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Журнал Ќазаќстан Республикасы Байланыс жєне ақпарат министрлігініњ
Ақпарат жєне мұрағат комитетінде тіркелген

Журналдыњ шыѓу мерзімділігі - ‰ш айда бір рет
Мақалаларды журналға орналастыру бойынша 

ЌР Зањ шыѓару институтына хабарласуѓа болады
тел./факс: 8 (7172) 74 13 74, 74 10 51

Жарияланѓан материалдар редакцияныњ кµзќарасына сай болмауы м‰мкін.
Жариялымдаѓы фактілер мен 

мєліметтердіњ шынайылыѓына авторлар жауап береді.
Редакция ќолжазбаларды ќайтармайды жєне оѓан пікір бермейді.

Материалдарды ќайта басу редакцияныњ р±ќсатымен м‰мкін болады. 
Журналѓа сілтеме жасау міндетті.
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720-летие независимости Республики Казахстан

РуКоводители госоРганов будут нести 
ответственность за Качество заКонопРоеКтов. 

пРинять непосРедственное участие в РазРаботКе 
ноРМативно-пРавовых аКтов чеРез интеРнет-РесуРсы 

сМоЖет КаЖдый Казахстанец

законопроектная работа – одно из основных 
направлений деятельности Министерства 
юстиции. о том, что делается ведомством в 
целях решения задач, поставленных в послании 
президента РК, какая работа проводится для 
повышения качества нормативно-правовых 
актов, как решается вопрос аутентичности 
их текстов на казахском и русском языках и 
других аспектах законотворчества в интервью 
«Казахстанской правде» рассказывает Министр 
юстиции Рашид тусупбеков:

– Напомню, что на открытии пятой сессии Пар-
ламента 1 сентября Глава государства отметил, 
что с учетом текущих и стратегических планов 
развития страны необходимо решить четыре блока 
законотворческих задач.

Во-первых, создать четкие законодательные 
нормы, стимулирующие инновационный про-
цесс, особенно в приоритетных отраслях. Второе 
важное направление – это законодательное обе-
спечение дальнейшей социальной модернизации. 
Третье касается расширения законодательной 
основы реформы правоохранительных органов 
и системы правосудия. Четвертый блок задач 
направлен на развитие отечественных СМИ и 
неправительственных организаций.

Таким образом, законопроектная работа 
Минюста, как и прежде, будет направлена на 
качественное и своевременное исполнение по-
ставленных Президентом задач.

– Рашид толеутаевич, вопрос качества при-
нимаемых законов не теряет своей актуально-
сти, какие меры принимаются министерством 
в этом направлении?

– Качество законов зависит от многих фактов. 
Одним из них является правильная организация 
законопроектной работы.

Глава государства на расширенном заседании 

Тусупбеков Рашид Толеутаевич,
Министр юстиции Республики Казахстан

бюро политического совета НДП «Нур Отан»                 
29 января 2010 года подчеркнул, что «…прини-
мать законы надо отработанные, даже если это 
будет накладно по времени…».

За прошедшие три года нами приняты значи-
тельные правовые и организационные меры для 
повышения качества законопроектной работы. 
Так, в 2009 году Правительством определены 
четкие основания включения и исключения зако-
нов из принятых планов законопроектных работ. 
Одновременно была исключена возможность раз-
работки внеплановых законопроектов. 

Ранее план законопроектных работ Правитель-
ства, а это основной документ, согласно которо-
му ведется законотворческое планирование                    
в стране, по сути, не выполнял своей цели. 
Законопроекты включались и исключались 
из него очень часто по различным причинам, 
параллельно разрабатывались непредусмо-
тренные законопроекты. Все это сказывалось 
на прогнозно-аналитической работе государ-
ственных органов.

Благодаря принятым мерам в настоящее 
время государство четко видит и знает, про-
екты каких законов необходимо разработать и 
принять в ближайшей перспективе.

Решением Правительства в прошлом году 
Институту законодательства придан особый 
межведомственный статус государственного 
учреждения для научного обеспечения за-
конотворческой работы как государственных 
органов, так и депутатов Парламента. Здесь 
сконцентрирован мощный научный потен-
циал, представленный ведущими докторами 
и кандидатами различных отраслей права. 
Институт непосредственно участвует в раз-
работке проектов законов, научных концепций 
развития законодательства республики, прово-
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дит фундаментальные и научно-прикладные 
исследования в области правового обеспече-
ния деятельности государства.

