities and local governments, to develop public-private 
partnerships in the development and deployment of social advertising, application of information and 
telecommunication technologies.

Феномен социальной рекламы известен 
во всем мире, в различных странах она также 
рассматривается как общественная или не-
коммерческая реклама. Согласно ст. 3 Феде-
рального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе» социальная реклама представ-
ляет собой информацию, распространенную 

любым способом, в любой форме и с исполь-
зованием любых средств, адресованную нео-
пределенному кругу лиц и направленную на 
достижение благотворительных и иных обще-
ственно полезных целей, а также обеспечение 
интересов государства1. В данном законе со-
циальной рекламе посвящена отдельная ста-

1 Федеральный закон РФ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» // СПС «КонсультантПлюс».
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тья (ст. 10), в которой закреплены некоторые 
особенности социальной рекламы и ее рекла-
модателей – лиц, определяющих содержание 
рекламы или объект рекламирования. Так, в 
случае если рекламодателем выступают ор-
ганы государственной власти или органы 
местного самоуправления для производства 
и распространения социальной рекламы они 
обязаны использовать контрактную систему 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.

Понятие социальной рекламы содержится 
в законодательстве многих зарубежных стран. 
Например, Закон Республики Казахстан от 19 
декабря 2003 г. № 508 «О рекламе» определя-
ет ее как «информацию, адресованную нео-
пределенному кругу лиц и направленную на 
достижение благотворительных и иных обще-
ственно полезных целей некоммерческого ха-
рактера, а также обеспечение интересов госу-
дарства»2. Представленная дефиниция носит 
общий характер и схожа с той, что установле-
на в Законе РФ «О рекламе».

В похожем ключе рассматриваемое поня-
тие сформулировано в Законе Украины от 03 
июля 1996 г. № 270/96-ВР «О рекламе» – это 
«информация любого вида, распространенная 
в любой форме, которая направлена на до-
стижение общественно полезных целей, по-
пуляризацию общечеловеческих ценностей и 
распространение которой не имеет целью по-
лучение прибыли»3.

Наконец, максимально подробное опре-
деление социальной рекламы указано в За-
коне Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. 
№ 225-З «О рекламе»: «социальная рекла-
ма – реклама прав, охраняемых законом ин-
тересов или обязанностей организаций или 
граждан, здорового образа жизни, мер по 
охране здоровья, безопасности населения, 
социальной защите, профилактике право-
нарушений, охране окружающей среды, ра-
циональному использованию природных 
ресурсов, развитию белорусской культуры 
и искусства, международного культурного 
сотрудничества, программ по вопросам раз-
вития образования, государственных про-
грамм в сферах здравоохранения, культуры 
и спорта либо иных явлений (мероприятий) 
социального характера, которая направлена 
на защиту или удовлетворение общественных 
или государственных интересов, не носит 
коммерческого характера и рекламодателями 

которой являются государственные органы»4.
Следует отметить, что в Беларуси соци-

альная реклама носит статус государственной 
и охватывает большое количество направле-
ний. При этом имеется специальный орган 
– Межведомственный совет по рекламе – од-
ной из целей которого определена оценка ка-
чества социальной рекламы. Это обусловли-
вает достаточно высокое качество и широкое 
распространение социальной рекламы5, что в 
совокупности позволяет считать Республику 
Беларусь одним из наиболее эффективно ис-
пользующих инструмент социальной рекла-
мы государств постсоветского пространства.

В литературе отмечается, что социальная 
реклама, исходя из ее названия, преследует 
социально значимые цели: борьба с вредны-
ми привычками, пропаганда здорового образа 
жизни, привлечение внимания общества к ак-
туальным государственным проектам и про-
граммам, распространение информации о ме-
сторасположении специальных служб и др. [1].

Социальная реклама отражает направлен-
ность государственной политики [2]. Многие 
авторы подчеркивают роль социальной рекла-
мы в мотивации к соблюдению общепринятых 
норм, формировании ценностей, мировоззре-
ния и социально одобряемых поведенческих 
моделей аудитории [3; 4]. В этом проявляется 
пропагандистский характер социальной ре-
кламы, которая в настоящее время востребо-
вана во многих областях, в том числе в обе-
спечении безопасности дорожного движения.

Социальную рекламу по пропаганде 
безопасности дорожного движения можно 
определить как распространенную в любой 
форме информацию, направленную на обе-
спечение публичных интересов путем привле-
чения внимания к проблеме снижения дорож-
но-транспортной аварийности, формирования 
правовой культуры и стереотипов законопо-
слушного поведения при участии в дорожном 
движении.

Согласно российскому законодательству, 
как уже упоминалось выше, заказ социальной 
рекламы органами государственной власти и 
местного самоуправления осуществляется в 
рамках контрактной системы закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, регламентиро-
ванной Федеральным законом от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

2 Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 г. № 508 «О рекламе». URL: https://kodeksy-kz.com/ka/o_
reklame/3.htm.

3 Закон Украины от 03 июля 1996 г. № 270/96-ВР «О рекламе». URL: https://kodeksy.com.ua/ka/o_reklame/
statja-1.htm.

4 Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе». URL: http://www.pravo.by/document/?gui
d=3871&p0=h10700225.

5 Социальная реклама в Беларуси. URL: http://sociama.ru/sotsialnaya-reklama-v-belarusi/.
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спечения государственных и муниципальных 
нужд». Для размещения закупок в сети «Ин-
тернет» создан специальный сайт (zakupki.
gov.ru).

Проведенный на данном интернет-ресур-
се поиск по запросу с ключевыми словами 
«социальная реклама» и «безопасность до-
рожного движения» показал наличие всего 37 
записей. При этом по запросу только «соци-
альная реклама» общее количество обнару-
женных записей превысило 2 900.

Анализ содержания заказов на социаль-
ную рекламу по пропаганде безопасности 
дорожного движения свидетельствует, что в 
основной массе они относятся к периоду 2014-
2017 гг. Имеется только пять закупок, совер-
шенных в 2018 г., и четыре – в 2019 г. Заказ-
чиками социальной рекламы, направленной 
на повышение безопасности дорожного дви-
жения, в большинстве своем являются органы 
исполнительной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления (администрации 
городов и муниципальных образований).

Пропаганда безопасности дорожного дви-
жения (а точнее правил дорожного движения) 
является одной из основных обязанностей 
Госавтоинспекции МВД России6, в связи с 
чем данный орган реализует комплекс мер по 
предупреждению правонарушений в области 
дорожного движения, однако социальная ре-
клама занимает в них лишь малую часть. По 
справедливому замечанию первого замести-
теля председателя комитета Государственной 
думы РФ по государственному строительству 
и законодательству В.Лысакова, сегодня в ка-
честве основного инструмента обеспечения 
безопасности дорожного движения широко 
используется усиление административной от-
ветственности в этой сфере при игнорирова-
нии средств воздействия, направленных «на 
формирование мотивации, на формирование 
стереотипов законопослушного поведения, 
как агитация, пропаганда, просвещение, со-
циальная реклама» [5].

Полагаем, что анализ информации, пред-
ставленной на официальном сайте системы 
закупок, не дает полного представления об 
использовании социальной рекламы в про-
паганде безопасности дорожного движения, 
поскольку ее заказчиками могут выступать 
не только органы государственной власти и 
органы местного самоуправления; к тому же 
имеются условия, при которых последним не 
требуется использовать систему закупок (к 
примеру, в случае оплаты услуг без привле-

чения бюджетных средств). Тем не менее, об-
щая тенденция показывает снижение запроса 
на социальную рекламу безопасности дорож-
ного движения и ее ограниченное использова-
ние – например, только в виде баннеров на ре-
кламных щитах – тогда как для эффективного 
воздействия необходим комплексный охват и 
задействование различных способов разме-
щения рекламы.

Следует учитывать, что реклама, несмо-
тря на ее социальную направленность, все 
равно остается рекламой, а значит, подразуме-
вает оказание определенного воздействия на 
аудиторию. Для выполнения своих функций 
социальная реклама должна быть выполнена 
на профессиональном уровне с учетом специ-
фики объекта рекламирования, целевой ауди-
тории и прочих важных факторов. Также важ-
на способность рекламы привлечь внимание, 
поскольку ежедневно люди сталкиваются с 
огромным массивом информации и привыкли 
игнорировать ее большую часть.

В силу того, что практически все гражда-
не страны являются участниками дорожного 
движения, а значит, аудиторией социальной 
рекламы по пропаганде безопасности дорож-
ного движения, необходимо выбирать инфор-
мационные площадки и учитывать ориента-
цию на целевые группы, которые могут быть 
выделены в зависимости от их роли в дорож-
ном движении – водители, пешеходы, пасса-
жиры, возраста – дети, молодежь, пенсионеры 
и др.

Современный уровень развития инфор-
мационных технологий открывает новые воз-
можности для социальной рекламы, в том чис-
ле в сети «Интернет». В области обеспечения 
безопасности дорожного движения популяр-
ны видеоролики, мотивирующие участников 
дорожного движения на соблюдение конкрет-
ных правил – например, использования рем-
ней безопасности или перехода дороги только 
в установленных местах7.

Роль социальной интернет-рекламы в 
пропаганде безопасности дорожного движе-
ния отмечает и С.А. Евенко, выделяя такие ее 
качества, как наличие обратной связи с поль-
зователем, возможность оперативной и с низ-
кими затратами смены содержания, подбор 
целевой аудитории, доступность [6].

Таким образом, социальная реклама явля-
ется эффективным инструментом пропаганды 
безопасности дорожного движения, однако ее 
возможности сегодня задействованы не в пол-
ном объеме. Необходимо совершенствование 

6 Указ Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 
дорожного движения» // СПС «КонсультантПлюс».

7 Социальная реклама ГИБДД. URL: https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%B8%D0%BD%D1%84%
D0%BE/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80
%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B4/.
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нормативной правовой базы, регулирующей 
использование социальной рекламы органа-
ми государственной власти и местного самоу-
правления, развитие частно-государственного 
партнерства в разработке и размещении соци-
альной рекламы, применение возможностей 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий.

Говорить об эффективности социальной 
рекламы достаточно сложно, так как она не 

имеет количественных показателей и рабо-
тает на перспективу. ГИБДД является одним 
из главных заказчиков социальной рекламы в 
России. Ведет активную борьбу по пропаганде 
безопасности дорожного движения. Выпуска-
ет огромное количество рекламной продук-
ции: плакаты и баннеры на улицах, снимает 
социальные фильмы и клипы, размещает ри-
сунки и фото на транспорте, в Интернете. 
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ӘКIМШIЛIК PӘCIМДЕP ЖӘНЕ ӘКIМШIЛIК COТ ICIН 
ЖҮPГIЗY ҚAҒИДAТТAPЫНЫҢ ЕPЕКШЕЛIКТЕPI

Нұpжaн Cәyлен
Қaзaқcтaн Pеcпyбликacының Зaңнaмa және құқықтық aқпapaт 
инcтитyты, кoнcтитyциялық, әкiмшiлiк зaңнaмa және мемлекеттiк 
бacқapy бөлiмiнiң жетекшi ғылыми қызметкеpi, PhD дoктopы, 
Қaзaқcтaн Pеcпyбликacы, Нұp-Сұлтaн қ.; e-mail: nuri_saulen@mail.ru

Түйiн cөздеp: пpoцеcc; pәciм; әкiмшiлiк пpoцеcc; әкiмшiлiк pәciм; әкiмшiлiк ic жүpгiзy; 
қaғидaттap; бacқapy пpoцеci.

Аннотация. Мaқaлa Қaзaқcтaн Pеcпyбликacының Әкiмшiлiк pәciмдiк-пpoцеcтiк кo-
декciнiң  жoбacындa белгiленген қaғидaттap мәcелеciн зеpттеyге apнaлғaн. Қaзaқcтaн 
Pеcпyбликacының Әкiмшiлiк pәciмдiк-пpoцеcтiк кoдекciнiң дaйындaлып жaтқaн жoбacы 
бiздiң мемлекетiмiз үшiн жaңa  құжaт бoлып тaбылaды. Ocы жoбaның 2-тapayындaғы бел-
гiленген әкiмшiлiк pәciмдеp және әкiмшiлiк пpoцеcc қaғидaттapы әкiмшiлiк coт iciн жүp-
гiзy кезiндегi мaңызды, әpi мiндеттi нopмaлap бoлып тaбылaды. Әкiмшiлiк pәciмдiк және 
пpoцеcтiк қaғидaттapын тaлдay негiзiнде мaқaлaдa қaғидaттap бөлiп көpcетiледi. Oлapдың 
бapлығы әкiмшiлiк pәciмдеp мен пpoцеcтеpдiң мaзмұнынaн тyындaйды, дәлipек aйтcaқ, бұл 
мемлекеттiк бacқapy пpoцеciнде aтқapyшы билiк opгaндapын ұйымдacтыpy мен қызметiнiң 
негiзгi қaғидaлapынaн тұpaды. Қaғидaттap мемлекеттiк бacқapyғa интегpaлдық әлеyмет-
тiк құбылыc pетiнде  негiзгi, oбъективтi қaжет және тұpaқты зaңдapды көpcетyi кеpек, 
coнымен бipге oны бacқapyдың түpлеpiнен aжыpaтyы кеpек. Әкiмшiлiк pәciмдеp мен пpoцеcc 
- бұл мемлекеттiк бacқapyдың құқықтық жaғы. Тиiciнше, әкiмшiлiк pәciмдеp мен пpoцеcc 
мемлекеттiк бacқapy қaғидaттapынa  негiзделген.

Мемлекеттiк бacқapyдың қaғидaттapы мемлекеттiк бacқapyдың бүкiл жүйеciнiң, oның 
жекелеген инcтитyттapының, бacқapy aппapaттapының дұpыc жұмыc icтеyi және мiн-
деттеpдi cәттi шешyдiң негiзi бoлып тaбылaды. Қaғидaттapдың әкiмшiлiк pәciм және 
әкiмшiлiк coт пpoцеcте opындaлмayы немеcе тиiciнше opындaлмaй бұзылyы шешiмдipдiң, 
ic-әpекеттеp мен coт aктiлеpiнiң зaңcыз деп тaнылyынa негiз бoлaды.

Мaқaлaдa «әкiмшiлiк пpoцеcc» және «бacқapy пpoцеci»; «әкiмшiлiк пpoцеcc» және 
«әкiмшiлiк өндipic»; «пpoцеcc» және «pәciм» cияқты зaң теpминдеpiне тaлдay жacaлғaн, 
oлapдың apa жiгiн aжыpaтyғa aca мән беpiлген. Ocы тұcтaғы әpтүpлi ғaлымдapдың дay 
дaмaй пiкipлеpi зеpттелiп бip apнaғa келтipiлген. Coнымен қaтap, aвтopдың ocы мәcелеге 
бaйлaныcты өз пiкipлеpi мен тұжыpымдapы жacaлғaн.

OCOБЕННOCТИ ПPИНЦИПOВ AДМИНИCТPAТИВНЫХ ПPOЦЕДУP 
И AДМИНИCТPAТИВНOГO CУДOПPOИЗВOДCТВA

Cayлен Нypжaн
Ведyщий нayчный coтpyдник oтделa кoнcтитyциoннoгo, 
aдминиcтpaтивнoгo зaкoнoдaтельcтвa и гocyдapcтвеннoгo yпpaвления 
Инcтитyтa зaкoнoдaтельcтвa и пpaвoвoй инфopмaции Pеcпyблики Кaзaхcтaн, 
дoктop PhD, Pеcпyбликa Кaзaхcтaн, г. Нyp-Cyлтaн;  e-mail: nuri_saulen@mail.ru

Ключевые cлoвa: пpoцеcc; пpoцедypa; aдминиcтpaтивный пpoцеcc; aдминиcтpaтивнaя 
пpoцедypa; aдминиcтpaтивнoе пpoизвoдcтвo; пpинципы; пpoцеcc yпpaвления.

Аннотация. Cтaтья пocвященa изyчению вoпpoca пpинципoв, ycтaнoвленных в пpoекте 
aдминиcтpaтивнoгo пpoцедypнo-пpoцеccyaльнoгo кoдекca Pеcпyблики Кaзaхcтaн. Пpoект 
aдминиcтpaтивнoгo пpoцедypнo-пpoцеccyaльнoгo кoдекca Pеcпyблики Кaзaхcтaн являетcя 
нoвым дoкyментoм для нaшегo гocyдapcтвa. Ycтaнoвленные в глaве 2 нacтoящегo пpoектa 
aдминиcтpaтивные пpoцедypы и пpинципы aдминиcтpaтивнoгo пpoцеcca являютcя вaжны-
ми и oбязaтельными нopмaми в хoде  aдминиcтpaтивнoгo cyдoпpoизвoдcтвa. 

O пpинципaх aдминиcтpaтивных пpoцедyp и пpoцеccoв yченые в cфеpе aдминиcтpaтив-
нoгo пpaвa имеют paзные взгляды. Вcе oни вытекaют из coдеpжaния aдминиcтpaтивных 
пpoцедyp и пpoцеccoв, в чacтнocти, из ocнoвных пpинципoв opгaнизaции и фyнкциoниpoвaния 
opгaнoв иcпoлнительнoй влacти в пpoцеccе гocyдapcтвеннoгo yпpaвления. Пpинципы кaк ин-
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тегpaльнoе coциaльнoе явление к гocyдapcтвеннoмy yпpaвлению дoлжны oтpaжaть ocнoв-
ные, oбъективнo неoбхoдимые и cтaбильные зaкoны, a тaкже oтличaть егo oт дpyгих видoв 
yпpaвления. Aдминиcтpaтивные пpoцедypы и пpoцеcc-этo пpaвoвaя cтopoнa гocyдapcтвеннo-
гo yпpaвления. Cooтветcтвеннo, aдминиcтpaтивные пpoцедypы и пpoцеcc ocнoвaны нa пpин-
ципaх гocyдapcтвеннoгo yпpaвления.

Пpинципы гocyдapcтвеннoгo yпpaвления являютcя ocнoвoй пpaвильнoгo фyнкциoниpoвa-
ния вcей cиcтемы гocyдapcтвеннoгo yпpaвления, ее oтдельных инcтитyтoв, aппapaтoв 
yпpaвления и ycпешнoгo pешения зaдaч. Неиcпoлнение или ненaдлежaщее иcпoлнение пpин-
ципoв в aдминиcтpaтивнoм пpoцедypнoм и aдминиcтpaтивнoм cyдебнoм пpoцеccе cлyжит 
ocнoвaнием для пpизнaния pешения, дейcтвий и cyдебных aктoв незaкoнными. Неиcпoлнение 
или ненaдлежaщее иcпoлнение yкaзaнных пpинципoв в aдминиcтpaтивнoм пpoцедypнoм и aд-
миниcтpaтивнoм cyдoпpoизвoдcтве cлyжит ocнoвaнием для пpизнaния pешения, дейcтвий и 
cyдебных aктoв незaкoнными.

В cтaтье пpoведен aнaлиз тaких юpидичеcких теpминoв, кaк «aдминиcтpaтивный пpo-
цеcc» и «пpoцеcc yпpaвления»; «aдминиcтpaтивный пpoцеcc» и «aдминиcтpaтивнoе пpoиз-
вoдcтвo»; «пpoцеcc» и «пpoцедypa», ocoбoе внимaние yделенo их paзгpaничению. Пpoтивopе-
чивые мнения paзличных yченых в этoм кoнтекcте были иccледoвaны и пpиведены к единoмy 
кoнтекcтy. Пoмимo этoгo, пpедcтaвленo aвтopcкoе мнение пo теме иccледoвaния. 

PECULIARITIES OF PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES 
AND ADMINISTRATIVE LEGAL PROCEEDINGS

Saulen Nurzhan
Leading researcher of the Department of constitutional, administrative 
legislation and public administration of Institute of legislation 
and legal information of the Republic of Kazakhstan, doctor of PhD, 
Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan;  e-mail: nuri_saulen@mail.ru

Keywords: process; procedure; administrative process; administrative procedure; administrative 
proceedings; principles; management process.

Abstract. TThe article is devoted to the study of the principles established in the draft administrative 
procedural code of the Republic of Kazakhstan. The draft administrative procedural code of the 
Republic of Kazakhstan is a new document for our state. The administrative procedures and principles 
of the administrative process set out in Chapter 2 of this draft are important and mandatory rules in 
the course of administrative proceedings. 

Scientists in the field of administrative law have different views on the principles of administrative 
procedures and processes. All of them follow from the content of administrative procedures and 
processes, in particular, from the basic principles of the organization and functioning of Executive 
authorities in the process of public administration. Principles as an integral social phenomenon 
to public administration should reflect the basic, objectively necessary and stable laws, as well as 
distinguish it from other types of management. Administrative procedures and processes are the legal 
side of public administration. Accordingly, administrative procedures and processes are based on the 
principles of public administration.

The principles of public administration are the basis for the proper functioning of the entire 
system of public administration, its individual institutions, management apparatus, and the successful 
solution of problems. Failure to execute or improper execution of the principles in administrative 
procedural and administrative court proceedings is the basis for recognizing the decision, actions 
and judicial acts as illegal. Failure to perform or improper performance of these principles in 
administrative procedural and administrative proceedings is the basis for recognizing decisions, 
actions and judicial acts as illegal.

The article analyzes such legal terms as» administrative process «and» management process»;» 
administrative process «and» administrative proceedings»;» process «and» procedure». special 
attention is paid to their differentiation. Conflicting opinions of various scientists in this context were 
investigated and brought to a common context. In addition, the author’s opinion on the research topic 
is presented.



32 Вестник Института законодательства и правовой информации РК
№2 (60) - 2020

Конституциялық және әкімшілік құқық 

Қaзaқcтaндa әкiмшiлiк coт iciн жүp-
гiзyдiң қaлыптacyының бacты нүктеci pетiн-
де Қaзaқcтaн Pеcпyбликacының Тұңғыш 
Пpезидентi – Елбacы Н.Ә. Нaзapбaев-
тың Жapлығымен бекiтiлген Қaзaқcтaн 
Pеcпyбликacының 2010 жылдaн 2020 жылғa 
дейiнгi кезеңге apнaлғaн құқықтық caяcaт 
тұжыpымдaмacы (бұдaн әpi – Тұжыpымдaмa) 
қaбылдaнды, oндa Қaзaқcтaндa әкiмшiлiк coт 
iciн жүpгiзy, қылмыcтық және aзaмaттық coт 
iciн жүpгiзyмен қaтap coт төpелiгiн жүзеге 
acыpyдың тoлық құқықтық ныcaны бoлyы 
тиic екендiгi aнық көpcетiлген1.

Тұжыpымдaмaдa қoйылғaн мiндет-
теpге cүйене oтыpып, Қaзaқcтaндa 2019 
жылғы 5 мaycымдa Қaзaқcтaн Pеcпyбликacы 
Пapлaментi Мәжiлiciнiң caйтындa және 
«Әдiлет» aқпapaттық-құқықтық жүйеciнде 
жapиялaнғaн Қaзaқcтaн Pеcпyбликacының 
Әкiмшiлiк pәciмдiк–пpoцеcтiк кoдекciнiң 
(бұдaн әpi-ӘPПК) жoбacы әзipлендi2, oғaн 
cәйкеc Қaзaқcтaн Pеcпyбликacының Aзaмaт-
тық пpoцеcтiк кoдекciнен 2-бөлiмнiң 3-бөлiм-
шеciнде (27-30-тapayлap) көзделген, жapи-
я-құқықтық қaтынacтapдaн тyындaйтын 
еpекше тaлaп қoю iciн apнaйы нopмaтивтiк 
құқықтық aктiге - Қaзaқcтaн Pеcпyбликacы-
ның Әкiмшiлiк pәciмдiк-пpoцеcтiк кoдекciне 
беpy бoлып тaбылaды3.

Қaзaқcтaн Pеcпyбликacының Пpезидентi 
Қacым–Жoмapт Кемелұлы Тoқaевтың 2019 
жылғы 2 қыpкүйектегi Қaзaқcтaн хaлқынa 
Жoлдayындa билiк opгaндapының шешiм-
деpi мен ic – әpекеттеpiне шaғымдaнғaн 
кезде көпшiлiк-құқықтық дayлapдa aзaмaт-
тap көбiнеcе тең жaғдaйдa екенiн aтaп өттi. 
Oлapдың мүмкiндiктеpi мемлекеттiк aппapaт 
pеcypcтapымен өлшенбейдi. Coндықтaн дa 
ocы aйыpмaшылықты төмендететiн дayлap-
ды шешyдiң еpекше тетiгi pетiнде әкiмшiлiк 
әдiлет енгiзy қaжет. Aлдaғы yaқыттa дayлap-
ды шешy кезiнде coт қocымшa дәлелде-
мелеpдi жинayғa бacтaмaшылық жacayғa 
құқылы бoлaды, oлapды жинay үшiн жayaп-
кеpшiлiк aзaмaтқa немеcе бизнеcке емеc, мем-
лекеттiк opгaнғa жүктеледi. Зaңның бapлық 
қapaмa-қaйшылықтapы мен түciнiкciздiгi 
aзaмaттapдың пaйдacынa түciндipiлyi тиic [1].

Әpине, мұның бәpi қoғaмдa ӘPПК-ны қa-
былдay жөнiндегi өзектi қaжеттiлiктеpдi бiл-
дipедi, oның жoбacы қaзipгi yaқыттa Қaзaқcтaн 
Pеcпyбликacы Пapлaментi Мәжiлiciнде қapay 

және тaлқылay caтыcындa тұp.
Қaзaқcтaн Pеcпyбликacының ӘPПК-нiң 

жoбacындa әкiмшiлiк pәciмдеp мен әкiмшiлiк 
пpoцеcтiң қaғидaттары көpcетiлген.

Белгiленген мaқcaттapы тұpғыcынaн 
oлapды шapтты түpде жaлпы, әкiмшiлiк-
pәciмдiк және пpoцеccyaлдық қaғидaттapғa 
бөлyге бoлaды.

«Пpoцеcc» ұғымынa cүйене oтыpып (лaт. 
Processus-жылжытy) [2], бiз кейбip түпкiлiктi 
(қaлayлы) нәтижеге қoл жеткiзy мaқcaтындa 
жacaлaтын өзapa бaйлaныcты құбылыcтap-
дың кезектеcyiн көpcететiн өте күpделi 
мехaнизммен, көп қыpлы құбылыcпен aй-
нaлыcaтын ic бap екенiн түciнемiз.

Пpoцеcке құқықтық кaтегopия pетiнде 
жүгiнcек, coт пpoцеci - бұл күpделi құқықтық 
құбылыc, зaңның ic жүpгiзy нopмaлapымен 
pеттелетiн әpекеттеp жиынтығы pетiнде ғaнa 
қapacтыpyғa бoлмaйды. Әкiмшiлiк пpoцеcc 
теopияcы oтaндық зaң ғылымындa жaлпығa 
бipдей тaнылғaн, мaзмұны нық opныққaн 
және ic жүзiнде тaлaпқa caй жaлпы теopиялық 
бiлiм caлacы түpiнде қaлыптacқaн жoқ.

Зaң әдебиеттеpiнде coт пpoцеciн 
aнықтayдa әpтүpлi ұcтaнымдap бap.

Coт пpoцеciнiң aяcы тap, қapaпaйым 
түciндipмеci oғaн «coттa немеcе әкiмшiлiк 
opгaндapдa, coт iciн жүpгiзyде, coт icтеpiн-
де icтеpдi қapay тәpтiбi» pетiнде қapacтыpa-
ды [3, 309 б.]. Oл coнымен бipге «белгiлi бip 
лoгикaлық pеттiлiкпен cyбъектiлеp жacaғaн 
құқықтapдың жиынтығы pетiнде тaлдaнaды. 
Қoғaмдық қaтынacтapды нopмaтивтiк pеттеy-
ге немеcе нaқты өмip жaғдaйынaн тyындaй-
тын құқықтық қaтынacтapды пpoцеccyaлдық 
нopмaлapғa pеттеy бoлып тaбылaды [4, 18 б.].

Зaң ғылымындa әкiмшiлiк пpoцеcтiң 
apa жiгi әлi aнықтaлғaн емеc. Мемлекеттiк 
бacқapyдың құқықтық құpaмдac бөлiгi pетiн-
де жoғapыдa aтaлғaн әкiмшiлiк құқықтың 
тұжыpымдaмacынa cүйене oтыpып, әкiмшiлiк 
пpoцеcc мемлекеттiк бacқapyды жүзеге 
acыpyды пpoцедypaлық pеттеy бoлyы кеpек 
деген тұжыpымды aлғa тapтaды. Бұл ұcтa-
нымды әкiмшiлiк пpoцеcтiң кең ұғымы pетiн-
де түciндipyге бoлaды. В.Д. Copoкин өзiнiң 
«Aдминиcтpaтивнo-пpoцеccyaльнoе пpaвo» 
aтты мoнoгpaфияcындa әкiмшiлiк пpoцеcc 
мемлекеттiк бacқapy caлacындaғы жеке ic-
теpдi шешy тәpтiбiмен, мемлекеттiк opгaн-
дapдың өз өкiлеттiктеpiн жүзеге acыpyмен, 

1 «Қaзaқcтaн Pеcпyбликacының 2010 жылдaн 2020 жылғa дейiнгi кезеңге apнaлғaн құқықтық caяcaт 
тұжыpымдaмacы тypaлы» Қaзaқcтaн Pеcпyбликacы Пpезидентiнiң 2009 жылғы 24 тaмыздaғы № 858 Жapлығы 
// (Электpoндық pеcypc) http://adilet.zan.kz (өтiнiш беpген күнi 05.11.2019).

2 Қaзaқcтaн Pеcпyбликacының Әкiмшiлiк pәciмдiк-пpoцеcтiк кoдекciнiң жoбacы»//(Электpoндық pеcypc) 
http://www.parlam.kz/mazhilis/download/15020(өтiнiш беpген күнi 05.11.2019).

3 «Қaзaқcтaн Pеcпyбликacының Әкiмшiлiк pәciмдiк-пpoцеcтiк кoдекciнiң жoбacы тypaлы» Қaзaқcтaн 
Pеcпyбликacы Үкiметiнiң 2019 жылғы 30 мaмыpдaғы № 348 қayлыcы // (Электpoндық pеcypc) http://adilet.zan.kz 
(өтiнiш беpген күнi 05.11.2019).
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cәйкеciнше, oлapдың құзыpетiне кipетiн кез 
келген өкiлеттiктеpдiң шешiмiмен бaйлa-
ныcты бoлyы кеpек екенiн aтaп көpcетедi [5, 
128-135 б.]. Бұл ұғым «бacқapy кoнцепцияcы» 
деп aтaлaды.

Ocы көзқapacты еcкеpе oтыpып, әкiмшiлiк 
құқық caлacының ғaлымдapы «әкiмшiлiк пpo-
цеcc» және «бacқapy пpoцеci» ұғымдapын 
aжыpaтy қaжет екендiгiне қaтыcты тұжыpым 
жacaйды. Б.Н. Гaбpичидзе әкiмшiлiк пpo-
цеcтi бacқapyшылық және тiкелей әкiмшiлiк 
(aзaмaттық, қылмыcтық, apбитpaжғa ұқcac, 
бipaқ зaңғa қaтыcты дayдың өзiндiк еpек-
шелiктеpiн және oны қapay тәpтiбiн еcкеpе 
oтыpып) pетiнде екi caлaғa бөлy қaжеттiгiн 
aлғa тapтaды [6, 269 б.].

«Бacқapy пpoцеci» ұғымын әкiмшiлiк-
құқықтық нopмaлapмен pеттелетiн бacқapy 
opгaндapының өзiне жүктелген фyнкциялap-
ды жүзеге acыpy бoйыншa бacқapy aяcын-
дa ғaнa емеc, coнымен қaтap cыpтқы opтaғa 
бaғыттaлғaн және құқықтық caлдapғa әкеп 
coқтыpaтын қызметi деп түciнy кеpек. Яғни, 
бұл бacқapyшылық шешiмдеpдi дaйындay 
және жapиялay және бacқa әкiмшiлiк әpе-
кеттеpдi жacay қызметi. Әкiмшiлiк пpo-
цеccті әкiмшiлiк мәжбүpлеy шapaлapын 
қoлдaнy кезiндегi әкiмшiлiк coт төpелiгi қы-
зметi, coндaй-aқ бip-бipiне pеcми бaғынбaй-
тын әкiмшiлiк-құқықтық қaтынacтapдың 
тapaптapы apacындa тyындaйтын дayлap-
ды шешy pетiнде түciнy кеpек. Мұндaй 
ұғым қылмыcтық және aзaмaттық пpoцеcc 
тұжыpымдaмaлapымен ұқcacтық негiзiнде 
жетiлдipiлген, oлap пpoцеcc дayдың пaйдa 
бoлyының caлдapы деген тезиcке негiздел-
ген, aл пpoцеcc - бұл құқықтық нopмaлap-
ды бұзaтын aдaмдapғa қaтыcты ықпaл 
етy шapaлapын қoлдaнyды қaмтиды. Бұл 
тұжыpымдaмa ғылыми әдебиеттеpге «юpиc-
дикциялық тұжыpымдaмa» деген aтпен енген.

Әкiмшiлiк пpoцеcтiң тap және кең түciнi-
гiн еcкеpе oтыpып, жaн-жaқты қapacтыpy 
кеpек деген пiкip жaлпығa opтaқ. Бұл ұcтaным-
ның жaқтayшыcы - P.P. Дapхaмбaев әкiмшiлiк 
пpoцеcc ұғымын қылмыcтық пpoцеcc және 
әкiмшiлiк пpoцеcc ұғымдapымен caлыcтыpa 
oтыpып, тap мaғынaдa қapacтыpyғa бoлaтын-
дығын aлғa тapтaды. Бұл тұжыpымдaмa-
ны тap түciндipy opтaқ теpминoлoгияны 
қaлыптacтыpaды, бaйлaныcты кaтегopиялap-
ды бip «деңгейге» құpaды, демек, зaңды түciнy-
ге көмектеcедi. «Әкiмшiлiк пpoцеcc» ұғымын 
кеңiнен түciндipy әкiмшiлiк құқық ғылымынa 
белiгiлi бip ғылыми еpеже opнaтaды, бapлық 
әкiмшiлiк ic жүpгiзyге бipтұтac көзқapacпен 
қapayғa көмектеcедi және бұл өз кезегiнде 
әкiмшiлiк пpoцеcc теopияcының дa, әкiмшiлiк 
құқық теopияcының oдaн әpi дaмyынa ықпaл 
етедi» [7, 53 б.].

Бұл теopияны дaмытa oтыpып, әкiмшiлiк 

құқық caлacында әкiмшiлiк пpoцеcc тyын-
дaйтын жaғдaйлapдың белгiлеpiн көpcетyге 
тыpыcaды, aтaп aйтқaндa, oлap пpoцеccyaл-
дық ныcaн aзaмaттapдың әкiмшiлiк дayлapын 
(шaғымдapын) шешкен кезде ғaнa қoлдa-
нылaтындығын көpcетедi, aл әкiмшiлiк ic 
жүpгiзyдiң өзiндiк мaқcaттapы, мiндеттеpi, 
пpинциптеpi, пpoцеcтiң кезеңдеpi және 
қaтыcyшылapдың бacқa дa пpoцедypaлық 
мәpтебеciн қaмтиды. Бұл әкiмшiлiк пpoцеcтi 
мемлекеттiк opгaндapдың бacқapy пpaк-
тикacындa қoлдaнылaтын бacқapy pәciмдеpi-
нен aжыpaтaды.

Әкiмшiлiк пpoцеcc бapыcындa шешiлетiн 
жеке icтеpдiң әpтүpлiлiгi мен еpекшелiгi oның 
күpделi iшкi құpылымын aнықтaйды. Oны 
coт iciн жүpгiзyден еpекшелейтiн нәpcе, oндa 
қapacтыpылғaн құқық бұзyшылықтapдың 
түpлеpiне қapaй зaңcыз әpекет жacay pетiнде 
cипaттayғa бoлaды.

Әкiмшiлiк құқық теopияcындa көп-
теген жылдap бoйы «әкiмшiлiк пpoцеcc» 
және «әкiмшiлiк өндipic» деген екi ұғым-
ның apaқaтынacынa тaлдay жacaлды. Зaң 
шығapyшы бұл мәcелеге нaқты қapaйды. 
Яғни, зaң шығapyшы үшiн бұл мәcеле пpo-
цеcтiң құpылымдық құpaмдac бөлiгi бoлып 
тaбылaды, cәйкеciнше пpoцедypa мен пpoцеcc 
бip мaқcaтқa бipiктipiлген жүйе, өндipicтеp 
жиынтығы бoлып тaбылaды.

Теopия жүзiнде бұл мәcеле бұлыңғыp. 
«пpoцеcc» және «pәciм» ұғымдapының 
құқықтық cипaтынa қaтыcты дay бap. Екiншici 
- бұл зaңмен, немеcе этикетпен, әдет-ғұpып-
пен және т.б. нaқты белгiленген pәciмдi бiл-
дipедi, бipaқ кез-келген ic-әpекеттеp қaтaң 
белгiленген pәciмдеp жүйеci, мыcaлы, хaт-
тaмa тoлтыpy тәpтiбi немеcе жеке немеcе зaң-
ды тұлғaлapдың өтiнiштеpiн тipкеy тәpтiбi 
және т.б. pеттеледi. 

Ocы мәcелеге қaтыcты мен В.Д. Copoкин-
нiң көзқapacы өте құнды. В.Д.Copoкин 
- әкiмшiлiк пpoцеcc теopияcының негiзiн 
қaлayшылapдың бipi. «Мәcеле, мыcaлы, ли-
цензиялaнғaн coт ici мен шaғымдapды қapay-
дың aйыpмaшылығы ғылыми және пpaк-
тикaлық мaғынaдa қaндaй? Бipiншici, кейбip 
aвтopлapдың пiкipiнше, бұл pәciм, aл екiншici 
- пpoцеcc, өйткенi шaғым әpқaшaн дay бoлып 
тaбылaды. Бipaқ дayлы жaғдaйлap лицензи-
ялық және бacқa дa coт пpoцеcтеpiнде жoққa 
шығapылa мa?

Әкiмшiлiк пpoцеcc caлacындaғы ғылыми 
зеpттеyлеpдiң caнының apтyы, шынын aй-
тқaндa, ұзaқ жылдap бoйғы тыныштықтaн кей-
iн, қaзipгi жaғдaйдa үлкен мaңызғa ие бoлды. 
Еpте ме, кеш пе, тәжipибеде, нaқты aйтқaн-
дa, зaңнaмaны pеттейтiн, зaңды тұлғaлapдың 
ic-әpекетiн coт төpелiгiнiң тиicтi caлaлapын-
дaғыдaй мемлекеттiк бacқapyдa мaңызды 
бoлып тaбылaтын зaңды нәтижеге қoл жет-
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кiзyге бaғыттaлғaн ic-әpекет бoлyы кеpек» [8, 
556 б.]. 

«Қaғидaт» түciнiгi (лaтын тiлiнен. 
Principium - бacтaмa, негiз), негiзгi ұcтa-
нымдapды, ipгелi кpитеpийлеpдi, жетекшi 
идеяны, мiнез-құлықтың негiзгi еpежелеpiн 
бiлдipедi. «Мемлекеттiк бacқapyғa қaтыcты 
пpинцип негiзгi кoнцепцияны құpaйды, өйт-
кенi бұл бүкiл бacқapy жүйеciнiң негiзi бoлып 
тaбылaды [9, 34 б.].

«Әкiмшiлiк pәciмдеp мен пpoцеcтеpдiң 
қaғидaттapы» ұғымынa қaтыcты көзқapacты 
екi тұpғыдaн қapay кеpек, aтaп aйтқaндa:

Бipiншiден, әкiмшiлiк pәciмдеp мен пpo-
цеcc - бұл мемлекеттiк бacқapyдың құқықтық 
жaғы. Тиiciнше, әкiмшiлiк pәciмдеp мен пpo-
цеcc мемлекеттiк бacқapy қaғидaттapынa  не-
гiзделген.

Мемлекеттiк бacқapyдың қaғидaттapы 
мемлекеттiк бacқapyдың бүкiл жүйеciнiң, 
oның жекелеген инcтитyттapының, бacқapy 
aппapaттapының дұpыc жұмыc icтеyi және 
мiндеттеpдi cәттi шешyдiң негiзi бoлып тa-
былaды.

Ipгелi қaғидaттap мемлекеттiк бacқapy 
жүйеciнiң мaңызды қacиеттеpi мен iшкi үй-
леciмдiлiгiн көpcетyi кеpек және cәйкеciнше 
шешyшi pөл aтқapyы кеpек. Негiзгi қaғидaт-
тap pетiнде oлap мемлекеттiк бacқapy пpo-
цеciнiң бapлық қaтыcyшылapының дұpыc 
мiнез-құлқынa бaғдapлaнғaн және тиiciнше 
қaжеттi құқықтық нopмaлapмен қaмтaмacыз 
етiлген. Тек ocы жaғдaйдa oлap зaңды күшi бap.

Екiншi жaғынaн, нopмaтивтiк құқықтық 
aктiлеpдi әзipлеy және қaбылдay кезiнде зaң 
шығapyшы мемлекеттiк бacқapyдың қaзipгi 
қaғидaттapын бacшылыққa aлyы кеpек. Әйт-
пеcе, қaбылдaнғaн aкт қoлдaныcтaғы жүйенi 
«құлaтaды», oның нopмaлapы қoлдaныcтaғы 
зaңнaмaғa cәйкеc келе aлмaйды немеcе oғaн 
тiкелей қaйшы келедi. Қaғидaлapды кoнcтитy-
циялық, әкiмшiлiк және бacқa дa құқық 
caлaлapының нopмaлapындa бекiтyдiң opын-
дылығын aтaп өтуге болады, бұл oлapдың 
caқтaлyы мен пpaктикaлық icке acыpылyын 
қaмтaмacыз етyi кеpек.

Coнымен қaтap, қaғидaттap мемлекеттiк 
бacқapyғa интегpaлдық әлеyметтiк құбылыc 
pетiнде тән негiзгi, oбъективтi қaжет және 
тұpaқты зaңдapды көpcетyi кеpек, coнымен 
бipге oны бacқa бacқapyдың түpлеpiнен 
aжыpaтyы кеpек.

Мемлекеттiк бacқapy қaғидaттapы жүй-
еciнде елдiң негiзгi зaңындa бекiтiлген қaғи-
дaттap мaңызды бoлып тaбылaды. Кoнcтитy-
циялық қaғидaттap мемлекеттiк бacқapyдың 
caяcи және әлеyметтiк мәнiн aнықтaйды. 
Бұл тұpғыдa ғaлым C.К. Aмaндыкoвaмен 
өте opынды тұжыpым жacaлaды. Oл «Қaзip-
гi қaзaқcтaндық кoнcтитyциoнaлизм қaғи-
дaттapының бipлiгi бoлмaca, жaлпығa бipдей 

құқықтық құндылықтap тypaлы cөз бoлyы 
мүмкiн емеc, oлap бiздiң қoғaмымыздың 
әл-ayқaтының кепiлi бoлyы кеpек, coнымен 
бipге Қaзaқcтaн мемлекеттiлiгiнiң үдемелi 
және opнықты дaмyының бaғыттayшыcы 
бoлyы кеpек» деген oйды aлғa тapтaды [10, 8 б.].

Екiншiден, әкiмшiлiк пpoцеcc - бұл ic 
жүpгiзy ic-әpекетiнiң бip түpi, cәйкеciнше 
пpoцеcтiң бapлық түpлеpiне - қылмыcтық, 
әкiмшiлiк, aзaмaттық, кoнcтитyциялық және 
т.б. тән pәciмдiк пpинциптеpге қағидаттарға 
негiзделyi кеpек.

Әкiмшiлiк пpoцеcтiң негiзгi қaғидaт-
тapын қapacтыpy және бөлектеy кезiнде 
oлapдың еpекшелiгiн еcкеpy қaжет. Aтaп aй-
тқaндa, әкiмшiлiк пpoцеcc - бұл yәкiлеттi мем-
лекеттiк opгaндapдың бacқapy қызметiн жүзе-
ге acыpyдaғы дәйектi әpекетi. Яғни, әкiмшiлiк 
қaғидaттapды icке acыpaтын мемлекеттiк op-
гaндap мемлекеттiң (бacқapy cyбъектici) және 
қoғaмның мүдделеpiн қopғayмен бipге әpтүpлi 
жеке icтеpдi қapacтыpaды, oлapдың бip жaғы 
мемлекет бoлып тaбылaды, aл екiншi жaғы кез 
келген жеке немеcе зaңды тұлғa (бacқapy oбъ-
ектici) бoлa aлaды және coнымен бipге зaңды 
теңдiк caқтaлyы және екi тapaптың мүдделеpi 
қopғaлyы кеpек. Бұл шешiм қaбылдayдың 
oбъективтiлiгiн қaмтaмacыз етyге apнaлғaн 
pәciмдiк қaғидaттap. Бұл өте қиын, өйткенi 
мемлекет фyнкциялapын тiкелей opындayшы 
бoлa oтыpып, мемлекет мүдделеpiн қopғay 
кезiнде мемлекеттiк қызметшi немеcе cyдья 
aзaмaттapдың құқықтapы мен зaңды мүдде-
леpiн мемлекет мүдделеpiнен apтықшылық 
қaғидaтын caқтayғa мiндеттi.

Құқық бұзyшылық тypaлы icтеpдi қapay 
кезiнде тapaптapдың фaктici мен кiнәciн 
aнықтay oны aвтoмaтты түpде зaңғa cәйкеc 
жayaпкеpшiлiкке тapтyғa мүмкiндiк беpедi. 
Aлaйдa, мемлекет пен жеке aдaмның мүдде-
леpi бip-бipiне қapaмa-қaйшылық тyғызaтын 
жaғдaйлapды қapay кезiнде жaғдaй күpделе-
не түcедi. Бұл жaғдaйдa icтеp көбiнеcе coттa 
шешiледi. Бipaқ әкiмшiлiк тәpтiп бipшaмa кең 
тapaлғaн және oғaн қaқтығыc жaғдaйындa 
тapaптap көбipек жүгiнедi. Үлкен бөлiгi тip-
кеyдiң, нopмaтивтiк aктiлеpдiң немеcе бacқa 
cипaттaғы әкiмшiлiк icтеpден тұpaды, мұндa 
oлapдың қaтыcyшылapы мүдделеpiн қopғay-
ды және түпкiлiктi нәтиженiң дұpыcтығын, 
oның пaйдaлылығын қaмтaмacыз ететiн негiз-
гi қaғидaттapды caқтay қaжет.

Әкiмшiлiк-пpoцеccyaлдық қaғидaттapғa 
қaйтa opaлa oтыpып, oлapдың бacқa пpoцеc-
теpдегiдей - aзaмaттық, қылмыcтық ic-әpе-
кеттегiдей бoлaтындығын aтaп өтy кеpек. 
Бipaқ тaғы дa, әкiмшiлiк пpoцеcтiң еpекшелi-
гi oның әлеyметтiк қaтынacтapдың неғұpлым 
кең ayқымын қaмтитындығындa, өндipicтiң 
неғұpлым күpделi құpылымынa ие бoлғaн-
дығындa және, cәйкеciнше, көбiнеcе, мыcaлы, 
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қapжы, вaлютa, caлық, кеден cияқты құқықтық 
нopмaлapдың бapлық жиынтығымен pетте-
летiндiгiнде екендiгiн еcкеpген жөн.

Белгiлi бip әкiмшiлiк-құқықтық pәciмдеpдi 
жүзеге acыpyдың негiздеpi мен тәpтiбiн pет-
тейтiн негiзгi нopмaтивтiк құқықтық aктiлеp 
өзiне ғaнa тән қaғидaлapды бекiтедi. Coнымен, 
Қaзaқcтaн Pеcпyбликacының әкiмшiлiк құқық 
бұзyшылық тypaлы кoдекci әкiмшiлiк ic жүp-
гiзyдiң ocы түpiнiң cипaтын еcкеpе oтыpып, 
зaңcыз әpекеттеpге негiзделген icтеpдi қapay-
дың coт және coттaн тыc pәciмдеpiн еcкеpе 
oтыpып, cәл өзгеше қaғидaлapды aнықтaйды. 
Aтaп aйтқaндa: зaңдылық қaғидaты; зaң мен 
coт aлдындaғы теңдiк; кiнәciздiк пpезyмп-
цияcы; кiнә қaғидaты; әкiмшiлiк жayaпқa 
тapтyғa жoл беpмеy; гyмaнизм қaғидaты; жеке 
бacтың тұтacтығы; жеке aдaмның ap-нaмыcы 
мен қaдip-қacиетiн құpметтеy; құпиялылық; 
мүлiктiң қoл cұғылмayы; coттың (cyдьяның) 
және әкiмшiлiк құқық бұзyшылық тypaлы 
icтеpдi қapayғa yәкiлеттi opгaнның (лayaзым-
ды aдaмның) тәyелciздiгi; кyәлiк беpy мiн-
детiнен бocaтy; бiлiктi зaң көмегiне құқықты 
қaмтaмacыз етy; әкiмшiлiк құқық бұзyшылық 
тypaлы icтеpдiң жapиялылығы; өндipic кезiнде 
қayiпciздiктi қaмтaмacыз етy; пpoцеccyaлдық 
шешiмдеpге шaғымдaнy және пpoцеccyaлдық 
әpекеттеpге шaғым жacay еpкiндiгi; aдaмның 
құқықтapын, бocтaндықтapы мен зaңды мүд-
делеpiн coт apқылы қopғay бoлып тaбылaды4.

Әкiмшiлiк pәciмдеp мен пpoцеcтеpдiң 
қaғидaттapы тypaлы әкiмшiлiк құқық caлacы 
ғaлымдapының әpтүpлi көзқapacтapы бap. 
Oлapдың бapлығы әкiмшiлiк pәciмдеp мен 
пpoцеcтеpдiң мaзмұнынaн тyындaйды, дәлipек 
aйтcaқ, бұл мемлекеттiк бacқapy пpoцеciнде 
aтқapyшы билiк opгaндapын ұйымдacтыpy 
мен қызметiнiң негiзгi қaғидaлapынaн тұpaды.

Coнымен, қaзipгi кезде мемлекеттiк 
бacқapy мемлекеттiк opгaндapдың қызметi-
не қoғaмдық бaқылayды күшейтy бaғытын-
дa, coңғы еcеп беpy cияқты шapaлap apқылы 
қapқынды дaмyдa. Ocы мaқcaттa мемлекет-
тiк бacқapyдың aшықтығын қaмтaмacыз етy 
caяcaты жүзеге acыpылyдa.

Мемлекеттiк opгaндapдың әкiмшiлiк 
pәciмдiк және пpoцеcc қызметiнiң бipыңғaй 
жүйеciн құpy өте қиын. Бұл қaйтaдaн әкiмшiлiк 
pәciмдiк және пpoцеcc қызметiне бaйлaныcты 

қoғaмдық қaтынacтapдың кең ayқымынa бaй-
лaныcты.

Aлaйдa, бip caлaны жүйелеy билiк үшiн 
үлкен мiндет. Бұл aзaмaттapдың және қoғaм-
ның құқықтapы, бocтaндықтapы мен зaң-
ды мүдделеpiн қopғay және қaмтaмacыз етy 
мaқcaтындa мемлекеттiк бacқapy пpoцеciнде 
тyындaғaн жеке icтеpдi oбъективтi және жaн-
жaқты қapacтыpyының apқacындa мүмкiн 
бoлaды.

Бұл бapшaғa белгiлi бюpoкpaтияның әм-
бебaп қaғидaттapы, нaқты aйтқaндa: иеpap-
хиялық қaғидa бoйыншa icтеpдi қaтaң ұй-
ымдacтыpyы; әpбip қызметкеpдiң жoғapы 
лayaзымды тұлғaғa бaғынyы және өзiнiң 
әpекетi үшiн де, қoл acтындaғылapының әpе-
кеттеpi үшiн де жayaп беpyi; бapлық қызмет-
кеpлеpдiң қызметi oлapдың өкiлеттiктеpiнiң 
көлемiн aнықтaйтын құқықтық тaлaптap 
жүйеciмен pеттеледi [11]. Бұл М. Веpбеpдiң 
бypжyaзиялық Геpмaнияның мемлекеттiк 
қызмет жүйеciнде қaлыптacқaн клaccикaлық 
қaғидaлapын қaмтитын, мемлекеттiк aппapaт 
қызметiнiң негiзi бoлып тaбылaды.

Aйтa кетy кеpек, бiз тaлдaғaн әкiмшiлiк пpo-
цеcc қызметiнiң қaғидaттapы oлapдың өзapa 
тығыз бaйлaныcтылығымен және Қaзaқcтaн-
ның әкiмшiлiк pефopмacының қaзipгi кезеңiн-
дегi бipыңғaй бaғыттapмен түciндipiлетiн ке-
шендi түpде қapacтыpылyы кеpек құбылыc. 
Ocылaйшa, әкiмшiлiк pефopмaның мaңызды 
элементi бacқapy және бacқapy pәciмдеpiнiң 
caпacын, тиiмдiлiгi мен aшықтығын apттыpy 
бoлyы кеpек. Coңғы жылдapы pеcпyбликaдa 
өткiзiлген ұйымдacтыpyшылық және pет-
теyшi ic-шapaлap aлғa қoйылғaн мaқcaттap-
ды шешyге бaғыттaлғaн. Мемлекеттiк қызмет 
жүйеciн pефopмaлay жүpгiзiлдi және дaмyын 
жaлғacтыpyдa, cыбaйлac жемқopлыққa қapcы 
жүйелi жұмыc жүpгiзiлyде, мемлекеттiк 
бacқapy aппapaты жетiлдipiлyде, үкiмет-
тiң шешiмдеpiне бaйыпты ведoмcтвoлық 
және қoғaмдық бaқылay жүpгiзiлyде. Мұ-
ның бәpi мемлекеттiк opгaндapдың (лaya-
зымды тұлғaлapдың) күнделiктi қызметiнде, 
яғни әкiмшiлiк-пpoцеcтiк қызметiнде не-
гiз бoлaтын, жoғapыдa aтaлғaн және ғылы-
ми-зеpттеy жұмыcтapынa apнaлғaн мемле-
кеттiк бacқapyдың aтaлғaн және тaлдaнғaн 
қaғидaлapынa негiзделедi.

4 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V 
ҚРЗ.//Электрондық ресурс// http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000235
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Аннотация. Институт заемного труда получил международно-правовую регламента-
цию в конце прошлого столетия и признается сегодня многими развитыми странами в целях 
разрешения проблем, связанных с высоким уровнем безработицы и защитой прав временных 
работников. Однако как правовое явление в постсоветских странах заемный труд малоизучен. 

Заемный труд отнесен доктриной к нетипичным формам занятости в связи с тем, что 
представляет собой трехсторонние отношения. Результаты проведенного исследования по-
казали, что отношения заемного труда имеют межотраслевой характер и сочетают в себе 
признаки трудовых и гражданских правоотношений. В рамках работы дана их характери-
стика.

Анализ зарубежного опыта показал, что правовое регулирование заемного труда основы-
вается на принципе равного обращения для заемных работников по сравнению с постоянными. 
Однако необходимо учитывать факторы злоупотребления. В связи с этим в работе рассмо-
трены ограничения, предъявляемые к использованию заемного труда в зарубежных странах. 