Депутаты Парламента могут обращаться в 
Институт законодательства за оказанием услуг 
при разработке депутатских законопроектов 
непосредственно, либо через Правитель-
ство.

В структуре института образован лингви-
стический центр, задачей которого является 
проведение экспертизы законопроектов и 
международных договоров на предмет аутен-
тичности их текстов на казахском и русском 
языках. 

Также в рамках совершенствования за-
конопроектной работы приняты изменения в 
Закон РК «О нормативных правовых актах», 
согласно которым устанавливается обязан-
ность всех государственных органов прово-
дить мониторинг не только подзаконных НПА, 
но и законов.

– что дает такой мониторинг?
– Цель проведения данного мониторинга – 

определение избыточности или недостаточно-
сти правового регулирования общественных 
отношений, выявление дублирующих, уста-
ревших, коррупциогенных и противоречащих 
друг другу норм. Проведение мониторинга 
позволит улучшить сложившуюся на про-
тяжении долгих лет ситуацию с действием 
противоречащих друг другу норм права.

Нужно сказать и о том, что качество при-
нимаемых законов, эффективность и своевре-
менность их реализации во многом зависит и от 
скорейшего принятия подзаконных нормативных 
правовых актов. В связи с этим введено новое 
положение о необходимости прилагать к законо-
проекту все подзаконные акты. Это позволит уже 
на стадии согласования законопроекта видеть, как 
он будет действовать после принятия. 

Одним из аспектов качества разрабатываемых 
законопроектов является их научная проработан-
ность. Ввиду нареканий со стороны депутатского 
корпуса относительно того, что при внесении 
законопроектов в Парламент научная экспертиза 
не соответствует тексту законопроекта, приняты 
меры по совершенствованию этой процедуры.

В частности, установлено, что такая экспертиза 
должна проводиться до внесения законопроектов 
в Правительство после согласования с государ-
ственными органами, а также обязательное про-
ведение дополнительной научной экспертизы 
при внесении концептуальных изменений в текст 
законопроекта.

Также, учитывая активное развитие отече-
ственного сегмента Интернета, Министерством 
юстиции инициировано предложение об обяза-
тельном размещении на интернет-ресурсе текстов 
законопроектов с указанием госорганов, которые 

их разработали. Данное предложение законода-
тельно закреплено в Законе РК «О нормативных 
правовых актах».

– одним из актуальных вопросов законопро-
ектной деятельности является аутентичность 
текстов на государственном и русском языках. 
что сделано сегодня для его решения?

– Критика Парламента, указывающего на не-
надлежащую аутентичность текстов законопроек-
тов на казахском и русском языках, обоснованна. 
Замечу, этот вопрос актуален не только для нашей 
страны. В качестве примера можно привести 
Татарстан.

Для решения данной проблемы в начале года 
в Закон РК «О нормативных правовых актах» 
внесены новые положения в части проведения 
научной лингвистической экспертизы проектов 
законов. Ее основной задачей является опреде-
ление соответствия текстов проектов законов на 
казахском и русском языках.

Для внедрения указанных норм в мае текуще-
го года постановлением Правительства внесены 
изменения в правила проведения научной экс-
пертизы, организации законопроектной работы 
и регламент Правительства. Эти изменения четко 
определяют порядок проведения научной лингви-
стической экспертизы законопроектов и проектов 
международных договоров.

Такая экспертиза, как я уже говорил, про-
водится в настоящее время лингвистическим 
центром при Институте законодательства. Сам 
факт законодательного закрепления обязатель-
ности проведения лингвистической экспертизы 
и функционирования специального центра в 
скором времени должны дать положительные 
результаты.

Кроме того, министерством проводится работа 
по формированию межведомственной комиссии 
при Правительстве по урегулированию вопро-
сов, возникающих в связи с неаутентичностью 
текстов законопроектов на государственном и 
русском языках. В ее состав будут включены пред-
ставители терминологической комиссии, палат 
Парламента и госорганов.

Хочу остановиться еще на одной проблеме, с 
которой до недавнего времени мы сталкивались в 
законотворческой деятельности, – это соблюдение 
правил юридической техники. Проведенный нами 
анализ показал, что около 60–70% из ежегодных 
замечаний Парламента по законопроектам каса-
ются юридической техники.