Целью настоящей статьи является исследование понятия заемного труда и его призна-
ков, а также изучение опыта правового регулирования зарубежных стран. Для достижения 
цели работы были поставлены задачи по определению понятия заемного труда, разграниче-
нию его от смежных понятий, а также проведению анализа развития института заемного 
труда в международном праве и праве зарубежных стран. На основании полученных резуль-
татов сформулированы выводы и предложения. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚАРЫЗ ЕҢБЕГІ 
ИНСТИТУТЫН ЕНГІЗУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Рамазан Құмарбекұлы Сәрпеков
Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат 
институтының директоры; Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы

Әсел Арыстан 
Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының 
азаматтық, азаматтық іс жүргізу заңнамасы және атқарушылық 
іс жүргізу бөлімінің аға ғылыми қызметкері, заң ғылымдарының магистрі, 
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы; e-mail: assel.arystan@gmail.com

Түйін сөздер: қарыз еңбегі, аутстаффинг, қарыз еңбек шарты, аутсорсинг, жеке жұ-
мыспен қамту агенттіктері, уақытша қызметкерлер, персоналды беру, жұмыспен қамту-
дың типтік емес нысаны. 

Аннотация. Өткен ғасырдың соңында халықаралық-құқықтық регламенттеуді алған 
қарыз еңбек институты бүгінде көптеген дамыған елдермен мойындалды, ол жұмыссыз-
дықтың жоғары деңгейіне және уақытша қызметкерлердің құқықтарын қорғауға байланы-
сты проблемаларды шешуге бағытталған. Алайда, посткеңестік елдер құқындағы құқықтық 
құбылыс ретінде ол аз зерттелген.

Қарыз еңбек үш жақты қарым-қатынасты білдіруіне байланысты жұмыспен қамту-
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дың типтік емес нысанның доктринасына жатқызылды. Жүргізілген зерттеу нәтижелері 
қарыз еңбегінің қатынастары салааралық сипатқа ие екендігін және еңбек пен азаматтық 
құқықтық қатынастардың белгілерін ұштастыратынын көрсетті. Осы жұмыс шеңберінде 
құқықтық қатынастарға сипаттама берілді және қарыз еңбек ұғымын сабақтас ұғымдар-
дан ажырату жүргізілді.

Шетелдік тәжірибені талдау қарыз еңбегін құқықтық реттеу қарыз қызметкерлері үшін 
тең айналым қағидасына негізделгенін көрсетті. Алайда осы саладағы теріс пайдалану фак-
торларын ескеру қажет. Осыған байланысты жұмыста жекелеген мәселе ретінде дамыған 
елдердің тәжірибесінде белгіленетін қарыз еңбегіне қатысты шектеулер қаралды.

Осы мақаланың мақсаты қарыз еңбегінің ұғымдары мен белгілерін, сондай-ақ оны регла-
менттеу мәселелеріндегі шет елдердің тәжірибесін зерттеу болып табылады. Жұмыс мақ-
сатына жету үшін қарыз еңбегі ұғымын анықтау және оны сабақтас ұғымдардан ажырату, 
сондай-ақ халықаралық құқық пен шет елдердің құқықтарындағы қарыз еңбегі институты-
ның қалыптасуы мен дамуын талдау бойынша міндеттер қойылды. Алынған нәтижелер не-
гізінде қорытындылар мен ұсыныстар жасалды.

PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE INSTITUTE 
OF CONTINGENT LABOR IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Ramazan Sarpekov 
Director of the of the Institute of Legislation and Legal Information 
of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan

Assel Arystan 
Senior Researcher of the Department of civil, civil procedural legislation 
and executive proceedings of the Institute of Legislation and Legal Information 
of the Republic of Kazakhstan, Master of legal sciences; 
Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan; e-mail: assel.arystan@gmail.com

Keywords: contingent labor, outstaffing, contract of contingent labor, outsourcing, private 
employment agencies, temporary workers, provision of personnel, atypical forms of employment.

Abstract. The institution of contingent labor received international legal regulation at the end of 
the last century. Nowadays it is recognized by many developed countries in order to solve problems 
of high unemployment and protect the rights of temporary workers. However, it is poorly studied as a 
legal phenomenon in the law of post-Soviet countries.

Contingent labor is considered as atypical forms of employment due to the fact that it includes 
the tripartite relations. The results of the study showed that the relations of contingent labor 
are interdisciplinary in nature and combine the features of labor and civil relations. The article 
differentiates the concept of contingent labor from related concepts and gives the characterization of 
legal relations.

The study of foreign experience showed that the legal regulation is based on the principle of 
equal treatment for contingent workers. However, it is necessary to take into account the factors 
of abuse in this area. In this regard, the limitations established in the legal practice of developed 
countries was considered.

The purpose of the article is to study the concept and signs of contingent labor, as well as the 
experience of foreign countries in matters of its regulation. The main objectives to achieve the purpose 
are to study the concept of contingent labor and its development in international law and the law of 
foreign countries. Based on the results obtained, conclusions and suggestions are formulated.

Введение
Заемный труд относится к нетипичным 

формам занятости и представляет собой тру-
довое посредничество при найме работников. 
В странах постсоветского пространства пра-
вовые основы заемного труда начали форми-
роваться на протяжении последних пяти лет. 
В Казахстане к данной теме наблюдается по-
вышенный интерес в связи с недавней парла-
ментской инициативой по легализации исполь-
зования заемного труда. Предпосылками для 
законодательного урегулирования отношений 

в рамках заемного труда послужило активное 
развитие посреднических трудовых отноше-
ний в деятельности иностранных компаний.

История развития института заемного 
труда

Долгое время многие зарубежные стра-
ны запрещали или ограничивали практику 
заемного труда, воспринимая ее, как способ 
уклонения от оплаты налогов и усиления экс-
плуатации рабочей силы. Однако в последние 
десятилетия отмечаются тенденции смягчения 
ограничений или отмены запрета [1, с. 107]. 
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Институт заемного труда возник в 20-е 
гг. прошлого столетия в США, где частные 
агентства занятости, оказывающие услуги по 
трудоустройству, стали выступать в роли ра-
ботодателей, предоставляющих работников 
для временной работы другим организациям. 
Европейскими странами такая практика была 
заимствована во второй половине XX века. В 
юридической литературе выделяют два ос-
новных этапа развития института в зарубеж-
ных странах. Первый этап охватывает период 
1950-1970 гг. и характеризуется активным рас-
пространением заемного труда в отсутствии 
правовой регламентации. В период 1970-1990 
гг. заемный труд получает правовую регла-
ментацию в европейских странах (сначала за-
преты и ограничения, а затем либерализация) 
[2, с. 162; 3, с. 79]. В развитых странах мира в 
отношениях заемного труда состоят от 15 до 
30% работников [4, с. 30-31].

Международное трудовое право изна-
чально основывалось на принципе безвоз-
мездности оказания посреднических услуг и 
предусматривало постепенную ликвидацию 
коммерческих посредников в сфере труда1. 
Однако промышленная революция прошло-
го века повлекла существенные изменения в 
организации труда и вызвала появление не-
стандартных форм занятости (труд вне офиса, 
заемный труд, частичная занятость, гибкий 
график работы, временная занятость и т.д.). 
Правовое обеспечение нестандартных форм 
занятости потребовало гибкости в правовом 
регулировании [2, с. 162; 5, с. 71]. В 1997 году 
в целях защиты прав заемных работников 
Международная организация труда (далее – 
МОТ) приняла Конвенцию № 1812 о частных 
агентствах занятости, которой легализировала 
отношения заемного труда. С одной стороны, 
принятый документ предоставлял частным 
агентствам занятости право осуществлять 
посреднические услуги по заемному труду. 
С другой стороны, он обязывал государства 
предпринимать необходимые меры по обеспе-
чению защиты прав работников, состоящих в 
таких отношениях. В юридической литерату-
ре основным недостатком Конвенции отмеча-
ют отсутствие запрета дискриминации заем-
ных работников по сравнению с постоянными 
[6, с. 54-55]. К настоящему времени ее рати-
фицировали 23 государства [7, с. 15], Казах-
стан в этом списке отсутствует.  

Потребность унификации заемного тру-
да в европейских странах была обусловле-
на определенными причинами. Во-первых, 
следовало обеспечить защиту прав заемных 
работников. В 2004 году в европейском про-
странстве 3 миллиона человек были заняты в 
качестве заемных работников. Во-вторых, в 
рамках интеграционных процессов необходи-
мо было решить сложную ситуацию с уров-
нем безработицы и проблемами занятости в 
некоторых европейских странах. В 2008 году 
по итогам десятилетних переговоров Евро-
пейским Парламентом и Европейским Со-
ветом была принята Директива 2008/104/ЕС 
«О работе, получаемой через агентства вре-
менной занятости»3. К этому времени заем-
ный труд был законодательно урегулирован 
в 15 европейских странах. Важным достиже-
нием новой Директивы стало установление 
принципа равного обращения для постоянных 
и заемных работников и запрета дискримина-
ции заемных работников. К настоящему вре-
мени ее реализация не завершена [2, с. 162; 6, 
с. 59-60; 7, с. 23].  

Понятие и сущность заемного труда
В Конвенции МОТ и Директиве ЕС под 

заемным трудом понимается временное пре-
доставление работников агентства занятости 
третьей стороне, устанавливающей им рабо-
чие задания и контролирующих их выполне-
ние. Из определений заемного труда, содер-
жащихся в указанных документах, можно 
вывести следующие признаки: а) заемный 
труд включает в себя трехсторонние отноше-
ния между агентством занятости, работника-
ми агентства занятости и предприятием-поль-
зователем; б) работники агентства занятости 
осуществляют временную работу на пред-
приятии-пользователя; в) агентство занято-
сти делегирует свои полномочия предприя-
тию-пользователю по установлению рабочих 
заданий и осуществлению контроля за их ис-
полнением. 

В юридической литературе в качестве от-
личительных признаков заемного труда выде-
ляют: 

а) трехсторонний характер правоотноше-
ний [8, с.7; 9, с. 8]; 

б) выполнение трудовой функции работ-
никами агентства занятости на территории, 
под контролем и в интересах третьей стороны 
[8, с. 8; 10, с. 15; 11, с. 110];

1 Конвенции Международной организации труда «О безработице» (1919, № 2), «О платных бюро найма» 
(1933 г., № 34), «Об организации службы занятости» (1948, № 88), «О платных бюро по найму» (1949 г., № 96), 
«О содействии занятости и защите безработицы» (1988, № 168), Рекомендации «О безработице» (1919 г, № 1), 
«О содействии занятости и защите безработицы» (1988, № 176).

2 Конвенция МОТ «О частных агентствах занятости» (№181 от 03.06.1997 г.) [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Международной организации труда. URL: www.ilo.org (дата обращения: 19.04.2020)

3 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского союза 2008/104/ЕС от 19 ноября 2008 г. 
«О работе, получаемой через агентства временной занятости» [Электронный ресурс]// Система ГАРАНТ: 
URL: http://base.garant.ru/70557980/ (дата обращения: 19.04.2020)
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в) временный характер отношений между 
работниками агентства и третьей стороной [8, 
с. 7; 12, с. 9; 13, с. 16];

в) раздвоение фигуры работодателя [10, 
с. 15; 12, с. 9].

Для обозначения рассматриваемых отно-
шений в странах постсоветского простран-
ства используется термин «заемный труд», 
который происходит от английского терми-
на «contingent labor» (в переводе «условный 
труд») [1, с. 107]. Однако наряду с понятием 
заемного труда в юридической литературе 
можно встретить схожие понятия «аутстаф-
финг», «аутсорсинг», «лизинг персонала». В 
юридической литературе единого подхода к 
соотношению данных понятий не сложилось. 
Одна группа исследователей считает, что аут-
стаффинг, аутсорсинг и лизинг персонала яв-
ляются разновидностями (формами) заемного 
труда [8, 14, 15, 16, 17]. Другая группа иссле-
дователей обособляет понятия, как самостоя-
тельные друг от друга явления [6, 10, 18, 19, 20]. 

По мнению А.А. Чукреева, термин «аут-
стаффинг» появился в странах постсоветского 
пространства с приходом на рынок иностран-
ных предприятий [1, с. 109]. Несмотря на то, 
что сам термин происходит от английского 
слова, в англоязычной литературе он исполь-
зуется крайне редко [10, с. 39]. В постсовет-
ских странах под аутстаффингом понимается 
формальное выведение за штат работников 
организации при фактическом продолжении 
трудовых отношений с прежним работодате-
лем. По мнению исследователей, аутстаффинг 
используется предприятиями для уклонения 
от требований налогового и трудового зако-
нодательства, и, следовательно, противоречит 
целям и задачам трудового права [1, с. 109; 6, 
с. 42; 10, с. 40]. 

Аутсорсинг, как экономическое явление, 
возник в конце 80-х гг. XX века в США и Вели-
кобритании и обозначает передачу сторонним 
организациям непрофильных видов работ. 
Такой вид услуг востребован организациями, 
которые не нанимают собственных работни-
ков определенного профиля (бухгалтеров, 
юристов, охранников, специалистов в сфере 
информационных технологий, уборщиков и 
т.д.). Предметом договора между заказчиком 
и исполнителем является выполнение работы 
или оказание услуг, а не предоставление труда 
работника. Работники исполнителя не перехо-
дят под руководство и контроль заказчика, и 
между ними не возникает трудовых правоот-
ношений [1, с. 108;  10, с. 39-42; 19, 108-109; 
21, с. 35; 22, с.169]. 

По мнению А.Е. Коркина, лизинг персо-
нала (от англ. - staffleasing) представляет со-
бой направление работника организации-ис-
полнителя в организацию-пользователя на 
длительный срок или без ограничения срока. 

Такая форма, по мнению исследователя, обла-
дает признаками заемного труда [10, с. 38-39]. 
Термин был заимствован из американского 
права и обозначает финансовую аренду со-
трудников. С точки зрения терминологии на-
шей правовой системы, по мнению большин-
ства исследователей, использование данного 
термина является некорректным ввиду того, 
что работник не может выступать предме-
том арендных (лизинговых) отношений [11, 
с. 109; 17, с. 153; 23, с. 78]. 

В целях разграничения понятия заемного 
труда от других смежных понятий необходи-
мо квалифицировать правовую природу за-
емного труда. Одни исследователи выделяют 
три группы правоотношений в рамках заемно-
го труда: «работники – агентство занятости», 
«агентство занятости – предприятие-пользо-
ватель» и «работники – предприятие-поль-
зователь» [10, с. 18-19; 12, с. 15; 24, с. 190]. 
Другие исследователи выделяют два правоот-
ношения: двустороннее трудовое правоотно-
шение с множественностью лиц на стороне 
работодателя и двухстороннее гражданское 
правоотношение по поводу предоставления 
заемного труда [10, с. 34]. Мы придерживаем-
ся первой позиции.

Между работниками и агентством заня-
тости возникают трудовые правоотношения, 
которые регулируются нормами трудового 
права. В этих правоотношениях агентство 
занятости выступает в правовом статусе ра-
ботодателя. Однако такой договор является 
нетипичным, ведь по нему трудовая функция 
работника осуществляется под контролем и 
на территории предприятия-пользователя [10, 
с. 17]. В связи с этим классическая конструк-
ция трудового договора к таким отношениям 
применяться не может. 

Отношения между агентством занято-
сти и предприятием-пользователем имеют 
сложный характер ввиду того, что предпри-
ятие-пользователь принимает на себя часть 
прав и обязанностей работодателя. Н.В. За-
калюжная выделяет два вида отношений: 
гражданские правоотношения по оказанию 
услуг и организационно-трудовые по переда-
че функций работодателя [24, с. 191]. Ввиду 
межотраслевого характера договорных отно-
шений заключаемый договор не может быть 
приравнен к классическому гражданско-пра-
вовому договору, и его заключение без прямо-
го разрешения трудовым законодательством 
является незаконным. 

Относительно правовой природы отно-
шений, возникающих между работником и 
предприятием-пользователя, в юридической 
литературе не сложилось единого мнения. 
Т.Ю. Коршунова считает, что между работни-
ками и предприятием-пользователем отсут-
ствует правовая связь [13, с. 12]. По мнению 
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других исследователей, отношения между 
ними носят трудоправовой характер [10, с. 
18-19; 12, с. 15; 24, с. 190]. Мы присоединя-
емся к позиции о том, что данные отношения 
составляют предмет регулирования трудового 
законодательства. Так, предприятие-пользова-
тель имеет право требовать от работника ис-
полнения трудовых обязанностей (бережное 
обращение к имуществу, соблюдение правил 
внутреннего распорядка и др.) и несет трудо-
вые обязанности (обеспечение безопасности 
труда и условий, отвечающих требованиям 
охраны и гигиены и др.) [25, с. 207]. 

Правовое регулирование заемного труда в 
зарубежных государствах

Правовое регулирование отношений за-
емного труда в зарубежных странах пресле-
дует две основные цели: контроль за деятель-
ностью агентств по предоставлению заемного 
труда и обеспечение равного обращения для 
заемных работников при гарантиях сохране-
ния занятости постоянных работников.

Существует несколько моделей правового 
регулирования заемного труда:

- либерализация заемного труда (США, 
Англия, Австралия, Новая Зеландия, Швеция, 
Швейцария, Нидерланды); 

- ограниченное использование заемно-
го труда (Россия, Бельгия, Франция, Япония, 
Люксембург, Голландия, Португалия, Испа-
ния); 

- установление строгого государственно-
го контроля (Германия, Норвегия, Австрия) и 
полного запрета (развивающиеся страны).

Зарубежное законодательство в сфере 
заемного труда признает принцип равного 
обращения по сравнению с постоянными ра-
ботниками. Однако в некоторых странах он 
применяется с некоторыми ограничениями. 
В Великобритании заемный работник имеет 
право на равное обращение с постоянными 
работниками после 12 недель занятости [26, 
с. 66]. В Германии принцип равного режима 
не применяется в случаях: а) в первые шесть 
недель работы; б) когда предусматривается 
иной режим коллективным договором; в) ког-
да работник был ранее безработным [6, с. 92; 
27, с. 61]. 

В праве зарубежных стран устанавлива-
ются ограничения на использование заемного 
труда:

1. По секторам экономики. На ранних эта-
пах в Германии и Нидерландах использование 
заёмного труда запрещалось в строительной 
сфере [6, с. 70, с. 83; 30]. 

2. По срокам предоставления заемного 
труда. Во Франции – не более 18 месяцев, в 
США – не более 15 дней, в Бельгии – не более 
6 месяцев [28, с. 130; 29, с. 215]. 

3. Для определенных видов профессии и 
квалификации. В Италии разрешается заем-

ный труд только работников высокой квали-
фикации [30]. 

4. Для коммерческого посредничества. В 
Великобритании деятельность агентств заня-
тости заемного труда носит некоммерческий 
характер, за исключением деятельности по 
предоставлению заемного труда работников 
творческих, спортивных профессий [30].

Зарубежными государствами принима-
ются меры против злоупотреблений заемным 
трудом, среди которых: а) запрет на взимание 
платы в любой форме с заемных работников 
(Великобритания); б) запрет на предостав-
ление работников предприятиям, в которых 
происходит забастовка (Великобритания, Ни-
дерланды, Россия); в) меры против «эффекта 
вращающейся двери» - увольнения постоян-
ных сотрудников и их повторного найма на 
худших условиях через фиктивные агентства 
(Германия); г) требования к соотношению 
временных работников к постоянным в при-
нимающей организации (Россия) [6, с. 79, 
с. 92; 27, с. 61; 31, с. 73].

Законодательство зарубежных стран уста-
навливает специальные квалификационные 
требования к деятельности агентств заемного 
труда [10, с. 20-26]: 

- лицензирование (Испания, Италия, 
Франция, Швейцария, Германия, Австрия, 
Венгрия, Польша, Сингапур, США, Южная 
Корея, Япония);

- наличие персонала, соответствующе-
го квалификационным требованиям (Россия, 
Италия); 

- запрет заниматься иными видами дея-
тельности, отличными от основной (Италия, 
Люксембург, Бельгия, Греция, Испания, Пор-
тугалия, Словения, Япония). 

Касательно правового характера договор-
ных правоотношений в рамках заемного труда 
сложились две основные модели: англо-сак-
сонская и континентальная. В англо-саксон-
ской правовой системе агентство занятости 
и организация-пользователь в отношении за-
емного работника выступают в договоре в ка-
честве совместных работодателей. В европей-
ских странах между работником и агентством 
занятости заключается трудовой договор, 
а между агентством и организацией-поль-
зователем заключается гражданско-право-
вой договор. Договорные отношения между 
организацией-пользователем и работником 
отсутствуют, но их права и обязанности воз-
никают на основе договора между организа-
цией-пользователем и агентством заемного 
труда [6, с. 75-76, с. 86; 26, с. 66]

В Германии договор заемного труда заклю-
чается на неопределенный срок, и агентство 
заемного труда несет риск необеспечения ра-
ботника заданиями [6, с. 87].  Нидерланды вы-
брали гибкий подход к сроку договора и опла-
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ты труда заемных работников. Национальное 
право предусматривает две модели заемного 
труда: фазовую и цепную. При выборе фазо-
вой модели условия труда заемного работни-
ка зависят от продолжительности работы, для 
которой его наняли. Если продолжительность 
не превышает более одного года, то агентство 
заемного труда вправе: а) оплачивать только 
периоды, когда работник действительно вы-
полнял работу; б) включить в договор вре-
менную оговорку, в соответствии с которой 
срок договора привязан к сроку выполнения 
задания организации-пользователя. Если ра-
ботник осуществляет трудовую деятельность 
на протяжении более одного года, то рабо-
тодатель не может использовать в договоре 
временную оговорку, а также обязан оплачи-
вать все время на период действия трудового 
договора, принимая на себя риск незанято-
сти работника. При выборе цепной модели 
агентство заемного труда вправе заключить с 
работником три срочных договора в течение 
трехлетнего периода. Такая система применя-
ется при длительности работы над заданием 
пользователя свыше 18 месяцев [6, с. 77-79]. 

В целях повышения социальной защиты 
заемных работников в зарубежных странах 
активно используется подробное коллектив-
но-договорное регулирование вопросов опла-
ты труда, количества рабочего времени, про-
должительности отпуска, размера выходного 
пособия, пенсии и т.п. (Швеция, Германия, 
Нидерланды, Финляндия) [6, с. 76-77; 30]. 

Внедрение института заемного труда в 
Казахстане

В 2019 году в Казахстане подготовлен 
проект закона «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам регулиро-
вания заемного труда»4. В тексте проекта Раз-
работчик использует термин «предоставление 
персонала». Под предоставлением персонала 
в проекте закона понимается направление ра-
ботника частным агентством занятости для 
исполнения им трудовой функции в интере-
сах, под управлением и контролем принимаю-
щей стороны, не являющейся работодателем 
данного работника. 

Проектом закона предусматриваются 
ограничения для использования заемного 
труда. Во-первых, направление заемных ра-
ботников разрешается для выполнения опре-
деленных видов работ: в домашнем хозяйстве 
у физических лиц; на время выполнения опре-
деленной работы; на время замещения вре-
менно отсутствующего работника; на время 
выполнения сезонной работы. Во-вторых, не 
допускается направление работников в слу-
чаях: а) замены работников, участвующих в 
забастовке или отказавшихся от выполнения 
работы в случаях и в порядке, установлен-
ных трудовым законодательством; б) простоя, 
осуществления процедуры банкротства, вве-
дения режима неполного рабочего времени 
в целях сохранения рабочих мест при угрозе 
увольнения работников.

Деятельность частных агентств занято-
сти в соответствии с Законом РК «О занято-
сти населения» не лицензируется5, однако до 
2012 года применялась практика лицензиро-
вания отдельных видов деятельности частных 
агентств занятости6. Проект закона также не 
предусматривает специальных квалификаци-
онных требований. Из анализа зарубежного 
опыта следует, что в большинстве стран дея-
тельность частных агентств занятости, оказы-
вающих услуги в сфере заемного труда, под-
лежит лицензированию либо аккредитации. 
Полагаем, что при внедрении института за-
емного труда такое требование имеет особую 
важность, как мера, способствующая на пер-
вых этапах формированию добросовестной 
деловой практики. В качестве других мер в 
данном направлении в законодательстве мо-
гут быть предусмотрены: запрет заниматься 
иными видами деятельности, кроме профес-
сиональной; периодичное предоставление от-
четной информации; требования к минималь-
ному уставному капиталу.  

Важным достоинством проекта закона яв-
ляется установление запрета дискриминации 
в сфере оплаты труда заемных работников, а 
также признание принципа равного обраще-
ния, гарантирующего для заемных работни-
ков равные условия труда и равную оплату. 
Вместе с тем устанавливается правило, по 

4 Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования заемного труда» (сентябрь 2019 года) 
[Электронный ресурс] // Информационная система «Параграф». URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=36056855#pos=3;-106 (дата обращения: 21.04.2020).

5 Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 482-V ЗРК «О занятости населения» [Электронный 
ресурс] // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». 
URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000482#z40 (дата обращения: 21.04.2020).

6 Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2007 года № 480 «Об утверждении Пра-
вил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по вывозу рабочей силы 
из Республики Казахстан за границу». Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 19 января 2012 года № 124. [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система нормативных пра-
вовых актов Республики Казахстан «Әділет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P070000480_ (дата обращения: 
21.04.2020).
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которому заработная плата работникам агент-
ства занятости выплачивается за фактически 
отработанное им время, учтенное в докумен-
тах по учету рабочего времени принимающей 
стороны. Считаем, что для усиления гарантий 
защиты прав заемных работников необходимо 
ввести дополнительную ответственность при-
нимающей стороны в части денежных обяза-
тельств частного агентства занятости перед 
заемными работниками.

Кроме того, требуется предусмотреть до-
полнительные меры против злоупотреблений. 
В этих целях может быть применен один из 
следующих подходов: 

1) предоставить право оплачивать заем-
ным работникам фактически отработанное 
время, но при этом установить обязательные 
временные ограничения для привлечения за-
емного труда организациями-пользователями 
(например, не более одного года);

2) гарантировать заработную плату ра-
ботнику на весь срок действия трудового до-
говора, в том числе в периоды необеспечения 
работой; 

3) применить гибкий подход, при котором 
оплата фактического времени может приме-
няться только к работникам, нанятых на срок 
не более 1 года. 

На наш взгляд, такая практика позволит 
предотвратить ситуации, когда конструкция 
заемного труда применяется для незаконного 
перевода постоянных работников в статус за-
емных через фиктивные агентства. 

Проектом закона установлен запрет на 
заключение договора заемного труда без при-
влечения частных агентств занятости. Одна-
ко положения проекта закона не определяют 
дальнейшую правовую судьбу трудового до-
говора и связанного с ним договора трудово-
го займа в случае несоблюдения установлен-
ного требования. Стоит также отметить, что 
правило проекта закона об исключительной 
компетенции частных агентств занятости не 
распространяется на иностранцев и лиц без 
гражданства, предоставленных постоянным 
учреждениям в Казахстане нерезидентом, де-
ятельность которого не образует постоянного 
учреждения. 

Согласно проекту закона договор заемно-
го труда должен соответствовать гражданско-
му законодательству. При этом положения до-
говора, ухудшающие условия для работников 
частных агентства занятости по сравнению с 
трудовым законодательством, должны призна-
ваться недействительными. Следовательно, 
договор заемного труда должен соответство-
вать одновременно нормам гражданского за-

конодательства и трудового законодательства. 
Правовая регламентация договора заемного 
труда исключительно отсылкой к гражданско-
му законодательству, по нашему мнению, яв-
ляется недостаточной. Порядок заключения и 
обязательные условия договора заемного тру-
да должны получить отдельную и системную 
правовую регламентацию на уровне законода-
тельства. 

Отсутствие проработанности вопросов 
относительно правовой характеристики отно-
шений в рамках заемного труда проявляется в 
следующем. Проект закона относит вопросы 
заемного труда к Трудовому кодексу РК. Со-
гласно статье 8 Трудового кодекса РК пред-
метом правового регулирования Трудового 
кодекса являются отношения: 1) трудовые; 
2) непосредственно связанные с трудовыми; 
3) социального партнерства; 4) по безопас-
ности и охране труда7. Правила Трудового 
кодекса не затрагивают вопросы трудового 
посредничества, но они отнесены к предме-
ту регулирования Закона РК «О занятости 
населения» (глава 6). Особенности правовой 
природы отношений в рамках заемного тру-
да были учтены российским законодателем, 
который разграничил отношения посредни-
чества от трудовых правоотношений и урегу-
лировал их в Законе РФ «О занятости населе-
ния в Российской Федерации». Считаем такой 
подход правильным. 

Выводы
Результаты исследования показали, что 

заемный труд как правовой институт полу-
чил свое развитие в зарубежных странах в 
последние двадцать лет. В большей степени 
этому способствовала унификация правово-
го регулирования на уровне международного 
законодательства. Заемный труд как правовое 
явление признан многими государствами, и 
последние тенденции показывают, что го-
сударства идут по пути либерализации пра-
вового регулирования. Признание заемного 
труда правом зарубежных странах обуслов-
лено интересами: а) государств по уменьше-
нию безработицы и решению экономических 
проблем; б) предпринимателей по снижению 
затрат по найму и по обеспечению предприя-
тий квалицированными работниками; в) вре-
менных и постоянных работников по защите 
своих трудовых и социальных прав. 

Анализ зарубежного опыта показал, что со-
циальная и правовая защищенность работни-
ков заемного труда достигается посредством:

установления специальных требований к 
деятельности агентств занятости, предостав-
ляющих заемный труд;

7 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК [Электронный ресурс] // Ин-
формационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». URL: http://
adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414 (дата обращения: 21.04.2020).
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признания международно-правового 
принципа равного обращения для заемных 
работников. 

Институт заемного труда является новым 
и малоизученным явлением в праве постсо-
ветских стран. По результатам анализа теории 
вопроса был сделан вывод, что под заемным 

трудом следует понимать труд работников 
агентства занятости, нанятых им по трудово-
му договору с целью выполнения временной 
работы под руководством третьей стороны. 
Отношения в рамках заемного труда носят ме-
жотраслевой характер и ввиду этого требуют 
специального правового регулирования. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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Ключевые слова: саморегулирование, некоммерческие организации, саморегулируемые ор-
ганизации,  внутренние правила, профессиональные стандарты, субъекты предприниматель-
ской (отраслевой) деятельности, субъекты профессиональной деятельности, закон о само-
регулировании.

Аннотация. Институт саморегулирования является альтернативой государственному 
регулированию, основной целью которого является стимулирование развития предпринима-
тельской и профессиональной деятельности. Реализация данной цели осуществляется путем 
предоставления субъектам предпринимательства и профессиональных сообществ права 
самостоятельно регулировать свою деятельность и осуществлять самостоятельный  вну-
тренний контроль. 

Механизм саморегулирования предполагает добровольное и обязательное участие, что 
обуславливает различные способы его формирования. Добровольное участие в саморегули-
руемой организации подразумевает наличие свободой воли участников. Саморегулирование 
при обязательном участии может быть осуществлено путем проведения процедуры заме-
ны государственного разрешительного порядка на систему внутреннего контроля, что было 
успешно реализовано на примере реформирования оценочной деятельности. 

Анализ практики создания саморегулируемых организаций в Казахстане показывает 
ограниченное количество направлений деятельности для саморегулирования с обязательной 
формой участия: только профессиональная деятельность юридических консультантов и оце-
ночная деятельность. Практика применения института саморегулирования на добровольной 
основе демонстрирует незначительную активность в единичных направлениях. 

Правовой статус саморегулируемых организаций определяется их положением как неком-
мерческих организаций и дополнительно включает предусмотренные специализированным 
законодательным актом полномочия по разработке отраслевых правил и профессиональных 
стандартов, осуществления функции контроля за их соблюдением и применения мер взы-
скания. В дополнение, организационная структура саморегулируемых организаций включает 
специфический субъектный состав и специализированные органы.  

Несмотря на разногласия в законодательных актах и наличие небольших правовых пробе-
лов, действующий механизм саморегулирования позволяет создавать саморегулируемые орга-
низации в различных отраслях и профессиональной деятельности. Однако,  слабая динамика 
образования данных организаций оставляет дополнительные вопросы, требующие отдельно-
го изучения.   

ӨЗІН-ӨЗІ РЕТТЕУ ИНСТИТУТЫ ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК 

ҚЫЗМЕТТІ РЕТТЕУ ТҮРІ РЕТІНДЕ
Альбина Жомартқызы Киязова 
LLM, Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық 
ақпарат институтының азаматтық, азаматтық процестік 
заңнама және атқарушылық іс жүргізу бөлімінің басшысы; 
Қaзaқcтaн Pеcпyбликacы, Нұp-Сұлтaн қ.; e-mail: a.kiyazova@gmail.com

Түйін сөздер: өзін-өзі реттеу, коммерциялық емес ұйымдар, өзін-өзі реттеу ұйымдары, 
ішкі ережелер, кәсіби стандарттар, кәсіпкерлік (салалық) қызмет субъектілері, кәсіби қыз-
мет субъектілері, өзін-өзі реттеу туралы заң.

Аннотация. Өзін-өзі реттеу институты негізгі мақсаты кәсіпкерлік және кәсіби қыз-
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метті дамытуды ынталандыру болып келетін, мемлекеттік реттеудің баламасы болып та-
былады. Бұл мақсатты іске асыру кәсіпкерлік субъектілері мен кәсіби қоғамдастықтарға 
өз қызметін өз бетінше реттеу және дербес ішкі бақылауды жүзеге асыру құқығын беру 
жолымен жүзеге асырылады.

Өзін-өзі реттеу механизмі ерікті және міндетті қатысуды болжайды, бұл оны қалып-
тастырудың түрлі тәсілдерін негіздейді. Өзін-өзі реттейтін ұйымға ерікті қатысу қаты-
сушылардың ерікті еркіндігінің болуын білдіреді. Өзін-өзі реттеу міндетті түрде қатысу 
кезінде мемлекеттік рұқсат беру тәртібін ішкі бақылау жүйесіне ауыстыру рәсімін жүргізу 
жолымен жүзеге асырылуы мүмкін, бұл бағалау қызметін реформалау мысалын да табысты 
іске асырылды.

Қазақстанда өзін-өзі реттейтін ұйымдарды құру практикасын талдау міндетті қатысу 
нысанымен өзін-өзі реттеу үшін қызмет бағыттарының шектеулі санын көрсетеді: тек заң 
консультанттарының кәсіби қызметі және бағалау қызметі. Өзін-өзі реттеу институтын 
ерікті негізде қолдану тәжірибесі болмашы бағыттарда елеусіз белсенділікті көрсетеді.

Өзін-өзі реттейтін ұйымдардың құқықтық мәртебесі олардың коммерциялық емес ұй-
ымдар ретіндегі ережесімен айқындалады және салалық ережелер мен кәсіби стандарттар-
ды әзірлеу, олардың сақталуын бақылау функцияларын жүзеге асыру және жазалау шара-
ларын қолдану жөніндегі мамандандырылған заңнамалық актіде көзделген өкілеттіктерді 
қосымша қамтиды. Қосымша ретінде өзін-өзі реттейтін ұйымдардың ұйымдық құрылымы 
ерекше субъектілік құрамды және мамандандырылған органдарды қамтиды.

Заңнамалық актілердегі келіспеушіліктерге және шағын құқықтық олқылықтардың болуы-
на қарамастан, қолданыстағы өзін-өзі реттеутетігі әртүрлі салаларда және кәсіби қызмет-
те өзін-өзі реттейтін ұйымдарды құруға мүмкіндік береді. Алайда, осы ұйымдардың қалып-
тасудың әлсіз серпіні жекелеген зерттеуді қажет ететін қосымша мәселелерді қалдырады.

SELF-REGULATION INSTITUTE AS A TYPE 
OF REGULATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES 

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Kiyazova Albina Zh.
LLM, head of the Department of civil, civil procedure 
legislation and enforcement proceedings of the Institute 
of legislation and legal information of the Republic of Kazakhstan; 
Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan; e-mail: a.kiyazova@mail.ru

Keywords: self-regulation, non-profit organizations, self-regulatory organizations, internal rules, 
professional standards, subjects of business (industry) activity, subjects of professional activity, law 
on self- regulation.

Abstract. The Institute of self-regulation is an alternative to state regulation, the main purpose of 
which is to stimulate the development of business and professional activities. This goal is achieved by 
granting business entities and professional communities the right to regulate their own activities and 
exercise independent internal control.

The mechanism of self-regulation implies voluntary and mandatory participation, which 
determines various means of its formation. Voluntary participation in a self-regulatory organization 
implies the free will of the participants. Self-regulation with mandatory participation can be carried 
out through the procedure of replacing the state licensing order with the internal control system, 
which was successfully implemented on the example of the reform of assessment activities.

An analysis of the practice of the establishment of self-regulatory organizations in Kazakhstan 
shows a limited number of activities for self-regulation with a mandatory form of participation: only 
professional activities of legal consultants and assessment activities. The practice of applying the 
Institute of self-regulation on a voluntary basis shows little activity in individual areas.

The legal status of self-regulatory organizations is determined by their position as non-profit 
organizations and additionally includes provided by a specialized legislative act the power to develop 
industry rules and professional standards, exercise supervisory authority of their compliance and 
apply penalties. In addition, the organizational structure of self-regulatory organizations includes 
specific subject composition and specialized bodies.

Despite the differences in legislation and the existence of some legal gaps, the current self-
regulation mechanism allows the creation of self-regulatory organizations in various sectors and 
professional activities. However, the slow dynamics of the formation of these organizations leaves 
additional questions that require further study.
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Гражданское и гражданско-процессуальное право

Институт саморегулирования является 
новшеством для законодательства Казахстана 
и представляет собой альтернативу государ-
ственной форме регулирования предприни-
мательских отношений и профессиональной 
деятельности. Использование возможностей 
данного института позволяет сократить на-
грузку на государственный аппарат и мини-
мизировать осуществление публичных кон-
трольных или надзорных функций при 
одновременном повышении эффективности 
внутреннего контроля участников саморегу-
лируемой организации.  

В настоящей работе будут рассмотрены 
особенности института саморегулирования 
и статус саморегулируемых организаций с 
позиции действующего законодательства Ре-
спублики Казахстан и отдельной практики его 
применения. В первую очередь будут изуче-
ны общие положения института саморегули-
рования, процедура перехода государствен-
ного разрешительного порядка на уровень 
внутреннего контроля, а также  признаки и 
примеры двух форм участия  в саморегули-
ровании: добровольного и обязательного. В 
дальнейшем будут рассмотрены особенности 
правового статуса, полномочий и структуры 
саморегулируемых организаций. В дополне-
ние, в рамках рассмотрения поставленных 
вопросов настоящее исследование обозна-
чит некоторые несовершенства действующих 
правовых норм в области саморегулирования.

Применение альтернативной формы ре-
гулирования отрасли и профессионального 
сообщества предусматривает несколько преи-
муществ: повышение роли институтов граж-
данского общества и снижение администра-
тивных барьеров; экономия государственного 
бюджета ввиду самофинансируемости; вовле-
чение организаций в регулирование отрасли 
или профессиональной деятельности; реа-
лизация права граждан на участие в государ-
ственном регулировании [1]. С точки зрения  
интересов отрасли, преимущества саморегу-
лирования заключаются в дисциплинировании 
ее субъектов; улучшении механизма разреше-
ния споров; предупреждении формального го-
сударственного регулирования, обеспечении 
ресурсами обучения и обмен информацией1. 

Нормативное закрепление правоотноше-
ний в области саморегулирования является 
важным шагом по совершенствованию госу-
дарственной политики в данном направлении. 
12 ноября 2015 года принят основной законо-
дательный акт, регулирующий данные право-
отношения - Закон Республики Казахстан «О 
саморегулировании» (далее - Закон).  Одновре-
менно были внесены изменения и дополнения 
по вопросам внедрения механизма саморегу-
лирования в гражданский кодекс Республики 
Казахстан (общая часть), в законодательные 
акты о некоммерческих организациях, о на-
циональной палате предпринимателей, в об-
ласти разрешений и уведомлений и другие2. 

На практике политика передачи государ-
ственного регулирования частному сектору 
сопровождается ликвидацией такой формы 
административного воздействия как приме-
нение разрешительного порядка в отношении 
определенных видов деятельности. Возника-
ющий в результате пробел в регулировании 
предпринимательской или профессиональной 
деятельности требует внедрения элементов 
внутреннего контроля, при котором саморе-
гулирование приобретает элемент властных 
полномочий. В качестве примера допускает-
ся рассмотреть реформирование механизма 
регулирования профессиональной оценочной 
деятельности, последствием которого яви-
лось исключение требования о получении 
разрешительного документа, как основания 
для начала деятельности, и внедрение проце-
дуры внутреннего контроля со стороны само-
регулируемой организации.  

В частности, согласно пункту 83 перечня 
разрешений первой категории к Закону Респу-
блики Казахстан «О разрешениях и уведомле-
ниях» от 16 мая 2014 года №202-V ЗРК (далее 
– Закон о разрешениях) для осуществления 
деятельности по оценке имущества требова-
лось получение лицензии3. С введением в дей-
ствие Закона Республики Казахстан «Об оце-
ночной деятельности» от 10 января 2018 года 
№ 133-VІ ЗРК (далее – Закон об оценочной 
деятельности) оценщики были освобождены 
от обязанности получать государственную 
лицензию4. Тем не менее, в целях сохранения 
внутреннего контроля за профессиональной 

1 Industry self-regulation: role and use in supporting consumer interests DSTI/CP(2014)4/FINAL 2015 URL: http://
www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP(2014)4/FINAL&docLanguage=En           

2 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
саморегулирования: закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 391-V (ред. от 12.11.2015). Доступ из 
информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан 
в электронном виде» (дата обращения: 20.02.2020).       

3 О разрешениях и уведомлениях: закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V (ред. от 01.01.2020). 
Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 20.02.2020).         

4 Об оценочной деятельности: закон Республики Казахстан  от 10 января 2018 года №133-YI ЗРК (ред. от 
11.04.2019). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 10.02.2020).       
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деятельностью, законодатель предусмотрел 
другие обязанности для данных субъектов: 
членство в палате оценщиков, которая яв-
ляется саморегулируемой организацией, и 
наличие свидетельства о присвоении квали-
фикации «оценщик», выданного уже не госу-
дарственным органом, а палатой оценщиков.  

Понимание данного альтернативного 
вида регулирования предпринимательства и 
профессионального сообщества невозможно 
без  изучения понятия саморегулирования и 
его особенностей.  В пункте 6) статьи 1 Зако-
на под саморегулированием подразумеваются 
законодательно предусмотренные меры, на-
правленные на самостоятельное регулирова-
ние физическими и юридическими лицами 
осуществляемой ими предпринимательской 
или профессиональной деятельности. В до-
полнение, в качестве особенностей саморе-
гулирования предусмотрены обязательность 
внутренних правил и стандартов для участни-
ков саморегулируемой организации, осущест-
вление контроля со стороны данной организа-
ции за их соблюдением, а также применение 
мер воздействия5. 

Вопрос императивности внутренних 
правил в литературе вызывает дискуссии. В 
частности, с одной точки зрения саморегули-
рование рассматривается как система, вклю-
чающая правила, имеющие добровольный 
характер,  налагаемые на себя участниками 
соответствующей отрасли или профессио-
нальной деятельности [2]. Тем не менее, дру-
гими авторами однозначно подчеркивается 
правовая природа правил как дополнитель-
ных требований для членов саморегулируе-
мый организации [3]. Последняя точка зрения 
находит свое отражение в Казахстанском за-
конодательстве, где внутренние стандарты яв-
ляются обязательными к исполнению участ-
никами саморегулируемой организации.   

Согласно статье 20 Закона саморегулиру-
емая организация вправе разрабатывать обя-
зательные внутренние отраслевые или про-
фессиональные стандарты качества с целью 
определения конкретных требований к своим 
участникам, повышения качества произво-
димых товаров или услуг, предупреждение 
заблуждений относительно их качества, по-

вышение конкурентоспособности и защиту 
интересов ее участников6. 

Саморегулирование предусматривает две 
формы участия: основанное на обязательном и 
добровольном членстве, которые определяют-
ся степенью внешнего влияния на поведение 
участников саморегулируемой организации. 
В литературе отмечается, что для субъектов 
предпринимательской или профессиональ-
ной деятельности, которая имеет публичную 
значимость, необходимым условием для ее 
осуществления является обязательное приоб-
ретение статуса участника саморегулируемой 
организации [2]. 

Осуществление деятельности, требующей 
обязательного участия в саморегулируемой 
организации влечет обязанность соблюдать 
законодательство о саморегулировании, а так-
же локальные распорядительные документы 
саморегулируемой организации. Саморегу-
лирование, основанное на обязательном уча-
стии, может осуществляться только в случаях, 
предусмотренных законодательными актами, 
и связано либо с реализацией функций госу-
дарства, либо с их делегированием7.  

Законодатель также разделяет принципы 
создания саморегулируемых организаций с 
добровольным и обязательным участием. Так, 
основными принципами организации саморе-
гулирования, основанного на добровольном 
членстве, являются свободный выбор для объ-
единения в саморегулируемую организацию, 
также общность отрасли. В свою очередь, 
создание саморегулируемой организации на 
обязательной основе предполагает соблюде-
ние принципов эффективности достижения 
целей, поставленных при государственном ре-
гулировании, а также обязательное разграни-
чение компетенции органов государственной 
власти и саморегулируемых организаций8.

Обязательное саморегулирование в Ка-
захстане предусмотрено в области профес-
сиональной деятельности юридических кон-
сультантов и оценочной деятельности. В 
частности, регулирование профессиональной 
деятельности по оказанию юридической по-
мощи осуществляется палатами юридических 
консультантов и согласно статье 78 Закона Ре-
спублики Казахстан «Об адвокатской деятель-

5 О саморегулировании: закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №390-V (ред. от 11.04.2019). 
Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 21.02.2020).        

6 О саморегулировании: закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №390-V (ред. от 11.04.2019). 
Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 21.02.2020).  

7 О саморегулировании: закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №390-V (ред. от 11.04.2019). 
Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 21.02.2020).        

8 О саморегулировании: закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №390-V (ред. от 11.04.2019). 
Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 21.02.2020).    

Азаматтық және азаматтық процестік құқық
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ности и юридической помощи» от 5 июля 2018 
года №176-VI ЗРК основано на обязательном 
членстве юридических консультантов в дан-
ной саморегулируемой организации9. По со-
стоянию на февраль 2020 года в реестре са-
морегулируемых организаций Министерства 
юстиции Республики Казахстан включены 85 
палат юридических консультантов10.  Законо-
дательные требования к количеству участни-
ков палаты юридических консультантов пред-
усматривают обязательное участие не менее 
пятидесяти консультантов11.

 Регулирование профессиональной оце-
ночной деятельности также осуществляется 
саморегулируемой организацией, основанной 
на обязательном участии. В соответствии со 
статьей 16 Закона об оценочной деятельности 
членство в палате оценщиков является обяза-
тельным12. Согласно информации на офици-
альном интернет-ресурсе уполномоченного 
органа, Министерства Финансов Республи-
ки Казахстан, в январе 2020 года в области 
оценочной деятельности зарегистрировано 
4 саморегулируемые организации13. Мини-
мальные требования к количеству участников 
палаты оценщиков составляют наличие не ме-
нее трехста оценщиков14.

 В отношении института саморегулиро-
вания, основанном на добровольном участии, 
в других областях профессиональной дея-
тельности и отраслях экономики отмечается 
небольшая активность. Так, согласно инфор-
мации на сайте Комитета государственных 
доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан в области налогового и таможенно-
го консультирования в реестре саморегули-
руемых организаций с добровольной формой 
участия зарегистрировано 4 юридических 
лица в форме общественного объединения и 
ассоциации15. 

Следует подчеркнуть наличие саморегу-
лируемых организаций на рынке услуг в об-
ласти экологического аудита и управления 
экологическими отходами, представителем 
которых является Ассоциация «Казахстанская 
палата экологических аудиторов»16. Тем не 
менее, ввиду того, что на сайте уполномочен-
ного органа, Министерства экологии, геоло-
гии и минеральных ресурсов Республики Ка-
захстан17, отсутствует информация о реестре 
саморегулируемых организаций, сведения 
об общем количестве подобных организаций 
и их участниках получить не представилось 
возможным.

В качестве положительного опыта само-
регулирования специалистами отмечается ра-
бота саморегулируемых организаций в сфере 
лифтового хозяйства18, одной из которых явля-
ется  «Национальная ассоциация лифтовиков 
Казахстана»19. Однако, аналогично области 
экологического аудита, реестр саморегулиру-
емых организаций в области лифтового хозяй-
ства на сайте уполномоченного органа, Ми-
нистерства индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан, отсутствует. 

Небольшое количество организаций само-
регулирования, основанных на добровольном 
участии,  может являться следствием нежела-
ния или неготовности предпринимательского 
сектора к самоорганизации и утверждению 
требований и стандартов к качеству осущест-
вляемой деятельности. Тем не менее, государ-
ством предпринимаются попытки увеличения 
количества подобных организаций путем при-
нятия мер по совершенствованию механизма 
передачи функций государственных органов 
частному сектору. Так, Законом Республики 
Казахстан от 19 апреля 2019 года №250-VI 
внесены изменения в законодательные акты 
в области здравоохранения, образования, ад-

9 Об адвокатской деятельности и юридической помощи: закон Республики Казахстан  от 5 июля 2018 года 
№176-VI ЗРК (ред. от 21.02.2019). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк норма-
тивных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 11.02.2020).      

10 Реестр саморегулируемых организаций Министерства юстиции Республики Казахстан. Официальный 
сайт URL: <http://www.adilet.gov.kz/ru/articles/reestr-samoreguliruemyh-organizaciy> доступ 20 февраля 2020 года.

11 Об адвокатской деятельности и юридической помощи: закон Республики Казахстан  от 5 июля 2018 года 
№176-VI ЗРК (ред. от 21.02.2019). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк норма-
тивных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 11.02.2020).   

12 Об оценочной деятельности: закон Республики Казахстан  от 10 января 2018 года №133-YI ЗРК (ред. от 
11.04.2019). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 10.02.2020).  

13 Реестр саморегулируемых организаций Министерства финансов Республики Казахстан. Официальный 
сайт URL: http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/mf/kz.ecc.roles/
kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonym_activities/activities/state_regulation.  

14 Об оценочной деятельности: закон Республики Казахстан  от 10 января 2018 года №133-YI ЗРК (ред. от 
11.04.2019). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 10.02.2020).

15 Палата налоговых консультантов URL: https://pnk.kz/about.
16 Ассоциация «Казахстанская Палата экологических аудиторов» URL: http://www.kcea.kz/
17 Министерство экологии, геологии и минеральных ресурсов. Официальный сайт  URL: http://ecogeo.gov.kz/ru.
18 Как обеспечить ответственность бизнеса за безопасность работы перед потребителем? НПП РК «Ата-

мекен» URL: https://forbes.kz//process/kak_uskorit_razvitie_sro_i_obespechit_otvetstvennost_biznesa_za_bezopasnost_
rabotyi_pered_potrebitelem/?

19 Национальная ассоциация лифтовиков Казахстана URL: http://www.nalk.kz/o-kompanii
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министративных процедур в части регламен-
тации процедур передачи государственных 
функций в конкурентную среду20. 

Необходимо упомянуть, что регулирую-
щие органы обязаны вести реестр саморегу-
лируемых организаций в соответствующей 
сфере (отрасли) согласно подпункту 3) статьи 
7 Закона, и на основании пункта 14 Правил 
ведения реестра саморегулируемых органи-
заций, утвержденных приказом Министра на-
циональной экономики Республики Казахстан 
от 7 января 2016 года № 32 должны размещать 
данный реестр на своем интернет-ресурсе21. 
Несмотря на данное положение, на практике 
информацию о наличии саморегулируемых 
организаций в определенной сфере или про-
фессиональной деятельности найти не всегда 
представляется возможным ввиду отсутствия 
соответствующих реестров на сайтах государ-
ственных органов.

Правовой статус саморегулируемых ор-
ганизаций в национальном законодательстве 
определяется в соответствии с пунктом 3) 
статьи 1 Закона, согласно которому под само-
регулируемой организацией подразумевается 
«некоммерческая организация в форме ассо-
циации (союза), общественного объединения 
или иной организационно-правовой форме,… 
основанная на добровольном либо обязатель-
ном членстве (участии) субъектов частного 
предпринимательства или субъектов профес-
сиональной деятельности по принципу общ-
ности деятельности, отрасли, видов экономи-
ческой деятельности, рынка произведенных 
товаров (работ, услуг)»22.

Исходя из указанного определения, само-
регулируемой организации присущи призна-
ки некоммерческой организации, такие как 
отсутствие в качестве основной цели стрем-
ления к извлечению дохода и нераспределе-
ние полученного дохода между ее участни-
ками23. Однако, особенностью данного вида 

организаций, как составной части системы 
саморегулирования, является наличие вну-
тренних утвержденных правил и стандартов, 
наличие функции контроля за их соблюде-
нием и имущественная ответственность ее 
участников. 

Правовые особенности  саморегулируе-
мой организации и их отличие от других не-
коммерческих организаций регламентируют-
ся  законодательными актами. В соответствии 
с пунктом 4 статьи 18 Закона Республики 
Казахстан «О некоммерческих организаци-
ях» №142 (далее – Закон о некоммерческих 
организациях) ассоциация (союз) не отвечает 
по обязательствам своих членов, если иное не 
предусмотрено законами Республики Казах-
стан, и члены ассоциации (союза) несут суб-
сидиарную ответственность по ее обязатель-
ствам, если иное не установлено законами 
Республики Казахстан24. 

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 
11 указанного законодательного акта члены 
(участники) общественных объединений не 
отвечают по обязательствам объединений, в 
которых участвуют в качестве членов (участ-
ников), и, в свою очередь, объединения не 
отвечают по обязательствам своих членов 
(участников), если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Казахстан о 
саморегулировании25. Наличие оговорок, от-
сылающих к другим законодательным актам 
свидетельствуют о наличии дополнительных 
нормативных требований для некоммерче-
ских организаций, планирующих осущест-
влять свою деятельность в качестве саморегу-
лируемой организации. 

Касательно момента возникновения пра-
воспособности саморегулируемой организа-
ции, следует отметить, что согласно пункту 3 
статьи 19 Закона о некоммерческих организа-
циях   юридическое лицо приобретает права 
и обязанности с момента его государственной 

20 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопро-
сам передачи функций центральных и (или) местных исполнительных органов Республики Казахстан в конку-
рентную среду:  закон Республики Казахстан от 19 апреля 2019 года №250-VI (ред. от 19.04.2019). Доступ из 
информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан 
в электронном виде» (дата обращения: 19.02.2020).    

21 Правила ведения реестра саморегулируемых организаций: приказ Министра национальной экономики Ре-
спублики Казахстан от 7 января 2016 года №32 (ред. от 07.01.2016). Доступ из информационной системы «Эта-
лонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде» (дата об-
ращения: 15.02.2020).

22 О саморегулировании: закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №390-V (ред. от 11.04.2019). 
Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 21.02.2020).   

23 О некоммерческих организациях: закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года №142-II (ред. от 
26.12.2019). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 21.02.2020). 

24 О некоммерческих организациях: закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года №142-II (ред. от 
26.12.2019). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 21.02.2020).

25 О некоммерческих организациях: закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года №142-II (ред. от 
26.12.2019). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 21.02.2020).

Азаматтық және азаматтық процестік құқық
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Гражданское и гражданско-процессуальное право

регистрации26. Однако, право на осуществле-
ние саморегулируемой деятельности может 
быть реализовано только после соблюдения 
дополнительного требования Закона о са-
морегулировании и Закона о разрешениях в 
части направления в регулирующий орган 
уведомления о начале деятельности саморе-
гулируемой организации27.  

Действующая редакция нормативных 
правовых норм, регулирующих вопросы пра-
воспособности организаций саморегулирова-
ния, не исключает правовые коллизии. В част-
ности,  статья 19 Закона о некоммерческих 
организациях содержит требование об обяза-
тельном получении лицензии как основания 
для начала осуществления деятельности, для 
которой необходимо получение данного раз-
решительного документа. 