Эта проблема также решена законодательно. В 
настоящее время юридическая техника, которая 
ранее была утверждена на уровне постановления 
Правительства, закреплена непосредственно в 
законе.

– вы сказали о необходимости размещения 
разработчиками на своих интернет-ресурсах 
текстов законопроектов. а как еще ваше ведом-
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ство использует информационные технологии 
в законопроектной работе?

– Мы по своей инициативе создали электрон-
ную базу по всем разрабатываемым законопроек-
там. Она включает в себя достаточно подробную 
информацию по каждому законопроекту.

Работа по наполнению базы законопроектов 
ведется на постоянной основе. В настоящее время 
в ней содержатся проекты законов, поступающие 
в Минюст на согласование, а также законопроек-
ты, находящиеся на рассмотрении в Правитель-
стве и Парламенте. Ее функционирование также 
позволяет минимизировать случаи разработки 
законопроектов, предусматривающих внесение 
изменений в одни и те же законы.

На официальном сайте министерства создан 
сервис, позволяющий пользователям не только 
знакомиться с законопроектами, включенными в 
базу, но и оставлять к ним свои комментарии. Та-
кое нововведение уже получило положительные 
отклики общественности.

В настоящее время нами прорабатывается 
вопрос о придании базе законопроектов межве-
домственного статуса.

Пользуясь случаем, прошу наших граждан 
активнее вносить свои предложения и замечания 
по тем или иным законопроектам. Таким образом, 
вы можете принять непосредственное участие 
в самом сложном, но в то же время важном для 
общества процессе разработки и принятия за-
конопроектов.

– Какие еще меры предусматриваются ми-
нистерством по улучшению законопроектной 
работы?

– В целях дальнейшего совершенствования 
законотворческой деятельности Министерством 
юстиции инициированы изменения в законода-
тельство. Так, предлагается закрепить требова-
ние, согласно которому при формировании плана 
законопроектных работ на предстоящий год, 
законопроекты из перспективного плана будут 
переноситься только при наличии положитель-
ного заключения Республиканской бюджетной 
комиссии. Это обеспечит финансовую прорабо-
танность законопроектов.

Предлагается установить, что мероприятия 
по разработке и согласованию законопроек-
тов, предусмотренные перспективным планом, 
должны осуществляться не позднее, чем за год 
до их внесения в Правительство. Это позволит 
разрабатывать текущие планы с включением в 
них уже разработанных и согласованных зако-
нопроектов.

Для повышения ответственности первых ру-
ководителей госорганов – разработчиков законо-
проектов, министерством предложено установить 
в регламенте Правительства требование, согласно 
которому контроль за качеством, своевременно-
стью разработки и предоставления законопро-
ектов осуществляют первые руководители. Эти 
изменения уже приняты.

Логическим продолжением усилий в данном 
направлении стали новые инициативы мини-
стерства в части возврата канцелярией Премьер-
Министра писем госорганов с предложениями по 
разработке внеплановых законопроектов, если по 
ним отсутствуют заключения межведомственной 
комиссии по вопросам законопроектной деятель-
ности. Данное предложение позволит избежать 
внесения на рассмотрение Правительства «сы-
рых» вопросов о разработке законопроектов, а 
также дисциплинирует госорганы.

В целях более качественного планирования 
законопроектной работы Правительства мини-
стерством предложено закрепить ответственность 
руководителей юридических служб госорганов 
– разработчиков за несвоевременное представ-
ление предложений по формированию планов 
законопроектных работ. 

В целом, говоря о качестве законопроектной 
деятельности, необходимо отметить, что успех 
здесь зависит от всех государственных органов-
разработчиков, особенно когда речь идет об от-
раслевой целесообразности законодательного 
регулирования тех или иных вопросов. 

В свою очередь министерством будет про-
должена работа по дальнейшему повышению 
уровня законопроектной деятельности и качества 
принимаемых законов.

Анна ВЕГЕЛЬ, Астана

газета «Казахстанская правда», 30 сентября 2011 г.
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академик нан РК
сулейменов 

Майдан Кунтуарович

Уважаемый Майдан Кунтуарович!

Поздравляю Вас с юбилеем - 70-летием со дня рождения. 
С Вашим именем, плодотворной исследовательской деятельностью связывают 

успешное развитие целого ряда фундаментальных и прикладных проблем юридиче-
ской науки. 

Благодаря Вашему организаторскому таланту, профессионализму и творческой 
энергии Научно-исследовательский центр частного права, известный своими дости-
жениями  в области гражданского права, международного частного права и арби-
тражного (третейского) права, завоевал оправданное признание.

Ваш авторитет высок в научном мире и заслуженно оценивается государством. 
За заслуги в сфере науки Вы награждены орденом «Құрмет».

Примите слова благодарности за Ваш многолетний труд на благо отечественной 
науки и государства. 

Убежден, что Ваш огромный жизненный опыт, авторитет ученого и обществен-
ного деятеля и впредь будут способствовать правовому развитию Казахстана. 

В день семидесятилетнего юбилея желаю Вам крепкого здоровья, счастья, удачи 
и неиссякаемой энергии.

Министр юстиции
Республики Казахстан       Р. тусупбековРеспублики Казахстан       Р. тусупбеков
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о деятельности 
института заКонодательства 

РеспублиКи Казахстан 
и его Роли в пРавотвоРчестве госудаРства

Бусурманов Жумабек Дюсешевич, 
директор Института законодательства РК, 
доктор юридических наук, профессор, академик АЮН РК

Государственное учреждение «Институт за-
конодательства Республики Казахстан» создано 
более года назад Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 22 января 2010 года № 
19 «О некоторых вопросах совершенствования 
нормотворческой деятельности в Республике 
Казахстан». 

Одновременно с образованием, перед Инсти-
тутом была поставлена задача содействия реали-
зации правотворческой функции государства по-
средством оказания консультационных услуг по 
разработке законопроектов, разработки научных 
концепций совершенствования национального 
законодательства, а также проведения фундамен-
тальных и прикладных научных исследований.

Начав свою деятельность в условиях практи-
ки разработки законопроектов без какого-либо 
серьезного научного обоснования, изучения на-
учных подходов, анализа и прогнозов, в настоя-
щее время Институт решает задачи по совер-
шенствованию национального законодательства, 
имея четкие и упорядоченные правила взаимо-
действия законотворческих органов и право-
вой науки. Теперь, можно сказать, что Институт 
играет важную роль в правотворчестве государ-
ства и сопровождает этот процесс с самых его 
ранних стадий.

Так, Институт принимает участие в плани-
ровании законопроектной работы государствен-
ных органов. Такое планирование становится 
возможным по итогам проведения Институтом 
фундаментальных и прикладных научных ис-
следований по проблемам права. Ученые Инсти-
тута, а это академик НАН РК, д.ю.н., профессор 
Баймаханов М.Т.-М.; академик АЮН РК, д.ю.н., 
профессор Бусурманов Ж.Д.; д.ю.н., профессо-
ры Когамов М.Ч., Жиренчин К.А., Сарсембаев 
М.А., Каудыров Т.Е., Мороз С.П., Абайдель-
динов Е.М., Рахметов С.М., Аленов М.А., 

Нуртаев Р.Т., Сартаева Н.А., Жусупов А.Д. и 
др., исследуя проблемные вопросы развития от-
раслей и институтов права, тенденции измене-
ний в обществе, предлагают пути нормативного 
урегулирования. К примеру, результатами ис-
следований прошлого года стали разработанные 
сотрудниками Института тридцать одна концеп-
ция, представленные уполномоченному органу 
с предложением включить в ежегодный План 
законопроектных работ. Наряду с концепция-
ми законопроектов, подготовлены отраслевые 
концепции совершенствования законодатель-
ства, выпущены в свет монографии «Проблемы 
борьбы с коррупцией: уголовно-правовые, кри-
минологические и криминалистические аспек-
ты», «Некоторые проблемы совершенствования 
организационно-правовой основы деятельности 
системы правоохранительных органов Респу-
блики Казахстан», проводятся международные 
научно-практические конференции, круглые сто-
лы и семинары. К примеру, Институтом ежегод-
но реализуется совместный проект с Германским 
обществом по техническому сотрудничеству 
(GIZ) «Международная школа административно-
го права», в работе которой принимают ведущие 
ученые, специалисты административного права. 