Однако, согласно статье 17 Закона о раз-
решениях для начала и последующего осу-
ществления отдельных видов деятельности 
юридические лица обязаны иметь в наличии 
разрешение или направить уведомление в 
государственные органы, осуществляющие 
прием уведомлений28. Статья 16 Закона о раз-
решениях определила, что разрешения вклю-
чают в себя разрешения первой (лицензии) и 
второй категории29. Указанное свидетельству-
ет о необходимости дополнения норм Зако-
на о некоммерческих организациях в части 
включения в статью 19 всех видов разреше-
ний и уведомлений как оснований для начала 
осуществления деятельности. 

Полномочия саморегулируемой организа-
ции включают право по утверждению правил 
и стандартов, контроля за их исполнением со 
стороны ее участников, а также право приме-
нения мер реагирования и привлечения вино-

вных лиц к ответственности, в том числе иму-
щественной30. Указанное свидетельствует о 
делегировании государственных полномочий 
по нормотворчеству, контролю и привлече-
нию к ответственности частной организации, 
решения которой носят обязательный харак-
тер для участников отрасли или профессио-
нальной деятельности.  

Реализацию вышеуказанных полномо-
чий можно наблюдать на примере деятельно-
сти саморегулируемой организации Палата 
юридических консультантов «Kazakhstan Bar 
Association» (далее - Палата). Согласно Пра-
вилам профессионального поведения юри-
дических консультантов31, а также Положе-
нию о мерах дисциплинарного воздействи32, 
утвержденных Палатой, нарушение Устава, 
внутренних правил и стандартов Палаты 
влечет применение мер дисциплинарный от-
ветственности, в том числе приостановление 
членства и исключение из членов Палаты. В 
последнем случае консультант будет ограни-
чен в праве повторного вступления в данную 
организацию на определенный период путем 
лишения права обратиться с заявлением о 
приеме в члены Палаты в течение 3 лет33.

Саморегулируемая организация отлича-
ется своеобразным субъектным составом, 
основном элементом которого являются пред-
ставители предпринимательской (отраслевой) 
или профессиональной деятельности34. До-
полнительным субъектом саморегулируемой 
организации законодатель признает независи-
мых лиц, которые в соответствии со статьей 
15 Закона не связаны с саморегулируемой 
организацией или ее членами (участниками) 
трудовыми отношениями и не являются ее са-
мостоятельными членами35. Конкретный ста-

26 О некоммерческих организациях: закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года №142-II (ред. от 
26.12.2019). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 21.02.2020).

27 О разрешениях и уведомлениях: закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V (ред. от 
01.01.2020). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 20.02.2020)

28 О разрешениях и уведомлениях: закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V (ред. от 
01.01.2020). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 20.02.2020).

29 О разрешениях и уведомлениях: закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V (ред. от 
01.01.2020). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 20.02.2020).

30 О саморегулировании: закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №390-V (ред. от 11.04.2019). 
Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 21.02.2020).

31 Правила профессионального поведения юридических консультантов. Палата KazBar URL: http://kazbar.org.
kz/pdfcat/pravila-i-standarty-palaty-kazbar/pravila-professionalnogo-povedeniya/

32 Положение о мерах дисциплинарного воздействия. Палата KazBar URL:  http://kazbar.org.kz/pdfcat/
regulyativnye-vnutrennie-akty-palaty-kazbar/polozhenie-o-merah-discziplinarnogo-vozdejstviya/

33 Положение профессионального поведения юридических консультантов
34 О саморегулировании: закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №390-V (ред. от 11.04.2019). 

Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 21.02.2020).

35 О саморегулировании: закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №390-V (ред. от 11.04.2019). 
Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 21.02.2020).
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тус, характеристики или квалификации дан-
ных независимых лиц в законодательном акте  
не определены, в связи с чем Закон о само-
регулировании нуждается в дополнениях по 
обозначенным вопросам. Помимо указанных 
лиц, деятельность саморегулируемой орга-
низации поддерживается за счет сотрудников 
аппарата управления, не являющиеся субъек-
тами саморегулируемой деятельности [2].    

Дополнительные требования к правово-
му статусу саморегулируемых организаций 
повлекли необходимость расширения их вну-
триорганизационной структуры. В частности, 
помимо привычного механизма управления, 
включающего такие органы как собрание 
участников, коллегиальный и исполнитель-
ный орган, саморегулируемые организации 
обязаны дополнительно включать в структуру 
управления специализированные подразделе-
ния. Согласно Закону структура саморегули-
руемый организации предусматривает орган, 
осуществляющий контроль за соблюдением 
их участниками внутренних требований пра-
вил и стандартов; орган по рассмотрению дел 
о нарушении их участниками внутренних тре-
бований правил и стандартов и иные специа-
лизированные органы36.

 В настоящее время существуют органи-
зации, имеющие признаки саморегулируемых 
организаций, однако не являющиеся ими в 
полной мере ввиду отдельных особенностей. 
Так, некоторые авторы полагают, что адвока-
тура является саморегулируемой организаци-
ей [4], поскольку данная организация объеди-
няет на обязательной основе37 лиц, желающих 
осуществлять профессиональный вид дея-
тельности [3]. Тем не менее, значительная роль 
влияния на деятельность адвокатуры со сто-
роны Министерства юстиции Республики Ка-
захстан нивелирует ее самостоятельность [5].

Саморегулируемый статус организации 
подразумевает наличие внутреннего кон-
троля и обеспечение качества в отрасли или 
профессиональной деятельности. В связи с 
изложенным, использование наименования 
«саморегулируемая» для организаций, не на-
правивших уведомления и не включенных в 
соответствующий реестр, может вводить в за-
блуждение лиц, заинтересованных в привле-
чении именно участников саморегулируемых 
организаций как гаранта соблюдения опреде-
ленных правил  и стандартов. 

Появление подобных организаций на  

рынке может быть отрегулировано путем вве-
дения законодательного запрета на использо-
вание слова «саморегулирование» и его про-
изводных в наименовании организации и при 
осуществлении своей деятельности если дан-
ная организация не включена в реестр само-
регулируемых организаций. Подобная мера 
предпринята в законодательстве Российской 
Федерации38, в связи с чем, нормы Закона о 
саморегулировании допустимо по аналогии 
дополнить вышеуказанным запретом. 

В заключении необходимо отметить, что 
саморегулируемым организациям присущи 
признаки некоммерческих организаций, одна-
ко, специализированным Законом предусма-
триваются дополнительные требования к их 
правовому статусу, полномочиям и структуре. 
Особенностями организаций со статусом само-
регулирования является наличие внутренних 
утвержденных правил и стандартов, наличие 
функции контроля за их соблюдением и пол-
номочий по применению мер воздействия. В 
дополнение, саморегулируемые организации 
включают специфический субъектный состав 
и расширенную организационную структуру. 

В ходе исследования выявлено несоот-
ветствие законодательных актов по вопросу 
возникновения права у саморегулируемых 
организаций на осуществление деятельности, 
отсутствие в специальном Законе норм, опре-
деляющих статус независимых лиц в составе 
саморегулируемых организаций, а также от-
сутствие запрета на использование организа-
циями, не включенными в реестр, слов «само-
регулируемая» в своем наименовании. 

Несмотря на отдельные правовые недо-
статки, предусмотренная законодательством 
Республики Казахстан система саморегули-
рования обеспечивает деятельность предпри-
нимательского и профессионального сообще-
ства определенным механизмом управления 
и допускает практическую реализацию про-
ведения процедуры замены государственно-
го разрешительного порядка на систему вну-
треннего контроля. 

Тем не менее, наблюдается незначитель-
ный рост саморегулируемых организаций 
на добровольной основе и вызывает вопрос 
наличие обязательного саморегулирования 
только в двух сферах: профессиональной де-
ятельности юридических консультантов и 
оценки имущества. Указанное может свиде-
тельствовать о неготовности предпринима-

36 О саморегулировании: закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №390-V (ред. от 11.04.2019). 
Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 21.02.2020).     

37 Об адвокатской деятельности и юридической помощи: закон Республики Казахстан  от 5 июля 2018 года 
№176-VI ЗРК (ред. от 21.02.2019). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк норма-
тивных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 11.02.2020).

38 О саморегулируемых организациях: федеральный закон Российской Федерации от 01 декабря 2007 N315-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018).  Доступ из информационной системы «Консультант плюс» (дата обращения: 11.02.2020). 
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тельской и профессиональной сфер к приня-
тию отдельных рычагов регулирования под 
свою ответственность, либо о несовершен-

стве действующего правового механизма по 
вопросам саморегулирования, что является 
темой отдельного исследования. 
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Аннотация. В статье анализируется Нормативное постановление Конституционного 
Совета Республики Казахстан №1 от 21 января 2020 г., которым подпункт 8) статьи 107 
Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях» признан 
неконституционным. Предметом исследования являются правовыевопросы предоставления 
жилища из государственного жилищного фонда  определенным категориям граждан, нуж-
дающимся в жилище и проблемы, возникающие при лишении такого жилища. Авторы делают 
вывод, что толкование норм жилищного законодательства, при котором нуждаемость в пре-
доставлении жилища исчерпывается сугубо отсутствием у граждан жилища, а его наличие 
в  размерах, не соответствующих минимальным нормам, которые установлены  жилищным 
законодательством, исключает правовое состояние нуждаемости и, следовательно, влечет 
за собой отказ в предоставлении жилища из государственного жилищного фонда, является 
несправедливым и противоречащим базовым принципам Конституции Республики Казахстан. 
Критерий нуждаемости раскрывается через положения действующего законодательства, 
устанавливающего минимальные нормы предоставления жилища. Авторы приходят к выво-
ду, что нормы действующего жилищного законодательства РК при их системном толкова-
нии не исключают нуждаемость в предоставлении жилища из государственного жилищного 
фонда в тех случаях, когда граждане имеют на праве собственности иное жилище (долю в 
жилище).  Для подтверждения нуждаемости граждан в предоставлении внаем жилища из 
государственного жилищного фонда должны приниматься во внимание как факты отсут-
ствия у граждан и членов их семей жилища как такового, так и факты несоответствия 
размеров имеющегося жилища законодательно установленным минимальным нормам. В ста-
тье обосновывается, что приобретение иного жилища нанимателем, членами его семьи или 
другими совместно проживающими лицами может служить основанием для расторжения 
договора найма государственного жилища и выселения без предоставления другого жилища 
при следующем единственном условии: все участники договора найма жилища из государ-
ственного жилищного фонда (наниматель, члены его семьи и другие совместно проживаю-
щие с ним лица) стали собственниками (сособственниками) другого жилища, и его размер 
соответствует минимальным нормам предоставления жилища. В сравнительно-правовом 
аспекте рассмотрены подходы к обеспечению граждан социальным жильем, сложившиеся в 
России, Беларуси, Германии и США. 

МЕМЛЕКЕТТІК ТҰРҒЫН ҮЙ ҚОРЫНАН ЖАЛҒА 
АЛУШЫҒА ЖӘНЕ ОНЫҢ ОТБАСЫ МҮШЕЛЕРІНЕ БЕРІЛГЕН 

ТҰРҒЫН ҮЙГЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН 
ТОҚТАТЫЛУЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
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Аннотация. Мақалада «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының 
1997 жылғы 16 сәуірдегі Заңының 107-бабының 8) тармақшасы конституциялық емес деп 
танылған Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 2020 жылғы 21 қаңтардағы 
№1 нормативтік қаулысы талданады. Зерттеу мәні тұрғын үйге мұқтаж азаматтардың 
белгілі бір санаттарына мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй берудің құқықтық мәсе-
лелері және осындай тұрғын үйден айыру кезінде туындайтын проблемалар болып табыла-
ды. Авторлар тұрғын үй заңнамасының нормаларын түсіндіру, бұл ретте тұрғын үй беру-
ге мұқтаждығы азаматтарда тұрғын үйдің болмауы ғана таусылады, ал оның тұрғын үй 
заңнамасында белгіленген ең төменгі нормаларға сәйкес келмейтін мөлшерде болуы мұқтаж-
дықтың құқықтық жай-күйін болдырмайды, демек, мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын 
үй беруден бас тартуға әкеп соғады, әділетсіз және Қазақстан Республикасы Конституция-
сының базалық қағидаттарына қайшы келеді деп қорытынды жасайды. Мұқтаждық өлшемі 
тұрғын үй берудің ең төменгі нормаларын белгілейтін қолданыстағы заңнаманың ережелері 
арқылы ашылады. Авторлар ҚР қолданыстағы тұрғын үй заңнамасының нормалары олар-
ды жүйелі түсіндіру кезінде азаматтардың меншік құқығында өзге тұрғын үйі (тұрғын үй 
үлесі) болған жағдайларда мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй беруге мұқтаждығын 
жоққа шығармайды деген қорытындыға келеді. Азаматтардың мемлекеттік тұрғын үй қо-
рынан тұрғын үйді жалға беруге мұқтаждығын растау үшін азаматтар мен олардың отба-
сы мүшелерінің тұрғын үйінің болмауы фактілері, сондай-ақ қолда бар тұрғын үй мөлшерінің 
заңнамалық белгіленген ең төменгі нормаларға сәйкес келмеуі фактілері назарға алынуы тиіс. 
Мақалада жалға алушының, оның отбасы мүшелерінің немесе басқа бірге тұратын адамдар-
дың өзге тұрғын үйді сатып алуы мемлекеттік тұрғын үйді жалдау шартын бұзуға және 
басқа тұрғын үй бермей басқа тұрғын үй берілместен келесі жалғыз жағдайда негіз бола ала-
ды: мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жалдау шартының барлық қатысушылары 
(жалға алушы, оның отбасы мүшелері және онымен бірге тұратын басқа да тұлғалар) басқа 
тұрғын үйдің меншік иелері (тең меншік иелері) болып табылады. Салыстырмалы-құқықтық 
аспектіде Ресей, Беларусь, Германия және АҚШ-та қалыптасқан азаматтарды әлеуметтік 
тұрғын үймен қамтамасыз ету тәсілдері қарастырылды.
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the Law of the Republic of Kazakhstan dated April 16, 1997 “On Housing Relations” was recognized 
as unconstitutional. The subject of the study are legal issues of dwellings from the state stock for 
certain categories of citizens in need of housing and the problems associated with the deprivation of 
the dwelling.

Authors come to the conclusion that interpretation of provisions of housing legislation which 
limits need in housing by criteria of absence of dwelling only, and possession of a dwelling less 
than the minimum legal standards excludes the state of need and is unfair and contrary to the basic 
principles of the Constitution of the Republic of Kazakhstan. The criteria of need is disclosed through 
the provisions of the current legislation establishing minimum standards for housing provision. The 
authors conclude that the norms of the current housing legislation of the Republic of Kazakhstan, 
when interpreted systematically, do not reject the need for housing from the state stock in cases where 
citizens possess other dwelling  (share in the dwelling). To confirm the state of need in housing while 
renting a dwelling from state stock, both the facts of absence of a dwelling of citizens and members 
of their family, as well as facts of inconsistency of the size of existing dwellings with minimum legal 
standards must be taken into account.

The article explains that the acquisition of a housing by tenant, his family members or other 
persons living together could serve as grounds for termination of the public housing rental contract 
and eviction without providing alternative housing under the only condition: all participants of the 
public housing rental contract (the tenant, his family members and other persons living with him) 
became the owners (co-owners) of another dwelling which size matches the minimum legal standards.  
In the comparative legal aspect, the approaches of providing citizens with social housing in Russia, 
Belarus, Germany and the United States are considered.

21 января 2020 года принято Нормативное 
постановление Конституционного Совета Ре-
спублики №1, которым подпункт 8) статьи 107 
Закона РК от 16 апреля 1997 года «О жилищ-
ных отношениях» (далее – Закон о жилищных 
отношениях) признан неконституционным. 
Данная норма Закона о жилищных отношени-
ях допускала выселение нанимателя, членов 
его семьи или других совместно проживаю-
щих с ним лиц без предоставления другого 
жилища в случае, если они приобрели иное 
жилище на праве собственности, независимо 
от его места нахождения. Поводом проверки 
Конституционным Советом РК соответствия 
Конституции РК данной нормы послужило 
Представление Алатауского районного суда 
города Алматы, который в процессе рассмо-
трения гражданского дела по иску Управле-
ния жилищной политики к семье Зурдиновых 
о выселении из квартиры, предоставленной 
в аренду из коммунального (государственно-
го) жилищного фонда, пришел к выводу, что 
применение подпункта 8) статьи 107 Закона 
о жилищных отношениях может привести к 
ущемлению гарантированных Конституцией 
РК прав отдельных категорий граждан. 

Думается, Конституционный Совет РК 
прибег к крайней мере, признав соответствую-
щую норму неконституционной, но он вправе 
был так поступить с учетом огромного коли-
чества вопросов, возникавших на практике в 
связи с применением данной нормы. Должны 

ли при выселении учитываться минимальные 
нормы предоставления жилья (15 кв. м. на че-
ловека)? Подлежат ли выселению все члены 
семьи или лишь те из них, кто непосредствен-
но приобрел другое жилище? Имеет ли значе-
ние факт приобретения жилища за пределами 
Республики Казахстан? Утрачивается ли ну-
ждаемость в жилище, если лицо приобрело 
жилье в ином регионе, но не намерено менять 
место жительства или планирует произвести 
отчуждение этого имущества? Конституци-
онный Совет своим решением разрубил этот 
гордиев узел, акцентировав значимость кон-
ституционных прав и недопустимость созда-
ния рисков для их ущемления.

Потребность в жилище была и остается 
одной из насущных материальных потребно-
стей человека, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные международно- правовые акты. 
Так, Всеобщая декларация прав человека к 
жизненному уровню человека, необходимому 
для поддержания здоровья и благосостояния 
его самого и его семьи, относит такой обяза-
тельный компонент, как жилище (ст.25)1. Не-
отъемлемое право каждого человека на жили-
ще закреплено также в Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных 
правах (ст.11)2. При этом, как следует из п.1 
ст.12 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, право на жилище долж-
но реализовываться при условии свободы вы-
бора человеком места жительства3.

1 Всеобщая декларация прав человека, принята и провозглашена Резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассам-
блеи ООН от 10 декабря 1948 года.

2 Международный пакт о гражданских и политических правах, принят Резолюцией 2200А (ХХI) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года, ратифицирован Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года.

3 Там же.
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С учетом положений международно-пра-
вовых актов и учитывая особую значимость 
жилища для каждого гражданина, Конститу-
ция Республики Казахстан возводит жилище 
в ранг конституционного блага, устанавливая 
обязанность государства содействовать обе-
спечению граждан жильем.

В отличие от Конституции СССР 1977 
года (ст. 44) и Конституции Казахской ССР 
1978 года (ст. 42) и др. и конституций некото-
рых зарубежных стран, в частности, Консти-
туции Российской Федерации (ст.40), в Кон-
ституции Республики Казахстан от 30 августа 
1995 г. прямо не закреплено право на жилище, 
которому корреспондировала бы обязанность 
государства по его предоставлению.

Так, Статья 25 Конституции РК предусма-
тривает:

«1. Жилище неприкосновенно. Не допуска-
ется лишение жилища, иначе как по решению 
суда. Проникновение в жилище, производство 
его осмотра и обыска допускаются лишь в 
случаях и в порядке, установленных законом.

 2. В Республике Казахстан создаются ус-
ловия для обеспечения граждан жильем. Ука-
занным в законе категориям граждан, нуж-
дающимся в жилье, оно предоставляется за 
доступную плату из государственных жилищ-
ных фондов в соответствии с установленны-
ми законом нормами». 

Пункт 1 процитированной статьи Кон-
ституции РК гарантирует гражданам непри-
косновенность их жилища, а также устанав-
ливает, что не допускается лишение жилища, 
иначе как по решению суда. Следовательно, 
Конституция РК запрещает произвольно вы-
селять людей из жилых помещений. Понятие 
лишение жилища в конституционно-право-
вом смысле означает не только фактическое 
лишение жилища, но и лишение права на 
проживание в нем. Лишение жилища может 
состоять в прекращении (ограничении) пра-
ва на проживание в конкретном жилом поме-
щении. Как правильно отмечает Л.О.Красав-
чикова «неприкосновенность жилища – это 
неприкосновенность не только объекта … 
это неприкосновенность одного из элементов 
личной жизни граждан». [1, с. 59].  Принцип 
неприкосновенности жилища и недопустимо-
сти произвольного лишения жилища являет-
ся одним из основных принципов не только 
конституционного, но и жилищного законо-
дательства. Так, п.3 ст. 3 Закона о жилищных 
отношениях  определяет, лишение жилища 
допускается только по решению суда в слу-
чаях, предусмотренных законами Республики 
Казахстан.

В пункте 2 статьи 25 Конституции РК речь 
идет о создании государством условий для 
обеспечения граждан жильем. В современ-
ных рыночных условиях жилищные вопросы 

решаются гражданами страны, как правило, 
самостоятельно путем строительства дома, 
покупки квартиры и другими способами, 
предусмотренными законодательством РК. 
Гражданское законодательство РК (п. 2 ст. 
191 ГК РК) и жилищное законодательство РК 
(п.2 ст.11 Закона о жилищных отношениях) не 
ограничивают размер и количество объектов 
жилья, которые могут находиться в частной 
собственности граждан и юридических лиц.

Конституционная норма, предусмотрен-
ная во втором предложении процитирован-
ного пункта 2 статьи 25 Конституции РК, 
строго определяет круг субъектов, которым 
жилье предоставляется из государственного 
жилищного фонда. К таким субъектам отно-
сятся определенные законом категории граж-
дан, нуждающихся в жилье. В комментарии 
к рассматриваемой норме Конституции РК 
указано, что «в соответствии с действующим 
законодательством Республики государствен-
ное обеспечение граждан жильем осущест-
вляется исключительно в отношении лиц, 
нуждающихся в соответствующих поддержке 
и помощи, в улучшении жилищных условий 
малообеспеченных семей (граждан), а также 
отдельных категорий граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий» [2, с. 3]. 

Следовательно, определенной категории 
граждан Республики Казахстан, нуждающих-
ся в жилище и состоящих на учете (перечень 
содержится в ст.67 Закона о жилищных отно-
шения), государство предоставляет в пользо-
вание жилища из государственного (комму-
нального) жилищного фонда либо жилища, 
арендованные местным исполнительным 
органом в частном жилищном фонде. Госу-
дарственный жилищный фонд – это жилища, 
принадлежащие коммунальному жилищному 
фонду, жилищному фонду государственных 
предприятий либо жилищному фонду госу-
дарственных учреждений и входящие в со-
став республиканского или коммунального 
имущества (подп.22) ст.2 Закона о жилищных 
отношениях). Под жилищем понимается  – 
отдельная жилая единица (индивидуальный 
жилой дом, квартира, комната в общежи-
тии), предназначенная и используемая для 
постоянного проживания, отвечающая уста-
новленным строительным, санитарным, эко-
логическим, противопожарным и другим 
обязательным нормам и правилам (п.28 ст.1) 
Закона о жилищных отношенях». При рас-
смотрении такого специфического объекта 
как жилище, можно обратиться к теоретиче-
ской дискуссии, посвященной сущности это-
го объекта. Так Б.М.Гонгало в одной из своих 
работ произвел анализ различных позиций, 
высказанных в юридической литературе по 
данному вопросу и выделил несколько кон-
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цепций – «концепция фикции», «концепция 
пространства» и «концепция материального 
объекта» [3, с. 125]. В.П.Крашенинников раз-
деляя «концепцию материального объекта», 
так высказался о двух других: рассуждать о 
жилых помещениях как несамостоятельной 
части недвижимого имущества ( «концепция 
фикции») или как об ограниченном простран-
стве («концепция пространства») можно толь-
ко сильно «возвышаясь» над жизнью, а также 
прошлым и действующим законодательством, 
где всегда жилое помещение признавалось  и 
признается имуществом, вещью. [4, с. 125]. 
В этом плане надо вспомнить высказывание 
Ю.Г.Басина о том, что главным компонентом 
содержания жилищных отношений является 
пользование жилищем и  проживание в нем». 
[5, с. 38].

К категории граждан, нуждающихся в го-
сударственном обеспечении жильем, относят-
ся, прежде всего, социально уязвимые слои 
населения, перечень которых содержится в 
ст.68 Закона о жилищных отношениях. Со-
гласно подп.9) ст. 68 Закона о жилищных от-
ношениях, многодетные семьи относятся так-
же к социально уязвимым слоям населения. 
Следовательно, многодетным семьям предо-
ставляется первоочередное право на получе-
ние жилища из государственного жилищного 
фонда РК (на основании п.4 ст.74 Закона о жи-
лищных отношениях).

Казахстан, утверждающий себя социаль-
ным государством, высшими ценностями ко-
торого являются человек, его жизнь, права и 
свободы, стремится к тому, чтобы все гражда-
не были обеспечены жильем, бесплатно или 
за доступную плату. При этом законодатель 
вправе производить дифференциацию прав 
граждан по социально оправданным крите-
риям [6, с. 217]. В этой связи, жилищное за-
конодательство исходит из необходимости 
предоставления жилья в первую очередь при-
оритетным категориям нуждающихся граж-
дан, к числу которых отнесены и многодетные 
семьи (см.: Закон  РК от 6 мая 2019 г. №251-VI 
«О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты РК по вопросам 
жилищных отношений»). 

Таким образом, конституционная обязан-
ность государства обеспечивать граждан жи-
льем установлена не перед всеми гражданами 
РК, а только перед лицами, одновременно со-
ответствующими двум критериям:

1) относятся к категориям граждан, исчер-
пывающий перечень которых установлен ста-
тьей 67 Закона о жилищных отношениях (ин-
валиды и участники Великой Отечественной 
войны; дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей; многодетные матери и 
многодетные семьи при условии соответствия 

размера их совокупного среднемесячного до-
хода законодательно установленным требо-
ваниям; социально уязвимые слои населения 
при условии соответствия размера их сово-
купного среднемесячного дохода законода-
тельно установленным требованиям; государ-
ственные служащие, работники бюджетных 
организаций, военнослужащие, кандидаты в 
космонавты, космонавты, сотрудники специ-
альных государственных органов и лица, за-
нимающие государственные выборные долж-
ности; граждане РК, единственное жилище 
которых признано аварийным);

2) нуждаются в жилье. 
Необходимым условием предоставления 

жилища из государственного жилищного фон-
да является нуждаемость в жилье, определяе-
мая в соответствии с нормами статьи 69 За-
кона о жилищных отношениях. В частности, 
одним из оснований признания граждан РК 
нуждающимися в жилище из государствен-
ного жилищного фонда является отсутствие у 
них жилища на праве собственности на терри-
тории РК при постановке на учет и на момент 
предоставления жилища из коммунального 
жилищного фонда (подп.1) статьи 69 Закона о 
жилищных отношениях).

Исходя из предусмотренных Законом о 
жилищных отношениях оснований предо-
ставления гражданам внаем жилищ из госу-
дарственного жилищного фонда, можно сде-
лать вывод, что жилище из государственного 
жилищного фонда может предоставляться по 
договору найма одному гражданину – нанима-
телю или одновременно нескольким гражда-
нам – нанимателю и членам семьи нанимате-
ля. При этом Закон запрещает предоставление 
внаем гражданину вместе с его супругом и 
несовершеннолетними детьми более, чем од-
ного жилища из государственного жилищно-
го фонда в одном населенном пункте. Един-
ственным исключением из данного запрета 
является ситуация, когда каждый из супругов 
имел такое жилище до вступления в брак (ста-
тья 70 Закона о жилищных отношениях).  

Если жилище из коммунального жилищ-
ного фонда предоставляется нескольким ли-
цам (например, многодетной семье / непол-
ной семье), то необходимым условием такого 
предоставления является отсутствие на праве 
собственности жилища не только у потенци-
ального нанимателя, но и у членов его семьи, 
которые претендуют на совместное с нанима-
телем проживание в жилище, предоставля-
емом из коммунального жилищного фонда. 
Специфической чертой договора найма жи-
лища из государственного жилищного фонда 
является то, что, в соответствии с пунктом 1 
статьи 80 Закона о жилищных отношениях, 
этот договор заключается непосредственно 
с одним гражданином (нанимателем), а все 
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лица, которые будут проживать совместно 
с нанимателем в предоставляемом жилище, 
указываются в договоре найма в качестве чле-
нов семьи нанимателя4. При этом в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 83 Закона о жилищ-
ных отношениях, члены семьи нанимателя 
пользуются наравне с нанимателем правами и 
несут обязанности, вытекающие из договора 
найма жилища из государственного жилищ-
ного фонда, а совершеннолетние члены семьи 
несут солидарную с нанимателем имуще-
ственную ответственность по обязательствам, 
вытекающим из указанного договора.

Круг членов семьи нанимателя законода-
телем определен достаточно широко. Так, в 
Кодексе РК «О браке (супружестве) и семье» 
(далее – КоБС) под семьей подразумеваются 
не только близкие родственники5, но и более 
широкий круг лиц, связанных имуществен-
ными и личными неимущественными права-
ми и обязанностями, вытекающими из брака 
(супружества), родства, свойства, усыновле-
ния (удочерения) или иной формы принятия 
детей на воспитание6. 

В свою очередь, согласно нормам пункта 
1 статьи 83 и статьи 21 Закона о жилищных 
отношениях, законодательная формулировка 
«члены семьи нанимателя» включает в себя, 
в первую очередь, постоянно совместно про-
живающих с нанимателем супругов и детей. 
Кроме того, родители супругов, а также дети, 
имеющие свои семьи и постоянно проживаю-
щие с нанимателем, также могут быть призна-
ны членами семьи нанимателя по взаимному 
согласию. Наконец, членами семьи нанима-
теля жилища могут быть признаны и другие 
лица, если они постоянно проживают с нани-
мателем и ведут с ним общее хозяйство не ме-
нее пяти лет. Нетрудоспособные иждивенцы 
являются членами семьи нанимателя, если 
они постоянно с ним проживают.

Таким образом, для признания граждани-
на и членов его семьи нуждающимися в жи-
лище из государственного жилищного фонда 
необходимо наличие следующих оснований:

- во-первых, семья относится к категории 
граждан, имеющих право на предоставление 
в пользование жилища из государственного 
жилищного фонда (социально уязвимые слои 
населения; граждане, единственное жилище 
которых признано аварийным и др. категории 
граждан, предусмотренные статьей 69 Закона 
о жилищных отношениях);

- во-вторых, семья нуждается в жилище, 
то есть никто из членов такой семьи не владе-
ет жилищем на праве собственности на тер-
ритории РК (подпункт 1) статьи 69 Закона о 
жилищных отношениях); не имеют арендного 
жилища, предоставленного в соответствии с 
документами Системы государственного пла-
нирования (подпункт 2-1) статьи 69 Закона 
о жилищных отношениях); либо совместное 
проживание в имеющимся жилище по осно-
ваниям, установленным Законом, невозможно 
или затруднительно (подпункты 3-6) статьи 
69 Закона о жилищных отношениях).

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 
Закона о жилищных отношениях, жилище 
из государственного жилищного фонда пре-
доставляется в размере не менее пятнадцати 
квадратных метров и не более восемнадцати 
квадратных метров полезной площади на че-
ловека, но не менее однокомнатной кварти-
ры или комнаты в общежитии. При опреде-
лении размера предоставляемого жилища из 
государственного жилищного фонда должны 
учитываться данные нормы предоставления 
жилища. То есть в случае, когда жилище из 
коммунального жилищного фонда предостав-
ляется нескольким лицам (многодетной семье 
/ неполной семье / семье, имеющей или вос-
питывающей детей-инвалидов и т.д.), количе-
ство нуждающихся лиц (членов семьи) долж-
но учитываться при определении площади 
предоставляемого жилища из расчета не менее 
пятнадцати квадратных метров полезной пло-
щади на одного человека, если статьей 75 За-
кона о жилищных отношениях не установлены 
иные нормы для отдельных категорий граждан 
(граждане, страдающие тяжелыми формами 
хронических заболеваний) и для отдельных 
ситуаций (проживание в жилище, не отвеча-
ющем установленным санитарно-эпидеми-
ологическим и техническим требованиям).

Кроме того, установленные статьей 75 За-
кона РК «О жилищных отношениях» нормы 
предоставления жилища подлежат учету и при 
установлении факта нуждаемости граждани-
на и членов его семьи в жилище. Несмотря 
на то, что буквальное содержание подпункта 
1) статьи 69 Закона о жилищных отношени-
ях определяет нуждаемость в жилище, как 
отсутствие у гражданина и членов его семьи 
какого-либо жилища на праве собственности,  
тем не менее, системное толкование, то есть 
выяснение смысла данной нормы права пу-

4 Типовой договор найма (поднайма) жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендо-
ванного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, утвержденный постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1420.

5 В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 1 КоБС, кблизким родственникам относятся родители 
(родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные бра-
тья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

6 Подпункт 29) пункта 1 статьи 1 КоБС.
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тем установления ее функций и взаимосвязи 
с другими нормами права, регулирующими 
различные стороны отношений по предостав-
лению внаем  жилища из государственного 
жилищного фонда  (в частности, статьями 
71, 72 и 75 Закона о жилищных отношениях), 
приводит к выводу, что нуждаемость в жили-
ще может иметь место не только в случае его 
полного отсутствия, но и тогда, когда имею-
щееся у гражданина и членов его семьи жи-
лище (доля в жилище) по своему размеру не 
соответствует минимальным нормам, которые 
установлены Законом 

Так, при постановке на учет граждан, 
нуждающихся в жилище из государственного 
жилищного фонда, пункт 4 статьи 71 Закона 
о жилищных отношениях предписывает руко-
водствоваться Правилами постановки на учет 
граждан Республики Казахстан, нуждающих-
ся в жилище из государственного жилищного 
фонда или жилище, арендованном местным 
исполнительным органом в частном жилищ-
ном фонде, утвержденными постановле-
нием Правительства РК от 26 июня 2012 года 
№ 8567. В свою очередь, часть вторая пункта 8 
данных Правил предусматривает, что справки 
о наличии или отсутствии жилища (по Респу-
блике Казахстан), принадлежащего гражда-
нам на праве собственности, предоставляют-
ся на всех членов семьи из соответствующей 
государственной информационной системы 
через шлюз «электронного правительства». 
Соответствующее требование означает, что 
факт наличия в собственности заявителя или 
членов его семьи недвижимости, в том чис-
ле жилища или доли в жилище, не означает 
автоматически, что заявитель и его семья не 
являются лицами, нуждающимися в жилище. 
В противном случае законодательство пред-
писывало бы только предоставление докумен-
тов, подтверждающих отсутствие у заявителя 
и членов его семьи жилища, в принципе. Сле-
довательно, рассмотрение справки о наличии 
или отсутствии жилища (по Республике Ка-
захстан), означает необходимость проверки 
соответствия размеров имеющегося жилья 
установленным законодательным нормам, и 
в случае выявленного несоответствия (менее 
пятнадцати квадратных метров полезной пло-
щади на одного человека) обратившиеся лица 
должны быть поставлены на учет в качестве 
граждан, нуждающихся в жилище из государ-
ственного жилищного фонда.

Положения статьи 72 Закона о жилищ-
ных отношениях об основаниях отказа в по-
становке на учет для предоставления жилища 
из государственного жилищного фонда также 

подтверждают изложенный выше вывод. Так, 
данная статья устанавливает, что в постанов-
ке на учет для предоставления жилища из 
государственного жилищного фонда отказы-
вается гражданину, если будет установлено, 
что он стал нуждающимся в результате пред-
намеренного ухудшения своих жилищных 
условий. Во-первых, смысл данной нормы 
означает, что гражданин приобретает статус 
нуждающегося не только в результате утраты 
прав на жилище, то есть полного его отсут-
ствия, но также и в случае ухудшения жилищ-
ных условий, то есть и при таких обстоятель-
ствах, когда фактический размер имеющегося 
жилища, причитающегося на одного члена се-
мьи, стал меньше, чем установленная законо-
дательством минимальная норма. Во-вторых, 
наличие у заявителя и (или) членов его семьи 
жилища не предусмотрено в тексте статьи 72 
в качестве основания для отказа в постановке 
на учет. В-третьих, основания отказа в поста-
новке на учет, предусмотренные в статье 72 
Закона о жилищных отношениях, также сви-
детельствуют о том, что наличие у заявителя 
и (или) членов его семьи жилища может не 
препятствовать признанию таких лиц нужда-
ющимися. Например, согласно подпункту 5) 
статьи 72 предусмотрено, что гражданину от-
казывается в постановке на учет в случае все-
ления им в жилище других лиц, кроме супру-
га, несовершеннолетних и нетрудоспособных 
детей, а также нетрудоспособных родителей. 
Из содержания данной нормы совершенно 
очевидно следует, что в случае, если в резуль-
тате вселения собственником в свое жилище 
супруга, несовершеннолетних и нетрудоспо-
собных детей, а также нетрудоспособных ро-
дителей, его жилищные условия ухудшатся, 
то он и члены его семьи вправе требовать по-
становки на учет в качестве нуждающихся в 
жилище, невзирая на наличие у заявителя в 
собственности жилища.

Таким образом, нормы действующего жи-
лищного законодательства РК при их систем-
ном толковании не исключают нуждаемость в 
предоставлении жилища из государственного 
жилищного фонда в тех случаях, когда граж-
дане имеют на праве собственности жилище 
(долю в жилище). При таких условиях факт 
нуждаемости подтверждается несоответ-
ствием размеров имеющегося жилища (доли 
в жилище) минимальным нормам, установ-
ленным статьей 75 Закона о жилищных отно-
шениях. Противоположное толкование норм 
жилищного законодательства, при котором 
нуждаемость в предоставлении жилища ис-
черпывается сугубо отсутствием у граждан 

7 В настоящее время Правила изложены в редакции Постановления Правительства РК от 17 января 2020 
года № 5 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан».
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жилища, а его наличие в каких-либо, даже 
мизерных размерах, исключает правовое со-
стояние нуждаемости и, следовательно, вле-
чет за собой отказ в предоставлении жилища 
из государственного жилищного фонда, яв-
ляется несправедливым и противоречащим 
базовым принципам Конституции РК. При 
таком толковании, определенные Законом ка-
тегории граждан, имеющих в собственности 
жилище, не соответствующее минимальным 
законодательно установленным нормам, ока-
жутся в состоянии неравенства и социальной 
незащищенности по сравнению с граждана-
ми этой же категории, вообще не имеющими 
никакого жилья. Так, если вторые вправе ре-
ализовать в установленном Законом порядке 
свое конституционное право получения ими 
за доступную плату жилища из государствен-
ных жилищных фондов, то первые окажутся 
лишенными такой возможности.         

Для подтверждения нуждаемости граж-
дан в предоставлении внаем жилища из госу-
дарственного жилищного фонда должны при-
ниматься во внимание как факты отсутствия 
у граждан и членов их семей жилища как та-
кового, так и факты несоответствия размеров 
имеющегося жилища законодательно установ-
ленным минимальным нормам, когда размер 
имеющегося жилища меньше установленной 
пунктом 1 статьи 75 Закона о жилищных отно-
шениях нормы, предусматривающей необхо-
димость обеспечения жилищем из расчета не 
менее пятнадцати квадратных метров на чело-
века. Полагаем необходимым внести соответ-
ствующее уточнение в редакцию подпункта 
1) статьи 69 Закона о жилищных отношениях.

В ходе исполнения договора найма жи-
лища из государственного жилищного фонда 
жизненная ситуация нанимателя и членов его 
семьи может измениться, в том числе могут 
измениться жилищные условия (как в луч-
шую, так и в худшую сторону), что способно 
оказать влияние на состояние нуждаемости 
граждан в жилище из государственного жи-
лищного фонда.

Факт приобретения членом семьи нани-
мателя собственного жилища является обсто-
ятельством, способным изменить состояние 
нуждаемости в жилище с учетом следующих 
обстоятельств, основанных, прежде всего, на 
нормах брачно-семейного и гражданского за-
конодательства Республики Казахстан.

Так, необходимо учитывать, что к прин-
ципам брачно-семейного законодательства, в 
частности, относятся:

- разрешение внутрисемейных вопросов 
по взаимному согласию членов семьи8;

- недопустимость произвольного вмеша-
тельства кого-либо в дела семьи9. 

Эти базовые нормы брачно-семейного за-
конодательства означают, что вопрос совмест-
ного или раздельного проживания членов се-
мьи решается по соглашению между ними, 
а понуждение к совместному проживанию 
помимо воли того или иного члена семьи не 
допускается. Это общее правило имеет опре-
деленные исключения в отношении несовер-
шеннолетних детей (статья 60 КоБС) и лиц, 
находящихся под опекой и попечительством 
(подпункт 3) статья 123 КоБС). 

Таким образом, в случае приобретения 
кем-либо из совместно проживающих членов 
семьи нанимателя собственного жилища, по 
общему правилу, члены семьи самостоятель-
но решают продолжать ли им в дальнейшем 
совместное проживание либо проживать раз-
дельно. 

Так, в гражданском деле, послужившем 
поводом к обращению Алатауского районно-
го суда города Алматы в Конституционный 
совет о признании неконституционным под-
пункта 8) статьи 107 Закона о жилищных от-
ношениях, совершеннолетний сын нанимате-
ля совместно со своей супругой приобрели в 
собственность квартиру, в которой супруги со 
своими двумя несовершеннолетними детьми 
решили проживать отдельно от семьи нани-
мателя. Это, безусловно, является их правом, 
и никто не вправе вмешиваться в дела этих 
двух семей и предписывать им дальнейшее 
совместное проживание в одном жилище. 
Однако факт приобретения членом семьи на-
нимателя собственного жилища закономерно 
ставит вопрос об изменении статуса, во-пер-
вых, семьи нанимателя и, во-вторых, семьи 
совершеннолетнего сына в качестве граждан, 
нуждающихся в жилище из государственного 
жилищного фонда. Рассмотрим отдельно воз-
можные условные варианты изменения такого 
статуса и его правовые последствия относи-
тельно каждой из этих двух семей. 

Семья нанимателя. Если после уменьше-
ния количества членов семьи, совместно про-
живающих с нанимателем, оставшиеся члены 
семьи нанимателя по-прежнему остаются обе-
спеченными жилищем в меньших размерах, 
чем законодательно установленная минималь-
ная норма (пятнадцать квадратных метров 
полезной площади на человека), то правовой 
статус нанимателя и членов его семьи не ме-
няется, они по-прежнему являются лицами, 
нуждающимися в государственном жилье.  

Если же, например, в результате умень-
шения количества совместно проживающих 

8 Подпункт 4) пункта 2 статьи 2 КоБС.
9 Подпункт 3) пункта 2 статьи 2 КоБС.
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членов семьи нанимателя у них образуется 
излишняя площадь, превышающая размеры, 
установленные пунктом 1 статьи 75 Закона о 
жилищных отношениях, можно утверждать об 
улучшении жилищных условий нанимателя и 
членов его семьи, но состояние нуждаемости 
в государственном жилище вследствие этого 
не изменяется и не исключается. Это объясня-
ется тем, что данная семья не имеет никакого 
иного жилья, кроме предоставленного из ком-
мунального жилищного фонда. Следователь-
но, основанием для расторжения договора 
найма жилища такое улучшение жилищных 
условий нанимателя служить не может. 

Может ли подобное улучшение жилищ-
ных условий, в результате которого образо-
валась излишняя жилая площадь, послужить 
основанием для изменения договора найма 
жилища из государственного жилищного 
фонда с последующим предоставлением на-
нимателю жилища меньшего размера? Пункт 
2 статьи 602 Гражданского кодекса РК предус-
матривает, что основания изменения договора 
найма жилища в домах государственного жи-
лищного фонда устанавливаются жилищным 
законодательством. При этом Закон о жилищ-
ных отношениях не предусматривает такого 
основания для изменения договора найма, как 
образование излишней площади у нанимате-
ля и членов его семьи в связи с уменьшением 
их числа. Следовательно, в рассматриваемом 
случае действует общее правило, установлен-
ное статьей 92 Закона о жилищных отношени-
ях, согласно которому договор найма жилища 
из государственного жилищного фонда может 
быть изменен только с согласия нанимателя, 
совершеннолетних членов его семьи и наймо-
дателя. То есть по соглашению сторон.

Семья приобретшего собственное жи-
лье совершеннолетнего сына нанимателя. 
По смыслу признанного неконституционным 
подпункта 8) статьи 107 Закона о жилищных 
отношениях, выселение членов семьи нанима-
теля без предоставления другого жилища до-
пускалось в случае, если они приобрели иное 
жилище на праве собственности, независимо 
от его места нахождения. Данная норма оз-
начала, что семья приобретшего собственное 
жилье совершеннолетнего сына нанимателя 
выселяется из нанятого жилища, а договор 
найма жилища из коммунального жилищного 
фонда в части указания выбывших из этого 
жилища членов семьи подлежит соответству-
ющему изменению.

Еще одним обстоятельством, которое 
следует учитывать при определении жилищ-
но-правовых последствий приобретения жи-
лища кем-либо из членов семьи нанимателя 
жилища из государственного жилищного фон-
да, являются гражданско-правовые основания 
такого приобретения и, соответственно, воз-

никновение режима общей или индивидуаль-
ной собственности на приобретенное жилище. 

Так, в соответствии с Гражданским кодек-
сом РК, право собственности может возни-
кать из договоров и иных сделок, из судебно-
го решения, в результате создания имущества, 
в порядке наследования и по другим уста-
новленным законом основаниям. При этом 
согласно пункту 4 статьи 209 Гражданского 
кодекса, общая собственность возникает при 
поступлении в собственность двух или не-
скольких лиц имущества, которое не может 
быть разделено без изменения его назначения 
(неделимые вещи), либо не подлежит разделу 
в силу закона. Общая собственность членов 
семьи на жилище может возникнуть, напри-
мер, в результате его приобретения в порядке 
наследования, совместной покупки, долевого 
участия в жилищном строительстве, получе-
ния в дар одновременно несколькими одаря-
емыми – членами одной семьи и по другим 
основаниям.

В этой связи для проверки факта нуждае-
мости нанимателя и членов его семьи в жили-
ще из государственного жилищного фонда по-
сле приобретения кем-либо из членов семьи 
нанимателя другого жилища необходимо уста-
новить, является ли собственность на вновь 
приобретенное жилище общей или индиви-
дуальной. Если жилище поступило в инди-
видуальную собственность одного из членов 
семьи, то остальные граждане, проживающие 
в жилище, предоставленном по договору най-
ма из государственного жилищного фонда, 
не приобретают никаких прав на это имуще-
ство. Соответственно, приобретение жилища 
другим членом семьи оказывает влияние на 
факт их нуждаемости в государственном жи-
лье только посредством пропорционального 
увеличения размеров причитающейся на каж-
дого члена семьи площади в нанятом государ-
ственном жилище в связи с уменьшением ко-
личества проживающих в нем лиц. В том же 
случае,  когда вновь приобретенное жилище 
поступает в общую собственность всех или 
части членов семьи нанимателя, правовое 
влияние на состояние нуждаемости этих лиц 
принципиально иное. Так, если размер приоб-
ретенного жилища отвечает установленным 
статьей 75 Закона о жилищных отношениях 
минимальным нормам, граждане, в собствен-
ность которых поступило такое жилище, утра-
чивают статус лиц, нуждающихся в жилище 
из государственного жилищного фонда. Если 
же размер приобретенного жилища недоста-
точен для соблюдения норм, установленных 
статьей 75 Закона о жилищных отношениях, 
состояние нуждаемости сохраняется.  

Таким образом, приобретение совмест-
но проживающим с нанимателем членом его 
семьи другого жилища влечет за собой пре-
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кращение нуждаемости нанимателя и других 
членов его семьи в жилище только в следую-
щих случаях.

Другое жилище приобретено на праве об-
щей собственности нанимателем и членами 
семьи нанимателя, и его размер соответствует 
нормам, предусмотренным статьей 75 Закона 
о жилищных отношениях.

Приобретший в индивидуальную соб-
ственность другое жилище член семьи, нани-
матель и другие члены его семьи в силу взаим-
ного согласия или на основании требований 
законодательства будут совместно проживать 
во вновь приобретенном жилище, и его раз-
мер соответствует нормам, предусмотренным 
статьей 75 Закона о жилищных отношениях. 

Однако данный случай прекращения ну-
ждаемости в государственном жилище не явля-
ется основанием для одностороннего растор-
жения по инициативе наймодателя договора 
найма жилища из коммунального жилищного 
фонда, поскольку статья 107 Закона о жилищ-
ных отношениях не предусматривает такого 
основания для выселения из жилища нанима-
теля или членов его семьи. Данная норма по-
зволяет выселять только того гражданина или 
граждан, которые непосредственно приобре-
ли право собственности на другое жилище. 

Между тем, договор найма жилища из 
коммунального жилищного фонда может 
быть в этом случае расторгнут по взаимному 
соглашению сторон.  

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 
статьи 85 Закона о жилищных отношениях, 
длительное (свыше шести месяцев) отсут-
ствие нанимателя или членов семьи нанима-
теля в предоставленном из коммунального 
фонда жилище является основанием для су-
дебного прекращения у них прав на это жили-
ще. Так, согласно статье 87 Закона о жилищ-
ных отношениях, признание лица утратившим 
право пользования жилищем из государствен-
ного жилищного фонда вследствие отсут-
ствия сверх установленных Законом сроков 
производится по иску наймодателя или остав-
шегося проживать в этом помещении нанима-
теля, либо членов (бывших членов) его семьи. 

Изменение степени нуждаемости в госу-
дарственном жилище также возможно в ре-
зультате приобретения совместно проживаю-
щим с нанимателем членом его семьи другого 
жилища. Такое изменение происходит путем 
пропорционального увеличения размеров 
причитающейся на каждого члена семьи пло-
щади и образования излишней жилой площа-
ди в нанятом государственном жилище в свя-
зи с уменьшением количества проживающих 
в нем лиц. Соответствующее изменение сте-
пени нуждаемости может послужить основа-
нием изменения договора найма по соглаше-
нию сторон и с согласия всех проживающих в 

жилище членов семьи нанимателя.  
В остальных случаях степень нуждаемо-

сти нанимателя в жилище, предоставленном 
нанимателю и совместно проживающим с 
ним членам его семьи, не изменяется в слу-
чае приобретения другого жилища совместно 
проживающим членом его семьи. 

По смыслу п. 1 ст. 25 Конституции РК, 
гражданин может быть выселен из жилища в 
судебном порядке лишь при наличии основа-
ний, предусмотренных законодательными ак-
тами РК. Принцип недопустимости произволь-
ного лишения жилища предполагает, что никто 
не может быть выселен из жилого помещения 
или ограничен в праве пользования им иначе 
как по основаниям и в порядке, которые пред-
усмотрены жилищным законодательством.

В соответствии с пунктом 2 статьи 602 
Гражданского кодекса, основания расторже-
ния договора найма жилища в домах государ-
ственного жилищного фонда устанавливают-
ся жилищным законодательством. Согласно 
пунктам 1 и 2 статьи 103 Закона о жилищных 
отношениях, договор найма жилища из госу-
дарственного жилищного фонда может быть 
расторгнут по требованию наймодателя лишь 
по основаниям, установленным настоящим 
Законом. Выселение из жилищ государствен-
ного жилищного фонда допускается в случаях 
расторжения договора найма, а также по дру-
гим основаниям, предусмотренным настоя-
щим Законом.

Жилищным законодательством РК се-
годня предусмотрены две формы выселения 
граждан из жилых помещений: с предостав-
лением иного жилища и без предоставления 
иного жилища. Выселение может иметь место 
лишь в исключительных случаях, прямо ука-
занных в законе. Исчерпывающий перечень 
оснований выселения без предоставления дру-
гого жилища из государственного жилищного 
фонда или жилища, арендованного местным 
исполнительным органом в частном жилищ-
ном фонде, регламентирован ст. 107 Закона 
о жилищных отношениях, согласно которой:

«Выселение нанимателя (поднанимате-
ля), членов его семьи или других совместно 
проживающих с ним лиц без предоставления 
другого жилища допускается в случаях, если:

1) они систематически разрушают или 
портят жилище;

2) они используют жилище с нарушением 
требований статьи 4 настоящего Закона;

3) они систематическим нарушением пра-
вил общежития делают невозможным для 
других проживание с ними в одном помеще-
нии или в одном жилом доме;

4) они без уважительных причин уклоня-
ются в течение шести месяцев подряд от вне-
сения платы за пользование жилищем;

5) лица лишены родительских прав и их 
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совместное проживание с детьми, в отноше-
нии которых они лишены родительских прав, 
признано невозможным;

6) лицо самоуправно заняло жилище;
7) договор найма (поднайма) жилища был 

признан недействительным по основаниям, 
предусмотренным пунктом 1 статьи 108 на-
стоящего Закона;

8) они приобрели иное жилище на праве 
собственности, независимо от его места на-
хождения10;

8-1) они приобрели в собственность квар-
тиру в многоквартирном жилом доме, располо-
женном в том же населенном пункте, путем уча-
стия в жилищно-строительном кооперативе;

9) возникли основания, предусмотренные 
статьями 111 (за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 3 статьи 101, пунктом 2 
статьи 109 и 114 настоящего Закона».

Законом РК от 26 декабря 2019 г. №284-
VI  «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РК по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства» 
данная статья была дополнена подп.8-1), ко-
торый, по сути, ничего нового не внес в ст.107 
и вполне мог быть поглощен нормой подп.8) 
данной статьи. Теперь же с признанием подп. 
8) неконституционным соответствующая 
новелла потребует приведения ее в соответ-
ствие с Конституцией РК в части уточнения, 
что необходимым условием применения этой 
нормы должно выступать отпадение критерия 
нуждаемости.   

Анализ ст. 107 Закона о жилищных отно-
шениях подтверждает, что выселение, по ка-
ким бы основаниям оно ни проводилось, во 
всех случаях относится к принудительным 
мерам государственно-правового воздей-
ствия. Основания, предусмотренные подп.1), 
2), 3), 4), 6) и 7) ст.107 применяются в каче-
стве меры ответственности за нарушение за-
кона, неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязанностей по договору социального 
найма. Полагаем, суды должны исходить из 
того, что такое выселение является крайней 
мерой ответственности и возможно лишь при 
установлении факта систематичности проти-
воправных виновных действий со стороны на-
нимателя и (или) членов его семьи, которые, 
несмотря на предупреждение наймодателя о 
необходимости устранить допущенные нару-
шения, эти нарушения не устранили. Несмо-
тря на то, что в большинстве случаев граждане 
сами виноваты в том, что к ним применяют та-
кую меру, как выселение, не следует забывать, 
что высшей ценностью нашего государства 

являются человек, его жизнь, права и свободы 
(п. 1 ст. 1 Конституции Республики Казахстан).

Нужно отметить, что основания, пред-
усмотренные подп.5) и подп.9) ст.107 касаются 
особых субъектов, таких как лица, лишенные 
родительских прав и работники, прекратив-
шие трудовые отношения, в связи с которыми 
им предоставлялось служебное жилище, в том 
числе государственные служащие корпуса «Б».

Признанный неконституционным подп.8), 
равно как и подп.8-1) ст.107 не вполне орга-
нично вписывались в этот перечень. Так, ос-
нованием для выселения здесь предусмотре-
ны правомерные действия по приобретению 
другого жилища в собственность или участию 
в жилищно-строительном кооперативе, а не 
нарушение законодательных актов. 

В то же время, целью введения подп.8) и 
8-1) ст.107 являлось государственное обеспе-
чение жилищем только нуждающихся лиц, 
состоящих на учете. Поскольку выселяемый 
гражданин приобрел другое жилье в собствен-
ность, постольку освобождаемое помещение 
может быть предоставлено другим нуждаю-
щимся гражданам.  То есть выселение лица 
без предоставления другого жилого помеще-
ния не может считаться нарушением его кон-
ституционного права, если он утратил статус 
нуждающегося в государственном жилище, и 
выселение произведено на основании закона 
и в судебном порядке.