На потребности государства в изучении со-
временных тенденций развития межгосудар-
ственных объединений (Таможенный союз, 
ЕврАзЭС), Институт оперативно откликнулся, 
предусмотрев в своем Плане работы на 2011 
год разработку совместно с Институтом законо-
дательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации и На-
циональным центром законопроектной деятель-
ности Республики Беларусь фундаментального 
научного исследования на тему «Правовой мо-
ниторинг международно-правовых актов меж-
государственных объединений». Выбор темы 
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обусловлен действием в рамках Таможенного 
союза огромного пласта нормативно-правовых 
актов международного характера (более 70 меж-
дународных договоров, 78 решений Высшего 
органа Таможенного союза, около 600 решений 
Комиссии Таможенного союза, имеющих обяза-
тельный характер для государств-членов Тамо-
женного союза), требующих своей качественной 
переработки для адаптации и гармонизации с 
национальным законодательством. Эту пробле-
му можно решить, осуществляя правовой мони-
торинг международно-правовых актов, посред-
ством которого будет произведен их анализ и 
систематизация, выявлены и устранены пробелы 
между нормами международных договоров и на-
циональным законодательством, инициированы 
поправки в нормативно-правовые акты, а также 
предложены рекомендации для полного и добро-
совестного выполнения международных догово-
ров.

На сегодня государством предприняты попыт-
ки развития мониторинга международных дого-
воров. Приняты Правила проведения мониторин-
га за обеспечением выполнения международных 
договоров Республики Казахстан, утвержденные 
Правительством Казахстана от 30 октября 2010 
года №1141. Однако изучение сайта уполномо-
ченного органа, на котором, согласно Правилам, 
должны размещаться итоги анализа и обобще-
ния мониторинга международных договоров, 
показало лишь наличие перечня международных 
договоров без содержания вышеуказанной ин-
формации. Главная причина такой ситуации ви-
дится в отсутствии методологического подхода 
проведения мониторинга международных дого-
воров. В этой связи, Институт, аккумулировав в 
себя весь научный потенциал республики, пред-
принял смелый шаг, выйдя к научным учреж-
дениям стран-участниц Таможенного союза с 
инициативой совместными силами выработать 
концептуальный подход к организации монито-
ринга международно-правовых актов межгосу-
дарственных объединений, по итогам исследо-
вания подготовить Аналитическую записку для 
представления в свое Правительство. В настоя-
щее время идет согласование текста итогового 
документа в г. Москве.

Следующим этапом обеспечения научной 
обоснованности законодательства является уча-
стие Института в подготовке концепций законо-
проектов путем: во-первых, Институт по всем 
концепциям законопроектов с момента их вне-

сения разработчиком в Министерство юстиции 
готовит заключение на предмет обоснованно-
сти, целесообразности и актуальности принятия 
новых законов. Во-вторых, Институт оказывает 
консультационные услуги государственным ор-
ганам по разработке концепций к законопроек-
там. И в том и другом случае задачей Института 
является обеспечение высокого качества, науч-
ной обоснованности и «работоспособности» бу-
дущего закона, что, в общем-то, и выступает за-
логом эффективности законопроектной работы. 

Среди концепций, получивших заключение 
Института, можно выделить такие, как: «О до-
рожном движении»; «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
РК по вопросам рассмотрения обращений фи-
зических и юридических лиц»; «О внесении до-
полнения в Конституционный закон Республики 
Казахстан «О Первом Президенте Республики 
Казахстан - Лидере нации» и др.

Значимую часть работы Института составляет 
подготовка законопроектов. Нужно сказать, что 
это сложный и специфический вид деятельно-
сти, требующий помимо больших затрат труда и 
времени, еще владения особыми приемами и на-
выками, знаниями юридической техники. Недо-
оценка этого ведет к законодательным ошибкам, 
к недостаточной юридической проработанности 
текстов законодательных актов, поспешным не-
продуманным решениям. За небольшой срок 
работы Институтом оказано более 200 консуль-
тационных услуг по разработке законопроектов. 
Наиболее значимые из них, это: проект Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам исключения 
противоречий, пробелов, коллизий между нор-
мами права различных законодательных актов 
и норм, способствующих совершению корруп-
ционных правонарушений»; «О персональных 
данных»; «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК по во-
просам рассмотрения обращений физических 
и юридических лиц»; «О внесении дополнения 
в Закон Республики Казахстан «О местном го-
сударственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» и т.д. 

В качестве примера можно привести работу 
Института над проектом Закона Республики Ка-
захстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам государственной регистра-
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ции юридических лиц и учетной регистрации 
филиалов и представительств». Многие люди, 
которые когда-либо создавали свой частный биз-
нес, а именно, регистрировались в качестве ин-
дивидуального предпринимателя либо создавали 
юридическое лицо (к примеру, ТОО, производ-
ственный кооператив и другие формы организа-
ций), знают, какие административные и финан-
совые препоны стоят у них на пути к этому. Так 
вот, Институтом ведется последовательная рабо-
та по облегчению создания субъектов предпри-
нимательства, например, скоро не нужно будет 
идти к нотариусу и тратить огромные деньги на 
нотариальное удостоверение учредительных до-
кументов хозяйственных товариществ, если они 
регистрируют это юридическое лицо впервые. 
Также предложено сократить сроки проведения 
государственной регистрации, а самое главное, 
что, шагая в ногу со временем, скоро можно 
будет зарегистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя или создать юриди-
ческое лицо по интернету, то есть в ближайшем 
будущем будет введена электронная регистрация 
юридического лица, осуществляющего деятель-
ность по типовому уставу. Предполагается и ряд 
других прогрессивных новшеств в этом направ-
лении, что позволит снизить давление со сторо-
ны государства на развитие бизнес-отношений 
и снизить расходы учредителей при создании 
частного бизнеса.

Ведется работа, направленная на урегулиро-
вание лотерейной деятельности путем внесения 
отдельной главы в Закон Республики Казахстан 
«Об игорном бизнесе» для ограничения доступа 
в организации сомнительных лотерей и повыше-
ния доверия населения к играм в лотереи.

Интересным можно назвать разработанный 
Институтом законопроект «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам интел-
лектуальной собственности», которым предлага-
ется закрепить правовую охрану национальным 
достояниям страны (домбра, колыбель, казы-
карта, жал-жая, шубат, кумыс). В случае приня-
тия законопроекта будет решен вопрос охраны 
традиций казахского народа.

Во всех случаях Институт оказывает помощь 
органу-разработчику в подготовке проекта зако-
на, представляет зарубежный опыт по его пред-
мету, предлагает свой, инициативный вариант 
законопроекта, свободного от ведомственного 
усмотрения.

В последние годы существенно возросли тре-
бования к подготовке проектов законов. В право-
творчестве постепенно изживает себя практика 
«горящих» законопроектов, «проталкивающих» 
узковедомственные интересы, долгое время 
подрывавшая стабильность и единство право-
вого регулирования, порождая неразбериху в 
юридической практике. На смену стихийному 
законотворчеству пришла идея разумной нето-
ропливости, широкой и всесторонней научной 
обкатки новых законодательных инициатив.          
В общем виде этот подход заложен в Концеп-
ции правовой политики Республики Казахстан 
на период с 2010 по 2020 годы, в котором пред-
ложено уделить особое внимание прогнозно-
аналитическому обеспечению правотворческой 
деятельности посредством института правового 
мониторинга. 

В Казахстане правовой мониторинг, как дея-
тельность по оценке национального законода-
тельства, осуществляется на постоянной осно-
ве при содействии Министерства юстиции как 
координирующего организацию и проведение 
государственными органами правового монито-
ринга ранее разработанных ими нормативных 
правовых актов. Теперь инвентаризации под-
лежит весь массив законодательства, а это 250 
самостоятельных законов и более 250 000 под-
законных актов. Вся информация по правовому 
мониторингу государственными органами на-
правляется в Министерство юстиции для свода, 
обобщения и выработки Институтом предложе-
ний по совершенствованию законодательства. 
Таким образом, Министерство юстиции со-
вместно с Институтом обеспечивают обновление 
законодательства, освобождают его от пробелов, 
противоречий, устаревших норм, которые зача-
стую на практике провоцируют коррупцию.

Научная проработанность антикоррупцион-
ной экспертизы действующего законодательства 
заключается в том, что Институтом проводится 
анализ действующих нормативных правовых 
актов на предмет наличия норм, создающих 
условия для совершения коррупционных право-
нарушений, практики применения законодатель-
ства, на основе чего разрабатываются научно-
правовые заключения. В среднем Институтом 
анализируется порядка 80-120 нормативных 
правовых актов в месяц. 