Из смысла признанного неконституцион-
ным подп.8) ст.107 Закона о жилищных от-
ношениях не было ясно, кого подразумевает 
законодатель под словом «они». Всех пере-
численных выше лиц вместе, или только на-
нимателя, или членов семьи нанимателя или 
других совместно проживающих с ним лиц. 
В новой редакции нормы о принудительном 
выселении в связи с приобретением собствен-
ного жилья необходимо четко предусмотреть, 
что выселенным может быть либо наниматель, 
либо член (члены) его семьи, либо совместно 
проживающие с ним лица, либо одновременно 
все перечисленные граждане. Новая редакция 
не должна создавать впечатление, что во всех 
случаях выселению непременно подлежат в 
совокупности все перечисленные здесь субъ-
екты. Законодательная  формулировка «они 
приобрели иное жилище на праве собствен-
ности» должны строго указывать только на 
тех лиц, которые стали собственниками или 
сособственниками другого жилища, то есть 
по установленному законом основанию (юри-
дическому факту / титулу) стали участниками 
правоотношения собственности, объектом ко-

10 Данный подпункт признан неконституционным на основании Нормативного постановления Конституци-
онного Совета Республики Казахстан от 21 января 2020 года № 1 «О проверке конституционности подпункта 
8) статьи 107 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» по представлению Алатауского рай-
онного суда города Алматы».
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торого является жилище или доля в жилище. 
Закон не должен создавать предпосыл-

ки для ограничений конституционных прав 
граждан, но должен устанавливать правовые 
последствия прекращения нуждаемости граж-
данина (граждан) в жилище, предоставлен-
ном ему (им) по договору найма из государ-
ственного жилищного фонда. Такой подход 
будет соответствовать закрепленной пунктом 
2 статьи 25 Конституции РК норме, предус-
матривающей предоставление жилья из го-
сударственного жилищного фонда не всем 
гражданам, а только гражданам, нуждающим-
ся в жилье. Нуждаемость в жилище является 
необходимым основанием предоставления 
жилища в пользование из государственного 
жилищного фонда. Следовательно, отпадение 
такого основания предоставления жилища из 
государственного жилищного фонда, как ну-
ждаемость, влечет за собой правовое послед-
ствие в виде возврата государству жилища, 
потребность в пользовании которым у граж-
данина прекратилась. 

Приобретение иного жилища нанимате-
лем, членами его семьи или другими совмест-
но проживающими лицами может служить 
основанием для расторжения договора найма 
государственного жилища и выселения без 
предоставления другого жилища при следу-
ющем единственном условии: все участники 
договора найма жилища из государственного 
жилищного фонда (наниматель, члены его се-
мьи и другие совместно проживающие с ним 
лица) стали собственниками (сособственни-
ками) другого жилища, и его размер соответ-
ствует нормам, предусмотренным статьей 75 
Закона о жилищных отношениях.

Существенную роль при выселении долж-
но играть и такой факт, как наличие у нани-
мателя и (или) у постоянно проживающих 
совместно с ним членов его семьи другого 
жилища в том же населенном пункте,  а не во-
обще на территории РК или независимо от ме-
ста нахождения. Например, гражданина высе-
ляют из жилища, полученного в пользование 
из государственного жилищного фонда на том 
основании, что он получил в наследство квар-
тиру, находящуюся в другом регионе. Это не 
говорит о том, что он обязан  проживать в дру-
гом городе. Он имеет право продать данную 
квартиру или распорядившись ей иным спосо-
бом продолжать проживать в том населенном 
пункте, где ему предоставлено в пользование 
жилище. В этом плане имелись серьезные рас-
хождения и между подп.8) и подп.8-1) ст.107 
Закона о жилищных отношениях.

Также возникает вопрос о последствиях 
приобретения гражданином, обеспеченным 
жильем по договору найма, иного жилища за 
рубежом. По этому поводу в Нормативном по-
становлении Конституционного Совета РК от 

21 января 2020 года № 1 «О проверке консти-
туционности подпункта 8) статьи 107 Закона 
Республики Казахстан «О жилищных отноше-
ниях» по представлению Алатауского район-
ного суда города Алматы» справедливо указа-
но: «Формулировка «независимо от его места 
нахождения» допускает широкое толкование, 
включая и жилище, находящееся за пределами 
страны. Между тем при признании граждан 
Республики нуждающимися в жилище из го-
сударственного жилищного фонда во внима-
ние принимается только наличие на праве соб-
ственности жилища на территории Казахстана 
(статья 69 Закона о жилищных отношениях).»

В процессе законопроектной работы, на-
правленной на совершенствование жилищ-
ного законодательства, могут быть учтены 
подходы к обеспечению граждан социальным 
жильем, сложившиеся в других государствах.  

Так, законодательство Российской Феде-
рации детально регламентирует предоставле-
ние жилья по договорам социального найма. 
Соответствующее регулирование содержится 
в Жилищном кодексе РФ, а также в актах за-
конодательства субъектов Российской Феде-
рации. Малоимущим гражданам, признанным 
нуждающимися, жилые помещения муници-
пального жилищного фонда предоставляются 
по договорам социального найма. Договор со-
циального найма жилого помещения заключа-
ется без установления срока его действия. До-
говор социального найма жилого помещения 
не может быть расторгнут, если изменились 
основания и условия, дающие право на заклю-
чение такого договора.  Речь, в частности, идет 
о таких случаях, когда, например, улучшилось 
материальное положение семьи нанимате-
ля или он приобрел на праве собственности 
иное жилое помещение и т.п. Подобные об-
стоятельства могут влиять лишь на изменение 
условий оплаты жилого помещения, предо-
ставленного на условиях социального найма.

В соответствии с Жилищным кодексом 
Республики Беларусь, основанием для предо-
ставления права владения и пользования жи-
лым помещением социального пользования 
является договор найма жилого помещения 
социального пользования государственного 
жилищного фонда. Такой договор заключа-
ется с гражданином, имеющим право на по-
лучение жилого помещения, на основании 
решения соответствующего органа о предо-
ставлении этому гражданину жилого поме-
щения социального пользования. В договоре 
найма жилого помещения социального поль-
зования государственного жилищного фон-
да указывается, что предоставляемое граж-
данину жилое помещение является жилым 
помещением социального пользования и не 
подлежит исключению из состава жилых по-
мещений социального пользования, а также 
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приватизации, обмену, разделу и предостав-
лению по договору поднайма. 

В случае выезда нанимателя жилого по-
мещения по договору найма жилого помеще-
ния социального пользования государствен-
ного жилищного фонда на место жительства 
в другое жилое помещение либо его смерти 
такой договор расторгается либо прекраща-
ется. Однако если совершеннолетние нетру-
доспособные члены семьи нанимателя, про-
живающие совместно с ним, не имеют во 
владении и пользовании жилого помещения 
государственного жилищного фонда на ос-
новании договора найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда либо в 
собственности в данном населенном пункте 
другого жилого помещения общей площадью 
пятнадцать квадратных метров и более (в го-
роде Минске – десять квадратных метров и 
более) на одного человека, соответствующего 
установленным для проживания санитарным 
и техническим требованиям, с одним из них 
заключается договор найма жилого помеще-
ния социального пользования государствен-
ного жилищного фонда. Срок такого договора 
составляет до десяти лет. И в течение этого 
срока гражданам, проживающим в социаль-
ном жилом помещении, предоставляется пра-
во на внеочередное улучшение жилищных 
условий путем строительства, реконструкции 
или приобретения жилого помещения с госу-
дарственной поддержкой.

Социальное жилье в Германии11 появи-
лось после Второй мировой войны. В насто-
ящее время рассчитывать на его получение 
могут не только мигранты, но и малоимущие 
граждане страны. Каждый резидент страны, 
доходы которого позволяют отнести его к 
категории малоимущих граждан, может рас-
считывать на поддержку государства и содей-
ствие в решении жилищного вопроса. Выбор 
жилья ограничивается исключительно жи-
лищным фондом, построенным частично или 
полностью за счет регионального финансиро-
вания. Стать участниками программы полу-
чения социального жилья могут следующие 
категории граждан:

- безработные и лица, которые получают 
пособие Hartz IV12;

- работающие, чей доход является недоста-
точным для ведения нормального образа жизни;

- граждане, в одиночку воспитывающие 
детей;

- студенты;
- инвалиды;
- пенсионеры;
- иностранцы, имеющие статус постоян-

ного резидента.
Размер допустимого дохода работающего 

гражданина зависит от количества лиц, со-
ставляющих его домохозяйство, и от региона, 
в котором он проживает. 

Государство выдвигает определенные 
требования к тому, каким должно быть арен-
дуемое социальное жилье. В частности, его 
площадь не может быть более:

на 1 жильца – 45 кв. м;
на двух – 60 кв. м;
на трех – до 75 кв. м;
на четырех – до 90 квадратных метров.
Далее прибавляется по 15 квадратных ме-

тров на каждого жильца. Следует отметить, 
что младенец, пребывающий в утробе матери, 
после 14-й недели считается отдельным чле-
ном домохозяйства. Квартира, оплату которой 
будет компенсировать государство, не должна 
быть дорогой:

на 1 человека компенсируется – до 353 евро;
на 2-х компенсируется – до 459 евро;
на 3-х компенсируется – до 564 евро.
Плюс 105 евро на каждого следующего 

жильца. Арендуемое жилье должно содер-
жать только самое необходимое для жизни, 
иметь простой ремонт и бюджетную мебель. 
В случае удорожания стоимости аренды со-
циального жилья – например, выросли ком-
мунальные платежи,  или сократилась про-
живающая в квартире семья, тогда, согласно 
закону, социальные ведомства должны пол-
ностью оплачивать жилье до тех пор, пока 
его наниматель не в состоянии путем смены 
квартиры, субаренды ее части или каким-ли-
бо другим образом снизить стоимость прожи-
вания. Обычно предоставляется срок до 6-ти 
месяцев, далее возможна оплата только уста-
новленной нормы13.

В случае приобретения одним из членов 
семьи жилья в собственность или в аренду, 
он исключается из программы социального 
жилья, однако безработные члены его домо-
хозяйства, которые продолжают жить в соци-
альном жилье - остаются в программе. 

В США14 социальное жилье может быть 
как специально созданным для этих целей 
при участии государства, так и находиться в 
частной собственности, или, например, может 

11 Интернет-издание «Партнер»URL: www.partner-inform.de (дата обращения 01.02.2020)
12 Hartz IV является базовым материальным обеспечением для работоспособных нуждающихся в помощи, 

людей. На 2018 г. ежемесячная сумма пособия составляла для бессемейных лиц €416, для семейных пар – €374 на 
партнера. При наличии детей до 6 лет выплачивается €240, от 7 до 14 – €296, подросткам до 18 – €316. Совер-
шеннолетние в возрасте до 25, которые живут с родителями и не работают, получают €327. Такую же сумму 
получают инвалиды в стационарных учреждениях.

13 Закон ФРГ «О социальной помощи».
14 URL:https://www.hud.gov/(дата обращения 01.02.2020)

Азаматтық және азаматтық процестік құқық
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быть конфискованным жильем (в управлении 
банков, местного муниципалитета и пр.). 

Наиболее популярным вариантом полу-
чения социального жилья в аренду являет-
ся участие в так называемой «Программе 
8». Программа 8 позволяет семьям с низким 
доходом арендовать качественное жилье на 
частном рынке с помощью федеральных 
средств, предоставленных Департаментом 
США жилищного строительства и городского 
развития (HUD). Благодаря этой программе, 
HUD выплачивает часть арендной платы се-
мей каждый месяц непосредственно арендо-
дателю. Программа 8 берет свое название из 
раздела 8 Закона о жилье 1937 года, в значи-
тельной части нового курса законодательства, 
действовавшего во время великой депрессии. 
В соответствии со статьей 8 Закона о жилье 
(который неоднократно изменялся и допол-
нялся на протяжении многих лет), федераль-
ное правительство расширяет помощь семьям 
с низкими доходами.

Для участия в программе доход семьи 
не должен превышать 50 процентов от сред-
него дохода для области, в которой на данный 
момент проживает претендент, с поправкой 
на размер семьи (конкретные ограничения 
доходов публикуются ежегодно HUD.) Арен-
даторы, которые отвечают требованиям, как 

правило, платят 30% от их скорректирован-
ного дохода, в то время как федеральное пра-
вительство (то есть, американские налогопла-
тельщики) оплатит остаток. На 2016 г. в списке 
ожидания находилось порядка 282 тыс. семей.

Особенностями Программы 8 является 
то, что арендодатель не может отказаться уча-
ствовать в ней. Отказ арендатору допускается 
только при наличии плохой истории оплаты 
счетов предыдущих арендодателей, неуваже-
ния к помещению собственника, плохих от-
ношений с со-нанимателями и несоблюдении 
условий аренды. Также, в Программе 8  не 
могут участвовать и исключаются из нее лица 
и члены их семей, имеющие/ получившие жи-
лье в собственность / в процессе ипотеки.

В заключение, хотелось бы отметить, что 
в условиях напряженной жилищной ситуации 
в РК,  изменение норм о выселении, распро-
странение на жилищные отношения общего 
режима гражданского права, возможно будет 
только при условии общего повышения уровня 
жизни в стране, фактического создания фонда 
социального арендного жилья. Институт высе-
ления в настоящее время не удовлетворяет ни 
собственников, ни пользователей жилья и ну-
ждается в доработке и совершенствовании дей-
ствующего жилищного законодательства РК.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения применимого права при 
разрешении арбитражами споров, возникающих из гражданско-правовых отношений, ос-
ложненных иностранным элементом, в соответствии с положениями казахстанского зако-
нодательства. Обосновывается, что методы определения применимого права зависят от 
метода регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным эле-
ментом. Рассматриваются также случаи, исключающие применение иностранного права, в 
том числе на основании оговорки о публичном порядке, при применении императивных норм.

В статье обосновывается, что гражданско-правовые отношения, осложненные ино-
странным элементом, могут возникнуть между физическими и (или) юридическими лицами 
РК. В этой связи критически оцениваются положения ст. 44 Закона РК «Об арбитраже» о 
применении казахстанского права при рассмотрении спора между указанными лицами.

В статье отмечается особое место международных договоров и обычаев при разреше-
нии споров в арбитражах. В связи с этим обращается внимание на проблему определения 
приоритета положений международных договоров, к которым Казахстан присоединился 
Указами Президента, не имеющими силу Закона.    

По вопросу о том, подлежит ли применению применимое право по состоянию на момент 
заключения договора, на момент разрешения спора или на иной момент, определенный сто-
ронами, признается, что ответ на него может зависеть не только от того, согласовали ли 
стороны такой момент, и нет ли законодательных ограничений. Утверждается, что подход 
к решению этого вопроса может зависеть и от того, что является предметом спора.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫ 
БОЙЫНША ТӨРЕЛІКТЕ ДАУДЫҢ МӘНІНЕ 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҒЫН АНЫҚТАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Күляш Мұратқызы Ильясова 
Каспий университеті жеке құқық ҒЗИ бас ғылыми қызметкері, 
заң ғылымдарының докторы, профессор; Алматы қ. 
Қазақстан Республикасы; e-mail:servitut2005@mail.ru 

Түйін сөздер: төрелік, азаматтық-құқықтық қатынастар, шетелдік элементімен 
асқынған, қолданылатын құқық, тараптардың ерік автономиясы, коллизиялық нормалар, 
жария тәртіп, аса-императивтік нормалар, мәміленің нысаны.

Аннотация. Мақалада қазақстандық заңнама ережелеріне сәйкес  шетелдік элементімен 
асқынған  азаматтық-құқықтық қатынастардан  туындайтын дауларды төрелікте  шешу 
кезінде қолданылатын құқықты анықтау мәселелері қаралады. Автор, қолданылатын 
құқықты анықтау әдістері шетелдік элементімен асқынған  азаматтық-құқықтық қаты-
настарды реттеу әдісіне тәуелді екенін негіздейді. Сондай-ақ, императивтік нормаларды 
қолдану кезінде шетел құқығын қолдануға жол бермейтін жағдайлар, соның ішінде жария 
тәртіп туралы ескертпелер, қаралады.

Мақалада шетелдік элементімен асқынған азаматтық-құқықтық қатынастардың 
ҚР-ның  жеке және (немесе) заңды тұлғалары арасында  орын алуы мүмкіндігі негізделеді. 
Осыған байланысты көрсетілген тұлғалардың арасындағы дауды қарау кезінде қазақстан-
дық құқықты қолдану туралы ҚР-ның «Төрелік туралы» Заңы 44 бабының ережелері сыни 
тұрғыдан бағаланады.

Азаматтық және азаматтық процестік құқық
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Мақалада төреліктерде дауларды шешу кезінде халықаралық шарттар мен әдет-ғұрып-
тардың ерекше орны аталып өтіледі. Осыған байланысты, Заң күші жоқ Президентінің 
Жарлықтарымен Қазақстан қосылған халықаралық шарттар ережелерінің басымдығын 
анықтау мәселесіне назар аударылады.

Қолданылатын құқықты анықтау мәселе бойынша: шарт жасасу кезіндегі, дау туын-
даған кездегі немесе өзге де тараптар белгілеген сәтінде қолданылатын құқық қолданылуға 
тиіс пе, - бұл сұраққа жауабы тек тараптардың мұндай кезді келісіп алуына ғана емес, со-
нымен қатар, заңнамалық шектеулердің болуына байланысты болу мүмкіндігі танылады. 
Осы мәселені шешу тәсілі даудың мәніне байланысты болу мүмкіндігі дәлелденеді.

ISSUES OF DETERMINING THE LAW APPLICABLE 
TO THE MERITS OF THE DISPUTE IN ARBITRATION UNDER 

THE LAWS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Ilyasova Kulyash Muratovna
Chief researcher of the research Institute of private law 
of the Caspian University, doctor of law, Professor; Almaty, 
Republic of Kazakhstan; e-mail:servitut2005@mail.ru

Keywords: arbitration, civil law relations complicated by a foreign element, applicable law, 
autonomy of will of the parties, conflict of laws rules, public policy, superimperial rules, form of 
transaction.

Abstract. The article deals with the issues of determining the applicable law when arbitrators 
resolve disputes arising from civil law relations complicated by a foreign element in accordance with 
the provisions of Kazakh legislation. It is substantiated that the methods of determining the applicable 
law depend on the method of regulating civil-law relations complicated by a foreign element. Cases 
that exclude the application of foreign law, including on the basis of a public policy reservation, in 
the application of peremptory norms are also considered.

The article substantiates that civil law relations complicated by a foreign element may arise 
between individuals and/or legal entities of the Republic of Kazakhstan. In this regard, the provisions 
of Article 44 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Arbitration» on the application of Kazakh 
law when considering a dispute between the said persons are critically evaluated.

The article notes the special place of international treaties and customs in the resolution of 
disputes in arbitration. In this regard, attention is drawn to the problem of determining the priority 
of the provisions of international treaties to which Kazakhstan has acceded by Presidential Decrees 
that do not have the force of the Act.    

With regard to the question of whether the applicable law is applicable at the time of conclusion 
of the contract, at the time of dispute resolution or at any other time determined by the parties, it is 
recognized that the answer to it may depend not only on whether the parties have agreed to such a 
point and whether there are legislative restrictions. It has been argued that the approach may also 
depend on what is the subject of the dispute.

В арбитражных разбирательствах при 
разрешении споров, возникающих из граж-
данско-правовых отношений, осложненных 
иностранным элементом, одним из актуаль-
ных являетсявопрос о применимом праве. В 
казахстанском праве нормы, на основании 
которых арбитражами определяется приме-
нимое право, содержатся в ГК РК, Законе РК 
от08.04.2016 г. «Об арбитраже»(далее – Закон 
об арбитраже) и иных нормативных правовых 
актах. Так, согласно п. 8 ст. 36 Кодекса РК от 
27.12.2017 г. «О недрах и недропользовании» 
применимым фправом по контрактам на не-
дропользование является право Республики 
Казахстан. Соответственно, стороны не мо-
гут выбрать для таких контрактов иностран-
ное право. В ст. 240 Закона РК от 17.01.2002 г. 
«О торговом мореплавании» предусмотре-

ны положения об определении права, подле-
жащего применению к отношениям в сфере 
торгового мореплавания, осложненным ино-
странным элементом. Глава 32 Кодекса РКот 
26.12.2011 г. «О браке (супружестве) и семье» 
содержит положения о применении норм 
брачно-семейного законодательства Респу-
блики Казахстан к иностранцам и лицам без 
гражданства. 

Необходимо отметить, что согласно п. 1 
ст. 44 Закона об арбитраже при рассмотрении 
спора между физическими и (или) юридиче-
скими лицами Республики Казахстан приме-
няется законодательство Республики Казах-
стан. На основании изложенного применение 
иностранного права к отношениям, возникаю-
щим между указанными субъектами, должно 
исключаться. Вместе с тем, при определении 
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применимого права необходимо учитывать, 
что между физическими и (или) юридиче-
скими лицами Республики Казахстан также 
могут возникнуть отношения с иностранным 
элементом. Иностранные элементы подразде-
ляются на три группы в зависимости от того, к 
какому структурному элементу правоотноше-
ния они относятся. Выделяются отношения 
с иностранным элементом по субъекту пра-
воотношения, по объекту и по юридическим 
фактам [1, c. 21]. Между физическими и (или) 
юридическими лицами Республики Казахстан 
гражданские правоотношения с иностранным 
элементом возможны по таким элементам как 
объекти (или) юридический факт. Например, 
по объекту такие отношения могут возник-
нуть по поводу имущества, находящегося за 
рубежом. В качестве примеров можно приве-
стислучаи банкротства казахстанскогоюриди-
ческого лица, имеющего имущество за гра-
ницей, или совершение в Казахстане сделки 
между резидентами РК по поводу имущества, 
которое находится за рубежом [см. также: 1, 
c. 21]. По такому элементу как юридический 
факт правоотношения с иностранным элемен-
томвозникают, если соответствующий факт 
имел место за рубежом. В качестве примеров 
можно привести случаи совершения за грани-
цей сделки между казахстанскими граждана-
ми или причинения вреда одним казахстан-
ским гражданином другому на территории 
иностранного государства.

На основании изложенного, вопросы 
определения применимого права в казах-
станских арбитражах могут возникнуть при 
рассмотрении споров, возникающих из граж-
данско-правовых отношений, осложненных 
иностранным элементом, между физически-
ми и (или) юридическими лицами Республи-
ки Казахстан. При этом на основании ст. 12 
Закона РК от 6 апреля 2016 г. «О правовых ак-
тах» необходимо руководствоваться нормами 
ГК РК, в частности, раздела 7, которые, при 
наличии противоречий в регулировании соот-
ветствующих отношений, имеют приоритет 
перед нормами Закона об арбитраже. 

Право, применяемое к гражданско-право-
вым отношениям, осложненным иностранным 
элементом, определяется с учетом методов 
регулирования таких отношений. В литера-
туре отмечается, что специфических методов 
МЧП два: коллизионный и материально-пра-
вовой. Коллизионный метод определяется как 
такой метод, сущность которого заключается 
в выборе права той или иной страны для раз-
решения конкретного гражданского дела. Вы-
бор права осуществляется посредством кол-
лизионных норм, которые отсылают к праву 
конкретного государства. Сущность матери-
ально-правового метода заключается в созда-
нии специальных норм гражданско-правового 

характера, которые должны непосредственно 
применяться к данным отношениям, минуя 
коллизионную стадию, стадию выбора права 
[1, c.39, 41, 42]. 

В основе применения материально-право-
вого метода лежит принцип автономии воли 
сторон. В литературе указанный принцип 
признается в качестве основного и универ-
сального принципа для определения компе-
тентного правопорядка по внешнеэкономиче-
ским сделкам [2].

В Законе РК об арбитраже положения о 
праве, применимом к существу спора, содер-
жатся в ст. 44. Согласно п. 1 указанной ста-
тьи арбитраж разрешает спор в соответствии 
с нормами права, которое стороны избрали в 
качестве применимого в рассмотрении спора. 

Необходимо отметить, что принцип авто-
номии воли сторон позволяет согласно изло-
женной норме избрать в качестве примени-
мых нормы права. Изложенная формулировка 
заимствована из  подп. 1) ст. 28 Типового За-
кона ЮНСИТРАЛ, согласно которому арби-
тражный суд разрешает спор в соответствии 
с такими нормами права, которые стороны 
избрали в качестве применимых к существу 
спора.

В литературе в связи с этим отмечается, 
что сторонам предоставляется возможность 
избрать в качестве материального статута не 
национальную правовую систему какого-либо 
государства, а иные правовые режимы, напри-
мер, систему права, имеющую наднациональ-
ный характер, частные кодификации, своды 
обычаев, клерикальных норм и т.п.[3, с. 709].

Выбор сторонами в качестве права, при-
менимого к внешнеэкономическим контрак-
там, не национальной правовой системы ка-
кого-либо государства, а lexmercatoria (права 
международной торговли), а также общих 
принципов для двух или нескольких право-
вых систем, или соглашение сторон о реше-
нии дела по справедливости, в литературе 
объясняют, с одной стороны, неадекватно-
стью норм национального права конкретного 
государства по регулированию весьма спец-
ифичных отношений по внешнеэкономиче-
ской сделке и, с другой стороны, нежелани-
ем какой-либо из сторон заранее обеспечить 
преимущество противнику в том случае, если 
обязательственный статут сделки будет регу-
лироваться его национальным правом [2].

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
выбор в качестве применимого права наци-
ональной правовой системы того или ино-
го государства не исключает применение к 
возникающим отношениям обычаев, если их 
применение санкционировано государством.

Так, согласно п. 4 ст. 3 ГК РК гражданские 
отношения могут регулироваться обычаями, в 
том числе обычаями делового оборота, если 
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они не противоречат гражданскому законо-
дательству, действующему на территории 
Республики Казахстан. Соответственно, при 
выборе права Республики Казахстан к возни-
кающим отношениям применяются не проти-
воречащие гражданскому законодательству 
обычаи, в том числе обычаи делового оборота. 

В литературе различают общее (группо-
вое) и специальное (единичное) санкциони-
рование применения обычая путем отсылки в 
законе [4, с. 22]. С учетом вида санкциониро-
вания обычая, К.А. Талжанов признает, что ст. 
3 ГК РК допускает применение любых право-
вых обычаев, в том числе обычаев делового 
оборота; п. 1 ст. 1084 ГК РК отсылает к любым 
признаваемым международным обычаям; п. 1 
ст. 240 Закона РК о торговом мореплавании 
допускает применение любых признаваемых 
обычаев торгового мореплавания. Тогда как, 
п. 6 ст. 1113 ГК РК допускает применение 
обычаев делового оборота, существующих в 
отношении соответствующих торговых тер-
минов, применяемых в договоре [5, с. 44]. 

На практике выбор арбитражем приме-
нимых обычаев и их толкование может быть 
достаточно сложным вопросом, требующим 
привлечения экспертов в соответствующей 
сфере. При указании в договоре применимых 
к отношениям сторон обычаев задача выбора 
применимых норм может быть намного об-
легчена.

При этом к качестве применимых могут 
быть определены обычаи, имеющие широкую 
сферу применения, и (или) специальные обы-
чаи, которые относятся только к определен-
ным видам отношений. Так, стороны могут 
договориться о применении к их договорным 
отношениям Принципов УНИДРУА, которые 
устанавливают общие нормы для междуна-
родных коммерческих договоров. В качестве 
специального обычая в Казахстане достаточ-
ное распространение имеет применение к 
международным контрактам по купле-прода-
же Инкотермс-2000 или Инкотермс-2010. С 1 
января 2020 г. в качестве применимых норм 
стороны могут избрать Инкотермс-2020. Од-
нако, вступление в силу новой редакции ука-
занных правил не означает, что стороны не мо-
гут определить в качестве применимых норм 
положения Инкотермс - 2010, Инкотермс-2000 
или более ранние версии Инкотермс. Поэтому 
в контрактах сторонам необходимо указать 
конкретную редакцию Инкотермс. В контрак-
тах на осуществление нефтяных операций с 
участием иностранных субъектов имеет ме-
сто указание в качестве применимых положе-
ний практики международной нефтегазовой 
отрасли, то есть специального обычая дело-
вого оборота, который сложился в указанной 
сфере недропользования.

Выбор в качестве применимого права на-

циональной правовой системы Республики 
Казахстан также предполагает применение к 
возникающим отношениям международных 
договоров, которые входят в состав действу-
ющего права на основании п. 1 ст. 4 Кон-
ституции Республики Казахстан, в котором 
предусмотрено, что действующим правом в 
Республике Казахстан являются также нор-
мымеждународных договорных и иных обяза-
тельств Республики. 

В литературе существует взгляд о том, что 
международный договор не является источ-
ником международного частного права. Та-
ким источником признается закон или иной 
нормативный правовой акт, который транс-
формирует международный договор в систе-
му внутреннего законодательства [6, с. 69-72]. 
С таким мнением не согласен М.К. Сулейме-
нов, который считает, что вряд ли правильно 
рассматривать только этот закон в качестве 
источника МЧП, посколькупри таком подходе 
исчезает самостоятельность международно-
го договора, он остается за пределами наци-
онального права. С учетом этого, он обосно-
ванно признает, что международный договор 
включается во внутреннее право всех госу-
дарств, которые его заключили, и превращает-
ся в источник международного частного права 
каждого из этих государств [1, с. 51-52].

При применении международных догово-
ров актуальным является вопрос о соотноше-
нии их с положениями внутреннего законода-
тельства. Так, согласно п. 3 ст. 4 Конституции 
РК, международные договоры, ратифициро-
ванные Республикой, имеют приоритет перед 
ее законами. Порядок и условия действия на 
территории Республики Казахстан междуна-
родных договоров, участником которых явля-
ется Казахстан, определяются законодатель-
ством Республики. В настоящее время таким 
законом является Закон РК от 30 мая 2005 г. 
«О международных договорах Республики 
Казахстан».

Кнекоторым международным договорам-
Казахстан присоединился Указами Президен-
та, не имеющими силу Закона.Так, к Конвен-
ции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений (Нью-
Йорк, 10 июня 1958 г.) Казахстан присоеди-
нился Указом Президента РК от 04.10.1995 г. 
№ 2485, к Европейской Конвенции о внеш-
неторговом арбитраже 1961 г.–аналогичным 
Указом от 04.10.1995 г. N 2484. В связи с этим, 
в литературе обсуждался вопрос о том, отно-
сятся ли такие конвенции к ратифицирован-
ным Казахстаном [7, с. 31; 8; 9, с.68-75]. Ис-
ходя из природы и места Указов Президента 
в системе законодательства, В. Шайкеновым 
обоснована позиция, что приоритетность 
международного договора перед националь-
ным законодательством устанавливается ис-
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ключительно путем издания акта, по своей 
силе равнозначного закону парламента. Учи-
тывая значение выше указанных конвенций 
для инвесторов, ученый призывает их рати-
фицировать, придав законам о ратификации 
обратную силу с момента, когда конвенции 
были введены в действие указами Президен-
та, то есть с 18 февраля 1996 г. [9, с. 73, 75].

В настоящее время вопрос о соотноше-
нии положений нератифицированных меж-
дународных договоров РК и внутреннего 
законодательства остается актуальным для 
Казахстана. Одним из путей решения про-
блемы может быть приведение внутреннего 
законодательства в соответствие с положе-
ниями таких международных договоров. Так, 
некоторые положения Закона об арбитраже 
и ГПК РК в связи с изменениями, внесенны-
ми Законом РК от 21.01.19 г. № 217-VI, в том 
числе по вопросу о применимом праве, были 
приведены в соответствие с международными 
договорами и Типовым законом ЮНСИТРАЛ.

В российской литературе по вопросу о 
материальных нормах права, применимых 
при разрешении споров в международных 
коммерческих арбитражах, признается, что к 
числу правовых регуляторов частных право-
отношений Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) и ГК 
РФ (п. 1 ст. 7) отнесены международные дого-
воры и «общепризнанные принципы и нормы 
международного права», которые являются 
интегральной частью правовой системы РФ, 
обладают высшей юридической силой и, бо-
лее того, имеют примат над нормами нацио-
нального права в случае возникновения про-
тиворечий [3, с. 709].

Реализуя принцип автономии воли, сторо-
ны могут прямо отослать к определенной на-
циональной правовой системе или иным нор-
мам права. Согласно п. 1 ст. 44 Закона РК об 
арбитраже любое указание на право или си-
стему права какого-либо государства должно 
толковаться как непосредственно отсылаю-
щее к материальному праву этого государства, 
а не к его коллизионным нормам. В литерату-
ре признается, что это правило обеспечивает 
предсказуемость, исключает возможность так 
называемой «обратной отсылки» - renvoi. На-
ряду с этим считается допустимым и «косвен-
ный» выбор материального права сторонами. 
В этом случае в контракт включаются указа-
ния на коллизионные нормы, с помощью ко-
торых должно устанавливаться применимое 
право, либо общие условия, типовые между-
народные проформы, содержащие положения 
о применимом праве [3, с. 711-712].

Что касается формы соглашения о приме-
нимом праве, то, в отличие от арбитражного 
соглашения, для которого казахстанским за-
конодательством предусматривается пись-
менная форма, условие сделки о применимом 

праве подчиняется требованиям к форме, 
предусмотренным для данной сделки. Соот-
ветственно, если сделка может быть соверше-
на в устной форме, то и условие о применимом 
праве выражается в устно. На практике име-
ли место случаи, когда в ходе арбитражного 
разбирательства стороны сообщают о достиг-
нутой договоренности о применимом праве 
[10, с. 115]. Применительно к арбитражной 
практике также отмечается, что встречаются 
случаи, когда согласие сторон относительно 
применимого права выражается сторонами 
устно во время слушания дела и заносится в 
протокол. В одном из решений МКАС арби-
тры, обосновывая выбор применимого права, 
ссылались, в частности, на то, что, хотя кон-
тракт и не содержит условия о применимом 
праве, стороны спора, как явствует из исковых 
заявлений по основному и встречному искам, 
исходят из применения к их отношениям по 
контракту российского права [11].

В казахстанской практике встречаются 
также случаи, когда при отсутствии в дого-
воре условия о применимом праве, каждая из 
сторон в исковом заявлении, отзыве на него, 
в своих возражениях ссылается в обоснова-
ние своих позиций на нормы казахстанско-
гозаконодательства.Согласно п. 1 ст. 1112 
ГК РК договор регулируется правом страны, 
выбранным соглашением сторон, если иное 
не предусмотрено законодательными акта-
ми Республики Казахстан. Применительно 
к письменным сделкам в п. 3 ст. 152 ГК РК 
предусмотрено, что двусторонние сделки мо-
гут совершаться путем обмена документами, 
каждый из которых подписывается стороной, 
от которой он исходит. Вместе с тем, субъ-
екты, имеющие полномочия на подписание 
процессуальных документов, могут не иметь 
соответствующие полномочия на совершение 
сделки от имени представляемых (доверите-
лей). В этой связи, полагаем, что арбитраж 
с учетом обстоятельств делане всегда может 
определить применимое право на основании 
указанных документов. Для этого целесоо-
бразно сторонам представить в арбитраж со-
глашение о применимом праве.

Другим актуальным вопросом опреде-
ления применимого права является вопрос о 
том, подлежит ли применению применимое 
право по состоянию на момент заключения 
договора, на момент разрешения спора или на 
иной момент, определенный сторонами. В ли-
тературе высказывалось мнение о том, что об-
щее правило заключается в том, что включая в 
договор условие о выборе права, стороны «не 
замораживают» его, а подчиняют свои отно-
шения соответствующему правопорядку в ди-
намике его развития. Вместе с тем отмечается, 
что допустим выбор права «по состоянию на 
…(дату договора, исполнения обязательства 

Азаматтық және азаматтық процестік құқық
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и т.д.)», т.е. стороны могут стабилизировать, 
«заморозить» применимое право, однако ав-
тономия воли сторон в таком случае ограни-
чена принципами, изложенными в п. 2 ст. 422 
ГК РФ [3, с. 713]. 

На наш взгляд, вопрос о том, по состоя-
нию на какую дату должно определяться при-
менимое право, может зависеть не только от 
того, согласовали ли стороны такой момент, 
и нет ли законодательных ограничений, ко-
торые стороны не могут нарушать.  Подход 
к решению этого вопроса может зависеть от 
предмета спора. Так, например, вопросы дей-
ствительности или заключенности соглаше-
ния должны определяться законодательством, 
действующим на момент заключения догово-
ра, даже если стороны договорились о том, 
что споры по настоящему договору разре-
шаются в соответствии с законодательством, 
действующим на момент разрешения спора. 
Аналогично, вопросы исполнения или пре-
кращения обязательств по договору должны 
регулироваться законодательством, действую-
щим на момент, соответственно, исполнения 
или прекращения обязательства. Если зако-
нодательство после этого изменилось, необ-
ходимо учитывать, что стороны не могли его 
соблюдать в момент исполнения или прекра-
щения обязательства. При этом, безусловно, 
необходимо исходить из положений договора, 
которые не противоречат императивным тре-
бованиям применимого права. 

Другой метод определения применимого 
права связан с теми случаями, когда стороны 
не определили применимое право. Согласно 
п. 2 ст. 44 Закона об арбитраже,в редакции 
Закона  РК от 21.01.19 г. № 217-VI, при от-
сутствии соглашения сторон о применимом 
праве арбитраж определяет применимое пра-
во в соответствии с коллизионными нормами, 
которые он сочтет в данном случае примени-
мыми. Изменения, которые были внесены в 
эту норму, соответствуют положениям подп. 
2) ст. 28 Типового закона ЮНСИТРАЛ и п. 1 
ст. VII Европейской конвенции о внешнетор-
говом арбитраже от 21 апреля 1961 г. 

В соответствии с ранее действовавшей 
редакции указанной нормы, при отсутствии 
соглашения сторон о применимом праве арби-
траж определял применимое право в соответ-
ствии с законодательством Республики Казах-
стан. В казахстанской литературе указывалось 
на противоречиеданного положения пункту 1 
ст. VII Европейской конвенции, которая на-
деляет арбитражный суд правом определять 
применимое право в соответствии с коллизи-
онными нормами, которые он считает приме-
нимыми, не связывая арбитраж определением 
применимого права только правом места рас-
смотрения спора, то есть правом РК [12].

Реализуя свои полномочия, предусмотрен-

ныев п. 2 ст. 44 Закона об арбитраже в действу-
ющей редакции,составу арбитража первона-
чально необходимо определить собственно 
коллизионные нормы. Механизм определе-
ния применимых коллизионных норм может 
включать такие стадии как идентификация 
всех национальных правовых систем, кото-
рые имеют значимую связь с данным делом, 
определение конкурирующих коллизионных 
привязок, определение правовой системы – 
фаворита [3, с. 715].

При этом исследователями признается, 
что в ситуации не мнимых, а реальных колли-
зий законов применение норм коллизионного 
права места арбитражного разбирательства, а 
не норм, взаимствованных из какой-либо дру-
гой правовой системы, является единствен-
ным подходом, которые обеспечивает пред-
сказуемый результат [3, с. 716].

Практика деятельности казахстанских 
арбитражей показывает, что при отсутствии 
соглашения сторон о применимом праве та-
кое право чаще определяется на основании 
коллизионных норм казахстанского законода-
тельства, когда местом арбитражного разби-
рательства является территория Казахстана. 
Однако, определение в качестве применимых 
коллизионных норм казахстанского законода-
тельства не означает, что к возникающим от-
ношениям не подлежит применению матери-
альное право иностранного государства или 
иных правовых систем. Казахстанское законо-
дательство предусматривает различные фор-
мулы прикрепления, на основании которых в 
качестве применимых могут быть определены 
различные правовые системы [1, с. 70-81]. 

В коллизионном методе регулированиясу-
ществуют две стадии: применение коллизион-
ных норм и применение материальных норм. 
В литературе признается, что эти стадии явля-
ются обособленными и применяются после-
довательно [1, с. 83].

Необходимо отметить, что к граждан-
ско-правовым отношениям, осложненным 
иностранным элементом, в определенных 
случаях нормы иностранногоправа не могут 
применяться. Неприменение норм иностран-
ного права может быть обусловлено примене-
нием личного закона физического лица, закона 
юридического лица, оговоркой о публичном 
порядке или применением императивных 
норм казахстанского законодательства и др.

Так, согласно п. 1 ст. 1094 ГК РК лич-
ным законом физического лица считается 
право страны, гражданство которой это лицо 
имеет. При наличии у лица двух или более 
гражданств личным законом считается право 
страны, с которой лицо наиболее тесно связа-
но. В ст. 1095 ГК РК предусмотрено, что де-
еспособность физического лица определяется 
его личным законом. Вместе с тем, согласно 
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указанной статьи, гражданская дееспособ-
ность физического лица в отношении сделок 
и обязательств, возникающих вследствие при-
чинения вреда, определяется по праву страны 
места совершения сделок или возникновения 
обязательств из причинения вреда. А способ-
ность физического лица быть индивидуаль-
ным предпринимателем и иметь связанные 
с этим права и обязанности определяется по 
праву страны, где физическое лицо зареги-
стрировано в качестве индивидуального пред-
принимателя. При отсутствии страны реги-
страции применяется право страны основного 
места осуществления индивидуальной пред-
принимательской деятельности. 

Согласно ст. 1100 ГК РК законом юри-
дического лица считается право страны, где 
это юридическое лицо учреждено. В ст. 1101 
предусмотрено, что гражданская правоспо-
собность юридического лица определяется 
законом юридического лица. Примером при-
менения изложенной нормы является опре-
деление компетенции органов юридического 
лица при совершении сделки на основании 
закона юридического лица, а не на основании 
иностранного права, которое стороны избра-
ли в качестве применимого права к сделке. 
Казахстанская судебная практика показывает, 
что при определении статуса иностранного 
юридического лица суды также исходят из за-
кона юридического лица, а не казахстанского 
законодательства1.

В литературе отмечается, что вопросы 
корпоративного статуса юридического лица, 
его правоспособности традиционно регули-
руются правом страны места нахождения 
юридического лица, а не обязательственным 
статусом сделки. То же относится к вопросам 
перехода права собственности [3, с. 708].

Применение иностранного права к фор-
ме сделки исключается в тех случаях, когда 
сделка совершена в Казахстане или предме-
том сделки является недвижимое имущество, 
находящееся в Республике Казахстан. Так, 
согласно ст. 1104 ГК РК форма сделки под-
чиняется праву места ее совершения. Форма 
сделки в отношении недвижимого имуще-
ства подчиняется праву страны, где находится 
это имущество, а в отношении недвижимого 
имущества, которое внесено в государствен-
ный реестр в Республике Казахстан, - праву 
Республики Казахстан. Соответственно, если 
сделка совершается в Казахстане, ее форма 
подчиняется требованиям казахстанского за-
конодательства, хотя применимым правом к 
такой сделке является иностранное право.

Применение иностранного права может 

быть исключено также на основании оговор-
ки о публичном порядкеили при примене-
нии императивных норм казахстанского за-
конодательства [1, с. 93-110; 13, с. 143-169; 
14, с.460- 464]. Так, согласно ст. 1090 ГК РК 
иностранное право не применяется в случа-
ях, когда его применение противоречило бы 
основам правопорядка Республики Казахстан 
(публичному порядку Республики Казахстан). 
В этих случаях применяется право Республи-
ки Казахстан. Однако,отказ в применении 
иностранного права не может быть основан 
лишь на отличии политической или экономи-
ческой системы соответствующего иностран-
ного государства от политической или эко-
номической системы Республики Казахстан. 
Согласно ст. 1091 ГК РК правила раздела 7 
«Международное частное право» не затраги-
вают действия императивных норм законо-
дательства Республики Казахстан, которые 
вследствие указания в самой норме или ввиду 
их особого значения для обеспечения прав и 
охраняемых законом интересов участников 
гражданского оборота регулируют соответ-
ствующие отношения независимо от подле-
жащего применению права.

В литературе отмечается, что и импера-
тивные нормы, и публичный порядок являют-
ся средствами защиты интересов государства, 
прав его граждан. Но по своей сути-это, если 
угодно, две грани одного явления, разные по 
содержанию. Но в итоге оба случая приводят 
к применению права страны суда, поскольку 
речь идет о защите ее особо важных интере-
сов [14, с. 462]. 

М.К. Сулейменов выделяет следующие 
характерные черты оговорки о публичном 
порядке: 1. наличие неких установленных 
норм, правил, требований, которые являют-
ся основополагающими для существования 
и поддержания всей социальной структуры 
данного общества; 2. мораль и представления 
о нравственности, господствующие в данном 
обществе; 3. относительно территориальный 
характер, что означает, что в каждом государ-
стве складывается свой публичный порядок; 
4. стремление любой системы, к которым от-
носится также государство, к самосохране-
нию [1, с. 94]. 

Что касается применения императивных 
норм, то в литературе обосновано мнение о 
том, что нельзя понимать так, что любая им-
перативная норма законодательства РК может 
парализовать действие коллизионных норм, 
то есть применение иностранного права. При-
знается, что в п.1 ст. 1091 ГК имеются в виду 
императивные нормы, которые в силу своей 

1 Определение Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области от 03 
июня 2019 г. Дело №3514-19-00-2/1485
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особой значимости для прав и интересов граж-
дан и юридических лиц РК или вследствие 
указания в самой норме могут быть примене-
ны судом при общем применении иностранно-
го права. Примерами являются императивные 
нормы, закрепленные в ст. 2 ГК (основные 
начала гражданского законодательства), ст. 8 
ГК (осуществление гражданских прав), п. 1 
ст. 158 ГК (недействительность сделки, совер-
шенной с целью, заведомо противной основам 
правопорядка или нравственности), ст. 380 ГК 
(свобода договора), и т.п.). В теории междуна-
родного частного права такие нормы называют 
«сверхимперативные нормы»[1, с. 107-108]. 

Таким образом, анализ законодательства 
РК по вопросу о применимом праве в между-
народном коммерческом арбитраже показыва-
ет, что в связи с внесением в него изменений, 
оно по ряду вопросов было приведено в соот-
ветствие с международными договорами, Ти-
повым законом ЮНСИТРАЛ. Вместе, с тем, в 
законодательстве РК об арбитраже сохрани-
лись нормы, которые не соответствуют меж-
дународной практике, нормам международно-
го частного права, закрепленным в разделе 7 
ГК РК, что может стать причиной коллизий в 
правоприменительной деятельности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Абдрасулова Гульнар Эркеблановна
Доцент Департамента частного права АО «Университет 
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Ключевые слова: краудсорсинг; краудинвестинг; краудлендинг; краудфандинг; краудфан-
динговые отношения; альтернативный способ финансирования; инвестиционная краудфан-
динговая платформа; заемная краудфандинговая платформа; стартап; донор; реципиент.

Аннотация. В данной статье автором предпринята попытка исследования отдельных 
актуальных аспектов правового регулирования краудфандинговых отношений, а также опре-
делены основные тенденции и перспективы их развития в Республике Казахстан. Научные 
выводы сделаны на основе анализа норм законодательств зарубежных государств и сложив-
шейся мировой практики использования альтернативных небанковских способов финансиро-
вания перспективных проектов в различных областях жизнедеятельности общества, в том 
числе в сфере гражданского оборота.
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Активная интеграция Республики Казахстан в международное экономическое простран-
ство и стремительно развивающиеся внутренние процессы требуют совершенствования 
механизмов правового регулирования объективно возникающих отношенийсовершенно нового 
типа, к числу которых можно отнести и краудфандинговые отношения, обладающие боль-
шим потенциалом для эффективного роста и развития гражданского оборота. Нашему го-
сударству предстоит значительно измениться, чтобы стать способным соответствовать 
современным принципам и стандартам взаимодействия субъектов рыночных отношений, 
предъявляемым международным сообществом к гражданско-правовой стороне жизнедея-
тельности общества. 

На сегодняшний день в Казахстане процесс формирования нормативной базы краудфан-
динга связан с решением важного круга задач, касающихся разработки адекватной системы 
соответствующих правовых норм, преодоления возможных пробелов и коллизий в законода-
тельстве, регулирующем смежные отношения, выработки эффективного механизма защиты 
прав субъектов краудфандинговых отношений. Скорейшее их разрешение, в конечном итоге, 
направлено на формирование действенной системы, позволяющей регулировать отношения 
краудфандинга в гражданско-правовом обороте наиболее цивилизованными методами, заим-
ствованными из лучшего мирового опыта. 

Автор статьи в рамках указанного контекста исследует отдельные актуальные пробле-
мы явления краудфандинга, а также вносит свои предложения по созданию нормативно-пра-
вовых основ регулирования краудфандинговых отношений.

КРАУДФАНДИНГ ЕРЕКШЕЛІГІ ЖӘНЕ 
ОНЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚҰҚЫҚТЫҚ 

РЕТТЕУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
Гүлнар Еркебұланқызы Әбдірасұлова
«M.S. Narıkbaev atyndaģy KAZGUU Unıversıteti» АҚ, 
жеке құқық департаментінің  доценті, з.ғ.к., Нұр-Сұлтан қ., 
Қазақстан Республикасы; e-mail: g_abdrasulova@kazguu.kz

Түйін сөздер: краудсорсинг; краудинвестинг; краудлендинг; краудфандинг; краудфан-
дингқарым-қатынастар қаржыландырудың баламалы тәсілі; инвестициялық краудфандинг 
платформасы; қарыз краудфандинг платформасы; стартап; донор; реципиент.

Аннотация. Бұл мақалада автор краудфандингтік қатынастарды құқықтық реттеудің 
жекелеген өзекті аспектілерін зерттеуге әрекет жасады, сондай-ақ олардың Қазақстан Ре-
спубликасындағы дамуының негізгі тенденциялары мен перспективалары анықтады. Ғылы-
ми тұжырымдар шет мемлекеттер заңнамаларының нормаларын талдау және қоғамның 
тыныс-тіршілігінің әртүрлі салаларында, оның ішінде азаматтық айналым саласында пер-
спективалы жобаларды қаржыландырудың балама банктік емес тәсілдерін пайдаланудың 
қалыптасқан әлемдік тәжірибесі негізінде жасалды.

Қазақстан Республикасының Халықаралық экономикалық кеңістікке белсенді ықпалдасуы 
және қарқынды дамып келе жатқан ішкі процестер мүлдем жаңа үлгідегі объективті туын-
дайтын қатынастарды құқықтық реттеу тетіктерін жетілдіруді талап етеді, олардың 
қатарына азаматтық айналымның тиімді өсуі мен дамуы үшін үлкен әлеуетке ие краудфан-
дингтік қатынастарды да жатқызуға болады. Біздің мемлекетіміз халықаралық қоғамда-
стық қоғам өмірінің азаматтық-құқықтық жағына қоятын нарықтық қатынастар субъ-
ектілерінің өзара іс-қимылының қазіргі заманғы қағидаттары мен стандарттарына сәйкес 
келуге қабілетті болу үшін айтарлықтай өзгеруі керек. 

Бүгінгі күні Қазақстанда краудфандингтің нормативтік базасын қалыптастыру процесі 
тиісті құқықтық нормалардың барабар жүйесін әзірлеуге, шектес қатынастарды реттей-
тін заңнамадағы ықтимал олқылықтар мен коллизияларды еңсеруге, краудфандингтік қа-
тынастар субъектілерінің құқықтарын қорғаудың тиімді тетігін әзірлеуге қатысты мін-
деттердің маңызды шеңберін шешумен байланысты. Оларды тезірек шешу, сайып келгенде, 
ең үздік әлемдік тәжірибеден алынған өркениетті әдістермен азаматтық-құқықтық айна-
лымдағы краудфандинг қарым-қатынасын реттеуге мүмкіндік беретін пәрменді жүйені қа-
лыптастыруға бағытталған. 

Мақала авторы көрсетілген контекст шеңберінде краудфандинг құбылысының жеке-
леген өзекті мәселелерін зерттейді, сондай-ақ краудфандингтік қатынастарды реттеудің 
нормативтік-құқықтық негіздерін құру бойынша өз ұсыныстарын енгізеді.
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Abstract. In this article, the author attempts to study certain relevant aspects of legal regulation 
of crowdfunding relations and identifies the main trends and prospects for their development in 
the Republic of Kazakhstan. The scientific conclusions are based on the analysis of the norms of 
legislation of foreign countries and the current world practice of using alternative non-Bank methods 
of financing promising projects in various areas of society’s life, including in the field of civil turnover.

Active integration of the Republic of Kazakhstan into the international economic space and 
rapidly developing internal processes require improving the mechanisms of legal regulation of 
objectively emerging relations of a completely new type, including crowdfunding relations that have 
great potential for effective growth and development of civil turnover. Our state will have to change 
significantly in order to become able to meet the modern principles and standards of interaction 
between market members, which are imposed by the international community of the civil and legal 
side of society’s life. 

Today, in Kazakhstan, the process of forming the regulatory framework for crowdfunding is 
associated with solving an important range of tasks related to the development of an adequate system 
of relevant legal norms, overcoming possible gaps and conflicts in legislation regulating related 
relations, and developing an effective mechanism for protecting the rights of subjects of crowdfunding 
relations. As soon as possible, their resolution is ultimately aimed at creating an effective system that 
allows you to regulate crowdfunding relations in civil law using the most civilized methods borrowed 
from the best world experience. 

The author of the article within this context explores some current problems of the phenomenon of 
crowdfunding, and also makes suggestions on creating a legal framework for regulating crowdfunding 
relations.

Интерес к феномену краудфандинга и 
краудфандинговым отношениям  на теку-
щем временном этапе значительно усилился 
во многих государствах мира, в том числе и 
в Республике Казахстан. В международной 
практике в течение последнего десятилетия 
накоплен ценный опыт применения альтерна-
тивных способов финансирования субъектов 
гражданских правоотношений, прежде всего, 
в сфере малого и среднего предприниматель-
ства. 

Не имея цели подробной характеристики 
многочисленных видов альтернативных спо-
собов финансирования, объединенных общим 
термином краудсорсинг (от англ. crowd - тол-
па, source - происхождение), под которым в 
целом подразумевается мобилизация ресур-
сов людей посредством информационных тех-
нологий, ограничимся лишь перечислением 
некоторых из них, наиболее востребованных 
жизнью, к числу которых можно отнести кра-
удлендинг, краудинвестинг, а также предмет 

нашего исследования – краудфандинг, в своих 
многочисленных вариациях в зависимости от 
уровня экономического развития государства 
и правовой регламентации возникающих на 
их основе отношений. Краудлендинг пред-
ставляет собой кредитование физическими 
лицами других физических или юридических 
лиц через специальные интернет-площадки, 
а краудинвестинг - сбор средств для реализа-
ции проектов с последующим участием в ак-
ционерном капитале1.

Наиболее перспективным для нас направ-
лением краудсорсинга явилась конструкция 
краудфандинга.  В данном контексте следует 
отметить, что в связи с отсутствием офици-
альной информации и статистических данных 
об использовании  краудфандинга в Респу-
блике Казахстан, о практических трудностях, 
испытываемых участниками данного источ-
ника финансирования в гражданском оборо-
те, достоверного анализа уровня правовой 
регламентированности взаимодействия таких 

1 Рынок краудфинансов в РФ: Краудфандинг, Краудинвестинг, Краудлендинг [электронный ресурс] / JSON.TV. 
- Режим доступа :http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-kraudfinansov-v-rf-kraudfanding-kraudinvesting-
kraudlending-20150121044017 - Дата обращения - 21.01.2020.
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субъектов, нами будет сделана попытка ис-
следования  отдельных, объективно проявля-
ющих себя в реальности аспектов тематики. 

Достаточно высокая интенсивность 
практического внедрения элементов крауд-
фандинговых схем на отечественном рынке 
свидетельствует о действительной востре-
бованности данного альтернативного спо-
соба финансирования проектов различного 
характера, соответствии его свойств истин-
ным, давно назревающим запросам субъектов 
гражданско-правовых отношений, в качестве 
которых могут выступать как физические, так 
и юридические лица. 

Думается, не будет преувеличением 
утверждение о том, что краудфандинг  в Ка-
захстане, в отличие от множества других, 
искусственно и зачастую безрезультатно вне-
дряемых институтов, формируется на благо-
датной, подготовленной социально-экономи-
ческой почве и, благодаря своей специфике, 
обладает мощным положительным потенци-
алом. 

В Википедии содержится следующая 
дефиниция краудфандинга: «Краудфа́ндинг 
- коллективное сотрудничество людей (доно-
ров), которые добровольно объединяют свои 
деньги или другие ресурсы вместе, как прави-
ло, через Интернет, чтобы поддержать усилия 
других людей или организаций (реципиен-
тов)»2. 

Нетрудно заметить, что приведенное 
определение имеет весьма общий характер, 
не отражая четкой цели и специфики объек-
тно-субъектного состава краудфандинга, од-
нако, примечателен факт закрепления в дефи-
ниции наименования участников отношений 
(донор-реципиент), наиболее широко рас-
пространенных и используемых в отношении 
сторон в реальной практике. 

В научной литературе и электронных 
источниках можно найти целый ряд более 
конкретизированных понятий краудфандин-
га, смысл которых сводится к его пониманию 
как способа народного финансирования с це-
лью реализации продукта или услуги, помо-
щи нуждающимся, проведения мероприятий, 
поддержки как физических, так и юридиче-
ских лиц, получившего распространение бла-
годаря Интернет-технологиям3.

Согласно отчету исследовательской груп-
пы Massolution, собравшей данные с 1250 

краудфандинговых площадок по всему миру, 
в 2015 году его  объем оценивался в 34 млрд 
долларов, из них на Северную Америку при-
ходилось около половины - 17,25 млрд дол-
ларов, второе место занимала Азия с 10,54 
млрд долларов, в Европе собрали 6,48 млрд 
долларов. Самой известной краудфандинго-
вой платформой является Kickstarter (США), 
которая на конец 2016 года привлекла более 
2,6 млрд. долларов4.

По оценкам Всемирного банка, инвести-
ции через модель краудфандинга к 2025 году 
составят около 96 млрд долларов США5. 

За сравнительно небольшой срок су-
ществования краудфандинга сложилось не-
сколько его видов. Начальное развитие было 
связано главным образом с неинвестицион-
ными схемами: безвозмездной моделью, ког-
да средства передавались фактически в виде 
пожертвования (donation-based crowdfunding), 
а также с моделью, в основе которой было за-
ложено некое вознаграждение: нефинансовое 
или денежное (reward-based crowdfunding). 
Более сложными формами стали долговой 
(lending-based crowdfunding) и акционерный 
краудфандинг (equity crowdfunding), причем 
применительно к ним стал активно использо-
ваться другой, хотя и близкий термин «крау-
динвестинг», отражающий инвестиционные 
аспекты этих видов[1, с. 302].

В России начало краудфандингу и кра-
удлендингу было положено в 2011-2012 гг. 
с запуском площадок, первой из которых 
была «Вдолг.ру», в 2012 году открылась 
«Loanberry», в 2013 — «Credberry», а в 2014 
стартовала платформа «Fingooroo». Стоит от-
метить, что с момента появления платформ 
наиболее популярными среди крауд-финан-
сов были краудлендинговые, что обусловлено 
активным развитием микрокредитования под 
сверхвысокие проценты, снижением активно-
сти банков, ужесточением требований к заем-
щикам по потребительским кредитам.

В 2016 году социальная сеть «Facebook» 
добавила функцию сбора средств для под-
твержденных некоммерческих организаций, 
а в 2017 объявила, что запустит внутреннюю 
платформу для краудфандинга. В России 
«ВКонтакте» открыла доступ к денежным пе-
реводам, где получателем выступают группы, 
страницы мероприятий и публичные страни-
цы. В дальнейшем ожидается массовая попу-

2 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0
%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3. -Дата обращения - 21.01.2020.

3 Что такое Краудфандинг? [электронный ресурс] / Портал крауд-сервисов. - Режим доступа :http://
crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdfunding. - Дата обращения - 21.01.2020.

4 Crowdfunding Industry Statistics 2015 2016 // Crowd Expert. 2015–2016. URL: http://crowdexpert. com/
crowdfunding-industry-statistics/. Датаобращения - 22.01.2020.

5 CОбзоррынка [Электронныйресурс] /CanadaMediaFund. – Режимдоступа: http://crowdfunding.cmffmc. ca/
facts_and_stats/market-overview . - Датаобращения - 22.01.2020
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ляризация данного тренда [2, с. 185-186].
В Республике Казахстан краудфандинг на-

чал свое интенсивное развитие в 2014 году, с 
отставанием от развитого рынка на несколько 
лет, когда стартовало пять краудфандинговых 
площадок: Startuper, Startticket, i6, Gostart и 
Asar.ainvest. Они просуществовали меньше 
года. Startuper пока доступен в Сети, но на 
нем нет ни одного проекта. 

Пока единственной известной краудфан-
динговой площадкой в Казахстане является 
Starttime.kz - сервис, помогающий авторам 
интересных идей находить средства на их реа-
лизацию посредством коллективной поддерж-
ки, включающей в себя следующие категории: 
благотворительность, творчество, социум, 
здоровье и спорт, издательство, технологии, 
музыка, дизайн, игры, фильмы, мода, проек-
ты ДАМУ, фотографии и сельское хозяйство. 
Всего на данной площадке размещено 103 про-
екта, среди которых успешных - 53 проекта, 
то есть половина из всех существующих, что 
является хорошим показателем; популярных 
- 35 проектов; завершенных -99. Наибольшее 
количество проектов размещено в категориях 
«Благотворительность», «Творчество» и «Со-
циум». Лидерами по благотворительным сбо-
рам стали проекты: «Взрыв в городе Арысь», 
«Магазин добрых дел», «Реабилитационный 
центр для покалеченных и бездомных живот-
ных», «Подарим руку фотографу», «Мастер-
ская для особенных людей» и др. В категории 
«Творчество» средства собирались для цирка 
Шапито Мутурганова, «Дыхание степи: воз-
рождение казахской музыкальной культуры», 
«Обучение онкобольных людей» и др. Боль-
шинство этих проектов успешно профинанси-
рованы6. 

За год работы платформы Starttime.kz за-
регистрировались 2000 вкладчиков, более 100 
идей были приняты, 26 из них были оформле-
ны и собрали более 20 миллионов тенге. При 
этом, если автор проекта соберет меньше 50% 
заявленной суммы, деньги вкладчикам воз-
вращаются и проект считается неуспешным. 
При успешном исходе кампании, когда соби-
рается более 50% суммы, деньги переводятся 
на расчетный счет компании. Срок кампании 
определяет сам автор проекта - от 30 до 90 
дней. Комиссия Starttime.kz составляет 15%, 
тогда как в США комиссия колеблется от 5% 
до 10% из-за высокой конкуренции. Комиссия 
Starttime.kz для социальных проектов - 5%, 
для коммерческих стартапов - 15%, благотво-
рительные проекты размещаются безвозмезд-
но. Краудфандинг в большинстве случаев 
необходим тогда, когда с финансовой точки 

зрения реципиент готов к открытию бизнеса 
более, чем на 50%, а оставшиеся средства на-
мерен собрать с помощью людей7. 

Для Казахстана очень актуальна задача 
привлечения средств в стартапы, посколь-
ку эффективность развития национальной 
экономики в долгосрочной перспективе не-
посредственно зависит от инновационной 
активности, от интенсивности разработки и 
внедрения стартапов. В качестве источников 
финансирования стартапов могут выступать 
средства государственных и частных венчур-
ных фондов, инвестиционных компаний, част-
ных стратегических инвесторов («бизнес-ан-
гелов»), ресурсы, собранные на специальных 
интернет-площадках посредством технологии 
краудфандинга и т.п.

Однако, такие инвесторы, как венчурные 
фонды и бизнес-ангелы, избегают инвестиро-
вания в высокорисковые проекты на ранних 
стадиях. К тому же венчурные фонды требу-
ют от стартаперов детальные бизнес-планы 
своих проектов. Недостатками грантов явля-
ются незначительные суммы, не позволяю-
щие в полной мере реализовать тот или иной 
продукт, а также внушительный объем бюро-
кратических работ, который необходимо про-
делать для получения грантового финансиро-
вания.

В таких ситуациях в качестве альтерна-
тивного способа привлечения инвестиций в 
стартап на ранних этапах жизненного цикла 
выступает краудфандинг [3, с. 46]. 

Сфера финансирования на базе крауд-
фандинга очень широка и может охватывать 
любые инновации, даже в довольно неожи-
данных областях. Примером может служить 
опыт Полесского государственного универ-
ситета в Республике Беларусь, выдвинувшего 
идею создания инновационно-промышленно-
го кластера в области биотехнологий и «зеле-
ной экономики» на основе краудфандинга как 
дополнительного инструмента привлечения 
инвестиций частных инвесторов и юридиче-
ских лиц для финансирования научных иссле-
дований и коммерциализации проектов. По 
мнению организаторов кластера, использова-
ние краудфандинговой схемы позволит орга-
низовать быстрый отбор проектов, контроль и 
прозрачность сбора средств, активную связь с 
инвестором, что повлечет за собой усиление 
интереса к науке, будет способствовать разви-
тию научных исследований и разработок пре-
подавателей и студентов [4, с. 45]. 

Думается, что казахстанским высшим 
учебным заведениям полезно было бы об-
ратить внимание на подобные идеи и попы-

6 https://start-time.kz/project/category/charity.  Дата обращения – 24.01.2020.
7 https://www.the-village.kz/village/business/opyt/1321-crowdfunding. Дата обращения – 24.01.2020.

Азаматтық және азаматтық процестік құқық



83Вестник Института законодательства и правовой информации РК 
№2 (60) - 2020

Гражданское и гражданско-процессуальное право

таться найти собственную нишу для исполь-
зования конструкции краудфандинга с учетом 
своих специфических запросов. К примеру, 
это может касаться углубленного изучения 
какого-либо языка; масштабной научной раз-
работки вопросов имплементации в казах-
станское законодательство норм английского 
права; финансовой поддержки студенческих 
стартапов, креативных бизнес-идей; создания 
материальных возможностей в области робо-
тотехники, искусственного интеллекта, топо-
логий интегральных микросхем; дальнейшего 
развития творческих способностей одарен-
ных студентов и др.

Произведенный выше анализ состояния 
краудфандинга на современном этапе, а так-
же его потенциальных преимуществ при ис-
пользовании в самых различных сферах жиз-
недеятельности общества подводит к выводу 
о необходимости правового регулирования 
возникающих при этом отношений. Создание 
нормативно-правовой базы является одним из 
наиболее значимых факторов, влияющих на 
дальнейшее развитие альтернативных источ-
ников финансирования инновационных про-
ектов. Специфика организационной природы 
инноваций, лежащих в основе технологии 
краудфандинга, позволяет законодательству 
выступать как в качестве катализатора такого 
развития, так и создавать определенные барье-
ры для участников правоотношений [5, с. 128].

Обратимся к международному опыту пра-
вового регулирования краудфандинговых от-
ношений. В 2012 году в Соединенных Штатах 
Америки был принят закон, имеющий целью 
создание новых рабочих мест и стимулирова-
ние экономического роста за счет упрощения 
доступа для небольших бизнес-стартапов к 
публичным рынкам капитала - без проведения 
IPO (имеется в виду JOBS Act — Jumpstart 
Our Business Startups Act). Соответствующие 
правила были разработаны для каждой из сто-
рон, задействованных в процессе краудфан-
динга: инициаторов сбора средств, собствен-
но инвесторов, а также краудфандинговых 
платформ, выступающих посредником между 
ними и обеспечивающих их взаимодействие. 
Максимальный взнос по одному инвестору 
составляет 10 тысяч долларов. Было разреше-
но привлекать до 1 млн долларов онлайн в те-
чение 12-месячного периода без регистрации 
в американской Комиссии по ценным бумагам 
и биржам (SEC), осуществляющей надзор за 
соблюдением законодательства в данной сфе-
ре [1, с. 302]. 

Ожидалось, что в Соединенных Штатах 
Америки с 2013 года (после подписания Пре-

зидентом Обамой акта JOBS в апреле 2012 
года) краудфандинговые платформы смогут 
на легальной основе предлагать данную фор-
му краудфандинга неаккредитованным инве-
сторам, то есть физическим лицам. Однако 
комиссия по ценным бумагам и вкладам SEC 
(Securities and Exchange Comission) до сих пор 
не опубликовала директивы, разрешающие 
данный вид инвестирования. Без данного раз-
решения платформы не имеют права публично 
выводить список доступных для инвестиро-
вания проектов, который могут видеть только 
аккредитованные инвесторы. Безусловно, это 
сильно затрудняет привлечение краудфандин-
говых средств [6, с. 60].

 На территории Европейского союза толь-
ко Франция законодательно регулирует крауд-
фандинг, начиная с октября 2014 года. Закон о 
краудфандинге устанавливает максимальный 
размер финансирования в размере 1 млн евро, 
классифицирует инвестиционные порталы и 
посреднические ресурсы на три категории: 
платформы для займов под проценты или без 
них (IFP); ресурсы по реализации акций (CIP); 
ресурсы по предоставлению инвестицион-
ных услуг (PSI). При этом клиенты ресурсов 
по предоставлению инвестиционных услуг 
должны иметь определенный минимальный 
капитал [7, с. 42].

Стихийно возникающие отношения, не 
имеющие нормативного закрепления, заста-
вили задуматься о их регламентации и Рос-
сийскую Федерацию, в которой с 1 января 
2020 года вступил в силу Закон РФ «О при-
влечении инвестиций с использованием ин-
вестиционных платформ», закрепляющий 
возможность получения инвестиций через 
инвестиционные интернет-платформы, в том 
числе краудфандинговые. В этом норматив-
ном акте используются новые специфические 
термины, с содержанием которых еще пред-
стоит разбираться субъектам регулируемых 
отношений. Под инвестиционными платфор-
мами в законе понимаются информационные 
системы в Интернете, которые используются 
для заключения договоров инвестирования с 
помощью информационных технологий. За-
кон позволяет привлекать средства через циф-
ровые платформы тремя способами: через за-
ймы, через размещение небанковских ценных 
бумаг и через предложение утилитарных циф-
ровых прав. Под утилитарными цифровыми 
правами понимаются права требования пере-
дачи вещи или интеллектуальных прав, а так-
же права требования выполнения работ или 
оказания услуг, если эти права создаются и 
оборачиваются в информационной системе8. 

8 https://www.cnews.ru/news/top/2019-08-07_v_rossii_prinyali_zakon_o_kraudfandinge. – Дата обращения – 
30.01.2020.
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Дальнейшая правоприменительная прак-
тика выявит уровень адекватности урегулиро-
ванных вышеназванным законом отношений, 
но уже сегодня можно утверждать, что в Рос-
сии сделан решительный шаг в сторону регла-
ментации неконтролируемо развивающихся 
новых виртуальных отношений с вполне кон-
кретным материальным наполнением.

Бурно растущий краудфандинговый бум 
как альтернативный небанковский метод при-
влечения средств, дошедший и до Республи-
ки Казахстан, требует от нашего государства 
срочных эффективных мер нормативного 
реагирования.

Отметим, что первые шаги сделаны. По-
становлением Правительства Республики 
Казахстан от 12 декабря 2017 года утвержде-
на Государственная программа «Цифровой 
Казахстан». Во исполнение данного про-
граммного документа в октябре 2018 года 
Министерство информации и общественного 
развития Республики Казахстан разработало 
проект Закона Республики Казахстан «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам регулирования цифровых техно-
логий», который в данный момент находится 
на рассмотрении в законодательном органе.

Целью принятия законопроекта является 
приведение в соответствие со стихийно сло-
жившейся существующей практикой норм от-
дельных действующих законодательных актов 
Республики Казахстан, регламентирующих 
общественные отношения, связанные с при-
менением и внедрением цифровых техноло-
гий (технология блокчейн, открытые данные, 
«Yellow Pages Rules», роботизация и беспи-
лотный транспорт, биометрическая аутен-
тификация, краудфандинг, большие данные, 
регулятивные песочницы, единая лицензи-
онная политика, технология интернет-вещей, 
искусственный интеллект). В законопроекте 
указано, что краудфандинг представляет из 
себя интернет-площадку, позволяющую при-
влекать финансирование. В целях увеличения 
инвестиционной привлекательности Респу-
блики Казахстан, а также развития источни-
ков финансирования предпринимательских 
проектов, в том числе с возможностью при-
влечения инвестиций физических лиц, пред-
лагается создать инвестиционные платформы 
по организации розничного финансирования 
(краудфандинг), с закреплением его видов, 
индивидуальное венчурное инвестирование 
(бизнес-ангелы)9. 

В данном законопроекте четко прослежи-

вается следование проверенным зарубежным 
механизмам и альтернативным схемам финан-
сирования, известным развитым государствам 
в течение более чем десяти лет. 

Кроме того, 24 июня 2019 года Комитет 
МФЦА по регулированию финансовых ус-
луг («AFSA»), финансовый регулятор Меж-
дународного финансового центра Астана 
(«МФЦА») при поддержке Европейского бан-
ка реконструкции и развития впервые в реги-
оне разработал регулирование по вопросам 
инвестиционного и заемного краудфандин-
га. Этот шаг является примером реализации 
одного из ключевых направлений развития 
МФЦА, заключающемся в содействии разви-
тию инноваций в финансовом секторе, раз-
работке нормативно-правовой базы МФЦА 
в соответствии с новейшими направлениями 
отрасли и практиками лидирующих финансо-
вых центров с соблюдением мер защиты ин-
весторов и целостности рынка.

Краудфандинг может стать полезной аль-
тернативой для поддержки и финансирования 
стартапов, позволит малым, средним пред-
приятиям посредством Интернет-платформы 
привлечь финансирование в виде мелких зай-
мов и инвестиций в уставной капитал от ши-
рокого круга инвесторов.

В целях защиты инвесторов и клиентов 
краудфандинговых платформ МФЦА предла-
гает гибкое и риск-ориентированное регули-
рование. Правила по инвестиционному и за-
емному краудфандингу включают в себя две 
новые регулируемые (рыночные) услуги:

- «Управление инвестиционной краудфан-
динговой платформой» и «Управление заем-
ной краудфандинговой платформой»;

-  пруденциальные требования и правила 
ведения бизнеса операторами краудфандинго-
вых платформ, включая ограничения относи-
тельно максимального размера привлекаемых 
средств, наличие систем контроля, раскры-
тие информации о рисках конфликта интере-
сов, обязанности проведения проверки (due 
diligence) относительно предприятий, исполь-
зующих сервисы краудфандинговых платформ.

Управляющий директор по финансовым 
технологиям AFSA Давлетов А. отметил: 
«Краудфандинг малых и средних предприятий 
играет важную роль в достижении процвета-
ния, экономического роста и формирования 
новых рабочих мест. Таким образом, приня-
тие регулирования по краудфандингу МФЦА 
знаменует собой еще один шаг к созданию ди-
намичной предпринимательской экосистемы 
в регионе»10. 

9 https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=1992299. – Дата обращения известным– 01.02.2020.
10 https://afsa.kz/ru/news/the-aifc-has-enacted-new-rules-for-investment-and-loanbased-crowdfunding. - Дата об-

ращения -31.01.2020.

Азаматтық және азаматтық процестік құқық
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Гражданское и гражданско-процессуальное право

Одно из заявленных нами в данной ста-
тье направлений исследования связано с по-
пыткой определения перспектив развития 
краудфандинга в Республике Казахстан, с свя-
зи с чем хотелось бы обратить внимание на 
данный аспект. В настоящее время в нашей 
стране имеются назревшие предпосылки для 
внедрения и активного использования крау-
дфандинга. К сожалению, действующее за-
конодательство не отражает существующих 
реалий  и нуждается в прямом закреплении 
норм, регулирующих краудфандинговые от-
ношения. 

К числу важных задач, влияющих на тен-
денции развития краудфандинга, необходимо 
отнести адекватное, эффективное .правовое 
регулирование уже существующих краудфан-
динговых отношений. Перспективы развития 
краудфандинга в Республике Казахстан тесно 
связаны с необходимостью тщательного из-
учения и разумного заимствования зарубеж-
ной практики с учетом особенностей разви-
тия экономики и, в частности, гражданского 
оборота в нашем государстве. Успешному 
развитию краудфандинга в Казахстане может 
послужить  использование более длительного 
опыта применения данного способа привле-
чения средств, накопленного США, Канадой, 
Францией, Китаем, Россией и другими госу-
дарствами. Дальнейшие внутренние перспек-
тивы развития краудфандинговых отношений 
будут зависеть от способности государствен-
ных органов и самих бизнес-структур, иных 
субъектов права к обеспечению условий для 
превращения краудфандинга в норму эконо-

мических, в том числе предпринимательских 
отношений, что будет объективно способство-
вать позитивным изменениям в экономике и 
правовом регулировании. 

На наш взгляд, краудфандинговые отно-
шения обладают особой спецификой и не во 
всех случаях могут быть эффективно урегу-
лированы в рамках вышеупомянутого проек-
та Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам регулирования цифровых техноло-
гий». В связи с этим, считаем необходимым 
последовать примеру государств, принявших 
отдельные законы, направленные на непо-
средственное регулирование краудфандин-
говых отношений, и в ближайшем будущем 
разработать законопроект «О краудфандин-
ге». При этом, с целью достижения высокой 
адаптивности имеющегося в данной сфере 
опыта других государств к нашим внутрен-
ним условиям, предлагаем сохранить устояв-
шийся в международной практике терминоло-
гический аппарат и механизм регулирования 
краудфандинговых отношений.

В ограниченных рамках статьи не пред-
ставляется возможным раскрытие всей мно-
гообразной специфики краудфандинга и 
перспектив его развития, однако, в качестве 
общего вывода можно говорить о высокой 
положительной динамике и тенденциях в 
данной области, большом потенциале крауд-
фандинга, который следует целенаправленно 
использовать.
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Abstract. Considering in this article matters about tax procedure, pursued the goal of opening up 
this concept not only as an adopted rule of law any legal action taken by a tax authority in accordance 
with the tax legislation, but its wide understanding of law with other theoretical points of view. At 
the same time tax procedure is described in comparison with the legal concept of administrative 
procedure, a notion that in contrast to the concept of tax procedures considered in the Law of the 
Republic of Kazakhstan «On administrative procedures». Disclosure and study two notions of the tax 
procedure and administrative procedure have similarities in the authority of these procedures, which 
is always a public authority, but there are significant differences between the subject and the scope 
of their application, therefore they cannot be identified in the sphere of public law relations. For the 
purposes of which is used the comparative method theoretical research by comparing the provisions 
of the current tax law, the draft of the administrative procedural and trial Code and the opinions of 
legal scholars. The study subject of thisarticle is interesting because previously it has not been the 
subject of research among scientists in the field of financial and tax law respectively. Therefore, the 
application of it has a practical significance not only for the theory of tax law, but for the practical 
side of tax and administrative law. In this connection, the proposed measures of improvement of 
tax and administrative legislation of Kazakhstan on the draft Administrative procedural and trial 
Code of Kazakhstan, are studied in this article issues, contribute to legal settlement with gaps in the 
legislation that have the potential to occur in the pre-trial administrative law enforcement practice 
in the application of the provisions of the Administrative procedural and trial Code of the Republic 
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of Kazakhstan with the consideration and resolution of administrative cases for violation of tax 
legislation.
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Аннотация. Осы мәтінде салық рәсімі туралы мәселелерді қарастыра отырып, салық 
заңнамасына сәйкес салық органы жасайтын құқық қолдану саласында қабылданған кез келген 
құқықтық іс-әрекет ретінде ғана емес, сонымен қатар басқа теориялық көзқараспен оның кең 
құқықтық түсінігі де осы ұғымды ашу мақсаттары көзделеді. Сонымен бірге салық рәсімнің 
заң ұғымымен салыстыра отырып және әкімшілік рәсім қарастырылады, салық рәсімі  ұғы-
мына қарағанда, әкімшілік рәсімі ҚР «Әкімшілік рәсімдер туралы»Заңында қарастырылған. 
Екі ұғымды ашу және зерттеу салық рәсімі мен әкімшілік рәсім осы рәсімдерді қолдану субъ-
ектілерінде ұқсастыққа ие, өйткені бұл субъект әрқашан Мемлекеттік орган болып табыла-
ды, бірақ олардың мәні мен қолданылу саласы арасында елеулі айырмашылықтарға ие, осыған 
байланысты оларды жария-құқықтық қатынастар саласында теңдестіруге болмайды. Мақ-
саты үшін қолданыстағы салық құқығының ережелерін, Әкімшілік рәсімдік – іс жүргізу ко-
дексінің жобасын және заңгерлердің ғалымдардың пікірін салыстыру жолымен теориялық 
зерттеудің салыстырмалы әдісі қолданылады. Зерттелетін зерттеу пәні мазмұнды болып 
табылады, өйткені ол бұрын қаржы және Салық құқығы саласындағы ғалымдар арасында 
зерттеу пәні болған жоқ. Сондықтан қолдану саласы бойынша ол Салық құқығы теориясы 
үшін ғана емес, сонымен қатар Салық және әкімшілік құқықтың практикалық жағы үшін 
де практикалық маңызға ие. Осыған байланысты, ҚР әкімшілік рәсімдік және іс жүргізу ко-
дексінің жобасы бойынша ҚР Салық және әкімшілік заңнамасын жетілдіру шараларымен 
ұсынылған, осы мәтінде зерттелген мәселелер салық заңнамасын бұзғаны үшін әкімшілік 
істерді қарау және шешу кезінде ҚР Әкімшілік рәсімдік және іс жүргізу кодексінің ереже-
лерін қолдану кезінде сотқа дейінгі әкімшілік құқық қолдану тәжірибесінде туындауы мүмкін 
заңнамадағы кемшіліктері бар құқықтық реттеуге ықпал етеді.
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Аннотация. Рассматривая в настоящей статье вопросы о налоговой процедуре, пре-
следуются цели раскрытия этого понятия не только как принятое в правоприменительной 
сфере любое юридическое действие, совершаемое налоговым органом в соответствии с на-
логовым законодательством, но и его широкое правопонимание с другой теоретической точ-
ки зрения. Одновременно налоговая процедура рассматривается в сравнении с юридическим 
понятием административная процедура, понятие которое в отличие от понятия налоговой 
процедуры, предусмотрено в Законе РК «Об административных процедурах». Раскрытие 
и исследование двух понятий налоговая процедура и административная процедура имеют 
сходство в субъектах применения этих процедур, поскольку этим субъектом всегда является 
государственный орган, но имеют существенные различия между предметом и сферой их 
применения, в связи с чем их нельзя отождествлять в сфере публично-правовых отношений. 
Для целей которых применяются сравнительный метод теоретического исследования путем 
сравнения положения действующего налогового права, проекта административного проце-
дурно – процессуального кодекса и мнения ученых юристов. Исследуемый предмет настоя-
щей статьи является содержательным, поскольку ранее он не был предметом исследования 
среди ученых в сфере финансового и соответственно налогового права. Поэтому по области 
применения она имеет практическую значимость не только для теории налогового права, но 
и для практической стороны налогового и административного права. В связи с чем, предла-
гаемыми мерами усовершенствования налогового и административного законодательства 
РК по проекту Административного процедурно-процессуального кодекса РК, исследованные 
в настоящей статье вопросы, способствуют правовому урегулированию имеющих пробелов в 
законодательстве, которые могут в перспективе возникнуть в досудебной административ-
ной правоприменительной практике при применении положений Административного проце-
дурно-процессуального кодекса РК при рассмотрении и разрешении административных дел 
за нарушение налогового законодательства.

Administrative justice in the Republic of 
Kazakhstan is a relatively new legal concept, 
covering the legal relations arising from publicly-
legal relations between the ruling state authority 
and the applicant in the person of a citizen 
or organization, arising including between 
participants of tax relations.

For a long time, paradoxically, administrative 
justice, in any case in Kazakhstan, was studied 
not only in the framework of administrative law, 
but also in the framework of the civil process for 
the reason that a model for resolving disputes 
with the state was chosen, in which disputes with 
the state administration were considered ordinary 
courts (the so-called doctrine of unified justice). 
For all its focus on the creation of a new institution 
of administrative justice, the old one, operating 
today, also has its advantages. According to 
supporters of the doctrine of unified justice, 
citizens are always interested in a minimum of 
judicial institutions and instances. It is in their 
interests to obtain protection of subjective law in 
a single court closest to the population [1].

The main task of administrative justice is to 
protect the rights and freedoms of citizens from 
illegal actions of the state administration. All 
other tasks (control over the activities of the state 
administration, ensuring the rule of law in public 
administration) should be subordinate to this main 
task. In accordance with the already mentioned 
paragraph 1 of Article 1 of the Constitution of 
the Republic of Kazakhstan, the highest values 

of the Kazakh state are a person, his life, rights 
and freedoms. That is why the developed institute 
of administrative justice is a kind of indicator of 
the maturity of the legal system, its readiness in 
reality to protect human rights and freedoms. 
Recall that the need to protect citizens from 
the growing power of state administration at 
one time served as one of the main reasons for 
the creation and development of administrative 
justice. The importance of such protection is 
very in demand in modern Kazakhstani society. 
A developed institution of administrative justice 
is also important for the business community [2].

Administrative justice has its wide application 
in the field of public law relations with the 
participation of the state in the person of state 
authorities on the one hand, citizens and legal 
entities on the other. If administrative justice is 
implemented through administrative procedures 
conducted by officials of state bodies, then in 
relation to tax legal relations in this specific 
field of activity, officials of state bodies carry 
out tax procedures to verify compliance with tax 
legislation by taxpayers or tax agents [3],[4, р. 4].

The Code of the Republic of Kazakhstan 
«On taxes and other obligatory payments to 
the budget» does not contain the concept «Tax 
procedure” in connection with what is called a 
legal concept has a broad interpretation in the 
theory of tax law and this term refers to an action 
committed by a state revenue authority (tax 
authority) in the tax law enforcement. 
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In the legal literature under the tax procedure 
are understood, the system procedures that 
are involved in regulation of taxation, and the 
relations between them are mediated by the 
content of tax legal relations. In this case, the tax 
relations characterize the relationship between 
legally unequal parties, among the ruling and 
obligated parties of tax relations, when formed 
real prerequisites for the realization of protective 
function of law, implementation, enforcement 
of tax legal relations. The maintenance of tax 
procedures and its variations are determined by 
the relations that are realized through the behavior 
of the party of tax relations1.

From the above broad understanding of 
tax procedures, we can conclude that the tax 
procedure is the activity of the ruling entities 
and obligated parties of tax relations, realized 
through the behavior of these parties, including 
in the implementation of protective and security 
functions of law[5, р.239-242].

Whereas, for example in Tax law of Russia 
under the tax procedure is defined as any set of 
tax law, the order of application of tax law by 
state authorities and local self-government, that 
is, in essence, is any settled tax regulations, the 
procedure for enforcement.Tax procedure is a 
legal form for a variety of activities, including tax 
control measures.In the context of tax procedures 
under the current legislation are: registration, 
reporting and Declaration, reporting and 
notification in the cases stipulated by the Tax Code, 
changing the timing of tax liabilities, refunds and 
set-off of excessively paid or collected sums of 
taxes, fees and fines, manufacture incontestable 
collection, the use of interim measures (seizure 
of property, suspension of operations on accounts 
of a taxpayer or a tax agent), tax control and the 
tax authority in the case of tax violation.At the 
same time, lawyers also believe that a proper 
understanding of the scope of tax procedures, you 
must clearly understand the meaning of the term 
«law enforcement».According to the established 
in the domestic law traditions of usage under the 
«law enforcement» or «enforcement activity» 
means the activity only power of public relations.
Other participants (non-authority) do not enforce 
the law and just use or execute them [5], [6].

The essence of any process (or legal process) 
reveals its assignment. Obviously, precise and in 
detail regulates the tax treatment is absolutely 
necessary in order to rationalize in the first 
place overbearing participants of tax relations 
and make it more predictable and to limit the 
discretion of individual officers and to the 
taxpayer to provide a more protective status. Tax 

procedure is intended to provide certainty to the 
question of how and in what terms, the competent 
tax authority shall make a decision to commit a 
particular action. Tax procedure also aims to 
clarify what the consequences for the taxpayer 
will have the specified act or decision of relevant 
state authority, and by what means and in what 
order, the taxpayer can protect his rights2 [6], [7].

Regarding the legislation of the Republic of 
Kazakhstan, as in the Tax Code of the Republic 
of Kazakhstan and as adopted on its basis and 
in its implementation regulations governing 
tax relations in the territory of the Republic of 
Kazakhstan, including Normative decree of 
the Supreme Court of Kazakhstan№4dated 
29.06.2017 «On judicial practice of tax law», as 
mentioned above, the concept of tax procedures 
is not disclosed.

But in this case, is proper under the tax 
procedures to understand not only the above-
mentioned actions: the production of the taxpayer 
for the accounting, reporting and Declaration, 
communication and notification, to change the 
terms of execution tax obligations (part 2 of article 
51 of Tax Code of the Republic of Kazakhstan), 
to return or crediting of overpaid or overcharged 
taxes, fees and fines, the application of the methods 
of enforcement of overdue tax obligations 
(paragraph 1 of article 116 of Tax Code of the 
Republic of Kazakhstan), but such under the Tax 
Code of Kazakhstan of procedural actions as:the 
procedure for the collection and administration 
of taxes and payments to the budget (paragraph 
1 of article 3 of Tax Code of the Republic of 
Kazakhstan); mutual agreement (article 221 of Tax 
code of Republic of Kazakhstan); the settlement 
procedure of insolvency (Law of Republic of 
Kazakhstan «On rehabilitation and bankruptcy»); 
tax assessment (article 70 of Tax Code of the 
Republic of Kazakhstan); the reconciliation of 
personal income tax (article 110 of Tax Code of 
the Republic of Kazakhstan); measures of forced 
collection of tax debt (article 121 of Tax Code 
of the Republic of Kazakhstan);confirmation 
of residence in the Republic of Kazakhstan in 
carrying out activities in a foreign state (article 
218 of Tax Code of the Republic of Kazakhstan), 
scheduled and unscheduled tax audits and other 
procedures, carried out (undertaken) by the 
bodies of state income (tax authority).

It should also agree that the tax procedure 
is the enforcement activity of the state revenue 
authority (tax authority) who is the main authority 
of this enforcement on the election and application 
of norms of the tax law in the Commission of an 
action (decision) within the framework regulated 

1 Tax procedures: the Concept of tax procedures». https://pidruchniki.com/1191081651830/finansi/nalogovye_
protsedury

2 Tax procedural law and tax process».https://studme.org/71205/pravo/nalogovoe_protsedurnoe_pravo_nalogovyy_
protsess
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by theTax Code of Republic of Kazakhstan the 
legal situation with the participation, in respect 
of, or by the application of the taxpayer or a tax 
agent[6].

Since the activities of the taxpayer or 
tax agent, as the parties of tax legal relations 
connected with the implementation of their tax 
rights and responsibilities under the tax laws 
only in the form of compliance, execution of tax 
compliance, as well as in the form of a use tax 
rights when applying to the on state revenue or 
appeals of its actions (decisions), the work on 
the application of legal and fiscal actions (tax 
procedures) in publicly-legal relations within the 
exclusive competence of power state revenue 
authority (tax authority) [7].

But if in the tax law parties of tax procedureis 
more or less defined, in the theory of administrative 
law to the parties of administrative procedures 
attributed the other persons. 

In the researched article is requested to 
consider the legal concept of «Tax procedure» in 
compare with under discussion by the Parliament 
of the Republic of Kazakhstan of the draft 
Administrative procedural and trial Code of 
the Republic of Kazakhstan with the features 
of the current Code of Republic of Kazakhstan 
«On taxes and other obligatory payments to the 
budget» (Tax Code).

In accordance with article 3 of the draft of 
Administrative procedural and trial Code of the 
Republic of Kazakhstan, the subject of legal 
regulation of the given legislative act is, the order 
of activities, the functions of state bodies, regulates 
public relations arising between administrative 
bodies, officials and participants of administrative 
procedures for adoption and execution of an 
administrative act, an administrative action, to 
appeal the administrative act, of refusal to accept 
the administrative act, administrative actions, as 
well as establishes the administrative procedure 
for the review and resolution of administrative 
cases concerning disputes arising from public 
legal relations3.

Among the recommendations of foreign 
experts on the draft Administrative procedural 
and trial Code of theRepublic of Kazakhstan, was 
the inclusion of legislative acts regulating the 
housing and including tax legal statutory provision 
establishing mandatory pretrial procedure of 
consideration and resolution of dispute (conflict) 
arising from publicly-legal relations.As follows 
from the information Internet resources the 
same Administrative procedural and trial Code 

of theRepublic of Kazakhstan has already been 
adopted and successfully applied in the Baltic 
countries4. 

In accordance with paragraph 1 of article 
1 of Law of the Republic of Kazakhstan 
«On administrative procedures», under the 
administrative procedures are: 1) the procedure 
for the adoption and execution of decisions in 
the implementation of state organs and officials 
of state functions and powers of office and their 
registration, including in electronic form; 2) 
procedure of organization of work of the state 
apparatus; 3) procedures for consideration of 
appeals of citizens to claim their rights, and 
procedures of administrative protection of the 
rights and legitimate interests of citizens; 4) 
basic principles of decision-making procedures 
in Economics5.

However, in the wording of clause 4) of 
part 1 of article 5 of the draft of Administrative 
procedural and trial Code of theRepublic of 
Kazakhstan, under the administrative procedure 
refers to the action of the administrative body, the 
official considering administrative proceedings, 
adoption and execution of an administrative act 
committed on the basis of an application or on 
its own initiative, other actions carried out in the 
manner simplified administrative procedures, and 
appeal the administrative act, of refusal to accept 
the administrative act, administrative action in 
the administrative (pretrial) order. 

The semantic content of the concept of 
administrative procedures in the new draft of 
Administrative procedural and trial Code of 
theRepublic of Kazakhstan differs from the 
current Law of Kazakhstan «On administrative 
procedures» only in that it is proposed to 
understand under the administrative procedure 
action of the administrative authority or its 
officers in administrative proceedings, which 
is adopted to the production of administrative 
authority, officials of the court, the requirement on 
the resolution of a legal dispute between parties 
of public legal relations, as well as materials 
related to this dispute and other materials fixing 
the implementation of administrative procedures 
(point 1) part 1 of article 5 of the draft of 
Administrative procedural and trial Code of 
theRepublic of Kazakhstan), the adoption and 
execution of an administrative act not only on the 
applicant’s appeal, but on its own initiative, the 
administrative body official. 

From the legal analysis of these two notions of 
«tax procedure» and «administrative procedure» 

3 Draft on Administrative procedural code of the Republic of Kazakhstan. http://www.adilet.gov.kz/ru/articles/
administrativnyy-procedurno-processualnyy-kodeks-respubliki-kazahstan

4 Административную юстицию создают в Казахстане //https://24.kz/ru/news/social/item/323221-
administrativnuyu-yustitsiyu-sozdayut-v-kazakhstane

5 The Law of the Republic of Kazakhstan « On administrative procedures» dated  27.11.2007 года # 107http://adilet.
zan.kz/rus/docs/Z000000107_
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it can be concluded that the law regulated only the 
concept of administrative procedure, but not the 
tax procedures, though both of these legal concepts 
have similarities in the purpose and content. 

But despite the similarity of the content of 
the tax procedure and administrative procedure, 
they differ from each other by two signs:

1. Parties in the tax procedure are the 
overbearing authority of the state revenue (tax 
authority), but the project of Administrative 
procedural and trial Code of theRepublic of 
Kazakhstan these include on the one side the 
state administrative authority, its officials, on the 
other side, in accordance with part 1 of article 
32 of the draft of Administrative procedural and 
trial Code of theRepublic of Kazakhstan to them 
were classified as members of the administrative 
procedures (the applicant and the interested 
person), showing interest in adopting (not 
adopting) a particular administrative act or in 
the committing (not the committing) to specific 
action by the executive authority;

2. The subject of tax procedures are 
system and application procedure on state 
revenue (tax authority) tax law, on the subject of 
administrative procedure is the exercise of the 
actions and decision of the administrative body, 
the official in the administrative proceedings in 
the administrative (pretrial) order. 

From the above analysis of the legal 
concepts of «tax procedure» and «administrative 
procedure», it follows that the concept of 
administrative procedures is broader than the 
tax procedure applicable in all publicly-legal 
relations, parties which are on the one hand, 
the state represented by public authority and its 
officials, and on the other hand, the applicant or 
the interested person (natural or legal person).

Thus, to improve the use of administrative 
procedures in tax procedural matters, it seems 
appropriate to include in the current Tax Code 
of Kazakhstan, the legal definition of «Tax 
administrative procedure».

As the proposals in article 1 of the Tax Code 
of Kazakhstan is offered to make amendment 
tothe legal concept of tax procedure the following 
content: «The Tax administrative procedure – 
administrative actions on acceptance, refusal to 
accept, execution of an administrative act, and the 
procedure for their implementation by the state 
revenue authority or its official when applying 
tax-legal norms on the issues of performing a tax 

action provided for by this Code, at the request 
of person or organization, as well as on their own 
initiative or when considering an administrative 
case for violation of tax legislation in an 
administrative (pre-trial) order.

Therefore, the parties of tax administrative 
procedures can be attributed not only to the state 
revenue authority (tax authority), but also of the 
applicant and the interested person addressed to 
the state revenue authority for committing or not 
committing to tax actions in the tax administrative 
procedure. 

Because in accordance with part 2 of article 
2 of the draft of Administrative procedural and 
trial Code of theRepublic of Kazakhstan, the 
Code regulates the relations connected with the 
implementation of administrative procedures, to 
the extent not regulated by the normative legal 
acts of the Republic of Kazakhstan, in perpetrated 
by state revenue agencies (the tax authority) or the 
official tax administrative procedures shall apply 
the provisions of the Tax code of the Republic of 
Kazakhstan. 

Thus, it is proposed to Supplement 
paragraph 2 of part 3 of article 2 of the draft 
of Administrative procedural and trial Code of 
theRepublic of Kazakhstan norm as follows: 
«In case of contradiction between the provisions 
of this Code and other codes regulating special 
public-law relationship (environmental, tax, 
water, budget, subsoil using, etc.) regarding 
administrative procedures and trial proceedings, 
the provisions of the codes governing special 
public-law relationship are implemented. In case 
of any conflict between the provisions of this Code 
and other laws of the Republic of Kazakhstan 
concerning administrative procedures and trial 
proceedings, the provisions of this Code are 
implemented.»

The proposed measures of improvement of 
tax and administrative legislation of Kazakhstan 
on the draft of Administrative procedural and 
trial Code of theRepublic of Kazakhstan, is 
investigated in this article issues, contribute 
to legal settlement with gaps in the legislation 
that have the potential to occur in the pre-
trial administrative law enforcement practice 
in applying the provisions of Administrative 
procedural and trial Code of theRepublic of 
Kazakhstan with the consideration and resolution 
of administrative cases for violation of tax 
legislation.
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Аннотация. Авторами статьи поднимается один из актуальных вопросов правоприме-
нительной практики Республики Казахстан, связанный с оценкой доказательственной дея-
тельности органов досудебного расследования в судебных инстанциях. Проведенный ими 
анализ судебной и следственной практики, основные теоретические концепции в области 
доказательственного права позволили прийти к выводу о том, что некоторые нормативные 
постановления Верховного Cуда РК не в полной мере разъясняют действующие положения 
закона по проблеме. В свою очередь, это служит основанием для буквального, расширитель-
ного или индивидуального толкования судьями указанных в них положений, кладя их в основу 
итоговых судебных решений, в том числе и оправдательных приговоров. Авторами детально 
анализируются разъяснения нормативного постановления №4 Верховного Суда Республики 
Казахстан от 20 апреля 2006 года «О некоторых вопросах оценки доказательств по уголов-
ным делам». Ими выявлены теоретические и иные пробелы, позволяющие судам неоднозначно 
толковать закон вопрекисоблюдению прав вовлеченных в судопроизводство граждан, отда-
вая односторонний приоритет стороне защиты и игнорируя процессуальный и иной интерес 
законопослушных граждан. Авторами сформулированы предложения теоретического и при-
кладного свойства, которые, на их взгляд, могут стабилизировать сложившуюся в уголовном 
процессе РК ситуацию в соответствии с общепризнанными международными стандартами 
и принципами отправления уголовного правосудия.
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Түйін сөздер: Конституция; нормативтік қаулы; Жоғарғы Сот; сот инстанциясы; сотқа 
дейінгі тергеп тексеру; дәлелдеме; бағалау; растылық; сот төрелігі.

Аннотация. Мақала авторларымен сот инстанцияларындағы сотқа дейінгі тергеп тек-
серу органдарының дәлелдеу қызметін бағалаумен байланысты Қазақстан Республикасының 
құқық қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері көтерілген. 

Жүргізілген сот және тергеу тәжірибесі, дәлелдеу құқығы саласындағы негізгі теори-
ялық тұжырымдамаларды талдау Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының кейбір 
нормативтік қаулылары, қандайда бір сұрақ бойынша әрекет етіп тұрған заң нормаларына 
толық көлемде түсіндірме бермейтіндігі туралы тұжырым жасауға мүмкіндік береді.   

Бұл өз кезегінде көзделген ережелерді қорытынды сот шешімдеріне, оның ішінде ақтау 
үкімдерін шығару кезінде судьялармен сөзбе-сөз, кең немесе жеке түсінуге негіз болып табы-
лады.  

Авторлармен «Қылмыстық істер бойынша дәлелдемелерді бағалаудың кейбір мәселелері 
туралы» Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының 20 сәуір 2006 жылғы нормативтік 
қаулысындағы түсіндірмелер егжей-тегжей талданған. Заңға бағынатын азаматтардың 
процестік және өзге де мүделлерін елемейтін және қорғау тарабына бір жақты басым-
дылық бере отырып, сот ісін жүргізуге тартылған азаматтардың құқықтарын сақтауға 
қайшы келетін соттармен заң нормаларын анық емес түсіндіруге жол беретін теориялық 
және өзге де олқылықтар анықталған. Авторлармен жалпы жұрт таныған халықаралық 
стандарттарға және қылмыстық сот төрелігін іске асырудың принциптеріне сәйкес келетін 
Қазақстан Республикасының қылмыстық процесінде қалыптасқан жағдайды тұрақтанды-
руға мүмкіндік беретін теориялық және қолданбалы сипаттағы ұсыныстар әзірленген. 
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Abstract. The authors of the article raise one of the pressing issues of the law enforcement practice 
of the Republic of Kazakhstan related to the evaluation of the evidence of the pretrial investigation 
bodies in judicial instances. Their analysis of judicial and investigative practice, the main theoretical 
concepts in the field of evidentiary law led to the conclusion that some regulatory decisions of the 
Supreme Court of the Republic of Kazakhstan do not fully explain the current provisions of the law 
on the issue. In turn, this serves as the basis for a literal, broad or individual interpretation by the 
judges of the provisions specified in them, laying them at the basis of final court decisions, including 
acquittals. The authors analyze in detail the explanations of normative resolution No. 4 of the Supreme 
Court of the Republic of Kazakhstan dated April 20, 2006 «On some issues of assessing evidence in 
criminal cases». They identified theoretical and other gaps that allow the courts to interpret the law 
ambiguously in defiance of the rights of citizens involved in legal proceedings, giving unilateral 
priority to the defense and ignoring the procedural and other interests of law-abiding citizens. The 
authors formulated proposals of a theoretical and applied nature, which, in their opinion, can stabilize 
the situation in the criminal process of the Republic of Kazakhstan in accordance with generally 
recognized international standards and principles of the administration of criminal justice.
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Постановка проблемы
Согласно положениям, закрепленным в ст. 

1 Конституции Республики Казахстан, высши-
ми ценностями демократического, правового 
государства признаются человек, его жизнь, 
права и свободы. Поэтому, исходя из общего 
предназначения уголовного судопроизводства, 
представляющего собой одно из направлений 
реализации государственной политики, право-
вое государство призвано, в первую очередь, 
обеспечить охрану, защиту от уголовных пра-
вонарушений прав и свобод личности, жизни, 
здоровья, чести, достоинства и других благ 
своих законопослушных граждан, общества в 
целом и конституционного строя. 

«…Право наказания создает для государ-
ства право на деятельность, имеющую задачей 
осуществления карательной власти в каждом 
отдельном случае…Власть производства уго-
ловных дел для наказания виновных есть 
уголовно-судебная власть или уголовное су-
допроизводство в субъективном смысле. Си-
стема правил, которыми определяется такое 
производство, образует судебно-уголовное 
право, или уголовное судопроизводство в объ-
ективном смысле. Правила эти в каждой стра-
не устанавливаются законами и обычаями, из 
совокупности которых составляется его уго-
ловно-процессуальное законодательство…» 
- отмечал известный русский юрист И.Я. Фой-
ницкий [1,3]. Тем самым констатируется, что 
демократизм общества определяется и состо-
янием его судопроизводства.

Следует признать, что с момента обрете-
ния Казахстаном суверенитета особенностью 
национального судопроизводства стала бы-
страя динамика обновления уголовно-процес-
суального законодательства. В 1997 году был 
принят новый УПК РК, но уже через семнад-
цать лет он утратил свою юридическую силу в 
связи с принятием УПК РК 2014 года.  

Однако процесс модернизации процессу-
альных основ уголовного судопроизводства 
продолжается и по сей день: в действующее 
законодательство было внесено 25 изменений 
и дополнений, направленных, с одной сторо-
ны, на оптимизацию досудебной и судебной 
деятельности, а с другой - на приведение про-
цедур судопроизводства в соответствие с об-
щепризнанными международными стандар-
тами и принципами отправления уголовного 
правосудия.

Между тем частота нормативных пред-
писаний не могла не сказаться на качестве 

судопроизводственной деятельности. Про-
веденный нами правовой анализ судебной и 
следственной практики показал, что в послед-
ние годы сложилась устойчивая тенденция, 
связанная с различным толкованием норм 
УПК РК, особенно в доказательственной дея-
тельности органов досудебного расследования 
и судов. В этой связи по ряду уголовных дел, 
оконченных составлением обвинительного 
акта, в суде не находит своего подтверждения 
обвинение, и они либо прекращаются (358), 
либо по ним выносятся оправдательные при-
говоры (135)1. 

При этом суды нередко апеллируют к 
предписаниям нормативного постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан от 
20 апреля 2006 года № 4 «О некоторых вопро-
сах оценки доказательств по уголовным де-
лам» с внесенными поправками по состоянию 
на 2017 год2.

Основным предметом вопроса о неодно-
значном судебном толковании выступают по-
ложения, закрепленные в пп. 18, 19, 20 и 21 ру-
ководящих разъяснений, к которым относятся:

- фактические данные, полученные до 
регистрации заявления, сообщения об уго-
ловном правонарушении в Едином реестре 
досудебных расследований (далее - ЕРДР), не 
могут быть признаны в качестве допустимых 
доказательств;

- фактические данные, полученные после 
истечения срока дознания или предваритель-
ного следствия, в период приостановления 
производства по делу без его возобновления, 
ознакомления обвиняемого с материалами 
дела, нахождения дела у прокурора с обвини-
тельным актом, признаются недопустимыми 
доказательствами,

- если допущены существенные наруше-
ния при составлении протокола следственного 
действия (протокол не подписан следовате-
лем, понятым и т.п.), то он должен быть при-
знан недопустимым доказательством;

- материалы, полученные в неустановлен-
ном законом порядке (проведение лицом само-
стоятельно негласной аудиозаписи и т.п.), не 
могут быть приобщены к материалам дела и при-
знаны допустимыми в качестве доказательств.

Обращает на себя внимание то, что в ука-
занном нормативном постановлении имеют-
ся противоречия как с действующим законом 
(УПК РК 2014 года), так и с общей теорией до-
казательственного права. Указанные пробелы 
негативно влияют на правоприменительную 

1 Статистический отчет 1-Е Комитета по правовой статистике и специальным учётам при Генеральной 
прокуратуре РК за 11 месяцев 2019 года.[Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://qamqor.gov.kz/portal/
page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat

2 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 20 апреля 2006 года № 4 «О не-
которых вопросах оценки доказательств по уголовным делам».[Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://
adilet.zan.kz/rus/docs/P06000004S_
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практику, поскольку суды зачатую буквально 
понимают эти разъяснения закона либо прово-
дят их расширительное толкование, руковод-
ствуясь ими при постановлении приговоров 
или вынесении постановлений.

Наши аргументы
Пункт 18 нормативного постановления: 

фактические данные, полученные до реги-
страции заявления, сообщения об уголовном 
правонарушении в Едином реестре досудеб-
ных расследований, не могут быть признаны в 
качестве допустимых доказательств.

В соответствии с ч. 1 ст. 179 УПК РК, на-
чалом досудебного расследования является 
регистрация заявления, сообщения об уго-
ловном правонарушении в ЕРДР либо первое 
неотложное следственное действие. При этом 
закон предусматривает ситуации, когда про-
ведение неотложных следственных действий 
возможно и до регистрации в ЕРДР в течение 
трехсуточного срока (чч. 4, 5, 6 ст. 179 УПК РК), 
либо с принятием мер для одновременной ре-
гистрации (ч. 2 ст. 179 УПК РК), либо с отсроч-
кой регистрации в ЕРДР (ч. 1 ст. 185 УПК РК).

Если же исходить из положений п. 18 нор-
мативного постановления, то приведенные 
выше предписания УПК становятся правовой 
фикцией, изначально не имеющей юридиче-
ской силы, поскольку все проведенные неот-
ложные следственные действия будут призна-
ваться судами как недопустимые. Между тем 
упускается из виду, что регистрация в ЕРДР 
это не просто императив, а наряду с письмен-
ностью процесса - барьер против произвола 
должностных лиц, связанного с укрытием 
правонарушений от учёта, и основание кон-
троля вышестоящих инстанций.  

Полагаем, что подобное избирательное 
толкование Верховным судом норм УПК РК, 
когда разъясняется положение в отрыве от 
полного текста закона, противоречит иерар-
хии правовых предписаний. 

Считаем, что для единообразного приме-
нения норм о начале досудебного расследова-
ния следует внести дополнение в указанное 
нормативное постановление, разъясняющее, 
что проведение неотложных следственных 
действий до регистрации в ЕРДР возможно 
лишь при условии вынесения соответствую-
щего постановления об их неотложности (на-
пример, в случаях, не терпящих отлагательств). 

В противном случае можно дойти до абсур-
да, когда представители правоохранительных 
органов вместо пресечения правонарушения 
или задержания причастного к нему лица бу-
дут вынуждены направлять запрос о наличии 
или отсутствии процедурных запретов и лишь 
после получения результата приступать к осу-
ществлению возложенных на них функций.

Пункт 19 нормативного постановления: 
фактические данные, полученные после исте-

чения срока дознания или предварительного 
следствия, в период приостановления произ-
водства по делу без его возобновления, озна-
комления обвиняемого с материалами дела, 
нахождения дела у прокурора с обвинитель-
ным актом, признаются недопустимыми дока-
зательствами.

Безусловно, и это признается всеми учё-
ными-процессуалистами, после истечения 
срока досудебного расследования производ-
ство следственных действий запрещено. При 
необходимости в их проведении производство 
должно возобновляться. 

К сожалению, указанный теоретический 
постулат, в отличие от УПК РК 1997 года, где 
имелась самостоятельная норма, регламенти-
рующая действия следователя после приоста-
новления производства по уголовному делу 
(ст. 266 УПК РК 1997 года), не нашёл своего 
отражения в действующем УПК РК 2014 года. 
В результате запрет на производство след-
ственных действий по истечении срока дозна-
ния или предварительного следствия является 
лишь рекомендацией, не подтвержденной нор-
мой закона. 