Зарекомендовав себя ведущей научно-
исследовательской организацией в сфере оказа-
ния консультационных услуг по разработке зако-
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нопроектов, проведения научных исследований, 
Институт взял на себя задачу государственного 
значения – проведение лингвистической экс-
пертизы законопроектов и проектов междуна-
родных договоров. Для Казахстана это новый 
вид экспертной работы, требующий своего кон-
цептуального подхода к ее методологии, к выра-
ботке единого стандарта перевода юридических 
терминов на государственный язык. Наличие 
множества словарей не решают проблему, а усу-
губляют ситуацию, предлагая различные толко-
вания одного и того же термина. В этой связи, 
Центром лингвистики Института разработаны 

Методические рекомендации по проведению на-
учной лингвистической экспертизы в части ау-
тентичности текстов проектов законов на казах-
ском и русском языках и в октябре месяце этого 
года Центр представил вышеуказанный стандарт 
своему уполномоченному органу на рассмотре-
ние.

Резюмируя, отметим, что вышеизложенная 
деятельность Института по правовому обеспе-
чению реализации приоритетов государства 
является оптимальной и полностью учитывает 
механизм правотворчества, заложенный в дей-
ствующей Конституции Республики Казахстан.

Мақала авторы Заң шығару институтының мақсаты мен міндеттерін,оның заң ғылымымен 
және заңшығарушы органдармен өзара іс-әрекетін, сонымен қатар заң шығару институтының 
мемлекеттің құқық шығармашылығындағы рөлін ашып көрсетеді.

Автор статьи раскрывает цели и задачи Института законодательства, говорит о взаимодей-
ствии законотворческих органов и правовой науки, а также показывает роль последней в право-
творчестве государства.

The author reveals the purpose and objectives of the Institute of Legislation, says about the interaction 
of law-enforcement bodies and legal science, and also shows the role of the legal science in the state law-
making.
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аКтуальные пРоблеМы пРавопониМания 
под углоМ зРения совРеМенной Методологии 
и пРавового МонитоРинга заКонодательства

В процессе поиска новых научных и прак-
тических путей для разрешения проблемы пра-
вопонимания под углом зрения современной 
методологии и правового мониторинга законода-
тельства перспективным представляется прини-
мать во внимание, прежде всего, то обстоятель-
ство, что проводимый в настоящее время нашим 
государством политический курс, ориентирован-
ный на дальнейшее совершенствование и разви-
тие политического, социально-экономического, 
правового и духовно-нравственного обеспече-
ния функционирования государства, общества и 
отдельной личности – это курс на то, чтобы соз-
дать реальные условия для высокоэффективной 
жизнеспособности нашего государства в слож-
ных и противоречивых метаморфозах ХХІ века, 
характеризующихся постоянными, порой и не в 
полной мере предсказуемыми, изменениями, за-
трагивающими все стороны жизни в планетар-
ных масштабах. 

Результаты проведенных исследований по во-
просам современного правопонимания наводят 
на правомерность выдвижения вывода об акту-
альности обновления, прежде всего, методоло-
гии юридической науки, совершенствования и 
развития правотворческого процесса с учетом 
обозначившихся тенденций как в странах пост-
советского пространства в целом, так и особен-
ностей и специфики построения и обустройства 
стран Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства. 

Для выдвижения оценочных выводов и поло-
жений о степени эффективности действия норм 
права в процессе их реализации в правоприме-
нительной практике в настоящее время откры-
ваются новые реальные возможности в связи с 
принятыми в 2011 г. правовыми новеллами, ре-

гламентирующими вопросы проведения право-
вого мониторинга нормативных правовых актов                                
в соответствии со ст. 43-1 Закона РК «О норма-
тивных правовых актах» и нормами постановле-
ния Правительства РК от 25 августа 2011 г. № 964 
«Об утверждении Правил проведения правового 
мониторинга нормативных правовых актов».  

Проблема дальнейшего развития юридиче-
ской науки в странах СНГ имеет определен-
ные, характеризующиеся некоторыми общими 
особенностями, перспективные направления, 
на которые резонно обращать внимание в про-
цессе теоретической разработки различных ак-
туальных вопросов юриспруденции, а также 
правотворческой и правоприменительной дея-
тельности государств в сфере организации юри-
дической практики. 