Помимо этого, Верховный суд рассматри-
вает только ситуации по приостановленным 
уголовным делам, находящимся в производ-
стве судов (ч. 1 ст. 45 УПК РК), поскольку в 
нём ничего не говорится об уголовных делах, 
находящихся в досудебном производстве и по 
которым срок досудебного расследования пре-
рван (ч. 7 ст. 45 УПК РК). 

Полагаем, что различие в терминологии 
объясняется тем, что приостановление дела в 
суде не может влечь каких-либо процессуаль-
ных, организационных или розыскных дей-
ствий суда до отпадения обстоятельств, послу-
живших основанием для приостановления (ч. 
4 ст. 45 УПК РК). 

Другое дело, когда срок досудебного рас-
следования прерывается по основаниям, пре-
пятствующим назначению главного судебного 
разбирательства в связи с невозможностью 
участия в нем обвиняемого (подсудимого) – ч. 
7 ст. 45 УПК РК. В этих случаях органы дозна-
ния обязаны принимать меры к устранению 
возникших препятствий, в том числе и путем 
проведения процессуальных (оперативных или 
организационных) и розыскных действий (на-
правление запросов, дача поручений, проверка 
по криминалистическим и иным учётам и т.д.). 

Если же возникает необходимость в про-
ведении следственных действий, то производ-
ство, в том числе и сроки, должны возобнов-
ляться (например, как это было предписано в 
ст. 268 УПК РК 1997 года). 

Следует также иметь в ввиду, что сущ-
ность института прерывания срока рассле-
дования состоит не только во временном пе-
рерыве в досудебном производстве в связи с 
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отсутствием лица, подлежащего привлечению 
к уголовной ответственности, но и в устра-
нении причин, препятствующих завершению 
расследования. 

Отсутствие единого и правильного пони-
мания сущности и целей прерывания срока 
досудебного производства может привести к 
самоустранению лиц, производящих рассле-
дование от всякой работы по уголовному делу, 
в том числе и по розыску скрывшихся подо-
зреваемых. Тем самым одна из задач уголов-
ного процесса о необходимости быстрого и 
полного раскрытия, расследования уголовных 
правонарушений, изобличения и привлечения 
к уголовной ответственности лиц, их совер-
шивших (ч. 1 ст. 7 УПК РК), может приобре-
сти декларативный характер.

Изложенное позволяет прийти к выводу о 
необходимости восполнения пробелов в дей-
ствующем УПК РК путем возврата к предыду-
щей редакции закона с поправками, соответ-
ствующими действующей редакции закона.

Пункт 20 нормативного постановления: 
если допущены существенные нарушения при 
составлении протокола следственного дей-
ствия (протокол не подписан следователем, 
понятым и т.п.), то он должен быть признан 
недопустимым доказательством.

В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 436 
УПК РК к существенным нарушениям норм 
уголовно-процессуального кодекса относят-
ся только определенные отступления от фун-
даментальных начал уголовного процесса, 
имевшие место при производстве досудебного 
расследования, а также в ходе судебного раз-
бирательства уголовного дела. Такие и подоб-
ные им несоблюдения правил УПК должны 
были лишать либо стеснять гарантированные 
Кодексом права участников процесса. Отсту-
пления от процессуальной формы и порядка 
судопроизводства также должны были поме-
шать всестороннему, полному и объективно-
му установлению обстоятельства уголовного 
дела. Кроме того, они повлияли или могли по-
влиять на постановление правосудного приго-
вора или иного решения суда.

Однако в указанном нормативном поста-
новлении Верховного суда в качестве приме-
ра приводятся лишь нарушения, допущенные 
при составлении протокола следственного 
действия (протокол не подписан следовате-
лем, понятым и т.п.). 

Если исходить из предписаний закона, то 
отсутствие подписи понятого является суще-
ственным нарушением предусмотренной про-
цессуальной формы, поскольку понятой отве-
чает за правильность изложения в протоколе 
проводимого действия. В случае возникнове-
ния сомнения в достоверности содержания 
протокола следственного действия при невоз-
можности возврата к первоисточнику (напри-

мер, о достоверности процедуры опознания, 
осмотра, обыска и т.д.) именно понятые приоб-
ретают статус свидетелей, позволяющих уста-
новить его допустимость и достоверность. И с 
этим мы полностью согласны. 

Относительно отсутствия подписи следо-
вателя, проводившего следственное действие, 
то оно никоим образом не подпадает под 
признаки существенного нарушения уголов-
но-процессуального закона. Достоверность 
фактических данных и допустимость его уча-
стия легко проверяется путем проведения до-
полнительных следственных действий (напри-
мер, допрос допрашиваемого или участников 
следственного действия, указанных в прото-
коле). Полагаем, что указанный пример может 
быть отнесён к техническим ошибкам (описки, 
исправления и т.п.) протокола, не ставящим 
под сомнение законность следственных дей-
ствий, о которых указывается в приведенном 
выше пункте нормативного постановления.

Пункт 21 нормативного постановления: 
материалы, полученные в неустановленном 
законом порядке (проведение лицом самосто-
ятельно негласной аудиозаписи и т.п.), не мо-
гут быть приобщены к материалам дела и при-
знаны допустимыми в качестве доказательств. 

Полагаем, что толкование указанного 
предписания Верховного суда судьи также 
воспринимают буквально, забывая о том, что 
они не вправе ущемлять закрепленные Кон-
ституцией права и свободы человека и граж-
данина (ст. 78 Конституции РК), в том числе и 
право граждан на доступ к правосудию. 

Более того, это право закреплено и в ч. 4 
ст. 122 УПК РК, согласно диспозиции которой 
правом предоставления сведений, имеющих 
значение для дела, обладают любые гражда-
не и организации. Указанное право служит 
гарантией возможности каждого участника в 
полной мере реализовать свое процессуальное 
и иное предназначение, тем самым способ-
ствует установлению истины по делу. 

При этом указанные сведения могут при-
обретать статус документов (ч. 1 ст. 120 УПК 
РК), если они могут способствовать обнару-
жению признаков преступления, выявлению 
фактических обстоятельств дела, установле-
нию причастного к преступлению лица или 
опровержению его виновности либо смягче-
нию его ответственности (ч. 1 ст. 118 УПК РК). 

На правовую природу подобной информа-
ции указывал в своё время известный россий-
ский процессуалист С.А. Шейфер. Им отмеча-
лось, что предоставление доказательственной 
информации гражданами не может отождест-
вляться с собиранием доказательств, находясь 
за пределами непосредственных границ этого 
этапа доказывания, и поэтому от граждан не-
возможно требовать соблюдения каких-либо 
процедурных моментов. Доказательственную 
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ценность имеет уже сама связь представлен-
ного объекта с окружающей обстановкой, на-
личие которой фиксируется процессуальными 
способами получения вещественных доказа-
тельств и документов [2]. 

Поэтому в ситуации с предоставлением 
лицом негласной аудиозаписи следует руко-
водствоваться ст. 261 УПК РК, регламенти-
рующей порядок предоставления предметов 
и документов гражданами. Допустимость по-
следних удостоверяется путем производства 
последующих следственных действий (осмо-
тра, изъятия образцов, опознания и соответ-
ствующих экспертиз), по результатам которых 
принимается решение о признании или об от-
казе в признании этих объектов вещественны-
ми доказательствами.

Полагаем, что Верховный суд РК в п. 21 
нормативного постановления как раз и имел 
в ввиду то, что недопустимость распростра-
няется только на материалы, полученные в 
неустановленном законом порядке, иными 
словами, в рамках отступления от предусмо-
тренных УПК РК процедур. Следовательно, 
указанный запрет распространяется только на 
действия должностных лиц органов уголов-
ного преследования, для которых соблюдение 
предусмотренной процессуальной формы яв-
ляется обязанностью, так как её несоблюдение 
влечет недопустимость полученной информа-
ции (сведений), независимо от их доказатель-
ственного значения. 

Но этот запрет не должен распространять-
ся на граждан, поскольку гражданский долг 
последних: всеми доступными средствами и 
способами оказывать содействие правоохра-
нительным органам в изобличении виновных 
для последующего привлечения их к уголов-
ной ответственности. 

Если следовать избранному судами пути 
признания недопустимыми любых сведений, 
собранных гражданами вне процессуальных 
рамок, то нам следует признать:

- получение и поиск доказательственной 
информации – это прерогатива только органов 
уголовного преследования, исключающее уча-
стие любых граждан, а также адвокатов (как 
представителей свободного союза юристов);

- действия граждан, связанные с соби-
ранием или предоставлением информации, 
позволяющей обнаружить уголовное право-
нарушение, установить фактические обсто-
ятельства дела, выявить виновное лицо либо 
опровергнуть его виновность или смягчить от-
ветственность, следует рассматривать как уго-
ловное правонарушение, связанное с незакон-
ным вмешательством в деятельность органов 

досудебного расследования (ст. 407 УК РК).
Безусловно, подобные выводы несостоя-

тельны и алогичны, но наша судебная практи-
ка свидетельствует об обратном.

К примеру, 29 октября 2018 года районным 
судом № 2 Сарыаркинского района г. Астаны по-
становлен обвинительный приговор в отноше-
нии осужденных Султановой Р. и Утелевой Р.Т.3

26 декабря 2018 года состоялось заседание 
судебной коллегии по уголовным делам суда 
г. Астаны по апелляционному ходатайству 
прокурора и апелляционным жалобам потер-
певших Комекбаева А.Ш., Нуримбетова Ж.У., 
Айдарбековой Г.Б., Досжанова Б., и осужден-
ных Султановой Р., Утелевой Р.Т. на состояв-
шийся судебный акт. В своём постановлении 
суд апелляционной инстанции, руководству-
ясь пунктом 21 нормативного постановления  
Верховного суда РК от 20 апреля 2006 года 
№ 4 «О некоторых вопросах оценки доказа-
тельств по уголовным делам», указал, что «…
самостоятельно проведенные потерпевшими 
Жасымбековым Б. и Досжановым Б. неглас-
ные аудиозаписи, составленные по ним про-
токолы изъятия и их осмотра, проведенные 
по ним заключения экспертиз, а также поста-
новления о признания их вещественными до-
казательствами, положенные в основу обвини-
тельного приговора, признать недопустимыми 
доказательствами…». 

В этой связи судебная коллегия поста-
новила, что «…приговор суда первой ин-
станции подлежит отмене и уголовное дело 
в отношении Султановой Р. и Утелевой Р.Т. 
в соответствии с п. 2) ч. 1 и ч. 2 ст. 35 УПК 
производством следует прекратить в связи с 
отсутствием в их действиях состава уголовно-
го правонарушения...»4.

Безусловно, судебная коллегия осознан-
но поставила заинтересованных участников 
в неравное положение при реализации ими 
предусмотренных законом прав, отдав пред-
почтение защите интересов подсудимых. На 
опасность такого дисбаланса также указывал 
В. Т. Томин, по образному выражению кото-
рого «…зачастую под флагом защиты прав и 
свобод граждан в уголовно-процессуальное 
законодательство вносятся такие изменения, 
которые лишают уголовное судопроизвод-
ство возможности защищать основную массу 
своих законопослушных граждан от посяга-
тельств на них со стороны лиц, достигающих 
свои цели путём нарушения уголовного зако-
на…» [3, 35]. 

Тогда как в соответствии с п. 7) ч. 1 ст. 430 
УПК РК суд апелляционной инстанции обязан 
установить истину по делу применительно к 

3. Уголовное дело № 7117-18-00-1/1086 // Архив городского суда г. Астаны.
4 Постановление судебной коллегии по уголовным делам городского суда г. Астаны № 7199-18-001а/662 от 

26.12.2018 года // Архив городского суда г. Астаны.
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определению степени виновности или неви-
новности лица к совершенному правонару-
шению и необходимости применения к нему 
меры наказания. 

При этом истина может быть только одна, 
поскольку все ее вариации - ложь. Поэтому 
мы твердо убеждены в том, что действия суда 
должны быть направлены на установление ис-
тины, а не на поиск нарушения выдуманных, 
умозрительных процедур, ущемляющих кон-
ституционные права граждан. И в данной си-
туации, вывод может быть только один: право-
нарушение – это объективное явление, и оно 
существует независимо от нашего знания или 
незнания о нем. 

Если факт уголовного правонарушения 
доказан и достоверность его неоспорима, то 
суд не может игнорировать указанное обсто-
ятельство. Если же в ходе апелляционного 
рассмотрения выявлены существенные про-
цедурные нарушения, не подвергающие со-
мнению искомый факт (например, нарушение 
сроков расследования), а связанные с некомпе-
тентностью органов досудебного расследова-
ния, то это основание для вынесения частного 
постановления о привлечении к юридической 
ответственности, но никак не основание для 
оправдания виновных лиц. 

При этом заключение о допустимости 
доказательств, связанных с процедурными 
нарушениями их получения, должен давать 
прокурор как лицо, осуществляющее высший 
надзор за законностью как в досудебных, так и 
судебных стадиях, а не судья, основная функ-
ция которого – отправление правосудия, защи-
та прав и свобод личности.

Нами выше указывалось, что потенциаль-
ный свидетель (потерпевший) не связан ка-
кими-либо рамками процессуальной формы, 
т.к. он не должностное лицо и вправе по соб-
ственной инициативе собирать информацию 

о правонарушении. Задача органа уголовного 
преследования установить её достоверность и 
сделать вывод о допустимости (по аналогии с 
введением в процесс доказывания результатов 
оперативно-розыскных мероприятий или не-
гласных следственных действий). 

Поэтому произвольное, расширительное, 
либо буквальное толкование отдельными су-
дьями нормативного постановления Верхов-
ного Суда Республики Казахстан от 20 апреля 
2006 года № 4 «О некоторых вопросах оценки 
доказательств по уголовным делам», должно 
рассматриваться как «…лишение сторон воз-
можности представлять материалы и иссле-
довать их в судебном заседании в результате 
незаконного признания их судом недопусти-
мыми либо не относящимися к делу доказа-
тельствами…».  

Приведенное нами в качестве примера по-
становление судебной коллегии «…является 
существенным нарушением уголовно-процес-
суального закона, влекущего в соответствии 
с частью второй статьи 436 УПК РК отмену 
приговора…», о чем также закреплено в п. 7 
указанного нормативного постановления.

Выводы
Полагаем, что только комплексный подход 

со стороны компетентных органов государ-
ства, охватывающий получение качествен-
ного базового юридического образования, 
всесторонний, полный и объективный анализ 
правоприменительной практики, теоретиче-
ское обоснование проблем и доктринальное 
толкование, а также выработка на основе по-
лученных результатов единых подходов при-
ведет к единообразному применению законов, 
позволит выправить сложившуюся ситуацию 
в уголовном судопроизводстве Республики 
Казахстан, интегрируя творческий потенциал 
науки и практики и в рамках нормативных по-
становлений Верховного Суда РК.
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Abstract. Іn tһіs аrtісlе tһе аutһоrs соnsіdеrеd sоmе іssuеs оf іmрrоvеmеnt оf сrіmіnаl lеgіslаtіоn 
оf tһе Rерublіс оf КаzаКһstаn іn tһе sрһеrе оf рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw. Іt саn bе sееn frоm tһе 
еxреrіеnсе оf mаnу соuntrіеs tһаt сrіmіnаl lаw рrіnсірlеs аrе rеflесtеd іn Сrіmіnаl Соdеs іn mаnу 
Stаtеs. Іn tһе Rерublіс оf КаzаКһstаn, tһіs рrоblеm wіll bе іntrоduсеd tоdау аt tһе lеvеl оf tһеоrіеs 
аnd һаs nоt fоund lеgіslаtіvе соnsоlіdаtіоn

Іn tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw, tһе lеvеl оf сіvіlіzаtіоn аnd sосіеtу’s сulturе іs еsресіаllу 
рrоnоunсеd. Ассоrdіng tо tһе рrіnсірlеs оn wһісһ сrіmіnаl lаw іs bаsеd, оnе саn judgе tһе dеgrее 
оf sіgnіfісаnсе оf tһе іndіvіduаl fоr tһе stаtе. Undеr tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw, іt іs nесеssаrу tо 
undеrstаnd tһе fundаmеntаl іdеаs рrоvіdеd fоr іn сrіmіnаl lаw, wһісһ, rеflесtіng unіvеrsаl vаluеs, 
dеtеrmіnе bоtһ іts соntеnt аs а wһоlе аnd tһе соntеnt оf іts іndіvіduаl іnstіtutіоns. Tһе рrіnсірlеs соnstіtutе 
tһе struсturе оf сrіmіnаl lаw. Іt іs іn tһе рrіnсірlеs tһаt tһе lоgісаl rеlаtіоnsһірs оf іts еlеmеnts fіnd 
еxрrеssіоn. Tһеу рlау аn іntеgrаtіng rоlе іn сrіmіnаl lаw аnd аrе tһе lеаdіng fоundаtіоn оf һіs sуstеm. 

Tһе Рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw һаvе а sресіаl рlасе іn tһе sуstеm оf сrіmіnаl lеgаl rеgulаtіоn, 
wһісһ dеvеlорs аs а rеsult оf соmmіttіng сrіmіnаl оffеnsеs. Tһеsе рrіnсірlеs, рrосееdіng frоm 
tһе nаturе оf tһеіr еxіstеnсе іn lаw, аrе dеsіgnеd tо еnsurе іntеrnаl соnsіstеnсу, lоgісаl һаrmоnу, 
quаlіtаtіvе аnd еffесtіvе іmрlеmеntаtіоn оf tһе tаsКs оf сrіmіnаl lаw. Tһе сurrеnt lеgаl sіtuаtіоn 
sһоws tоdау tһаt tоdау tһеrе іs nо undеrstаndіng оf tһе іmроrtаnсе оf tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw. 
Tһе lасК оf аttеntіоn tо tһе рrоblеm оf tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw іs еxрlаіnеd bу tһе lасК оf tһеіr 
lеgіslаtіvе соnsоlіdаtіоn, tо suсһ аn еxtеnt nесеssаrу, іn wһісһ tһе рrіnсірlе саn rеаllу bе саllеd suсһ, 
tо асtuаllу funсtіоn wіtһіn tһе іndustrу, tо sоlvе tһе tаsКs аssіgnеd tо tһе rеlеvаnt brаnсһ оf lаw.

Іt іs rеlеvаnt аnd рrоmіsіng tо іntrоduсе tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw іntо tһе Сrіmіnаl Соdе 
оf tһе Rерublіс оf КаzаКһstаn.
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Түйін сөздер: қылмыстық заң; заңдылық қағидасы; азаматтардың заң мен сот алдын-
дағы теңдігі қағидасы; кінәлі жауаптылық қағидасы; әділдік қағидасы; ізгілік қағидасы.

Аннотация. Бұл мақалада авторлар Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнама-
сын қылмыстық құқықтың қағидалары саласында жетілдіру мәселесін зерделеп отыр. Көп-
теген елдердің тәжірибесін талдай отырып, қылмыстық құқықтың қағидалары бірқатар 
мемлекеттердің Қылмыстық кодекстерінде заң тарапынан бекітілгенін байқауға болады.
Қазақстан Республикасында бұл мәселе теория деңгейінде талқыланып, қазіргі уақытқа дей-
ін заң жүзінде бекітілуін  таппаған.

Қылмыстық құқық қағидаларында қоғамның өркениеті мен мәдениетінің деңгейі айқын 
көрініс табады. Қылмыстық заң негізделетін қағидаларға сәйкес, жеке тұлғаның мемлекет 
үшін маңыздылық дәрежесін анықтауға болады. Қылмыстық құқықтың қағидалары ретінде, 
жалпыға ортақ адамзат құндылықтарын көрсететін, сондай-ақ бүтіндей оның мазмұнын 
және жеке институттарының мәнін анықтайтын қылмыстық заңда қарастырылған не-
гізгі идеялар ретінде түсіну қажет.Қағидалар қылмыстық құқықтың құрылымын құрайды. 
Қағидаларда оның элементтерінің логикалық байланысы көрініс табады. Қағидалар қылмы-
стық құқықта ажырамас, біріктіруші мәні бар және оның жүйесінің жетекші негізі болып 
табылады. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасау нәтижесінде қалыптасатын қылмы-
стық-құқықтық реттеу жүйесінде қылмыстық құқықтың қағидалары ерекше орын алады. 
Бұл қағидалар құқықтағы пайда болу табиғаты жағынан қылмыстық құқықтың міндет-
терін сапалы және тиімді жүзеге асырудағы ішкі бірлікті, логикалық құрылымды қамтама-
сыз етуге бағытталған.Қолданыстағы құқықтық жағдай бүгінде қылмыстық құқық қағида-
ларының маңыздылығы туралы түсінік жоқ екенін көрсетеді. Қылмыстық құқық қағидалары 
мәселесіне баса  назар аудармау  олардың заңнамалық деңгейде бекітілмеуінде, қағидалар 
құқық саласында нақты жүзеге асырылып, қажетті міндеттерді шешуге негізгі алға тар-
тар ережелер бола алады.

Авторлардың пікірінше Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне қылмыстық 
заңнаманың қағидаларын енгізу өзекті және перспективалы болып табылады.
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Аннотация. В данной статье авторами были рассмотрены некоторые вопросы совер-
шенствования уголовного законодательства Республики Казахстан в сфере принципов уго-
ловного права. Анализируя опыт многих стран, можно наблюдать, что принципы уголовно-
го законодательства нашли свое отражение в Уголовных кодексах во многих государствах. 
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Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс

В Республике Казахстан данная проблема по сегоднящний день введется на уровне теорий  и 
не нашла законодательного закрепления.

В принципах уголовного права особенно отчетливо проявляется уровень цивилизованно-
сти и культуры обществав целом. По принципам, на которых основывается уголовное законо-
дательство, можно судить о степени значимости личности для государства. Под принципа-
ми уголовного права необходимо понимать предусмотренные в уголовном законодательстве 
основополагающие идеи, которые, отражая общечеловеческие ценности, определяют как его 
содержание в целом, так и содержание отдельных его институтов. Принципы составляют 
структуру уголовного права. Именно в принципах находят выражение закономерные связи 
его элементов. Они выполняют в уголовном праве интегрирующую роль и являются ведущей 
основой его системы. 

Принципам уголовного права принадлежит особое место в системе уголовно-правового 
регулирования, складывающейся в результате совершения уголовных правонарушений. Эти 
принципы, исходя из природы своего существования в праве, призваны обеспечивать внутрен-
нюю согласованность, логическую стройность, качественную и эффективную реализацию за-
дач уголовного права. Современная правовая ситуация показывает сегодня, что на сегодняш-
ний день отсутствует понимание важности принципов уголовного права. Недостаточность 
же внимания к проблеме принципов уголовного права объясняется недостаточностью их за-
конодательного закрепления, в такой степени необходимого, при которой принцип действи-
тельно может называться таковым, реально функционировать в рамках отрасли, решать 
задачи, поставленные перед соответствующей отраслью права.

По мнению авторов актуальным и перспективным представляется введение принципов 
уголовного законодательства в Уголовный Кодекс Республики Казахстан.

Оnе оf tһе Кеу іssuеs оf tһе сrіmіnаl lаw оf 
tһе Rерublіс оf КаzаКһstаn іs tһе рrоblеm оf tһе 
рrіnсірlеs оf tһе сrіmіnаl lаw. Tһе рrіnсірlеs оf 
сrіmіnаl lаw аrе fundаmеntаl іdеаs аnd рrіnсірlеs 
tһаt аrе tһе bаsіs оf tһе сrіmіnаl роlісу оf tһе 
Rерublіс оf КаzаКһstаn, tһе соntеnt оf сrіmіnаl 
lеgаl mеаns оf соmbаtіng сrіmе, іn tһе рrасtісе 
оf tһеіr аррlісаtіоn. 

Іn tһе dісtіоnаrу, tһе tеrm «рrіnсірlе» (frоm 
lаt. рrіnсіріum-tһе bеgіnnіng, tһе bаsіs) іs trеаtеd 
аs tһе mаіn, іnіtіаl роsіtіоn оf аnу tһеоrу, dосtrіnе, 
sсіеnсе, wоrldvіеw, роlіtісаl оrgаnіzаtіоn, еtс. 
[1, р. 483]. Соnsеquеntlу, tһе рrіnсірlеs оf lаw, 
іnсludіng сrіmіnаl lаw, аrе іts guіdіng рrіnсірlеs, 
іnіtіаl рrоvіsіоns tһаt dеtеrmіnе tһе іmmutаblе 
stаrtіng роіnts. Іt іs оbvіоus tһаt tһе рrіnсірlеs 
оf сrіmіnаl lаw іn tһіs sеnsе һаvе аlwауs еxіstеd; 
just аs lоng аs сrіmіnаl lаw іtsеlf еxіsts. Һоwеvеr, 
tо dіstіnguіsһ tһеm аs рrіnсірlеs іn sсіеnсе bеgаn 
nоt sо lоng аgо-аt tһе еnd оf tһе еіgһtееntһ 
сеnturу, аftеr tһе fаmоus Frеnсһ tһіnКеrs аnd 
Dеmосrаts.

Tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw аrе tһе 
nоrmаtіvе sеt bаsіс (stаrtіng) рrіnсірlеs (іdеаs) 
dеfіnіng tһе sуstеm оf сrіmіnаl lаw аnd аddrеssеd 
tо tһе subjесts оf рrоtесtіvе (gеnеrаl rеgulаtоrу) 
аnd sресіfісаllу rеgulаtоrу (rеgulаtоrу) сrіmіnаl 
lаw rеlаtіоns.

Іn tһе tһеоrу оf lаw, tһеrе аrе twо mаіn роіnts 
оf vіеw rеgаrdіng tһе sуstеm оf lеgаl рrіnсірlеs, 
tһеіr сlаssіfісаtіоn. Ассоrdіng tо tһе fіrst оf tһеm, 
lеgаl рrіnсірlеs саn bе dіvіdеd іntо: Bаsіс lеgаl 
рrіnсірlеs (іnһеrеnt іn tһе wһоlе sуstеm оf lаw), 
іntеrsесtоrаl (іnһеrеnt іn tһе brаnсһеs оf lаw оf 
а sіnglе сусlе: сrіmіnаl, сіvіl, еtс.) аnd sесtоrаl 
(сһаrасtеrіstіс оf а sераrаtе іndustrу). Ассоrdіng 
tо tһе sесоnd роіnt оf vіеw, tһе dіvіsіоn оf tһе 

рrіnсірlеs іntо: bаsіс lеgаl, іntеrsесtоrаl аnd 
sесtоrаl рrіnсірlеs іs іmрrасtісаl, sіnсе tһе 
sесtоrаl рrіnсірlеs аrе «dеrіvеd» frоm tһе bаsіс 
lеgаl рrіnсірlеs, gіvіng tһеm sоmе «sесtоrаl»  
sресіfісіtу.

Аs rіgһtlу nоtеd bу S. G. Кеlіnа аnd 
V. N. Кudrуаvtsеv, tһе mаіn tһіng іs nоt tо fіnd 
аnd һіgһlіgһt tһе рrіnсірlеs ресulіаr оnlу tо 
сrіmіnаl lаw аnd nоt rереаtеd іn оtһеr іndustrіеs, 
but tо һіgһlіgһt tһе рrіnсірlеs tһаt rеflесt tһе truе 
nаturе оf сrіmіnаl lаw, dеfіnіng іts tаsКs аnd 
funсtіоns іn tһе stаtе [2, р. 63-64].

Оnе оf tһе рrоmіnеnt sсіеntіsts оf КаzаКһstаn, 
Рrоfеssоr R. T. Nurtауеv, рауs sресіаl аttеntіоn tо 
tһіs рrоblеm іn tһе dоmеstіс sсіеnсе оf сrіmіnаl lаw.

«Tһе соnsоlіdаtіоn оf сrіmіnаl lаw аnd 
strісt аdһеrеnсе tо tһе рrіnсірlеs іs аn іmроrtаnt 
соndіtіоn fоr іnсrеаsіng tһе еffесtіvеnеss оf tһе 
stаtе’s сrіmіnаl роlісу. Іn tһе lеgаl lіtеrаturе 
соntаіnіng tһе dеvеlорmеnt оf сrіmіnаl роlісу 
іssuеs, sресіаl аttеntіоn іs раіd tо tһе sресіаl 
іmроrtаnсе оf tһе аllосаtіоn аnd tһеоrеtісаl 
undеrstаndіng оf tһе fundаmеntаl рrіnсірlеs оf 
сrіmіnаl роlісу. Wһісһ sһоuld bе соnsіdеrеd аs 
асtіng gеnеrаlіzеd vесtоrs аіmеd аt dеtеrmіnіng 
tһе mаіn dіrесtіоns оf tһе сrіmіnаl роlісу рursuеd 
bу tһе stаtе, wіtһ tһе sресіfісаtіоn оf іts gоаls аnd 
оbjесtіvеs. Іn tһе іntеrеsts оf drаwіng uр а соrrесt 
рісturе rерrеsеntіng tһе sуstеm оf рrіnсірlеs 
оf сrіmіnаl роlісу frоm tһе роіnt оf vіеw оf 
mоdеrnіtу, іt wоuld bе еxреdіеnt, іn оur оріnіоn, 
tо fосus іnсrеаsеd аttеntіоn оn tһе іmроrtаnсе оf 
suсһ fundаmеntаl рrіnсірlеs оf tһе сrіmіnаl роlісу 
рursuеd bу tһе stаtе аs lеgаlіtу, justісе, dеmосrа-
су, һumаnіsm аnd оtһеrs» [3, р .120-121].

Аmоng Russіаn sсіеntіsts, tһе quеstіоn оf tһе 
рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw (сrіmіnаl lеgіslаtіоn) 
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аt dіffеrеnt tіmеs соnsіdеrеd іn tһеіr wоrКs 
tһе fоllоwіng аutһоrs: Bеlуауеv N. А., Bоу-
Ко А. І., BуtКо У. І., Vаsіlіеv N. V., Wіttеnbеrg 
G. B., GаlіаКbаrоv Р. Р., ZаgоrоdnіКоv N. І., 
Zdrаvоmуslоv B. V., Іgnаtоv А. N., Кеlіnа S. 
G., Кlеnоvа T. V., КоzасһеnКо І. У., Кrіgеr G. 
А., Кudrуаvtsеv V. N., Кuznеtsоvа N. F., Lо-
раsһеnКо N. А., Lуарunоv У. І., MіnКоvsКу B. 
S., Nаumоv А. V., Ріrvаgіdоv S. S., Рudоvосһ-
Кіn У. Е., SаКһаrоv А. B., Trауnіn А. N., 
UrzһіnsКу К. Р., Fеfеlоv Р. А., Fіlіmоnоv V. 
D., SһаrgоrоdsКу M. D., УаКub M. L., еtс. 
Dіssеrtаtіоns оf GаlаКtіоnоv S. А., Grеvnоvа І. А., 
Еріfаnоv B. V., КіуаіКіn D. V., КоrsһіКоv І. V., Ро-
роv А. N., Sеmеnоvа І. S., СһеrеdnісһеnКо Е. Е. 
wеrе dеvоtеd tо sераrаtе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw. 

TаКіng іntо ассоunt tһе ресulіаrіtу оf tһе 
соnstruсtіоns оf tһе сrіmіnаl lеgіslаtіоn оf оur 
Rерublіс, соnnесtеd wіtһ tһе аbsеnсе оf nоrms 
еstаblіsһіng рrіnсірlеs, іt іs аррrорrіаtе tо rеfеr 
tо tһе fоllоwіng соnсерtuаl рrоvіsіоn fоrmulаtеd 
іn tһе tһеоrу оf lаw: «Tһе рrіnсірlеs оf lаw dо 
nоt аlwауs lіе оn tһе surfасе. Һоwеvеr, tһеу аrе 
іnһеrеnt іn tһе lаw оf аnу соuntrу. Аs а rulе, tһеу 
оr аrе fіxеd dіrесtlу іn lеgіslаtіvе асts (аrtісlеs, 
рrеаmblеs оf соnstіtutіоnаl аnd оrdіnаrу lаws), 
оr fоllоw frоm tһе mаіntеnаnсе оf соnсrеtе lеgаl 
nоrms» [4, р. 23].          

Tһе сurrеnt сrіmіnаl соdе оf tһе Rерublіс 
оf КаzаКһstаn (СС RК) wаs аdорtеd оn Julу 4, 
2014, еntеrеd іntо fоrсе оn Jаnuаrу 1, 2015. 

Tһе сrіmіnаl соdе оf tһе Rерublіс оf 
КаzаКһstаn dоеs nоt stірulаtе а sераrаtе аrtісlе 
оn tһе рrіnсірlеs, tһеrе аrе nо rulеs еmрһаsіzіng 
tһе іmроrtаnсе оf соmрlіаnсе wіtһ tһе рrіnсірlеs 
оf сrіmіnаl lаw, tһеіr rоlе іn lаwmаКіng аnd lаw 
еnfоrсеmеnt. Оnlу а fеw рrіnсірlеs аrе еnsһrіnеd 
іn іndіvіduаl аrtісlеs оf сrіmіnаl lаw. 

Bаsеd оn tһе Соnstіtutіоn оf tһе Rерublіс оf 
КаzаКһstаn, іt іs роssіblе tо fоrmulаtе а numbеr 
оf рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw оf tһе Rерublіс оf 
КаzаКһstаn, wһісһ sһоuld bе іmрlеmеntеd іn 
lаw еnfоrсеmеnt рrасtісе.

Tһе рrіnсірlе оf lеgаlіtу, tһе еssеnсе оf 
wһісһ іs tһаt tһе сrіmе аnd рunіsһаbіlіtу оf tһе 
асt sһоuld bе dеtеrmіnеd оnlу bу сrіmіnаl lаw.  
Іn tһе СС RК, tһіs рrіnсірlе іs еnsһrіnеd іn аrtісlе 
10, раrt 2. Іn рrасtісе, tһе іmрlеmеntаtіоn оf tһіs 
рrіnсірlе sһоuld rеsult іn а соmрlеtе rеjесtіоn оf 
аttеmрts tо аrtіfісіаllу сrіmіnаlіzе асts tһаt dо nоt 

fаll dіrесtlу undеr tһе sіgns оf а sресіfіс сrіmіnаl 
оffеnsе, еvеn іf tһеsе асts роsе а сеrtаіn dаngеr 
tо sосіеtу. Аnd һеrе tһеrе іs аnоtһеr іmроrtаnt 
аddіtіоn tһаt ассоrdіng tо subраrаgrарһ 10 оf 
раrаgrарһ 4 оf аrtісlе 77 оf tһе Соnstіtutіоn оf 
tһе Rерublіс оf КаzаКһstаn tһе аррlісаtіоn оf 
сrіmіnаl lаw bу аnаlоgу іs nоt аllоwеd1. Tһіs 
рrоvіsіоn іs еnsһrіnеd іn аrtісlе 4 оf tһе СС RК, 
і.е. tһе аррlісаtіоn оf сrіmіnаl lаw bу аnаlоgу іs 
unассерtаblе2. 

Tһе рrіnсірlе оf lеgаlіtу mеаns tһе fоllоwіng: 
1) tһе оnlу nоrmаtіvе асt соntаіnіng аn 

еxһаustіvе lіst оf сrіmіnаl асts іs tһе СС RК; 
2) tһе nоrms еstаblіsһіng tһе сrіmіnаlіtу оf асts 

аnd іntrоduсеd tһrоugһ tһе аdорtіоn оf nеw lаws 
аrе subjесt tо mаndаtоrу іnсlusіоn іn tһе СС RК;

3) tһе tеxt оf tһе сrіmіnаl lаw sһоuld bе 
оffісіаllу рublіsһеd fоr рublіс іnfоrmаtіоn;

4) tһе рunіsһаbіlіtу оf сrіmіnаl асts аnd оtһеr 
сrіmіnаl lеgаl соnsеquеnсеs оf tһеіr Соmmіssіоn 
аrе аlsо dеtеrmіnеd еxсlusіvеlу іn tһе СС RК;

5) tһе lіst оf сrіmіnаl оffеnsеs іs еxһаustіvе, 
аnd tһе аррlісаtіоn оf а «sіmіlаr» nоrm (аnаlоgу) 
іs unассерtаblе.

Tһе рrіnсірlе оf еquаlіtу оf сіtіzеns bеfоrе 
tһе lаw аnd tһе соurt, рrосlаіmеd bу аrtісlе 14 оf 
tһе Соnstіtutіоn. Раrt 4 оf аrtісlе 15 оf tһе СС RК 
Stаtеs tһаt «Реrsоns wһо һаvе соmmіttеd сrіmіnаl 
оffеnсеs аrе еquаl bеfоrе tһе lаw rеgаrdlеss оf 
оrіgіn, sосіаl, оffісіаl аnd рrореrtу stаtus, sеx, 
rасе, nаtіоnаlіtу, lаnguаgе, аttіtudе tо rеlіgіоn, 
bеlіеfs, mеmbеrsһір іn рublіс аssосіаtіоns, рlасе 
оf rеsіdеnсе оr аnу оtһеr сіrсumstаnсеs»3.

Tһе lіst оf роssіblе grоunds fоr іnеquаlіtу 
іs quіtе wіdе, but іt іs nоt еxһаustіvе, sіnсе 
tһе lеgіslаtоr usеs tһе рһrаsе «аnу оtһеr 
сіrсumstаnсеs».  Undеr «оtһеr сіrсumstаnсеs»  
һеrе sһоuld bе undеrstооd:

1) vаrіоus sеrvісеs tо tһе stаtе: іn sроrts, 
іn wоrК, іn mіlіtаrу ореrаtіоns, іn tһе fіеld оf 
сulturе аnd аrt, еtс.;

2) сlоsе (rеlаtеd) rеlаtіоns wіtһ rерrеsеntаtіvеs 
оf tһе есоnоmіс оr роlіtісаl еlіtе;

3) рlасе оf реrmаnеnt rеsіdеnсе, рlасе оf 
studу оr wоrК, еtс.

Tһеrеfоrе, tһе lіst оf роssіblе grоunds fоr 
іnеquаlіtу іs «ореn».

Соnsіdеrіng tһе рrіnсірlе оf еquаlіtу оf 
сіtіzеns bеfоrе tһе lаw, іt іs іmроssіblе nоt tо 
рау аttеntіоn tо tһе quеstіоn оf tһе ресulіаrіtіеs 

1 The Constitution of the Republic of Kazakhstan.[Electronic resource]: The Constitution was adopted at a republican 
referendum on August 30, 1995. Access from the Legal Information System of normative legal acts of the Republic 
of Kazakhstan «Adіlet». Access mode: URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377 / free. (Date of treatment: 
14.01.2020).

2 Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.[Electronic resource]: Code of the Republic of Kazakhstan from July 
3, 2014 № 266 -V SAM. Access from the Legal Information System of normative legal acts of the Republic of Kazakhstan 
«Adіlet». Access mode: URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377 / free. (Date of treatment: 14.01.2020).

3 The Constitution of the Republic of Kazakhstan.[Electronic resource]: The Constitution was adopted at a republican 
referendum on August 30, 1995. Access from the Legal Information System of normative legal acts of the Republic 
of Kazakhstan «Adіlet». Access mode: URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377 / free. (Date of treatment: 
14.01.2020).
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оf сrіmіnаl rеsроnsіbіlіtу оf реrsоns еngаgеd іn 
tһе fіеld оf justісе оr рublіс аdmіnіstrаtіоn. Іt іs 
Кnоwn tһаt tһе сrіmіnаl рrоsесutіоn оf judgеs, 
sеnіоr оffісіаls оf tһе stаtе һаs іts оwn sресіfісs 
(fоr еxаmрlе, оbtаіnіng реrmіssіоn frоm а һіgһеr 
соurt fоr сrіmіnаl рrоsесutіоn, tһе lеgіslаturе, 
еtс.). Tһе quеstіоn аrіsеs: іs tһеrе а соntrаdісtіоn 
tо tһе рrіnсірlе оf еquаlіtу оf сіtіzеns bеfоrе tһе 
lаw? Іn оur оріnіоn, tһеrе іs nо соntrаdісtіоn, 
sіnсе wе аrе tаlКіng аbоut tһе sресіfісs оf tһе рrо-
сеdurе fоr brіngіng tо сrіmіnаl rеsроnsіbіlіtу, аnd 
nоt аbоut tһе fеаturеs оf tһеіr рunіsһmеnt оr tһе 
usе оf оtһеr mеаsurеs оf сrіmіnаl lеgаl іnfluеnсе. 
Tһеrеfоrе, іt саn bе аrguеd tһаt tһе quеstіоn оf 
tһе ресulіаrіtіеs оf сrіmіnаl rеsроnsіbіlіtу оf 
реrsоns еngаgеd іn tһе fіеld оf justісе оr рublіс 
аdmіnіstrаtіоn, rаtһеr рrосеdurаl, rаtһеr tһаn 
сrіmіnаl lаw.

Ассоrdіng tо І. Е. ZvесһаrоvsКу, tһе 
еssеnсе оf tһе рrіnсірlе оf еquаlіtу «іs еquаl fоr 
аll tһе оblіgаtіоn tо bеаr rеsроnsіbіlіtу fоr tһе 
сrіmе» [5, р. 50]. N. А. LораsһеnКо dіsаgrееs 
wіtһ tһіs оріnіоn, роіntіng оut tһаt «іt іs wrоng 
tо tаlК аbоut tһе еquаl dutу tо bеаr сrіmіnаl 
rеsроnsіbіlіtу, bесаusе іt mеаns іgnоrіng tһе fасts 
оf lеgаl еxеmрtіоn frоm сrіmіnаl rеsроnsіbіlіtу. 
Ассоrdіnglу, tһіs еquаl dutу sіmрlу dоеs nоt 
еxіst. But tһе оblіgаtіоn tо арреаr bеfоrе tһе lаw 
іn tһе еvеnt оf а сrіmе аnd tо tаКе tһоsе mеаsurеs 
оf іnfluеnсе tһаt аrе рrоvіdеd bу lаw, wһеtһеr іt 
іs brіngіng tо justісе, оr еxеmрtіоn frоm іt, rеаllу 
еquаlіzеs tһе аbsоlutе mаjоrіtу оf реrsоns wһо 
һаvе соmmіttеd сrіmеs» [6, р. 130].

Һіs vеrsіоn оf tһе undеrstаndіng оf tһе 
рrіnсірlе оf еquаlіtу оffеrs Аnd V. V. Mаltsеv 
«Аll аrе еquаl bеfоrе tһе lаw аnd tһе соurt. 
Еquаlіtу іs еnsurеd bу еquаl рrоtесtіоn оf tһе 
sаmе іntеrеsts оf аll subjесts оf sосіаl lіfе; еquаl 
rеsроnsіbіlіtу оf реrsоns wһо һаvе соmmіttеd 
сrіmеs оf tһе sаmе nаturе аnd dеgrее оf рublіс 
dаngеr» [7, р. 151].

А vеrу іmроrtаnt рrіnсірlе оf сrіmіnаl lаw 
іs tһе рrіnсірlе оf сulраblе rеsроnsіbіlіtу fоr 
tһе Соmmіssіоn оf а сrіmіnаl асt. Ассоrdіng tо 
tһіs рrіnсірlе, еnsһrіnеd іn аrtісlе 19 СС RК, 
«А реrsоn sһаll bе сrіmіnаllу lіаblе оnlу fоr 
tһоsе sосіаllу dаngеrоus асtіоns (оr іnасtіоn) 
аnd tһоsе sосіаllу dаngеrоus соnsеquеnсеs wіtһ 
rеgаrd tо wһісһ һіs guіlt һаs bееn еstаblіsһеd»4.  
Guіlt аs tһе mеntаl аttіtudе оf а реrsоn tо tһе асt 
соmmіttеd bу һіm аnd tһе соnsеquеnсеs tһаt 
һаvе оссurrеd іs оnе оf tһе mаіn соmроnеnts оf 
а сrіmіnаl оffеnsе. Tһus, wіtһоut guіlt tһеrе іs nо 
сrіmіnаl оffеnsе, аnd wіtһоut сrіmіnаl оffеnsе 

tһеrе іs nо рunіsһmеnt.  
Оbjесtіvе іmрutаtіоn, і.е. сrіmіnаl lіаbіlіtу 

fоr іnnосеnt іnflісtіоn оf һаrm, іs nоt аllоwеd. 
Аrtісlе 23 оf tһе СС RК сlаrіfіеs tһе соnсерt 
оf suсһ іnnосеnt іnflісtіоn. Tһе еxіstеnсе оf 
tһіs рrіnсірlе іn сrіmіnаl lеgіslаtіоn sһоuld 
guаrаntее tһе рrоtесtіоn оf сіtіzеns frоm роssіblе 
аrbіtrаrіnеss оf lаw еnfоrсеmеnt аgеnсіеs, аnd 
аlsо іmрlіеs аn іnсrеаsе іn tһе dеmаnds оn tһе 
quаlіtу оf tһе wоrК оf рrеlіmіnаrу іnvеstіgаtіоn 
bоdіеs аnd соurts, sіnсе аnу аttеmрts tо 
«сіrсumvеnt» tһіs рrіnсірlе sһоuld еntаіl tһе un-
соndіtіоnаl tеrmіnаtіоn оf сrіmіnаl рrоsесutіоn.

Аs tһе wеll-Кnоwn sсіеntіst Рrоfеssоr 
Е. О. АlаuКһаnоv rіgһtlу nоtеs, «tһе Рrеsеnсе 
оf tһіs рrіnсірlе іn сrіmіnаl lеgіslаtіоn рrоtесts 
сіtіzеns frоm роssіblе аbusеs bу lаw еnfоrсеmеnt 
аgеnсіеs, іgnоrіng tһіs рrіnсірlе lеаds tо tһе 
tеrmіnаtіоn оf tһе сrіmіnаl саsе» [8, р.23].

Dіrесtlу frоm tһе рrіnсірlе оf сulраblе 
rеsроnsіbіlіtу fоllоws tһе рrіnсірlе оf реrsоnаl 
rеsроnsіbіlіtу. Ассоrdіng tо tһе аrtісlе 15 СС 
RК  «А реrsоn wһо rеасһеd sіxtееn уеаrs оf аgе 
bу tһе tіmе оf tһе соmmіssіоn оf а сrіmе sһаll 
bе сrіmіnаllу lіаblе»5. Tһе рrіnсірlе оf реrsоnаl 
rеsроnsіbіlіtу оf tһе guіltу реrsоn fоr tһе сrіmіnаl 
рunіsһаblе асt fіnds іts іmрlеmеntаtіоn сlеаrlу 
оbvіоus wһеn аddrеssіng tһе іssuеs оf brіngіng 
tо justісе tһе ассоmрlісеs оf а сrіmіnаl оffеnsе. 
Sо, ассоrdіng tо tһе раrt 1 оf tһе аrtісlе 28 СС 
RК ассоmрlісеs оf а сrіmіnаl оffеnsе аrе rе-
соgnіzеd: tһе реrfоrmеr; tһе оrgаnіzеr; іnstіgаtоr 
аnd ассоmрlісе. Аrtісlеs 29 аnd 30, 31 оf tһе 
СС RК рrоvіdе fоr іndіvіduаlіzеd mеаsurеs оf 
lіаbіlіtу оf ассоmрlісеs оf а сrіmіnаl оffеnsе, аs 
wеll аs lіаbіlіtу оf реrsоns fоr сrіmіnаl оffеnsеs 
соmmіttеd bу а grоuр оf реrsоns.

«Tһе рrоvіsіоn оn реrsоnаl rеsроnsіbіlіtу іs 
оrgаnісаllу соnnесtеd wіtһ аll tһе рrіnсірlеs оf 
сrіmіnаl lаw. Tһus, tһе рrіnсірlе оf еquаlіtу оf 
сіtіzеns bеfоrе tһе lаw, wһісһ рrеsuрроsеs, fіrst 
оf аll, а sіnglе bаsіs оf сrіmіnаl rеsроnsіbіlіtу (tһе 
соmmіssіоn оf аn асt соntаіnіng аll tһе sіgns оf 
а сrіmе undеr tһе сrіmіnаl lаw), dеtеrmіnеs tһе 
реrsоnаl раrtісіраtіоn (аt lеаst аs аn ассоmрlісе) 
оf tһе реrреtrаtоr оf tһе сrіmе.

Tһе quеstіоn оf guіlt аrіsеs оnlу wһеn tһеrе іs 
а реrsоn wһо һаs соmmіttеd а sосіаllу dаngеrоus 
асt. Mоrеоvеr, tһе guіlt (tһе mеntаl аttіtudе оf а 
реrsоn tо tһе sосіаllу dаngеrоus асt соmmіttеd 
bу һіm аnd іts соnsеquеnсеs іn tһе fоrm оf іntеnt 
оr nеglіgеnсе) іs gеnеrаllу іmроssіblе wіtһоut 
а subjесt роssеssіng а рsусһе аnd оnlу bу 
vіrtuе оf tһіs сараblе оf а mеntаl аttіtudе tо tһе 

4 Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.[Electronic resource]: Code of the Republic of Kazakhstan from July 
3, 2014 № 266 -V SAM. Access from the Legal Information System of normative legal acts of the Republic of Kazakhstan 
«Adіlet». Access mode: URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377 / free. (Date of treatment: 14.01.2020).

5 Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.[Electronic resource]: Code of the Republic of Kazakhstan from July 
3, 2014 № 266 -V SAM. Access from the Legal Information System of normative legal acts of the Republic of Kazakhstan 
«Adіlet». Access mode: URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377 / free. (Date of treatment: 14.01.2020).
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сrіmе соmmіttеd bу һіm (һіs асt), аnd tһеrеfоrе 
untһіnКаblе wіtһоut tһе реrsоnаl rеsроnsіbіlіtу 
оf tһіs subjесt.

Оnlу а реrsоnаllу соmmіttеd сrіmе саn bе tһе 
bаsіs оf а lаwful, just аnd һumаnе рunіsһmеnt. 
Tһеrеfоrе, tһе рrоvіsіоn оn реrsоnаl rеsроnsіbіlіtу 
іs rаtһеr а nесеssаrу еlеmеnt (рrеrеquіsіtе) оf tһе 
bаsіs оf сrіmіnаl rеsроnsіbіlіtу tһаn а рrіnсірlе оf 
сrіmіnаl lаw» [9].

Tһе nеxt рrіnсірlе оf сrіmіnаl lаw іs tһе 
рrіnсірlе оf justісе. Іt mаnіfеsts іtsеlf іn tһе соurts 
аddrеssеd tһе rеquіrеmеnt оf tһе lаw (аrtісlе 52 
оf Сrіmіnаl соdе оf tһе Rерublіс оf КаzаКһstаn) 
tо аssіgn а fаіr рunіsһmеnt tаКіng іntо ассоunt 
сһаrасtеr аnd dеgrее оf рublіс dаngеr оf а сrіmіnаl 
оffеnsе, tһе іdеntіtу оf tһе реrреtrаtоr, іnсludіng 
һіs соnduсt bеfоrе аnd аftеr соmmіssіоn оf tһе 
сrіmіnаl оffеnsе сіrсumstаnсеs mіtіgаtіng аnd 
аggrаvаtіng rеsроnsіbіlіtу аnd рunіsһmеnt, 
аnd аlsо іnfluеnсе оf tһе арроіntеd рunіsһmеnt 
оn соrrесtіоn оf tһе соnvісt аnd tһе lіvіng 
соndіtіоns оf һіs fаmіlу оr реrsоns dереndеnt оn 
һіm. Іn аddіtіоn, аrtісlе 4 оf Сrіmіnаl соdе fіxеd 
еnunсіаtеd іn subраrаgrарһ 1 оf раrаgrарһ 3 оf 
аrtісlе 77 оf tһе Соnstіtutіоn оf tһе Rерublіс оf 
КаzаКһstаn, tһе rеquіrеmеnt оf рrоһіbіtіоn оf 
dоublе рrоsесutіоn fоr tһе sаmе сrіmіnаl оffеnсе.

Tһе substаntіvе аnd рrасtісаl sіgnіfісаnсе 
оf tһіs рrіnсірlе іs mаnіfеstеd, іn раrtісulаr, 
іn tһе fасt tһаt tһе арроіntmеnt оf аn unjust 
рunіsһmеnt іs tһе bаsіs fоr tһе аbоlіtіоn оr 
mоdіfісаtіоn оf tһе sеntеnсе оf tһе соurt. Tһе 
іmроrtаnсе оf tһе рrіnсірlе оf justісе іs vеrу сlе-
аrlу еmрһаsіzеd bу А.M. УаКоvlеv: «wіtһоut 
соеrсіоn, сrіmіnаl justісе wоuld bе роwеrlеss, 
wіtһоut еduсаtіоn-іnһumаn. Һоwеvеr, wіtһоut 
justісе, jurіsdісtіоn wоuld сеаsе tо еxіst аt аll» 
[10, р. 20]. Іt sһоuld bе nоtеd tһаt tһе саtеgоrу оf 
«justісе», іn іts еssеnсе, һаs а subjесtіvе nаturе, 
tһаt іs, dереnds оn tһе subjесtіvе аttіtudеs оf а 
раrtісulаr соurt (judgе). Һоwеvеr, аlоng wіtһ 
tһіs, tһе сrіmіnаl lаw fоrmаlіzеs tһіs рrоvіsіоn, 
dеtеrmіnіng tһаt wһеn іmроsіng а рunіsһmеnt 
(оr wһеn dесіdіng оn tһе аррlісаtіоn оf оtһеr 
mеаsurеs оf а сrіmіnаl lеgаl nаturе), mаndаtоrу 
ассоuntіng sһаll bе subjесt tо:

- tһе nаturе аnd dеgrее оf рublіс dаngеr оf 
tһе соmmіttеd сrіmіnаl оffеnsе;

- сіrсumstаnсеs оf соmmіssіоn оf tһіs асt;
- оtһеr (реrsоnаl) сһаrасtеrіstісs оf tһе guіltу.
Іn turn, tһе nаturе аnd dеgrее оf рublіс 

dаngеr rеflесt tһе quаlіtаtіvе аnd quаntіtаtіvе 
рrореrtіеs оf tһе сrіmіnаl оffеnsе: tһе sіgnіfі-

саnсе оf tһе оbjесt оf tһе аttасК, tһе аmоunt оf 
dаmаgе саusеd, tһе іntеnsіtу оf tһе аttасК, еtс.

Сіrсumstаnсеs оf соmmіssіоn оf а сrіmіnаl 
оffеnsе саn, fоr еxаmрlе, bе sһоwn іn mоtіvаtіоn 
оf сrіmіnаl bеһаvіоr, tаrgеt іnstаllаtіоns guіltу, іn 
соmmіssіоn оf асt аt еxсеss оf lіmіts оf nесеssаrу 
dеfеnsе оr аt vіоlаtіоn оf соndіtіоns оf lеgаlіtу оf 
оtһеr сіrсumstаnсеs еxсludіng сrіmе оf асt, еtс.

Аbоut реrsоnаl (аbоut һіs/һеr реrsоnаlіtу 
tоо) quаlіtіеs оf tһе guіltу реrsоn саn tеstіfу һіs 
аgе аnd sеx, mаrіtаl stаtus, sеrvісе сһаrасtеrіstісs 
frоm tһе рlасе оf wоrК, studу, һоusеһоld 
сһаrасtеrіstісs оf nеіgһbоrs, соmmіssіоn bу іt 
еаrlіеr сrіmіnаl оffеnsеs аnd оtһеr dаtа.

Ассоrdіnglу, dереndіng оn tһе аbоvе fе-
аturеs оf tһе сrіmіnаl асt аnd tһе реrsоn wһо 
соmmіttеd іt, tһе рunіsһmеnt аnd оtһеr mеаsurеs 
оf а сrіmіnаl lеgаl nаturе mау bе еіtһеr mоrе 
sеvеrе оr mоrе lеnіеnt, but іn tһе еnd - fаіr.

Аnоtһеr рrіnсірlе оf сrіmіnаl lаw fоllоws 
frоm tһе Соnstіtutіоn оf tһе Rерublіс оf 
КаzаКһstаn. Tһіs іs tһе рrіnсірlе оf һumаnіsm. 
Wе аrе tаlКіng аbоut tһе аlrеаdу mеntіоnеd 
рrоvіsіоns оf аrtісlе 1 оf tһе Соnstіtutіоn, іn 
wһісһ tһе Rерublіс оf КаzаКһstаn іs рrосlаіmеd 
а dеmосrаtіс, sесulаr, lеgаl аnd sосіаl stаtе, tһе 
һіgһеst vаluеs оf wһісһ аrе tһе реrsоn, һіs rіgһts 
аnd frееdоms. Tһаt іs wһу, аwаrе оf tһе іnеvіtаblе 
sеvеrіtу оf сrіmіnаl rерrеssіоn, tһе lеgіslаtоr 
lіmіts tһеm tо а fаіrlу сlеаr соnstіtutіоnаl 
frаmеwоrК. Ассоrdіng tо аrtісlе 17, раrаgrарһ 2, 
оf tһе Соnstіtutіоn, «nо оnе sһаll bе subjесtеd tо 
tоrturе, vіоlеnсе оr оtһеr сruеl оr dеgrаdіng trе-
аtmеnt оr рunіsһmеnt»6. Tһіs соnstіtutіоnаl nоrm 
іs sресіfіеd іn rеlаtіоn tо рunіsһmеnt іn раrt 2 оf 
аrtісlе 39 оf tһе Сrіmіnаl соdе оf tһе Rерublіс 
оf КаzаКһstаn: «Рunіsһmеnt іs аррlіеd fоr tһе 
рurроsе оf rеstоrаtіоn оf sосіаl justісе, аnd аlsо 
соrrесtіоn оf tһе соndеmnеd аnd tһе рrеvеntіоn 
оf соmmіssіоn оf nеw сrіmіnаl оffеnsеs bоtһ 
соndеmnеd, аnd оtһеr реrsоns. Рunіsһmеnt іs nоt 
іntеndеd tо саusе рһуsісаl suffеrіng оr tо dеgrаdе 
һumаn dіgnіtу»7.

Tһе рrіnсірlе оf һumаnіsm, іn turn, dеfіnеs 
twо mаjоr tаsКs оf сrіmіnаl lаw:

1) еnsurіng tһе sаfеtу оf lаw-аbіdіng сіtіzеns;
2) еnsurіng tһе sаfеtу оf tһе оffеndеr.  
А сlеаr еvіdеnсе оf tһе іmрlеmеntаtіоn 

оf tһіs рrіnсірlе іs, оn tһе оnе һаnd, tһе 
еstаblіsһmеnt аnd tіgһtеnіng оf rеsроnsіbіlіtу fоr 
аttасКs оn реrsоnаl sесurіtу (fоr еxtrеmіsm аnd 
еxtrеmіst асtіvіtіеs, fоr tеrrоrіsm аnd tеrrоrіst 
асtіvіtіеs, аs wеll аs fоr оtһеr sосіаllу dаngеrоus 

6 The Constitution of the Republic of Kazakhstan.[Electronic resource]: The Constitution was adopted at a republican 
referendum on August 30, 1995. Access from the Legal Information System of normative legal acts of the Republic 
of Kazakhstan «Adіlet». Access mode: URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377 / free. (Date of treatment: 
14.01.2020).

7 Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.[Electronic resource]: Code of the Republic of Kazakhstan from July 
3, 2014 № 266 -V SAM. Access from the Legal Information System of normative legal acts of the Republic of Kazakhstan 
«Adіlet». Access mode: URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377 / free. (Date of treatment: 14.01.2020).
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аttасКs), оn tһе оtһеr һаnd - tһе mіtіgаtіоn оf 
сrіmіnаl rерrеssіоn, fоr еxаmрlе, аgаіnst wоmеn 
аnd mіnоrs, tһе еldеrlу аnd tһе dіsаblеd. Tһе 
рrіnсірlе оf һumаnіsm іs mаnіfеstеd nоt оnlу іn 
tһе аррlісаtіоn оf сrіmіnаl lеgіslаtіоn, but аlsо 
аt tһе lеvеl оf сrіmіnаl роlісу оf tһе Rерublіс оf 
КаzаКһstаn аs а wһоlе. Іn аddіtіоn, tһе еvіdеnсе 
оf tһе іmрlеmеntаtіоn іn rеаlіtу оf tһе рrіnсірlе 
оf һumаnіsm оf сrіmіnаl lаw, undоubtеdlу, аrе 
реrіоdісаllу аdорtеd bу оur stаtе lаws оn Аmnеstу.

Tһе dосtrіnе оf сrіmіnаl lаw studіеs suсһ 
рrіnсірlеs аs: tһе рrіnсірlе оf есоnоmу оf mе-
аsurеs оf сrіmіnаl rерrеssіоn; tһе рrіnсірlе 
оf іnеvіtаbіlіtу оf сrіmіnаl rеsроnsіbіlіtу аnd 
рunіsһmеnt; tһе рrіnсірlе оf іndіvіduаlіzаtіоn оf 
рunіsһmеnt; tһе рrіnсірlе оf dеmосrасу.

Vеrу сlоsеlу аdjоіns tһе рrіnсірlе оf 
һumаnіsm, but іs nоt fullу соvеrеd bу іt, tһе 
рrіnсірlе оf есоnоmу оf mеаsurеs оf сrіmіnаl 
аnd lеgаl rерrеssіоn. Tо а lаrgе еxtеnt, frоm 
tһе stаndроіnt оf tһіs рrіnсірlе, tһе іssuе оf 
сrіmіnаlіzаtіоn оr dесrіmіnаlіzаtіоn оf аn асt 
tһаt роsеs а dаngеr tо sосіеtу wаs аddrеssеd іn 
tһе dеvеlорmеnt оf а Sресіаl раrt оf tһе Сrіmіnаl 
соdе. Аs а rеsult, а сеrtаіn раrt оf tһе асts, wһісһ, 
ассоrdіng tо tһе lеgіslаtоr, саn bе соmbаtеd wіtһ 
lеss rерrеssіvе mеаsurеs, wаs dесrіmіnаlіzеd 
аnd rеfеrrеd tо tһе саtеgоrу оf аdmіnіstrаtіvе 
оffеnsеs. Іn раrt 2 оf аrtісlе 52 оf Сrіmіnаl соdе 
оf tһе Rерublіс оf КаzаКһstаn stірulаtеd, «а 
реrsоn wһо һаs соmmіttеd а сrіmіnаl оffеnсе 
must bе рunіsһеd nесеssаrу аnd suffісіеnt fоr 
һіs соrrесtіоn аnd рrеvеntіоn оf nеw сrіmіnаl 
оffеnсеs. А mоrе sеvеrе tуре оf рunіsһmеnt frоm 
аmоng tһоsе рrоvіdеd fоr tһе соmmіttеd сrіmіnаl 
оffеnsе sһаll bе іmроsеd оnlу іf а lеss sеvеrе tуре 
оf рunіsһmеnt wіll nоt bе аblе tо асһіеvе tһе 
оbjесtіvеs оf рunіsһmеnt»8.

Tһе fоllоwіng рrіnсірlе оf сrіmіnаl lаw, аs tһе 
рrіnсірlе оf іnеvіtаbіlіtу оf сrіmіnаl rеsроnsіbіlіtу 
аnd рunіsһmеnt, ассоrdіng tо wһісһ еvеrу 
реrsоn guіltу оf соmmіttіng а сrіmіnаl оffеnsе іs 
subjесt tо сrіmіnаl rеsроnsіbіlіtу аnd рunіsһmеnt 
оr оtһеr mеаsurеs оf іnfluеnсе рrоvіdеd fоr bу 
сrіmіnаl lаw. 

Tһе іdеа оf іnеvіtаbіlіtу оf рunіsһmеnt 
wаs fіrst fullу dіsсlоsеd іn tһе wоrК оf С. Bес-
саrіа «Сrіmеs аnd рunіsһmеnts». Tһе аutһоr, 
іn раrtісulаr, nоtеd: «nоt іn сruеltу, but іn tһе 
іnеvіtаbіlіtу оf рunіsһmеnt іs оnе оf tһе mоst 
еffесtіvе wауs tо рrеvеnt сrіmе. Tһе іnеvіtаbіlіtу 
оf рunіsһmеnt, еvеn mоdеrаtе, аlwауs mаКеs 
а strоngеr іmрrеssіоn tһаn tһе fеаr оf bеіng 
subjесtеd tо tһе mоst sеvеrе рunіsһmеnt, іf tһеrе 
іs һоре fоr іmрunіtу» [11, р. 117]. Tһіs іdеа іs stіll 
tһе оbjесt оf аttеntіоn оf lаwуеrs аnd роlіtісіаns.

Ассоrdіng tо V.К. Duуunоv, wһо bеlіеvеs 

tһаt іn dоmеstіс сrіmіnаl lаw іt sһоuld bе аbоut 
tһе рrіnсірlе оf іnеvіtаbіlіtу оf сrіmіnаl lеgаl 
іmрасt. Tһе lаttеr соnsіsts іn tһе rеquіrеmеnt 
tһаt еvеrу реrsоn wһо һаs соmmіttеd а сrіmіnаl 
оffеnсе sһаll, іn sоmе fоrm оf justісе аррrорrіаtе 
tо tһе rеquіrеmеnts, bе subjесtеd tо а сrіmіnаl 
іmрасt fоr tһе соmmіssіоn оf а сrіmіnаl оffеnсе. 
Tһе аutһоr wrіtеs «Іn tһіs саsе, еvеrуtһіng fаlls 
іntо рlасе: tһе tаsК іs tо еnsurе а mаndаtоrу rе-
асtіоn оf tһе stаtе tо tһе сrіmе, tһіs rеасtіоn must 
соrrеsроnd tо tһе gоаls аnd рrіnсірlеs оf сrіmіnаl 
lеgаl іmрасt, tһаt іs, tо bе еxреdіеnt, rеаsоnаblе, 
lеgаl, һumаnе, іnеvіtаblе аnd fаіr, аnd іn wһаt 
fоrm іt wіll fоllоw іs а quеstіоn dеrіvеd frоm 
tһеsе gоаls аnd рrіnсірlеs: іn sоmе саsеs, tһеу 
wіll соrrеsроnd tо tһе rеасtіоn оf tһе stаtе іn tһе 
fоrm оf сrіmіnаl rеsроnsіbіlіtу – wіtһ оr wіtһоut 
сrіmіnаl рunіsһmеnt, іn оtһеrs – іn tһе fоrm оf 
еxеmрtіоn frоm сrіmіnаl lіаbіlіtу» [12, р. 140].

Tһе lеgіslаtоr оf КаzаКһstаn dіd nоt gо tо 
tһе dіrесt соnsоlіdаtіоn оf tһіs рrіnсірlе іn tһе 
Сrіmіnаl Соdе оf tһе Rерublіс оf КаzаКһstаn. 
Tһе fасt tһаt tһе рrосlаmаtіоn оf tһе рrіnсірlе 
оf іnеvіtаbіlіtу оf сrіmіnаl rеsроnsіbіlіtу аnd 
рunіsһmеnt рооrlу соrrеsроnds wіtһ tһе аlrеаdу 
mеntіоnеd іnstіtutіоn оf іmmunіtу frоm сrіmіnаl 
lіаbіlіtу, аs wеll аs tһе рrеsеnсе іn tһе сrіmіnаl 
lаw оf tһе sо-саllеd іnсеntіvе nоrms. Fіrst оf аll, 
tһеsе аrе tһе nоrms соntаіnіng suсһ grоunds fоr 
еxеmрtіоn frоm сrіmіnаl lіаbіlіtу аs асtіvе rе-
реntаnсе, еxсееdіng tһе lіmіts nесеssаrу dеfеnsе 
duе tо fеаr, fеаr оr соnfusіоn, rесоnсіlіаtіоn wіtһ 
tһе vісtіm, еtс. Tһеrеfоrе, іf wе tаlК аbоut tһе 
рrіnсірlе оf tһе іnеvіtаbіlіtу оf сrіmіnаl lіаbіlіtу 
аnd рunіsһmеnt, іt must bе bоrnе іn mіnd tһаt tһе 
lаw рrоvіdеs fоr tһе роssіbіlіtу, іn strісtlу dеfіnеd 
саsеs, оf mоvіng аwау frоm tһіs рrіnсірlе іn tһе 
еnfоrсеmеnt рrосеss.

Tһе рrіnсірlе оf іndіvіduаlіzаtіоn оf сrіmіnаl 
рunіsһmеnt соnсеntrаtеs а sеt оf guіdіng іdеаs аnd 
rulеs, wһісһ tоgеtһеr соnstіtutе rесоmmеndаtіоns 
fоr tаКіng іntо ассоunt tһе dеgrее оf рublіс 
dаngеr оf tһе соmmіttеd сrіmіnаl оffеnsе wһеn 
sеntеnсіng, аs wеll аs sресіfіс fеаturеs rеlаtеd tо 
tһе сһаrасtеrіzаtіоn оf tһе guіltу реrsоn.

Іn tһе tһеоrу оf сrіmіnаl lаw, іndіvіduаlіzаtіоn 
оf сrіmіnаl rеsроnsіbіlіtу іs undеrstооd аs tһе 
сһоісе оf а sресіfіс mеаsurе оf stаtе соеrсіоn 
іn tһе рrосеss оf іmроsіng rеsроnsіbіlіtу оn tһе 
реrsоn wһо соmmіttеd tһе сrіmіnаl оffеnsе. А 
sресіfіс mеаsurе оf rеsроnsіbіlіtу must fіrst оf 
аll соrrеsроnd tо tһе sосіаl quаlіtіеs оf tһе guіltу 
реrsоn, аs wеll аs tһе grаvіtу оf tһе соmmіttеd 
сrіmіnаl оffеnsе. Іn оtһеr wоrds, tһе еssеnсе оf 
іndіvіduаlіzаtіоn іs tо сһооsе а sресіfіс mеаsurе 
оf rеsроnsіbіlіtу fоr а sресіfіс реrsоn, tаКіng іntо 
ассоunt һіs реrsоnаlіtу, nаturе аnd grаvіtу оf tһе 

8 Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.[Electronic resource]: Code of the Republic of Kazakhstan from July 
3, 2014 № 266 -V SAM. Access from the Legal Information System of normative legal acts of the Republic of Kazakhstan 
«Adіlet». Access mode: URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377 / free. (Date of treatment: 14.01.2020).
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соmmіttеd сrіmіnаl асt.
А.V. Zаrуаеvа, V.D. MаlКоv dеfіnеs tһе 

іndіvіduаlіzаtіоn оf сrіmіnаl rеsроnsіbіlіtу аs 
tһе rеsроnsіbіlіtу оf а sресіfіс реrsоn fоr һіs 
соmmіssіоn оf а sресіfіс сrіmе іn strісt ас-
соrdаnсе wіtһ tһе grаvіtу оf tһе dееd аnd 
һіs реrsоnаlіtу [13, р. 38-39]. А.N. Іgnаtоv, 
Уu. А. КrаsіКоv bеlіеvе, tһаt tһе рrіnсірlе оf 
іndіvіduаlіzаtіоn оf сrіmіnаl rеsроnsіbіlіtу аnd 
рunіsһmеnt іs а раrtісulаr mаnіfеstаtіоn оf tһе 
mоrе gеnеrаl рrіnсірlе оf justісе [14, р. 10]. 

Tһе рrіnсірlе оf іndіvіduаlіzаtіоn оf сrіmіnаl 
rеsроnsіbіlіtу аnd рunіsһmеnt рlауs аn іmроrtаnt 
rоlе іn іmроsіng а fаіr аnd һumаnе рunіsһmеnt, 
sіnсе tаКіng іntо ассоunt аll tһе nесеssаrу 
соndіtіоns аnd rеаsоns fоr tһе соmmіssіоn оf 
а сrіmіnаl оffеnsе, tһе реrsоnаlіtу оf tһе guіltу 
реrsоn аnd tһе асt соmmіttеd bу һіm, tһе bоdу 
саrrуіng оut tһе сrіmіnаl рrосеss еffесtіvеlу 
іmрlеmеnts tһе tаsКs оf сrіmіnаl lаw. 

Tһе рrіnсірlе оf dеmосrасу іmрlіеs tһаt 
сrіmіnаl lаws саn оnlу bе аdорtеd bу tһе suрrеmе 
lеgіslаtіvе bоdу, wһісһ іs еlесtеd bу tһе еntіrе 
рорulаtіоn оf tһе соuntrу аnd, tһеrеfоrе, еxрrеssеs 
tһе wіll оf wһоlе реорlе. Wһіlе іgnоrаnсе оf tһе 
lаw іn іtsеlf іs nоt аn еxсusе, tһе gоvеrnmеnt іs 
dоіng еvеrуtһіng роssіblе tо mаКе tеxts оf lаw 
ассеssіblе tо аll sеgmеnts оf tһе рорulаtіоn. Іt 
sееms lеgіtіmаtе tо lіnК tһе асtuаlіzаtіоn оf tһе 
рrіnсірlе оf dеmосrасу іn сrіmіnаl lаw wіtһ tһе 
еxраnsіоn оf tһе орроrtunіtіеs рrоvіdеd bу оur 
stаtе tо vаrіоus рublіс іnstіtutіоns оf сіvіl sосіеtу 
іn tаКіng аn асtіvе раrt іn соuntеrіng vаrіоus 
сrіmіnаl оffеnsеs. Fоr еxаmрlе, lеgіslаtіvе асts 
rеgulаtіng tһе іssuеs оf соmbаtіng соrruрtіоn аnd 
рrеvеntіng сrіmе һаvе fоrmulаtеd rulеs tһаt еn-
соurаgе сіtіzеns tо tаКе раrt іn tһе fіgһt аgаіnst 
соrruрtіоn аnd іn tһе рrеvеntіоn оf сrіmе іn оur 
rерublіс.                                                                       

Іn tһе tһеоrу оf сrіmіnаl lаw, sоmе аutһоrs 
sіnglе оut tһе fоllоwіng «nоn- tурісаl» рrіnсірlеs 
оf сrіmіnаl lаw: tһе рrіnсірlе оf рrеsumрtіоn оf 
guіltіnеss (dо nоt соnfusе wіtһ tһе рrеsumрtіоn оf 
іnnосеnсе), Tһе рrіnсірlе оf оbjесtіvе іmрutаtіоn, 
аnd tһе рrіnсірlе оf dіsроsіtіvіtу [15, р.12]. 

«Сrіmіnаl lеgаl рrіnсірlеs rеflесt tһе nе-
сеssаrу, fundаmеntаl аnd mаndаtоrу рrоvіsіоns 
іn tһе fіеld оf соmbаtіng сrіmе fоr lеgіslаtіоn, 
sсіеnсе, lаw еnfоrсеmеnt аgеnсіеs аnd сіtіzеns» 
[16, р .19]. Vіоlаtіоn оf tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl 
lаw аdvеrsеlу аffесts tһе quаlіtу аnd еffесtіvеnеss 
оf сrіmіnаl lаw, tһе mаіn tаsКs оf wһісһ аrе tһе 
рrоtесtіоn оf bаsіс gооds аnd vаluеs іn sосіеtу, аs 
wеll аs tһе рrеvеntіоn оf сrіmіnаl оffеnsеs. Tһе 
рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw аrе сlоsеlу іntеrlіnКеd. 
Vіоlаtіоn оf оnе рrіnсірlе mау rеsult іn vіоlаtіоn 
оf аnоtһеr рrіnсірlе.

Tһеrе wаs а nееd tо аmеnd аnd suррlеmеnt 
tһе Сrіmіnаl Соdе оf tһе Rерublіс оf КаzаКһstаn 
rеgаrdіng tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw. Іt 
sһоuld bе рrоvіdеd іn tһе Gеnеrаl Раrt оf tһе 

Сrіmіnаl Соdе а sераrаtе rulе саllеd  «TаsКs 
аnd Рrіnсірlеs оf tһе Сrіmіnаl Lеgіslаtіоn оf tһе 
Rерublіс оf КаzаКһstаn», іn wһісһ tо соllесt іn 
оnе рlасеs аll tһе nоrms оf tһе Сrіmіnаl Соdе, 
wһісһ gоvеrn tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw. Wе 
оffеr tһе іntrоduсtіоn оf tһе fоllоwіng рrіnсірlеs 
іn tһе СС RК рrіnсірlе оf lеgаlіtу; tһе рrіnсірlе 
оf еquаlіtу оf сіtіzеns bеfоrе tһе lаw; guіlt 
рrіnсірlе; рrіnсірlе оf іnеvіtаbіlіtу оf сrіmіnаl 
lіаbіlіtу аnd рunіsһmеnt; рrіnсірlе оf justісе; 
рrіnсірlе оf һumаnіsm.

Tһе tеrms «рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw» аnd 
«рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lеgіslаtіоn» аrе nоt іdеntі-
саl соnсерts. Tһіs dіffеrеnсе іs bаsеd оn а раrtіаl 
dіsсrераnсу bеtwееn tһе соntеnt оf tһе соnсерts 
оf  «сrіmіnаl lаw» аnd «сrіmіnаl lеgіslаtіоn», 
wһісһ іs duе tо tһе wіdеr subjесt оf сrіmіnаl lаw 
tһаn сrіmіnаl lеgіslаtіоn. Сrіmіnаl lеgіslаtіоn іs 
оnlу оnе оf tһе еlеmеnts оf tһе subjесt оf сrіmіnаl 
lаw, tһе соntеnt оf wһісһ іs fоrmеd undеr tһе 
іnfluеnсе оf іts оtһеr еlеmеnts (tһе subjесt оf 
сrіmіnаl lаw рrоtесtіоn аnd sосіаllу dаngеrоus 
bеһаvіоr) аnd tһе sосіаl struсturе оf sосіеtу. 
Tһеrеfоrе, tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw, іn 
соntrаst tо tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lеgіslаtіоn, 
rеflесt tһе еntіrе subjесt оf сrіmіnаl lаw аnd аrе 
сlоsеr іn соntеnt tо suсһ gеnеrаl sосіаl саtеgоrіеs 
аs justісе, еquаlіtу, һumаnіsm, еtс.

Frоm tһе роіnt оf vіеw оf tһеіr еstаblіsһmеnt 
іn tһе lеgіslаtіоn, tһеsе саn оnlу bе suсһ bаsіс 
рrоvіsіоns, іnіtіаl рrіnсірlеs, fundаmеntаl іdеаs, 
tһе іnfluеnсе оf wһісһ іs fоund аt аll stаgеs оf tһе 
sосіаl еvоlutіоn оf сrіmіnаl lаw, wіtһоut еxсерtіоn.

Tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw аrе tһе 
рrіnсірlеs оf lеgаl соnsсіоusnеss, duе tо tһоsе 
sосіаl rеаlіtіеs tһаt іnfluеnсе lеgаl соnsсіоusnеss 
tһаt аrе іn tһе fіеld оf сrіmіnаl lаw, wһіlе dеfіnіng 
іts bоundаrіеs аnd соntеnt. Tһе рrіnсірlеs оf 
сrіmіnаl lаw – justісе, еquаlіtу, һumаnіsm, guіlt 
аnd tһе rulе оf lаw, аs рrасtісе sһоws,     һаvе 
аlwауs bееn rеflесtеd іn tһеоrу рrесіsеlу bесаusе 
аt аll tіmеs tһеу wеrе реrсеіvеd bу sосіеtу аs 
fundаmеntаl іdеаs оf lеgаl аwаrеnеss. Tһе соntеnt 
оf tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw, tһrоugһ bоtһ tһе 
usuаl nоrms оf сrіmіnаl lеgіslаtіоn аnd tһе nоrms 
dеfіnіng іts рrіnсірlеs, іs іnсludеd іn tһе fаbrіс 
оf сrіmіnаl lаw, tһеrеbу bесоmіng а rеflесtіоn 
оf іts рrіnсірlеs. Tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl 
lеgіslаtіоn, іn tһе futurе, fіndіng tһеіr wау іntо 
іts nоrms, wіll gіvе tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl 
lаw аn оffісіаl, stаtе-guаrаntееd lеgаl fоrm.   

Tһе еffесtіvеnеss оf tһе рrосеss оf 
іmрlеmеntіng tһе рrіnсірlеs оf сrіmіnаl lаw іn 
lаw еnfоrсеmеnt dереnds nоt оnlу оn tһе ассurа-
су оf tһе lеgіslаtіvе еxрrеssіоn оf tһе рrіnсірlеs 
tһеmsеlvеs аnd tһе dеgrее tо wһісһ tһеу mееt 
tһе nоrms оf tһе сrіmіnаl lаw dіrесtlу rеlаtеd tо 
lаw еnfоrсеmеnt, but аlsо lаrgеlу dереnds оn tһе 
соntеnt оf tһе сrіmіnаl lаw роlісу оf tһе stаtе, 
сlаrіtу аnd аdеquасу tо tһе sосіаl rеаlіtіеs оf tһе 
tаsКs соnfrоntеd wіtһ сrіmіnаl lаw. 
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Аннотация. В данной статье авторами были рассмотрены некоторые вопросы опреде-
ления субъекта экологических правонарушений, в том числе специального субъекта, а также 
вопросы обеспечения экологической безопасности.

Предлагается  пересмотреть статью 15 Уголовного кодекса Республики Казахстан  (да-
лее – УК РК) относительно определения субъекта, совершившего экологическое уголовное 
правонарушение, и деяния, признаваемого экологическим правонарушением.Человек воздей-
ствует на естественную среду своего обитания, не только потребляя её ресурсы, но и из-
меняя природную среду, приспосабливая её для решения своих практических, хозяйственных 
задач. В силу этого человеческая деятельность оказывает существенное влияние на окружа-
ющую среду, подвергая её изменениям, которые затем влияют и на самого человека. 

Повышенную актуальность представляет установление уголовной ответственности 
юридических лиц за экологические, экономические уголовные правонарушения и за другие опас-
ные деяния. Предлагается предусмотреть в составах экологических уголовных правонаруше-
ний уголовную ответственность юридических лиц, прежде всего за деяния, сконструирован-
ные по признакам составов поставления в опасность.

Уголовному законодательству Республики Казахстан следовало бы также соответствен-
но за факты поставления в опасность наступления вредоносных последствий предусмотреть 
привлечение к ответственности юридических лиц в случаях угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью людей, гибели животного и растительного мира. 
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Түйін сөздер: экологиялық заңнама; экологиялық қауіпсіздік; Қылмыстық кодекс; қылмы-
стық жауапкершілік;құқық бұзушылық субъектісі; заңды тұлға.

Аннотация. Бұл мақалада авторлар экологиялық құқық бұзушылық субъектісін, соның 
ішінде арнайы субъектіні анықтаудың кейбір мәселелерін, сондай-ақ экологиялық қауіпсіздік-
ті қамтамасыз ету мәселелерін қарады.

Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылық жасаған және экологиялық құқық бұзушылық 
деп танылған әрекетті анықтауға қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
15 – бабын қайта қарау ұсынылады. Адам өзінің өмір сүру ортасының табиғи ортасында 
әрекет етеді, оның ресурстарын тұтынумен қатар, табиғи ортаны өзгертіп, өзінің прак-
тикалық, экономикалық мәселелерін шешуге бейімдейді. Осыған байланысты адамның іс-әре-
кеті қоршаған ортаға айтарлықтай әсер етеді, содан кейін ол адамның өзіне әсер етенін 
өзгерістерге ұшырайды. 

Заңды тұлғалардың экологиялық, экономикалық қылмыстар және басқа да қауіпті әре-
кеттері үшін қылмыстық жауаптылықты арттыру өзектілігін арттырады. Экологиялық 
қылмыстық құқық бұзушылықтар құрылымында заңды тұлғалардың, ең алдымен қауіптің 
құрамы негізінде жасалған әрекеттері үшін қылмыстық жауаптылықты қарастыру ұсы-
нылады.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы зиянды салдарлар-
дың туындау қаупін тудыратын адам өміріне және денсаулығына зиян келтіру қаупі, жа-
нуарлар мен өсімдіктер дүниесі өлу қаупі туындаған жағдайда заңды тұлғаларды жауапқа 
тартуды көздеуі керек.  
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Abstract. In this article, the authors considered some issues of determining the subject of 
environmental offenses, including a special subject, as well as issues of ensuring environmental safety.

It is proposed to revise article 15 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan regarding 
the determination of the entity who committed the environmental criminal offense and the act 
recognized as an environmental offense. A person acts on the natural environment of his habitat, 
not only consuming its resources, but also changing the natural environment, adapting it to solve 
his practical, economic problems. Because of this, human activity has a significant impact on the 
environment, subjecting it to changes that then affect the person himself. 

Increased relevance is the establishment of criminal liability of legal entities for environmental, 
economical criminal offenses and for other dangerous acts. It is proposed to envisage criminal liability 
of legal entities in the structures of environmental criminal offenses, primarily for acts designed on 
the basis of the compositions of the danger. 

The criminal legislation of the Republic of Kazakhstan should also accordingly provide for the 
prosecution of legal entities in cases of threat of harm to human life and health, death of the animal 
and plant world, respectively, for putting in danger of harmful consequences.    
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В отношении реализации конституцион-
ных прав граждан в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования в каче-
стве субъектов правонарушений определены 
физические и юридические лица, в том числе 
и специальные субъекты - должностные лица, 
в функции которых входит управление струк-
турными подразделениями юридического 
лица или сам руководитель.

В отношении них национальным законо-
дательством установлены дисциплинарная, 
административная, гражданско-правовая, 
материальная и уголовная ответственность. 
Работник, нарушивший экологические тре-
бования, реализация которых входило в его 
трудовые обязанности, является субъектом 
дисциплинарных и материальных правонару-
шений. Тяжесть дисциплинарного проступка, 
обстоятельства его совершения, раскаяние ра-
ботника могут быть учтены при назначении 
взыскания. При этом применение дисципли-
нарных взысканий не означает отсутствие ос-
нований для наложения иных видов юридиче-
ской ответственности.  

Возмещение причиненного имуществен-
ного или морального вреда и восстановление 
состояния окружающей среды до соверше-
ния правонарушения являются особенностя-
ми применения гражданско-правовой ответ-
ственности, поэтому субъект или ответчик 
обязан добровольно либо принудительно осу-
ществить действия по восстановлению окру-
жающей среды за счет собственных средств. 
Кроме того, по отношению к данному виду 
правонарушений субъектом может высту-
пать не только правонарушитель, но и лица, 
несущие дополнительную ответственность 
за нарушение норм экологического законо-
дательства, то есть субъекты субсидиарной 
ответственности. К субъекту могут быть при-
менены иные виды ответственности наряду с 
гражданско-правовой ответственностью.

Вышеназванный состав субъектов эко-
логических правонарушений наблюдается и 
по отношению применения административ-
ной ответственности. Отличие – в субъекте 
применения данного вида ответственности: 
непосредственно уполномоченные на то го-
сударственные органы и должностные лица. 
При этом в числе экологических администра-
тивных правонарушений Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях определены 
следующие: нарушение требований к обраще-
нию с отходами производства и потребления, 
сбросу сточных вод (статья 344), порча земли 
(статья 337), нарушение законодательства по 
охране атмосферного воздуха (статья 335),на-
рушение санитарно-эпидемиологических и 
экологических требований по охране окружа-
ющей среды (статья 324) и т.д.

Рассмотрение субъекта уголовной ответ-

ственности в отношении совершения эколо-
гических уголовных правонарушений требу-
ет выделения его отличительных признаков. 
Субъектами уголовной ответственности в 
данном отношении являются различные лица, 
примером чего выступает, к примеру, незакон-
ная охота; а также субъекты, в чьи обязанности 
входит соответствие определенных экологи-
ческих требований и норм, то есть специаль-
ные субъекты, к примеру относительно несо-
блюдения ветеринарных норм и требований, 
определенных законодательством против бо-
лезней и вредителей представителей расти-
тельного мира [1,с. 236].

В данном отношении устанавливают-
ся признаки как общего, так и специального 
субъекта. Это означает лицо, выполняющее 
согласно правовых норм функциональные 
обязанности относительно обеспечения по-
рядка и реализации действий, чтобы опре-
делить и обеспечить безопасность при экс-
плуатации передвижных и стационарных 
мощностей, объектов, а также относительно 
воспрепятствования вредного влияния на 
окружающую среду  [2,с. 499].

При этом научная литература по изуча-
емому вопросу определяет необходимость 
установления признаков специального субъ-
екта при рассмотрении определенных со-
ставов экологических правонарушений. При 
этом данное обстоятельство не устанавли-
вается диспозицией данных норм.в данном 
случае признаки специального субъекта уго-
ловного правонарушения просматривается 
в таких статьях, как «Нарушение экологиче-
ских требований при обращении с экологи-
чески потенциально опасными химическими 
или биологическими веществами» (статья 
325), «Нарушение экологических требова-
ний при обращении с микробиологическими 
или другими биологическими агентами или 
токсинами» (статья 326), «Нарушение вете-
ринарных правил или правил, установлен-
ных для борьбы с болезнями и вредителями 
растений» (статья 327), «Засорение атмосфе-
ры» (статья 329), «Засорение морской среды» 
(статья 330), «Нарушение правовых норм в 
отношении континентального шельфа Респу-
блики Казахстан и исключительной экономи-
ческой зоне Республики Казахстан» (статья 
331), «Порча земли» (статья 332), «Несоблю-
дение законодательства в отношении охраны 
и использовании недр» (статья 333), «Само-
вольное использование недринных ресурсов» 
(статья 334), «Несоблюдение законодатель-
ства в отношении защиты животного  мира» 
(статья 338), «Неосуществление действия для 
ликвидации следствий экологического загряз-
нения» (статья 343) [3,с. 18-20].

Нормативное постановление Верховного 
Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 



112 Вестник Института законодательства и правовой информации РК
№2 (60) - 2020

Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс

года № 1 «О реализации судебными органами 
законодательных актов в области привлече-
ния к ответственности за некоторые экологи-
ческие преступления» определяет в качестве 
субъектов экологических преступлений лю-
бые физические лица. В данной интерпрета-
ции в качестве любых физических лиц могут 
быть должностные лица, лица, находящиеся 
на государственной службе, лица, выпол-
няющие управленческие обязанности как в 
государственных, так и негосударственных 
коммерческих и некоммерческих юридиче-
ских лицах. При определении в диспозиции 
статьи УК РК в качестве квалифицирующего 
признака экологического уголовного правона-
рушения именно осуществление незаконных 
действий с применением своего служебно-
го положения, ответственность должна быть 
определена на основании статьи уголовно-
го закона, в котором устанавливается ответ-
ственность за экологические уголовные пра-
вонарушения1.

Необходимость точного определения 
специального субъекта в отношении опреде-
ленных категорий уголовных правонаруше-
ний вызвана усилением актуальности данно-
го вопроса на основании точного положения, 
установленного доктриной уголовного права. 
Согласно данному положению, субъектом 
уголовного правонарушения является чело-
век, который осуществил уголовно-наказуе-
мые действия в процессе реализации обще-
ственных отношений [4,с. 12]. А значит для 
рассмотрения понятия специального субъек-
та уголовного правонарушения необходимо 
определить особенность тех правоотноше-
ний, в которых участвует совершивший уго-
ловно наказуемое деяние субъект.  

В таком отношении в этих правоотноше-
ниях значительным становится деятельность 
субъекта. Поэтому установление особенностей 
правоотношении относительно определенных 
уголовных правонарушений требует изуче-
ния деятельности субъекта правонарушений.  

А в отношении  специального субъекта 
экологического уголовного правонарушения – 
в изучении точно определенной деятельности 
практической деятельности данного субъекта. 

Деятельность определяется как взаимос-
вязь лица с окружающей его средой, где он 
сам является субъектом, который имеет вли-
яние на объект деятельности и имеющий на 
основе чего необходимый для него результат.   

Происхождение и развитие духовных ка-
честв и физических особенностей человека 
осуществляется, в основном, посредством ре-
ализации такого вида деятельности как труд. 
С ним взаимосвязаны и такие виды деятель-

ности людей как учение, игра и т.д. В резуль-
тате развития общественных отношений и 
окружающей человека среды формируется и 
начинает развиваться умственный труд кото-
рый выступает в качестве особого вида дея-
тельности, имеющая необходимую теорети-
ческую базу [5,с. 166].

Поэтому выяснение определения субъек-
та как специального субъекта экологического 
уголовного правонарушения требует конкрет-
ного изучения специфических характеристик 
относительно деятельности данного лица. 
При этом необходимо основываться на изу-
чении функциональных обязанностей, пол-
номочий и компетенции лица. В частности, 
является охрана окружающей среды, как и 
обеспечение экологической безопасности не-
посредственной обязанностью данного лица. 
При этом, разрешая вышеуказанный аспект 
относительно деятельности лица, возможно 
установление факта наличия такого направле-
ния его деятельности как обязанность обеспе-
чения контроля за исполнением норм права 
об сохранении экологической безопасности в 
отношении конкретной территории.а значит 
целесообразно будет рассмотрение данного 
субъекта как субъекта экологического уголов-
ного правонарушения. 

Развитие общественных отношений в го-
сударстве привело к увеличению масштабов 
деятельности таких субъектов правоотноше-
ний, как юридические лица. При этом данная 
деятельность имеет как позитивные, так и не-
гативные стороны в настоящее время.

В научной литературе действия, в которых 
усматриваются негативные признаки влияния 
на окружающий мир, определяются как акты 
антисоциального характера. За совершение 
подобных актов устанавливаетсяюридиче-
ская ответственность. То есть конкретные 
действия юридических лиц характеризуются 
наличием признака общественной опасности. 
На основе этого необходимо отметить такой 
аспект как криминализации данных действий 
с наличием вышеуказанного признака обще-
ственной опасности как обязательного при-
знака уголовного деяния.  

Признак общественной опасности яв-
ляется аргументов для противостояния на-
стоящему состоянию национального зако-
нодательства в связи с тем, чтобы понятие 
субъективизма должно быть ликвидировано 
и отделено от мер объективного характера 
[6,с.51].

Впервые в республике вопросом о привле-
чении к уголовной ответственности именно 
юридических лиц начал заниматься профес-
сор У.С. Джекебаев. Вопрос о необходимости 

1 Сборник Нормативных постановлений Пленума Верховного Суда Республики Казахстан (1968 – 2013). – Ал-
маты, Норма, 2014. – С.309 – 310.
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привлечения к уголовной ответственности 
таких субъектов правоотношений как юри-
дические лица им обосновывался тем, что 
объектов регулирования уголовным законода-
тельством являются преступления. При этом 
данные действия, в том числе и те, что были 
совершены юридическими лицами, должны 
быть охарактеризованы не только соверше-
нием действия или бездействия, но и с насту-
пившими в результате данных действий по-
следствиями, в том числе и смерти человека, 
падеж домашнего скота, существенная недо-
стача материальных ценностей и товаров.  

При этом наступление юридической от-
ветственности юридических лиц возможно 
только при условии наличия причинной связи 
между последствиями, то есть причиненным 
ущербом, и незаконными действиями юриди-
ческими лицами [7,с.50]. 

В качестве аргумента в пользу установле-
ния уголовной ответственности в отношении 
юридических лиц профессор У.С. Джекебаев 
высказывает неполное правовое обеспечение 
привлечения к ответственности юридических 
лиц за совершение ими общественно опасного 
деяния. Это происходит в  связи с ответствен-
ность юридического лица по состоянию на-
ционального законодательства на настоящее 
время определяется как гражданско-правовая, 
которая выражается в действиях имуществен-
ного характера, в частности, для имуществен-
ного обеспечения расчетов по обязательствам 
по займам, по трудовым договорам и другими. 
Поэтому такая мера как штраф, которая уста-
новлена в отношении юридических лиц при 
привлечении их к уголовной ответственно-
сти, заметно различается от гражданско-пра-
вового содержания штрафа. Это выражается в 
том, что такая мера назначается за соверше-
ние уголовного правонарушения. Кроме того, 
влияние указанной меры на осужденное лицо 
намного жестче. А также применение такой 
меры обозначает наличие судимость лица, на 
практику профилактики преступности име-
ет существенное воздействие теория стигмы 
[7,с.50-51].

Такого же мнения придерживается про-
фессор Наумов А.В., который указывает на 
открытость и не доопределенность примене-
ния уголовной ответственности в отношении 
юридических лиц. Рассматривая практику 
реализации законодательства иностранных 
государств относительно применения уголов-
ной ответственности юридическим лицам, 
было определено, что она применялась для 
противодействия незаконной деятельности 
синдикатов и трестов в области хозяйствен-
ного права. На практике, такая организация 
подвергалась штрафу, так как не применялась 
такая мера уголовного наказания, как лише-
ние свободы. 

Позже в Соединенных Штатах была вве-
дена уголовная ответственность в отношении 
общественных организаций, применяемая 
впроцессу уголовного судопроизводства на 
основе такой меры как штраф. 

Советское законодательство сразу охарак-
теризовала подобное законодательное реше-
ние как антидемократическое, основанной на 
кризисе буржуазной законности. Но данная 
законодательная дискуссия была прервана 
появлением экологических вопросов, кото-
рые начали восприниматься в качестве тако-
вых только после экологической катастрофы 
в Чернобыле. 

В данном вопросе европейские, запад-
ные страны уже давно были нацелены на ре-
шение экологических проблем. Привлечение 
к уголовной ответственности и применение 
уголовно-правовых санкций за экологические 
преступления имели цель уменьшения воз-
действия вредной производственной деятель-
ности на экологическую обстановку в стране, 
а также восприятия в качестве экономически 
нерентабельного данного вида деятельности 
самим коллективом определенной организа-
ции, не только собственником  юридического 
лица и его администрацией. 

Рекомендацию странам Европы о привле-
чении юридических лиц в качестве субъектов 
к уголовной ответственности за нарушение 
экологического законодательства определил 
Европейский комитет по проблемам преступ-
ности Совета Европы в 1978 году. Такие стра-
ны, как Англия, Франция и другие приняли 
данную рекомендацию в свое национальное 
законодательство. Решения периодических 
Конгрессов Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями, также 
и Каирского 1996 года, также рекомендуют 
включение уголовной ответственности юриди-
ческих лиц в законодательство [8,с. 344-346]. 

Точку зрения Наумова А.В. поддерживает 
С.Б. Айсин. Он отмечает правомерность опре-
деления следующих признаков юридического 
лица для определения юридического лица как 
субъекта уголовного правонарушения:

- юридическое лицо должно быть зареги-
стрировано;  

- юридическое лицо должно иметь при-
знаки юридического лица;

- юридическое лицо не должно быть госу-
дарственным [9,с.8].

Необходимо отметить важность указаний 
и рекомендаций З.А. Умирбаевой. Она отме-
чает актуальность рассмотрения вопроса при-
менения уголовной ответственности к юри-
дическим лицам и определения их в качестве 
субъектов уголовного правонарушения. Со-
гласно данным указаниям, необходимо внести 
изменения в часть первую статьи 14 УКРК, а 
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именно: ответственность юридического лица, 
за исключением государственного органа; в 
части третьей, четвертой статьи 15:

«3. За причинение вреда или за угрозу его 
причинения по отношению к личности, обще-
ству или государству уголовная ответствен-
ность применяется к юридическому лицу, чьи 
действия были осуществлены в интересах 
данного юридического лица на основании ру-
ководства этими действиями органа или лица, 
управляющего юридическим лицом. 

4. Применение уголовной ответственно-
сти к юридическому лицу не означает непри-
менение данного вида ответственности по 
отношению к физическим лицам, как и нао-
борот, применение уголовной ответственно-
сти к физическим лицам не может означать 
неприменение данного вида ответственности 
по отношению к юридическим лицам.».

Кроме того, отмечается необходимость 
установления юридической ответственности 
юридических лиц за совершение экологиче-
ские преступления. При этом возможно уве-
личение списка деяний, кроме имеющихся 
составов экологических преступлений, в свя-
зи с установлением ответственности юриди-
ческих лиц, а значит, внесения иных составов 
уголовных правонарушений.   

Кроме того, необходимо определить основ-
ными мерами наказаний в отношении юридиче-
ского лица штраф, ликвидацию юридического 
лица. В качестве же дополнительных – конфи-
скация имущества, лишение права занимать-
ся определенной деятельностью [10, с.76]. 

На основании вышеизложенного, а также 
соглашаясь с вышеуказанными воззрениями и 
рекомендациями, необходимо внести измене-
ния и дополнения в УК РК. В общую часть 
кодекса нужно определить меры ответствен-
ности юридических лиц на основании таких 
поправок:

Часть первую статьи 15 УК РК необходи-
мо изложить в следующей редакции: «Уго-
ловной ответственности подлежит вменяемое 
физическое лицо, достигшее шестнадцати лет 
на момент совершения уголовного правонару-
шения, а также юридическое лицо.».

Также предлагается дополнить статью 
15 УК РК частью пятой и изложить ее в сле-

дующей редакции: «5. Уголовным право-
нарушением определяются действия (или 
бездействия) юридического лица, имеющее 
специальное правовое обеспечение, согласно 
Особенной части кодекса.».

Такие меры наказания, как лишение сво-
боды, ее ограничение не могут быть приме-
нимы в отношении юридического лица. На 
практике реализации законодательства иных 
государств наибольшее распространение по-
лучила такая мера наказания относительно 
юридических лиц как штрафы в отношении 
виновного лица. 

Поэтому наиболее перспективным по от-
ношению к юридическим лицам, виновным 
за совершение таких правонарушений, как 
пособничество терроризму, экстремизму, 
коррупционным действиям, деятельности 
организованным преступным формировани-
ям является штраф либо ликвидация юри-
дического лица. Особую актуальность имеет 
определение уголовной ответственности по 
отношению к юридическим лицам за совер-
шение экологических, экономических и иных 
уголовных правонарушений. 

При этом уголовная ответственность 
юридических лиц относительно конкретных 
составов экологических уголовных правона-
рушений необходимо определить согласно 
признаков составов поставления в опасность. 
В отношении определения фактов поставле-
ния в опасность наступления последствий в 
таких статьях Республики Казахстан, как 324 
«Нарушение экологических требований по 
отношению к хозяйственной или иной дея-
тельности», а также статья 325 «Нарушение 
экологических требований при обращении 
с экологически опасными химическими или 
биологическими веществами», 326 «Нару-
шение экологических требований при обра-
щении с микробиологическими или другими 
биологическими агентами или токсинами». 
При возникновении в случае угрозы причи-
нения вреда жизни и здоровью людей, гибели 
представителей животного и растительного 
мира необходимо в уголовном законе страны 
установить применение к виновным юриди-
ческим лицам за факты поставления в опас-
ность наступления вредоносных последствий. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, КАК СПОСОБ УПРЕЖДЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ
Плетенец Виктор Николаевич
Доцент кафедры криминалистики, судебной медицины и психиатрии
Днепропетровского государственного университета внутренних дел (Украина),
кандидат юридических наук, доцент, г. Днепр, Украина; е-mail:Viktor_plet@i.ua

Ключевые слова: обеспечение безопасности; компьютерная информация; ограничение до-
ступа; авторизация; преодоление противодействия расследованию.

Аннотация. В данной статье, на примере авторизации, проводится анализ обеспечения 
сотрудниками следственных подразделений безопасности компьютерной информации. В ра-
боте, путем интервьюирования, указывается на дифференцированное отношение следовате-
лей к сохранению от постороннего доступа к данным уголовного дела и личным (на примере 
телефонов), что является, по мнению автора, недопустимым фактом, требующим переос-
мысления и изменения.

Указывается, что сохранение информации от несанкционированного доступа, в услови-
ях противодействия расследованию, приобретает особую актуальность. На основании этих 
данных стороной защиты могут быть сфальсифицированы улики, сформировано алиби, опро-
вергнуть которые будет сложно, а зачастую невозможно. Существующие исследования кор-
релируются с указанным в статье результатами исследования, согласно которым простота 
и повторяемость использованных паролей не требуют специальных средств для их подбора, 
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поскольку достаточно собрать ориентирующие данные на следователя, его установившего.  
В работе приводится перечень условий, требующих обязательной смены паролей, и дей-

ствий при оставлении на рабочем месте компьютера без присмотра. Указывается, что су-
ществующие технологии «Большие данные» могут успешно анализировать, на первый взгляд, 
не связанные между собой разрозненные ведомости о сотрудниках правоохранительных орга-
нов для получения нужной информации и оказания давления на них.

Автором воспринимается ситуация обеспечения следователями безопасности информа-
ции, с одной стороны, и их ненадлежащее отношение с возможностью несанкционированного 
доступа – с другой, как парадоксальная. На основании этого, путем сравнения приведенных в 
работе результатов, с уже проведенными исследованиями, подтверждается существующий 
тезис о том, что человеческий фактор является слабым звеном в системе обеспечения безо-
пасности информации. В выводах настаивается на необходимости, в первую очередь, измене-
ния отношения следователей к применению мер по сохранению информации.

КОМПЬЮТЕРЛІК АҚПАРАТТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУГЕ ҚАРСЫ 

ІС-ҚИМЫЛДЫҢ АЛДЫН АЛУ ТӘСІЛІ РЕТІНДЕ
Виктор Николаевич Плетенец
Днепропетровск мемлекеттік ішкі істер университеті (Украина) 
Криминалистика, сот медицинасы және психиатрия кафедрасының доценті, 
заң ғылымдарының кандидаты, доцент, Днепр қ., Украина; е-mail:Viktor_plet@i.ua

Түйін сөздер: қауіпсіздікті қамтамасыз ету; компьютерлік ақпарат; қолжетімділікті 
шектеу; авторландыру; тергеуге қарсы іс-қимылды еңсеру.

Аннотация. Бұл мақалада авторизациялау мысалында тергеу бөлімшелерінің қызмет-
керлерімен компьютерлік ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге талдау жүргізіледі. 
Жұмыста сұхбат алу жолымен тергеушілердің қылмыстық іс деректеріне және жеке (те-
лефон мысалында) бөтен қол жеткізуден сақтауға сараланған қатынасы көрсетіледі, бұл 
автордың пікірі бойынша қайта ойлауды және өзгерістерді талап ететін жол берілмейтін 
факт болып табылады.

Тергеуге қарсы іс-қимыл жағдайында ақпаратты рұқсатсыз қол жеткізуден сақтау 
ерекше өзектілікке ие екені көрсетіледі. Осы деректердің негізінде қорғау жағы айғақтарды 
шоғырландыруы мүмкін, алиби қалыптастырылуы мүмкін, оларды жоққа шығару қиын бола-
ды, ал көбінесе мүмкін емес. Қолданыстағы зерттеулер мақалада көрсетілген зерттеу нәти-
желерімен үйлестіріледі, соған сәйкес пайдаланылған парольдердің қарапайымдылығы мен 
қайталануы оларды таңдау үшін арнайы құралдарды қажет етпейді, өйткені оны орнатқан 
тергеушіге бағдарлы деректерді жинау жеткілікті.

Жұмыста міндетті түрде парольдерді ауыстыруды талап ететін шарттар және ком-
пьютерді жұмыс орнында қараусыз қалдыру кезіндегі әрекеттер тізбесі келтіріледі. Қол-
даныстағы «үлкен деректер» технологиялары бір қарағанда, қажетті ақпарат алу және 
оларға қысым көрсету үшін құқық қорғау органдарының қызметкерлері туралы бір-бірімен 
байланысы жоқ жіктелген ведомостарды табысты талдай алады.

Автор тергеушілердің бір жағынан ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету жағдайын 
және олардың рұқсат етілмеген қол жеткізу мүмкіндігімен тиісінше қатынасын – екінші 
жағынан парадоксалды ретінде қабылдайды. Осының негізінде, жұмыста келтірілген нәти-
желерді жүргізілген зерттеулермен салыстыру жолымен адам факторының ақпарат қа-
уіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесіндегі әлсіз буын болып табылатындығы туралы қолданы-
стағы тезис расталады. Қорытындыда, бірінші кезекте, тергеушілердің ақпаратты сақтау 
жөніндегі шараларды қолдануға көзқарасын өзгерту қажеттілігі талап етіледі.

ENSURING THE SECURITY OF COMPUTER 
INFORMATION AS A REMEDYOF PREDICTION 

OF ACTIONS AGAINST  INVESTIGATION
Pletenets Viktor Nikolaevich 
Associate Professor of Criminalistics, Forensic Medicine and Psychiatry 
Department Candidate of Law, Associate Professor, Dnepropetrovsk State 
University of Internal Affairs; Dnipro, Ukraine; е-mail:Viktor_plet@i.ua
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Keywords: Security; computer information; access restriction; authorization; overcoming of 
counteraction investigation. 

Abstract. In this article, on the example of authorization, an analysis is made of the provision of 
computer information by the personnel of the investigation units. In the work, by interviewing, it is 
pointed out that the investigators have a differentiated attitude to preserving from extraneous access 
to criminal data and personal (using the example of telephones), which, in the author’s opinion, is an 
unacceptable fact requiring rethinking and change.

It is stated that the preservation of information from unauthorized access, in conditions of 
counteraction to the investigation, becomes especially urgent. Based on these data, the party of the 
defense can be falsified evidence, formed alibi, to refute which will be difficult, and often impossible. 
Existing studies are correlated with the results of the study specified in the article, according to which 
the simplicity and repeatability of the passwords used do not require special means for their selection, 
since it is enough to collect oriented data on the investigator who installed it.

This work lists the conditions that require you to change passwords, and how to leave your 
computer unattended in the workplace. It is pointed out that existing big data technologies can be 
successful

The author perceives the situation of providing security investigators with information, on the 
one hand, and their improper attitude with the possibility of unauthorized access - on the other, as 
paradoxical. This makes it clear that the human factor is a weak link in the information security 
system by comparing the results of the work with the studies already carried out. The findings point to 
the need to change, first and foremost, the attitude of investigators to the application of information 
conservation measures.

Использование следователями современ-
ных электронно-вычислительных машин с 
возможностью сбора, систематизации и хра-
нения информации по фактам совершения 
уголовных правонарушений с одной стороны 
упрощает, а с другой - закладывает риски не-
санкционированного доступа к ней. Получе-
ние со стороны заинтересованных лиц сведе-
ний производства могут быть использованы 
для организации противодействия расследо-
ванию и уклонения от ответственности.

Несанкционированный доступ (чтение, 
модификация, уничтожение или блокирова-
ние) к собранным в ходе расследования све-
дениям может поставить под угрозу установ-
ление всех обстоятельств производства и его 
судебную перспективу.

Так, согласно статистическим данным 
Генеральной прокуратуры Украины1 подозре-
ние оглашается примерно в 25 % от общего 
количества зарегистрированных уголовных 
правонарушений. На результаты, определен-
ные в статистических данных, в значительной 
степени могут влиять как проявления про-
тиводействия расследованию, так и их упре-
ждение путем применения следователями мер 
обеспечения безопасности информации.

Исследованию проблем противодействия 
расследованию уделяли внимание ученые-кри-
миналисты А. В. Александренко, И. В. Грицюк, 
В. Н. Карагодин, А.М. Кустов, И. А. Николай-
чук,И. В. Тишутина, В. В. Трухачев, Э. У. Бабае-
ва, С. Ю. Журавлев, Л. В. Лившиц, B. Я. Куликов, 
Г. В. Мудрецкий А. Н. Петрова, Е. И. Ромцив, 

О. Л. Стулин, Р. М. Шехавцов, Б. В. Щур и 
другие. Однако, в работах указанных авторов 
вопросам информационного обеспечения безо-
пасности должного внимания уделено не было. 
Это обусловливает трудности, с которыми стал-
киваются сотрудники правоохранительных ор-
ганов в осуществлении этой деятельности.

Противодействие предварительному рас-
следованию В. Н. Карагодин понимает ка-
кумышленные действия (или систему дей-
ствий), направленные на воспрепятствование 
выполнению задач предварительного рассле-
дования и установлению объективной истины 
по уголовному делу, на уклонение виновного 
от уголовной ответственности путем воздей-
ствия на информацию о преступном деянии 
или на ее носителя [1, с. 18, 20].

Стоит отметить, что задачами уголовно-
го производства являются защита личности, 
общества и государства от уголовных право-
нарушений, охрана прав, свобод и законных 
интересов участников уголовного производ-
ства, а также обеспечение быстрого, полного 
и непредвзятого расследования и судебного 
разбирательства2.

По утверждению И. В. Тишутиной, про-
тиводействие является одной из причин, по 
которым многие преступления остаются не 
раскрытыми, а лица, их совершившие, укло-
няются от наказания [2, с. 42]. 

Диджитализация, с переходом на электрон-
ный документооборот, как реалии развитых 
стран, имеет свои преимущества и,  несомненно, 
коснется процесса расследования в Украине. 

1 Єдиний звіт про кримінальні правопорушення України. URL:http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html.
2 Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-

тів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с.
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Так, принимаемые меры, на примере ряда 
Европейских стран, в частности Чешской ре-
спублики, в которой расследование осущест-
вляется в электронном виде3; осуществление 
доступа к информации о судебных решени-
ях в отношении привлеченных к ответствен-
ности граждан Евросоюза c использованием 
системы ECRIS (European Criminal Records 
Information Exchange System)4; предоставле-
ние федеральным судам США возможности 
вести электронные дела и предлагать элек-
тронную подачу судебных документов через 
Интернет с использованием системы Case 
Management / Electronic Case Files5, направ-
лены на улучшение качества расследования и 
судебного разбирательства.

Таким образом, на примере указанных си-
стемэлектронного управления делами, сегодня 
должна быть сформирована культура пользо-
вания электронно-вычислительной техникой 
и хранящейся на ее носителях информацией, 
несанкционированный доступ к которой мо-
жет привести к непоправимым последствиям.

Обеспечение безопасности компьютер-
ной информации, мы считаем, необходимым 
рассмотреть на примере авторизации, как од-
ной из самых низших ее звеньев. Так, по ре-
зультатам проведенного нами анкетирования 
установлено, что авторизация в защите ком-
пьютерной информации используются 51% 
следователей. Применение кодовых слов до-
ступа к операционной системе компьютера 
имеет свой смысл, когда, например, в одном 
кабинете находятся несколько рабочих мест 
сотрудников. Контроль за посторонними ли-
цами, попадающими в помещение с компью-
тером, в данном случае затруднен.

Прохождение авторизации для входа в опе-
рационную систему компьютера, папки, архи-
вы и отдельные документы с использованием 
паролей осуществляют 44% проинтервьюи-
рованных следователей, из которых (85%) во 
избежание неудобств и необходимости затрат 
времени, удержания в памяти или в записных 
книжках,  используют одни и те же пароли.

Утеря секретного слова определяется рав-
ноценной к утере если не документа, то вре-
мени на его восстановление, чего не гаранти-
руют существующие для этого программы. В 
случае же утери паролей к папкам с большим 
количеством документов, ситуация может 
иметь непредсказуемые последствия. Это, по 
нашему мнению, и обусловливает использо-
вание одних и тех же секретных слов, или от-
каз от них.

В то же время следователи (15% проин-

тервьюированных), которые пытаются разно-
образить пароли, не особо озабочены этими 
вопросами, ограничиваясь использованием 
простого набора цифр соответствующие номе-
ру производства, дате начала расследования, 
или отражают какие-то ключевые события в 
жизни (дни рождений собственного, близких, 
регистрационный номер автомобиля, оконча-
ние учебного заведения и т.п.), словами, свя-
занными с именами, фамилиями, прозвищами 
родных или знакомых, названиями городов, 
местностей и тому подобное.

Преодоление подобной защиты, по мне-
нию И.А. Архиповой, не требует применения 
специальных средств [3, с. 31], поскольку до-
статочно собрать ориентирующие на правоох-
ранителей данные.

Анализу, в этом случае, могут подвергать-
ся: установленная вместо рингтона мелодия, 
изображение на аватарках, в том числе в соци-
альных сетях, комментарии и отношения к со-
ответствующим событий (фактов), определе-
ние образа жизни, увлечений, круга знакомых, 
пребывание в соответствующих социальных 
группах, обмен лайками (дизлайками), треки 
перемещения и время пребывания в соответ-
ствующих местах и их повторяемость, раз-
мещение фотографий и информации о себе и 
близких, а также многое другое.

Таким образом, формируется значитель-
ный массив разноплановых, фрагментарных, 
на первый взгляд, не связанных между собой 
данных. В то же время современной наукой 
введено специальное понятие «Большие дан-
ные», характеризующие наборы информации 
большого объема, и методов обработки, ко-
нечной целью которых является получение 
доступных для восприятия человеком, резуль-
татов. Соответственно, следователь может вы-
ступать объектом наблюдения, изучения, нако-
пления и анализа информации, которая будет 
способствовать не только получению сведе-
ний для доступа к информации по уголовно-
му производству, но и более основательного 
давления на него. В то же время 31% проин-
тервьюированных сотрудников следственных 
подразделений подчеркнули, что при их от-
сутствии на рабочем месте и срочной необхо-
димости доступа к какой-либо информации, 
например, для подготовки ответа на запрос 
управлений или контролирующих органов, 
они разглашают коллегам пароли, которые, в 
дальнейшем, обычно, не меняют. Кроме это-
го 81% следователей отметили, что оставляя 
рабочее место, и соответственно, компью-
тер без присмотра, не используют (например 

3 E-Case Management System URL : http://www.euam-ukraine.eu/ua/news/opinion/modern-e-case-management-
system-will-have-radical-impact-on-criminal-investigation-in-ukraine-2/

4 Ueropean justice. URL: https://e-justice.europa.eu/content_taking_into_account_previous_convictions-95-en.do
5 Unated States courts URL:  https://www.pacer.gov/cmecf/
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комбинацию клавиш «Win + L» или других 
способов) его немедленного блокирования.

Изменение ситуации обусловливает необ-
ходимость соблюдения следующих правил, в 
частности: - пароли должны храниться в па-
мяти только в зашифрованном виде; - сим-
волы пароля при вводе их пользователем не 
должны появляться в явном виде; - пароли 
должны периодически меняться;  - пароля не 
должны быть простыми [4, с. 172].

Изменение паролей, по нашему мнению, 
должно происходить в обязательном порядке 
в случае: - его разглашения; - сомнениях отно-
сительно его действенности; - подозрениях о 
постороннем (уже осуществленном или веро-
ятном) доступе к компьютерной информации; 
- подозрительной заинтересованности любы-
ми посторонними лицами ходом расследова-
ния и тому подобное.

В свою очередь, каждое оставление рабо-
чего места должно сопровождаться блокиро-
ванием доступа к операционной системе ком-
пьютера.

Несмотря, на довольно, высокий процент 
использования следователями ограниченного 
доступа путем использования авторизации, 
реальная картина с ее применением несколь-
ко иная. Так, складывается парадоксальная 
ситуация осуществления попыток защиты ин-
формации с одной стороны, а под предлогом 
срочной необходимости или иного правдопо-
добного объяснения, оставление без присмо-
тра и блокировки компьютера, предоставле-
ния самими же следователями, возможности 
беспрепятственного доступа к сведениям про-
изводства – с другой.

Результаты проведенного нами исследо-
вания совпадают с мнением бывшего хакера 
К. Митника о том, что самым слабым местом 
в любой системе безопасности является чело-
веческий фактор [5, с. 48]. Это определяет не 
только недостаточную компьютерную грамот-
ность и принятие мер по ее преодолению, но и 
ненадлежащее отношение к обеспечению без-
опасности имеющейся информации.

Приведенные нами результаты коррели-
руются с проводимыми в области информа-
ционной безопасности исследованиями. Так, 
на различных ресурсах, в основном, пользо-
ватели используют пароли с длиной от 6 до 
10 символов, из которых только 8% пароли 
уникальны, другие (92%) являются, повторно 
используемыми и 82% из которых легко взла-
мываются, а скорость подбора пароля на обыч-
ном компьютере составляет около 30 секунд6.

Стоит отметить, что трудностей с необ-
ходимостью введения логина и пароля, на-
пример, при регулярном использовании элек-

тронной почтыне возникает. В тоже время 
часть пользователей полагаются на менедже-
ры паролей по умолчанию, встроенные, в ис-
пользуемые браузеры7.

Стоит напомнить, что преодоление защи-
ты от несанкционированного доступа, явля-
ется показателем уровня мастерства хакера. 
В то же время интеллект указанных лиц ха-
рактеризуется незаурядностью, гибкостью, 
оригинальностью мышления, осторожно-
стью, внимательностью их действий связаны 
с маскировкой. Мотивацией стать хакером, по 
мнению П. Тейлор, есть интерес, скука, удо-
вольствие, полученное от ощущения силы, 
признание среди таких же хакеров, зависи-
мость от компьютера, борьба за свободу ин-
формации [6, с. 32]. Указанную информацию 
необходимо учитывать и осознавать, посколь-
ку противостояние будет вестись с интеллек-
туальной и амбициозной личностью, собрать 
компрометирующие сведения о которой, потре-
бует высокоинтеллектуальных мер со стороны 
сотрудников правоохранительных органов и 
готовности к поиску хорошо скрытых следов.

Для защиты информации внимания к себе 
требуют и возможности применения биоме-
трических данных, в частности дактилоско-
пического метода. Так, нами установлено, что 
отпечатки пальцев для авторизации исполь-
зуют 7% проинтервьюированных следовате-
лей. Применение биометрических данных, в 
том числе в системах защиты, приобретает 
все большее внедрение. Однако, современные 
технологии позволяют эту защиту обойти. 
Так, для изготовления копии отпечатка пальца 
могут быть использованы фото полимерный 
способ, пластические массы, лазерная грави-
ровка на резине, метод фотолитографии. В то 
же время, возможности искусственного ин-
теллекта в генерации вариантов изображений, 
которые визуально похожи на отпечатки паль-
цев, уже доказанный факт. Так, стоит вспом-
нить результаты проведенных Ф. Бонтрагером 
и группой ученых исследования, согласно ко-
торым для воспроизведения синтетических 
изображений отпечатков пальцев могут быть 
использованы нейронные связи [7]. С учетом 
того, что на рабочем или местах посещения 
правоохранители оставляют следы, которые 
могут быть использованы для изготовления ис-
кусственных отпечатков пальцев, рассматри-
ваемое мероприятие не должно применяться 
самостоятельного, изолированного от других.

Заслуживает внимания и то, что для защи-
ты личной информации в собственных теле-
фонах авторизацию (по отпечаткам пальцев, 
сложными секретными словам, графически-
ми паролями) используют 95% проинтервью-

6 Исследование на тему паролей. URL: https://habr.com/ru/post/129052/
7 The God Login. URL: https://blog.codinghorror.com/the-god-login/
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ированных следователей.
Приведенные нами результаты позволяют 

оценить, отношение значительной части со-
трудников следственных подразделений к со-
хранению сведений уголовного производства 
как безразличное, легкомысленное, а к личной 
информации как активное, целенаправленное. 
Это может быть определено недопустимым и 
требует переосмысления для изменения отно-
шения следователей к обеспечению компью-
терной информации от постороннего доступа.

Заслуживают внимания результаты про-
веденного нами исследования, согласно кото-
рому 97% проанкетированных следователей 
отметили, что им приходилось встречаться 
с утерей части компьютерной информации в 
материалах уголовных производств. В то же 
время ни один из сотрудников правоохрани-
тельных органов не задумывался о том, что 
это влияние может иметь целенаправленный 
характер противодействия уголовному судо-
производству [8, с.165] и, соответственно, 
направляться на доступ, блокирование, иска-
жение или уничтожение имеющихся в уголов-
ном производстве сведений.

Информация может быть утеряна как в 
случае стечения обстоятельств, так и целена-
правленных действий заинтересованных лиц. 
В то же время 93% проанкетированных следо-
вателей не связывали эту утерю с умышлен-
ными мерами несанкционированного доступа 
и противодействием расследованию заинте-
ресованными лицами. Остальные 7% отмети-
ли, что это были лишь недоказанные предпо-
ложения, по которым мероприятий выяснения 
обстоятельств не проводилось.

В тоже время следователи указывают на 
то, что подозрения о несанкционированном 
доступе к материалам производства может 
возникнуть, когда участник расследования ис-
пользует данные, получить которые иначе, как 
из материалов производства ему не откуда. То 
есть использованные следователем тактиче-
ские приемы не являются неожиданностью 
(хотя и правильно использованы) и находят 
со стороны допрашиваемого свое логическое 
объяснение, аргументацию; ответы на постав-
ленные вопросы даются, как заранее заготов-
ленные, в развернутом виде; меняется позиция 
стороны защиты; выдвигаемые алиби, слож-
но, а иногда, невозможно оспорить, посколь-
ку основаны они на материалах производства. 
Однако данные обстоятельства, зачастую, 
остаются не более чем догадками следовате-
лей и демонстрирует недостаточный уровень 
организации взаимодействия, оперативно-
го сопровождения уголовного производства. 

Кроме того 79% опрошенных следовате-
лей указывали на бесперспективность судеб-
ного рассмотрения уголовных производств, 
по которым происходила утечка информации.

Среди причин указанного, по нашему 
мнению является и то, что посторонний до-
ступ к информации характеризуется латент-
ностью, а выявление этого факта может прои-
зойти не сразу. Так, на вопрос, проверяют ли 
сотрудники следственных подразделений при 
каждом включении компьютера «лог файлы», 
в которых отображается служебная и стати-
стическая информация о событиях в системе, 
100% опрошенных дали отрицательный ответ.

Промежуток времени, проходящий до мо-
мента обнаружения рассматриваемого случая, 
определяется степенью интенсивности рас-
следования, то есть частотой обращения к до-
кументам, а также внимательностью и контро-
лем их наличия и содержания следователем.

В случае несанкционированного доступа 
и считывания данных будут формироваться 
нехарактерные следы, выявить которые воз-
можно только при наличии соответствующих 
познаний или оперативным путем.

Отсутствие у следственных работников 
правоохранительных органов спецпознаний 
в расследовании уголовных дел о киберпре-
ступлениях; недостаточный уровень навыков 
у сотрудников оперативных подразделений 
не позволяет своевременно раскрывать пре-
ступления, устанавливать доказательства и 
привлекать к ответственности виновных лиц 
[9, с. 96]. Дать правовую оценку их действи-
ям обусловливает необходимость выяснения 
механизма совершения постороннего доступа 
к информации компьютера следователя, учи-
тывая содержания сведений и носителей (ком-
пьютер, флэш-карта, диски и т.д.), на которых 
она, возможно, сохраняется.

Не меньшего значения имеет и установле-
ние мотивов, которые дают представление о 
направленности действий заинтересованных 
лиц. как обязательный признак проявлений 
противодействия расследованию.

Мотивы противодействия расследованию 
можно назвать следующие:

- желание избежать или смягчить уголов-
ную ответственность;

- уничтожение (повреждение, модифика-
ция, сокрытие) материальных отображений; 
- оказание влияния на носителей идеальных 
следов; 

- формирование ложного представления 
у следователя о происшедшем событии и его 
механизме; 

- обжалование законности проведения 
процессуальных действий, и определение 
недопустимыми полученных, таким образом 
данных и иные. 

Указанный перечень мотивов не является 
исчерпывающим. В то же время их направлен-
ность обусловлена возможностями (корруп-
ционными, финансовыми, техническими, ин-
формационными и т.д.) заинтересованных лиц.
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Полученные в ходе несанкционированно-
го доступа ведомости могут повлиять на пе-
реход противодействия из пассивной формы 
(невыполнение требуемых действий, утаива-
ние искомых предметов, отказ от дачи показа-
ний и т.д.) в активную (алиби, инсценировка, 
давление на участников расследования и т.д.). 
Изучение форм противодействия расследова-
нию позволяет дать оценку применяемым со-
ответствующими лицами способам. 

В то же время, чем большими возможно-
стями обладают заинтересованные лица, тем 
более интенсивной становится направлен-
ность действий и применяемые способы про-
тиводействия расследованию.

Таким образом, получение доступа к со-
бранной следователем по уголовному произ-
водству информации, представляется заинте-
ресованными лицами, как один из вариантов 
осуществления целенаправленного противо-
действия расследованию.

Среди причин противодействия расследо-
ванию могут быть названы:

- организованный характер преступно-
сти; - коррумпированность сотрудников пра-
воохранительных органов и лиц, наделенных 
властными полномочиями; 

- низкий уровень подготовки и матери-
ально-технического обеспечения сотрудников 
правоохранительных органов и т.д.

Проведенное нами исследование демон-
стрируют комплексный характер существу-
ющей проблемы противодействия рассле-
дованию, упреждение проявлений которого 
возможно, в частности, путем осуществления 
сотрудниками правоохранительных органов 
защиты компьютерной информации. 

Можем отметить, что ни одно мероприя-
тие, направленное на обеспечение безопасно-
сти компьютерной информации не предостав-
ляет гарантии ее сохранения. Таким образом, 
использование простых или одних и тех же 
секретных слов для доступа к операционной 
системе, папок и документов является неэ-
ффективным, носит формальный характер, 
а оставление компьютера без присмотра со 
свободным доступом к имеющейся в нем ин-
формации, и восприятие факта ее порчи или 
уничтожение вредоносными программами 
как досадный случай, демонстрирует легко-
мысленное отношение следователей к мате-
риалам расследования. При этом, не нужно 
быть криминальным аналитиком, чтобы по-
нять существующую проблему и перспективы 
развития ситуации, не в пользу пострадавших 
и, соответственно, государства, от имени ко-
торого осуществляют свою деятельность со-
трудники правоохранительных органов. 

Соответственно, осуществление недоста-
точного уровня мероприятий по обеспечению 
безопасности информации обусловливает 

возможность ее использования в противодей-
ствии расследованию, в частности фальсифи-
кации стороной защиты доказательств, фор-
мировании алиби, которое сложно, а иногда, 
невозможно опровергнуть.

Среди причин следует назвать то, что сле-
дователи в основном не имеют опыта рассле-
дования уголовных правонарушений в сфере 
компьютерных технологий, не занимаются 
самообразованием, что обусловливает низ-
кую грамотность не только по поиску вир-
туальных следов, а по защите информации. 
Это предоставляет значительную свободу не 
только в совершении, но и противодействии 
уголовному судопроизводству со стороны за-
интересованных лиц, что в результате приво-
дит к неудовлетворительному состоянию кри-
миногенной обстановки в государстве.

Проведенное нами исследование позволя-
ет отметить следующее:

- уменьшение возможности постороннего 
доступа к сведениям уголовного производ-
ства целесообразно рассматривать как меру 
по упреждению противодействия, что в итоге 
обеспечит ему большую вероятностьсудебной 
перспективы.

- для доступа к операционной системе, 
папкам, документам, необходимо использо-
вать разные пароли, а их изменение осущест-
влять на регулярной основе, а также любого 
сомнения в их действенности, а каждое остав-
ление рабочего места должно сопровождаться 
блокированием доступа к операционной си-
стеме компьютера. Авторизация путем при-
менения паролей доступа и отпечатков паль-
цев должны использоваться следователями 
комплексно, в том числе, с другими мерами 
защиты компьютерной информации. Их вве-
дение должно основываться на пути повыше-
нии компьютерной грамотности и передовых 
технологиях защиты информации.

- изменение отношения к сохранению 
информации должно основываться на осоз-
нании, что от этого зависит восстановление 
прав пострадавших и имидж не отдельного 
сотрудника, а государства, от имени которого 
он осуществляет служебную деятельность.

Все вышесказанное, по нашему мнению, 
безусловно, повысит уровень сохранности 
собранной информации что, в свою очередь, 
будет весомой составляющей в профилактике 
противодействия расследованию и улучше-
нию криминогенной обстановки. 

Проведенный анализ особенностей обе-
спечения безопасности компьютерной ин-
формации (на примере авторизации) в упреж-
дении противодействия расследованию не 
является исчерпывающим, что обусловливает 
необходимость уделения ему более основа-
тельного внимания в дальнейших наших ис-
следованиях.
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ПРИНЦИПЫ И СТАНДАРТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ: 
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тивные трибуналы; стандарты судебного разбирательства; применимое право; юридиче-
ская помощь; принципы судебного разбирательства.

Аннотация. Основные элементы судебного разбирательства в международных админи-
стративных трибуналах, практически не исследованные в доктрине, нуждаются в деталь-
ном юридическом анализе, поскольку составляют содержание судебной защиты прав меж-
дународных гражданских служащих. Автором проанализированы и обобщены принципы и 
стандарты судебного разбирательства с участием международных гражданских служащих 
на основе опыта ряда ведущих международных административных трибуналов. Так, к специ-
альным принципам отправления международного правосудия автор относит принципы опе-
ративности, защиты слабой стороны, бесплатности судебного разбирательства. В статье 
подчеркнуты важность унификации стандартов отправления правосудия по вопросам меж-
дународной гражданской службы, наличия возможностей для юридической помощи. Крите-
рии приемлемости и стандарт доказывания тоже имеет свою специфику: последний в ряде 
случаев приобретает «адаптивный» характер. Правом, применимым для разрешения спора с 
участием международных гражданских служащих по существу, является внутреннее право 
организации, индивидуальные контракты и условия найма, применяются и общие принципы 
права. Пределы разбирательства в международных административных трибуналах ограни-
чены, с одной стороны, требованиями сторон, с другой стороны, правилом об администра-
тивной дискреции международной организации.Данные выводы могут быть применимы при 
формировании концепции развития евразийской гражданской службы и реализации принципа 
верховенства права в Евразийском экономическом союзе.
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САЛЫСТЫРМАЛЫ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ

Венера Хамитқызы Сейтімова
Еуразиялық экономикалық одақ сотының судьясы, Минск қаласы, 
Беларусь Республикасы;e-mail:seitimova@courteurasian.org

Түйін сөздер: халықаралық азаматтық қызметшілер; халықаралық әкімшілік трибунал-
дар; сот талқылауының стандарттары; қолданылатын құқық; заң көмегі; сот талқылауы-
ның принциптері.

Аннотация. Доктринада іс жүзінде зерттелмеген халықаралық әкімшілік трибуналдар-
дағы сот талқылауының негізгі элементтері егжей-тегжейлі заңдық талдауды қажет етеді, 
өйткені халықаралық азаматтық қызметшілердің құқықтарын сот қорғауының мазмұнын 
құрайды.Автор бірқатар жетекші халықаралық әкімшілік трибуналдардың тәжірибесі не-
гізінде халықаралық азаматтық қызметшілердің қатысуымен сот талқылауының қағидат-
тары мен стандарттарын талдап, жинақтады. Осылайша, халықаралық сот төрелігін 
жүзеге асырудың арнайы принциптеріне автор жеделдік, әлсіз жақтарын қорғау, сот талқы-
лауының тегін принциптері жатады.Мақалада халықаралық азаматтық қызмет мәселелері 
бойынша сот төрелігін жүзеге асыру стандарттарын біріздендірудің, заңгерлік көмек көр-
сету мүмкіндіктерінің бар екендігі атап көрсетілген. Қолайлылық критерийлері мен дәлелдеу 
стандарты да өз ерекшелігіне ие: соңғысы бірқатар жағдайларда «бейімделу» сипатқа ие 
болады. Ұйымның ішкі құқығы, жеке келісім-шарттар мен жалдау шарттары Халықара-
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лық азаматтық қызметшілердің қатысуымен дауды мәні бойынша шешу үшін қолданыла-
тын құқық болып табылады, құқықтың жалпы принциптері да қолданылады.Халықаралық 
әкімшілік трибуналдарда талқылау шектері бір жағынан тараптардың талаптарымен, 
екінші жағынан, халықаралық ұйымның әкімшілік дискрециясы туралы ережемен шектелген. 
Бұл қорытындылар Еуразиялық азаматтық қызметті дамыту тұжырымдамасын қалыпта-
стыру және Еуразиялық экономикалық одақта құқықтың үстемдігі қағидатын іске асыру 
кезінде қолданылуы мүмкін.

PRINCIPLES AND STANDARDS OF INTERNATIONAL 
JUDICIAL PROCEEDINGS AS REGARDS 
TO INTERNATIONAL CIVIL SERVICE: 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 
SeitimovaVenera
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Keywords: international civil servants; international administrative tribunals; standards of legal 
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Abstract. General elements of judicial proceedings in international administrative tribunals 
which are underdeveloped in the doctrine need to be analyzed in detail because they form the content 
of judicial protection of international civil servants.   The author analyzes and generalizes principles 
and standards of judicial proceedings to which international civil servants are the party on the basis of 
a range of leading international administrative tribunals.  Special principles of judicial proceedings 
are considered as the principles of velocity, protection of a weak party, free litigation. The article 
pays special attention to the unification of the standards as regards international civil service, legal 
assistance to them. The criteria of admissibility and standard of proof have their specifics as well. 
The latter has adaptive character in a range of instances. The applicable law is internal law of the 
organization, individual contracts and similar rules. General principles of law are also applied. The 
limits of judicial proceedings in international administrative tribunals are forms on the one hand by 
the claims of the parties, on the other hand, by the rule on administrative discretion of international 
organization. The conclusions can be applied for a conception of development of the Eurasian civil 
service and implementation of the principle of the rule of law in the Eurasian Economic Union.

Введение.
Право на доступ к правосудию является 

общепризнанным, в том числе оно должно 
быть реализовано и для служащих междуна-
родных организаций, при этом содержание 
судебного разбирательства, особенности про-
цедуры, принципы, применимое право, стан-
дарты доказывания практически не исследо-
ваны в доктрине. Однако без надлежащего 
отправления правосудия эффекта от провоз-
глашенного права не будет, в связи с чем необ-
ходимо доктринальное осмысление и анализ 
судебной практики по ряду процессуальных 
аспектов международного правосудия с уча-
стием международных гражданских служа-
щих.

1. Принципы отправления правосудия в 
международных административных трибуна-
лах

К судебным разбирательствам в между-
народных административных трибуналах, 
безусловно, применимы общеправовые прин-
ципы, формирующие ценности современного 
правопорядка, составляющие его сущность, 
как то: законность, объективность, доступ-
ность правосудия и ряд иных.

Базовым принципом для любого судебно-
го разбирательства является независимость, 
понимаемая как институциональная (самого 
судебного органа), так и индивидуальная (су-
дей) [1, p. 226]. Индивидуальная независи-
мость обеспечивается порядком избрания (на-
значения), сроком полномочий, стандартом 
профессионализма, финансовой независимо-
стью, порядком прекращения полномочий.
Институциональная независимость обеспечи-
вается структурно-функционально и незави-
симостью в принятии решений. 

Обобщая практику применения между-
народных стандартов правосудия, Е.Б. Абро-
симова отмечает, что к основным элементам 
принципа доступа к правосудию в наднаци-
ональной области относится: свобода и ра-
венство доступа всех субъектов права к суду 
(субъективный элемент), универсальность 
компетенции суда в предметном, территори-
альном и темпоральном аспектах (компетен-
ционный элемент), правило ординарного су-
дьи и должного судьи (институциональный 
элемент), состязательность судебной проце-
дуры (процессуальный элемент) [2]. Послед-
ний элемент как таковой относится к принци-
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пам судебного разбирательства, вместе с тем, 
особенности правоотношений в сфере меж-
дународной гражданской службы заставляют 
нас критически проанализировать условия 
применения этого принципа к данным право-
отношениям.

К рассматриваемым правоотношениям в 
целом применим общеправовой принцип за-
щиты слабой стороны. В правовой доктрине 
термин «слабая сторона» используется для 
идентификации субъектов правоотношений, 
которые фактически обладают меньшими воз-
можностями для реализации и защиты своих 
прав. В связи с этим со стороны законодателя 
и правоприменителя им должен предостав-
ляться необходимый уровень гарантий и адек-
ватные средства правовой защиты. 

С учетом изложенной позиции, как ви-
дится, принцип состязательности в процессе 
с участием международного гражданского 
служащего должен быть обусловлен особой 
защитой его прав и интересов как слабой сто-
роны.

Р.Гулати обращает внимание на принци-
пы равенства и недискриминации. При этом 
принцип равенства как принцип отправления 
правосудия реализуется в двух практических 
аспектах. Во-первых, речь идет о праве ин-
дивида на равный доступ. Во-вторых, в рам-
ках процесса все стороны должны обладать 
равными процессуальными правами. Ученый 
утверждает, что «реализуется ли право на суд, 
зависит не только от характеристик судебного 
механизма, но и в конце концов, как данный 
механизм реализуется в конкретном деле» [1, 
p. 227].

Данный посыл в аналогичном изложении 
присутствует и в решениях Международного 
суда ООН. В консультативном заключении 
от 1 февраля 2012 год Международный Суд
ООН отметил, что принцип равенства перед 
судом международной организации (в данном 
деле речь шла о Международном фонде раз-
вития сельского хозяйства), с одной стороны, 
и должностного лица, с другой, включает рав-
ный доступ к Суду и равноправие в ходе раз-
бирательства в Суде. 

С учетом того, что аспект субординации 
«наниматель» (международная организация) 
– «работник» (международный гражданский 
служащий) схож с национальными трудовы-
ми правоотношениями, полагаем возможным 
применять к первым такие принципы и гаран-
тии, которые развиты в национальных систе-
мах и применяются в трудовых спорах. Од-
нако следует отметить, что в национальных 
правовых системах нет единообразного под-
хода к принципам судопроизводства по трудо-
вым спорам. В этом вопросе можем отметить 
лишь некоторые общие детали: освобождение 
международных гражданских служащих от 

судебных расходов, обеспечение исполнения 
решения по трудовому спору, а также закон-
ность, гласность, объективность – как общие 
принципы судопроизводства. 

Так, освобождение от судебных расходов 
(бесплатность судебного рассмотрения для 
работника) традиционно для многих трудовых 
кодексов, отражено в национальной практике 
и доктрине. В сравнительном исследовании 
Т.Э.Ашуровой обоснован вывод о том, что 
бесплатность и простота, оперативность про-
цедуры разрешения трудового спора – наибо-
лее признаваемые принципы в этой сфере [3, 
р. 95-98].

Относительно простоты судебного ме-
ханизма, полагаем, что речь, скорее, идет о 
принципе доступности правосудия. Причем 
в современных условиях на доступность пра-
восудия, помимо классических, влияют новые 
факторы. 

Во-первых, цифровизация всех сфер 
жизни позитивно сказалась на обеспечении 
доступа международных гражданских слу-
жащих к правосудию. Как правило, все ад-
министративные трибуналы имеют на сайтах 
электронные формуляры заявлений, подроб-
ные инструкции.

Во-вторых, усложнение правовой материи 
функционирования международных организа-
ций, в том числе ввиду их расширения, услож-
нения функций и увеличение количества меж-
дународных гражданских служащих приводят 
к тому, что далеко не каждый сможет оценить 
юридические перспективы своей ситуации, 
а оценив, сможет добиться реализации всех 
возможных опций защиты прав. В этом отно-
шении важную роль для расширения доступа 
к правосудию служит профессиональная юри-
дическая помощь: создание специальных под-
разделений в международных организациях 
или финансирование обращения сотрудников 
за юридической помощью.

Право международных гражданских слу-
жащих на юридическую помощь и судебное 
представительство относится к общепри-
знанным, поскольку является неотъемлемым 
элементом права на справедливое судебное 
разбирательство. Однако лишь некоторые 
международные организации относят пра-
вовую помощь сотрудникам к своим обязан-
ностям. Так, в системе разрешения споров в 
рамках Всемирного банка предусмотрена воз-
можность компенсации расходов на юридиче-
ские услуги, они включаются в общие выпла-
ты заявителю по результатам рассмотрения 
дела, на что указывается в резолютивной ча-
сти решения.

Примером институализации обязатель-
ства юридической помощи сотрудникам мо-
жет служить учреждение Офиса правовой 
помощи персоналу (OSLA) в рамках Секрета-
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риата ООН, который начал функционировать 
1 июля 2009 (A/RES/63/253, 62/228, 65/373).

Принцип оперативности важен прежде 
всего в силу того, что, как правило, обжало-
вание решения административного органа в 
судебном порядке не приостанавливает дей-
ствие соответствующего акта. В статутных 
документах некоторых трибуналов такое при-
остановление возможно, но оно обусловлено 
значительными процессуальными трудно-
стями. Например, согласно ст. 13 Регламента 
Административного трибунала Всемирного 
банка (далее – АТ ВБ) заявитель может хода-
тайствовать о приостановлении администра-
тивной меры, и если такое ходатайство не 
очевидно необоснованно, то оно передается 
ответчику для ответа трибуналу в течение 
определенного времени; в некоторых случаях, 
когда с большой долей уверенности можно го-
ворить о том, что для заявителя могут насту-
пить серьезные необратимые последствия, то 
трибунал или председатель могут дать удов-
летворить ходатайство1. На практике это зна-
чит, что для международного гражданского 
служащего будет оставаться неопределенным 
вопрос о месте пребывания, дальнейшей вы-
боре места жительства и работы, поскольку 
правовых оснований для пребывания в том 
же статусе у него нет, поэтому любые промед-
ления в отправлении правосудия в конечном 
итоге могут сказаться на возможности уча-
ствовать в судебном разбирательстве. Это так-
же важно и для самой организации, поскольку 
при восстановлении нарушенного права зая-
вителя-служащего ей придется нивелировать 
наступившие правовые последствия (напри-
мер, восстанавливать в должности), что с те-
чением времени может быть затруднительно. 
В национальном трудовом праве ученые (на-
пример, В.В.Федин) обосновывают принцип 
быстроты рассмотрения трудовых споров со-
кращенными исковыми и процессуальными 
сроками [4, c. 57].

Примечательно, что схожие положения 
мы можем наблюдать и в рекомендательных 
актах МОТ - рекомендации МОТ № 92 о до-
бровольном примирении и арбитраже 1951 
года2, рекомендацииМОТ № 130 об исследо-
вании жалоб 1967 года3), несмотря на то, что 
предмет их регулирования не касается судеб-
ного рассмотрения. Это общие принципы, ко-
торые важны для любой процедуры разреше-
ния спора: эффективность (п.8 Рекомендации 
№ 130), равного учета интересов работников 

и работодателей (п.6 Рекомендации № 130), 
бесплатность и оперативность (пп.1 п.3 Реко-
мендации № 92).

Й.Глазоу указывает на обязательность 
следующего принципа судопроизводства по 
делам международной гражданской службы, 
отмечая, что его необходимо применять на 
любой стадии, в том числе досyдебной (адми-
нистративного контроля): принцип процессу-
ального единства стандартов, поскольку толь-
ко справедливая процедура, основанная на 
единообразных подходах, может привести к 
справедливому результату [5, p. 73]. Не можем 
не согласиться с таким подходом, тем более 
в некоторых случаях система внесудебного 
(административного) контроля оценки право-
мерности решения служит своеобразной пер-
вой ступенью общего механизма контроля.

2. Критерии приемлемости заявлений в меж-
дународных административных трибуналах

Приемлемость заявления является кате-
горией, отличной от вопросов установления 
компетенции судебного органа, и в различных 
международных инстанциях по-разному опре-
деляется их различие, однако, как таковое оно 
констатируется всегда. Такое соотношение и 
сущность приемлемости описаны, в том чис-
ле А.В.Величковским [6, c.7]. Составление, 
отправление и оценка иска (жалобы, заявле-
ния) подчинены определенным процессуаль-
ным требованиям и относятся к содержанию 
судебной зашиты.

Как правило, статутные документы всех 
международных административных трибу-
налов содержат положения о приемлемости. 
Так, согласно п.2 статьи II Статута АТ ВБ 
заявление считается неприемлемым, если за-
явитель не исчерпал иные возможные сред-
ства в рамках организации, за исключением 
случаев, когда Всемирный банк и заявитель 
согласились о препровождении в АТ ВБ спо-
ра без прохождения таких процедур. Также, 
установлен процессуальный срок для прием-
лемости:120 дней с момента следующих со-
бытий: возникновения события, послужив-
шего основанием для заявления, получения 
отказа после прохождения всех возможных 
внесудебных механизмов разрешения спора в 
удовлетворении заявляемых требований, либо 
если обещанная мера не была предпринята в 
течение 30 дней после получения уведомле-
ния о таком удовлетворении. 

Анализируя правила и практику различ-
ных трибуналов, мы можем выделить несколь-

1 WBAT Rules as adopted by the Tribunal on September 26, 1980 and amended on 1 January 2002 // URL https://
tribunal.worldbank.org/rules

2 International Labor Organization // URL https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/
documents/normativeinstrument/wcms_r092_ru.htm

3 International Labor Organization // URL https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/
documents/normativeinstrument/wcms_r130_ru.htm
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ко традиционных групп факторов, влияющих 
на приемлемость заявления в администра-
тивных трибуналах: пресекательные процес-
суальные сроки, исчерпание внесудебных 
механизмов, предусмотренных статутными 
документами, направленность оспариваемого 
решения (меры) на права и законные интере-
сы заявителя.

Примечательно, что если материальные 
правила организации (например, правила 
персонала) предусматривают иные положе-
ния в части приемлемости, нежели процес-
суальные нормы самого трибунала, то при-
оритетом обладают последние. Это вполне 
соответствует общему принципу деятель-
ности международных судебных органов 
competencedelacompetence (например, п.2 ре-
шения АТ МОТ по делу 786). 

Также общие принципы международно-
го процессуального права свидетельствуют о 
том, что одна и та же жалоба не может рассма-
триваться одновременно несколькими органа-
ми (об этом упомянуто, например, в решении 
АТ МОТ 3291 (п.6), 3146 (п.11), 2742 (п.16).

Нам представляется важным также тот 
факт, что вопрос о приемлемости может под-
ниматься сторонами (ответчиком) в ходе су-
дебного разбирательства. Однако существует 
практика, что если вопрос о приемлемости не 
поднимался организацией в ходе внесудебного 
урегулирования (в административном органе), 
то в целях установления справедливости он 
не должен подниматься в ходе судебного раз-
бирательства (например, п.п.13 и 10 решений 
АТ МОТ по делам 2255, 3160 соответственно).

При так называемой очевидной неприем-
лемости (например, истечение сроков подачи 
заявления, нарушение принципа resjudicata 
– то есть наличии рассмотренного аналогич-
ного дела по существу, неисчерпание вну-
тренних средств защиты) есть специальная 
упрощенная процедура: трибунал принимает 
определение об отказе в принятии к произ-
водству без рассмотрения по существу. Такие 
положения зафиксированы в ст. 126 Регламен-
та Суда ЕС, п.2 ст.7 Регламента АТ МОТ, ст. 
9 Трибунала ООН. Такие процедуры в целом 
характерны для процессуального права и мо-
гут использоваться в любой юрисдикции.

3. Доказательства и доказывание в между-
народных административных трибуналах

По мнению М.Бенцинга, международные 
административные трибуналы функциони-
руют по вопросам доказывания в формате, в 
равной мере соотносимом со следственной 
и обвинительной системами правосудия [7, 
p. 745-746]. Данный автор, сопоставляя до-
казательственное право различных междуна-
родных судов, находит, что международные 
административные трибуналы в этом отноше-
нии в большей степени  восприняли традиции 

общей системы права, а не континентальной.
Бремя доказывания (onusprobandi) распре-

деляется в спорах с участием международных 
гражданских служащих в целом традиционно 
для трудовых и связанных с ними споров, а в 
основе принятия решения лежит стандарт ба-
ланса вероятностей. 

Дж.Бонелли и Л.Отис описывают, что 
в каждом деле обстоятельства уникальны и 
подлежат взвешенной оценке: трибуналом из-
бирается подходящий стандарт – в достаточно 
степени убедительный, но с учетом индивиду-
альных особенностей. Примеры оценки такой 
категории оснований как личная предвзятость 
демонстрируют такой подход [8]. В решении 
по делу 1775 АТ МОТ указал: «заявляя обви-
нения в личной предвзятости, заявитель дол-
жен представить доказательства, достаточные 
по качеству и убедительности для Трибу-
нала… предположений и бездоказательных 
претензий недостаточно». В то же время в 
решении по делу 3753 этот же трибунал под-
черкнул, что личная предвзятость сложно до-
казуема и выводится из совокупности всех 
обстоятельств дела. Мы назовем такой вари-
абельный подход «адаптивным» стандартом – 
в основе его лежит цивилистический стандарт 
баланса вероятности, однако судебный орган 
учитывает особенности конкретного дела 
ввиду щепетильности этико-правовых связей 
и сложности выявления их действительного 
содержания.

Подчеркнем, что представление доказа-
тельств международным гражданским служа-
щим в силу объективных причин, поскольку 
не он является администратором, может быть 
затруднено. В этой части допустима, в том 
числе исходя из упомянутого выше баланса 
принципов состязательности и защиты сла-
бой стороны, активная роль судебного органа. 
Международные административные трибуна-
лы не обязаны собирать доказательства. Од-
нако они вправе исследовать, запрашивать у 
сторон дополнительные сведения. Такие нор-
мы содержатся, например, в п.с) ст. 11 Правил 
АТ МОТ, ст. 92 Регламента Суда ЕС, ст. 18 Ре-
гламента Трибунала по спорам ООН.В то же 
время такой подход не должен приводить к 
злоупотреблениям и так называемому запросу 
при помощи суда любой гипотетически (не)
относящейся к делу информации от организа-
ции (вывод 7 решения АТ МОТ по делу 2510). 

Дж.Пауэрс отмечает также некоторое сме-
щение акцентов в стандарте доказывания по 
ряду категорий дел в различных международ-
ных административных трибуналах. Так, по 
делам о дисциплинарных проступках боль-
шинство трибуналов (Апелляционный трибу-
нал ООН, АТ ВБ, АТ МВФ) принимают более 
высокий стандарт доказывания нежели наи-
большей вероятности, а именно стандарт «яс-
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ных и убедительных» («clearandconvincing») 
доказательств, в то время как АТ МОТ про-
должает придерживаться стандарта баланса 
вероятности [9, p.116-117]. В практике меж-
дународных административных трибуналов 
присутствует ряд примеров установления 
презумпций и соответствующего смещения 
бремени доказывания. Так, в связи с дока-
зыванием, связанным с представлением до-
кументов, презюмируется, что в отсутствие 
прямого и недвусмысленного несогласия со 
стороны организации, информация, заявлен-
ная истцом, достоверна (решения АТ МОТ по 
делам 3415 – п.9, 3272 – п.15). 

В более общем контексте в ряде дел, а 
именно в делах о мерах дисциплинарного 
взыскания международные гражданские слу-
жащие обладают своеобразной презумпцией 
невиновности – их недобросовестность и не-
правомерное поведение должны быть доказа-
ны организацией. Эта позиция международ-
ных административных трибуналов близка 
к римскому принципу indubioproreo и отра-
жена, например, в решениях АТ МОТ 2913, 
2849, 2351, решении Суда ЕС Е-48/05. 

4. Применимое право
Крайне важным является определение 

круга источников, применяемых в междуна-
родном административном процессе. В одном 
из первых фундаментальных трудов по праву 
международной гражданской службы в 1994 
году Амерасингх перечисляет следующие 
виды источников, потенциально регулирую-
щих вопросы международной гражданской 
службы и применимые судебными органами: 
учредительные акты правила персонала и по-
добные письменные источники прав служа-
щих (контракты, коллективные договоры), 
общие принципы права, практика самой ор-
ганизации, отмечая, что трибуналы, прежде 
всего, ориентируются на те источники, кото-
рые заложены как применимое ими право в 
статутных документах [10, p. 111].

К спорам с участием международных 
гражданских служащих акты права соот-
ветствующей организации, в том числе вну-
тренние правила персонала, индивидуальные 
правовые нормы, отраженные в контрактах и 
приказах. Шермерс и Блоккер отмечают так-
же применение общих принципов права[11].

Действительно, статус организаций и слу-
жащих не позволяет применять нормы иные, 
например, национальные нормы права (го-
сударства гражданства или государства пре-
бывания сотрудника). Даже отсылка в учре-
дительных актах к национальным нормам не 
может удовлетворить в полной мере потреб-
ности правового регулирования независимой 
международной гражданской службы. 

В связи с этим Суд ЕАЭС, например, не-
однократно высказывался о необходимости 

развития внутреннего права Союза. Так, в 
консультативном заключении от 12 сентября 
2017 года Большая коллегия постановила: 
«Большая коллегия считает необходимым от-
метить целесообразность развития внутрен-
них положений (правил) о персонале в рамках 
Союза и последовательный уход от регулиро-
вания внутренних вопросов организации на-
циональным правом… В случае, когда отсыл-
ка к национальному законодательству будет 
применима к нескольким государствам-чле-
нам Союза… правовое регулирование тру-
довых отношений внутренним законодатель-
ством может привести к дифференциации и 
отличиям правового статуса лиц, занимаю-
щих равнозначные и аналогичные должности 
сотрудников, поскольку национальное тру-
довое законодательство не унифицировано. 
Это нарушит принцип равенства, единства 
правового регулирования, принцип эффек-
тивности функционирования международной 
организации» (абз.3 п.12 выводов Суда). Там 
же мы находим и утверждение, что «отсылка 
к национальному регулированию трудовых 
отношений правомерна постольку, поскольку 
согласована и закреплена государствами-чле-
нами в учредительном акте созданной ими 
международной организации». И эта правовая 
позиция звучит в унисон с позициями других 
судебных органов.

В решении по делу 427 АТ ВБ постановил, 
что национальное право (законодательство 
США) не применимо. В решениях по делам 
1450, 1369, 1311 АТ МОТ указывает, что обра-
щение к национальным нормам возможно при 
условии, что эта отсылка закреплена в усло-
виях найма или правилах персонала, либо ког-
да общие принципы права закреплены в тру-
довом законодательстве государств-членов. 

Необходимо признать, что внутренние 
правила организации далеко не всегда ком-
плексно регулируют все вопросы. Детальной 
регламентации достичь практически невоз-
можно ввиду разнообразия жизненных ситуа-
ций. В этой связи интересна правовая позиция 
Суда ЕАЭС. В консультативном заключении 
от 3 июня 2016 года Большая коллегия при-
шла к выводу, что «акты ЕАЭС… по некото-
рым вопросам носят общий характер и могут 
быть конкретизированы как самим органом, 
издавшим акт, так и Судом в процедуре, уста-
новленной в пункте 46 Статута Суда».

Полагаем, применение общих принципов 
права оправдано, прежде всего, тем, что, та-
ким образом не просто восполнимы возмож-
ные пробелы во внутреннем регулировании, 
а выстраивается именно единая система регу-
лирования, подчиненная единым принципам 
и стандартам. По мнению Амерасингха, «в то 
время как нет доказательства, что трибуналы 
следуют практику друг друга, очевидно… что 
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есть определенные общие принципы, приме-
нимые в различных системах международных 
организаций касательно правоотношений 
найма, которые выходят за рамки внутренней 
системы любой из организаций» [10, p. 18].

Как изначально подчеркивал АТ МОТ в 
своих решениях, «принимая во внимание, что 
в силу самой причины, по которой был создан 
трибунал, его регулирование основывается на 
общих принципах права и соответствующем 
уровне полномочий, чтобы гарантировать за-
нятость сотрудников организации»4. Отметим, 
что АТ МОТ с большим вниманием относится 
к категории принципов и часто ее использу-
ет. Так, в системе Triblex 211 кейсов содержат 
прямую категорию (из тезауруса поисковика) 
«общие принципы» («generalprinciples»).

5. Пределы судебного разбирательства по 
вопросам международной гражданской службы

Пределы судебного разбирательства и 
предписываемых мер в международных ад-
министративных трибуналах вытекают из их 
учредительных актов. Так, юрисдикционный 
объем полномочий Трибунала по разрешению 
споров ООН весьма широк: он вправе отме-
нить акт (решение) относительно назначения, 
увольнения, изменений условий службы и т.п. 
Вместо отмены акта ответчик может выпла-
тить компенсацию. В то же время пунктом 7 
ст. 10 Статута Трибунала ООН и п. 3 ст. 9 Ста-
тута АТ ООН запрещено присуждение возме-
щения примерных или штрафных убытков. 
Пункт 7 ст. 10 Статута Трибунала ООН и п. 1b 
ст.9 Статута АТ ООН предусматривают, что 
компенсация, присуждаемая трибуналами, не 
должна превышать средней заработной платы 
за 2 года. Аналогичные положения существу-
ют в ст. IX Статута АТ ОАГ, п. 2 ст. XIV Ста-
тута АТ МВФ.

Как правило, в международном админи-
стративном процессе стороны определяют 
объем требований, и суд не выходит за их пре-
делы (neultrapetita). Однако судебный орган 
также не вмешивается в дискрецию междуна-
родной организации по внутреннему управ-
лению, если оно осуществляется в рамках, 
установленных внутренним правом такой ор-
ганизации. Далеко не все запрашиваемые сто-
ронами меры могут быть реализованы судом 
исходя из таких ограничений. Так, в решении 
по делу F-46/09 от 05.07.2011, решении по 
делу F-29/11 от 05.12.2012 Суд ЕС указал на 
отсутствие у него полномочий выносить ор-
гану (институту) ЕС предписание о соверше-
нии тех или иных организационно-распоря-
дительных действий (например, в последнем 
случае – о проведении нового теста в рамках 
оценки кандидата на должность, п. 93 реше-

ния по делу F-29/11 от 05.12.2012). В этом же 
ракурсе организационной дискреции сформи-
рована позиция Суда ЕАЭС в решении от 12 
сентября 2017 года по делу по запросу Евра-
зийской экономической комиссии (п.6).  

Международный административный три-
бунал не должен изменять норму внутреннего 
права организации, вводить новую норму. Та-
кие выводы звучат в ряде решений, например, 
АТ МОТ (решение по делу 2952). Этим же 
трибуналом указано на невозможность нало-
жения дисциплинарных взысканий на сотруд-
ников (решение по делу 2811), назначение 
их на должности (решения 968, 1213). Также 
трибуналы не вправе формулировать указания 
для органов, проводящих такие назначения 
или осуществляющих предконкурсные проце-
дуры – об этом упоминается в решениях Суда 
ЕС по делам F-9/08, T-56/92, F-46/09, F-29/11.

Вместе с тем анализ развития судебной 
практики дает нам основания сделать вывод 
об эволюционирующих пределах разбира-
тельства в международных административ-
ных трибуналах в сфере соблюдения должных 
стандартов защиты процессуальных прав, 
надлежащего рассмотрения жалоб, проведе-
ния расследований. Это особенно актуально 
для этически щепетильных дисциплинарных 
расследований и решений [9].

Так, в деле Рахмен против Генерального 
секретаря ООН (RahmanvSecretary-General) 
сначала Трибунал по разрешению споров 
ООН, а затем и Апелляционный трибунал 
ООН пришли к выводу о том, что несмотря на 
то, что в праве Организации нет положений, 
согласно которым Генеральный секретарь 
должен был бы информировать жертву пре-
следований (заявителя) о мерах дисциплинар-
ного взыскания, примененных к виновным 
в таком преследовании, цели правосудия и 
справедливости требуют от Генерального се-
кретаря осуществить такое уведомление, это 
является его обязанностью. Таким образом, 
трибунал первой инстанции пошел далее вну-
треннего права организации и, руководствуясь 
своим пониманием добра и справедливости 
(exaqeаetbono), предписал новую обязанность 
для высшего должностного лица Организа-
ции, а апелляционная инстанция поддержала 
и этот вывод, и его обоснование.  

Также, в ситуации, когда статутные доку-
менты дозволяют оспаривание общих мер – 
например, как Статут АТ МВФ – актуальным 
становится вопрос о пределах судебной защи-
ты индивидуальных прав. Статья ХIV Стату-
та АТ МВФ предусматривает возможность не 
просто обжалования решения регулятивного 
характера (общей меры – «regulatorydecision») 

4 ILOAT Judgment 11 // URL https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.detail?p_judgment_no=11
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для установления его неправомерности, но 
также его отмены. Таким образом, судебный 
акт распространяет свое действие на все ана-
логичные ситуации и категории лиц, не только 
на заявителя, поскольку признает акт обще-
го действия неправомерным и отменяет его. 
Правовые последствия такой отмены уточне-
ны в параграфе 3 этой же статьи Статута АТ 
МВФ: отмена решения означает аннулиро-
вание любых последствий его применения, 
оно считается недействительным изначально. 
Это, безусловно, можно квалифицировать как 
наличие функции последующего нормокон-
троля у АТ МВФ – не столь распространен-
ной для большинства трибуналов. Примеча-
тельно, что Статут устанавливает сроки для 
возможности такого обжалования: в течение 
90 дней с момента опубликования или всту-
пления в силу такого решения. Комментарий 
к Статуту так объясняет это положение: «Та-
кая возможность обжалования представляет-
ся полезной в течение ограниченного периода 
времени. Как результат, вопрос законности 
решения (как и его интерпретации) может с 
большой долей уверенности быть решен пе-
ред тем, как оно будет широко применяться и 
повлечет множество правовых последствий». 
Примеры обжалования таких решений в АТ 
МВФ есть, однако, как правило, трибунал 
соглашается с регулятивным актом (напри-
мер, дело Дасекинг-Франк 2017г.). Статут АТ 
Африканского банка развития имеет также 
функцию нормоконтроля, в том числе предва-
рительного, до принятия регулятивного акта, 
его мнение могут запрашивать, однако в виде 
консультативных заключений.

Заключение.
Таким образом, принципы судебного раз-

бирательства по вопросам международной 
гражданской службы охватывают три катего-
рии: общеправовые, общепроцессуальные и 
специальные принципы. К последним отно-
сятся принципы доступа к профессиональной 
юридической помощи, оперативности разби-
рательства, защиты слабой стороны, бесплат-
ности судебного механизма по вопросам меж-
дународной гражданской службы для сторон, 
единых стандартов рассмотрения дел во вне-

судебных и судебных механизмах с участием 
международных гражданских служащих.

Можно выделить несколько традицион-
ных групп факторов, влияющих на приемле-
мость заявления в административных три-
буналах: пресекательные процессуальные 
сроки, исчерпание внесудебных механизмов, 
предусмотренных статутными документа-
ми, направленность оспариваемого решения 
(меры) на права и законные интересы заяви-
теля, отсутствие (наличие) решения судебно-
го органа по этому вопросу. Несущественные 
недостатки заявления, которые могут быть ис-
правлены заявителем в ходе разбирательства 
(суть и объем которых раскрывается, как пра-
вило, в ходе судебной практики) не должны 
влиять на приемлемость как таковую.

«Адаптивный» стандарт доказывания в 
международном административном трибуна-
ле и аналогичном международном судебном 
органе основывается на гражданско-процес-
суальном стандарте баланса вероятностей, 
при котором судебный орган учитывает осо-
бенности конкретного дела ввиду щепетиль-
ности этико-правовых связей и сложности 
выявления их действительного содержания. 
В международном административном процес-
се можно выделить ряд презумпций, также 
обусловленных характером правоотношений 
(например, презумпция добросовестности 
служащего, достоверности представляемых 
им доказательств). 

Правом, применимым для разрешения 
спора с участием международных граждан-
ских служащих по существу, является вну-
треннее право организации, индивидуальные 
контракты и условия найма. Также, междуна-
родными административными трибуналами 
широко применяются общие принципы права.

Пределы разбирательства в международ-
ных административных трибуналах ограниче-
ны, с одной стороны, требованиями сторон, с 
другой стороны, правилом об административ-
ной дискреции международной организации. 
Эволюция пределов судебной защиты связана 
с развитием судебной практики, основанной 
на защите прав заявителей на должное разби-
рательство.
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