В свою очередь теоретическая разработка ак-
туальных проблем современной юриспруденции 
осуществляется в настоящее время с акцентом 
внимания на отчетливое разграничение кон-
цептуальных понятий, положений и принципов 
фундаментальной (чистой) юридической науки 
от научных выводов и рекомендаций, формируе-
мых на основе исследований прикладной юри-
дической науки. Фундаментальная (чистая) юри-
дическая наука учеными стран постсоветского 
пространства разрабатывается с ориентацией 
на использование и творческое переосмысление 
прогрессивных достижений современной гума-
нитарной мысли в интересах дальнейшего раз-
вития юриспруденции. Прикладная же юридиче-
ская наука развивается с акцентом внимания на 
поиск путей по созданию реальных условий для 
обеспечения высокоэффективной юридической 
практики в различных направлениях деятельно-
сти юристов. Основная цель рассматриваемого 
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рода теоретических изысканий сводится к фор-
мированию конкретных научных рекомендаций, 
пригодных для использования в работе государ-
ства по созданию высокоэффективно функцио-
нирующей системы права в стране.  

В целом же уместным будет здесь отметить, 
что решение задачи создания эффективно рабо-
тающей системы права находится в прямой свя-
зи с достижением высокого уровня социальной 
обусловленности и социальной обоснованности 
действующих норм права; с достижением так-
же устойчивого социально-правового состояния 
урегулированности и порядка в обществе. 

Если более пристально вглядеться в самый 
механизм воздействия правовой нормы на от-
ношения, то можно заметить, что эффективное 
регулирование правовой нормой общественных 
отношений означает, по сути, синхронное спле-
тение этой нормы с функционирующими обще-
ственными отношениями, поскольку перспекти-
вы жизнеспособности всякой правовой нормы 
складываются таким образом, что, только впле-
таясь в ткань общественных отношений и актив-
но впитывая в себя жизненные соки, правовая 
норма получает реальную возможность для нор-
мального функционирования в плоскости право-
вой действительности. 

Конечно же, здесь нужно принимать во вни-
мание специфику и особенности механизма 
взаимодействия и взаимообусловленности пра-
вовой нормы с общественными отношениями, 
поскольку общественные отношения до момен-
та урегулирования их нормами права могут на-
ходиться либо в хаотическом, вовсе не упоря-
доченном виде, либо быть урегулированными 
нормами морали, религии или иными регулятив-
ными рычагами воздействия. 

Прав, на наш взгляд, К.В. Шундиков в своих 
выводах о том, что «теоретическая юриспруден-
ция до сих пор продолжает оставаться преиму-
щественно аналитической наукой, основанной 
на специализированном расчленении любых 
сложных систем при их изучении на составляю-
щие элементы. Системные же, синтетические ка-
тегории правоведения (правовая система, меха-
низм правового регулирования, правовая жизнь, 
правовая реальность, правовая форма и т.п.) во 
многом также сформированы аналитическим пу-
тем при доминирующем использовании средств 
формальной логики. По сути, они представляют 
собой лишь приблизительные гипотетические 
абстракции, отражающие первичные представ-
ления юристов о той или иной системе» [1].         

В самом деле, для решения проблемы выяв-

ления и характеристики сущностных аспектов 
взаимодействия правовой системы с обществен-
ными отношениями использование приблизи-
тельных гипотетических абстракций в целях 
обеспечения упорядоченности общественных 
отношений, можно полагать, не имеет особо 
значимой перспективы. Скорее уместным пред-
ставляется здесь обращение к научным положе-
ниям и рекомендациям из области синергетики, 
ориентированным на разработку теоретических 
основ обеспечения состояния упорядоченности 
в обществе путем освобождения его от отдель-
ных проявлений и тенденций к деструктивности 
и хаосу. 

Процессу функционирования общественных 
отношений, надо отметить, также присущи при-
знаки проявления определенной неупорядочен-
ности и хаоса. Скажем, если представить себе 
линейные стороны в движении общественных 
отношений, то можно обнаружить действие 
центростремительных сил, характеризующихся 
устремленностью общественных отношений к 
центру равновесия; действие, помимо того, цен-
тробежных сил, проявляющееся в стремлении к 
отклонению от центра равновесия.

Как известно, основное назначение права сво-
дится к обеспечению социального равновесия в 
обществе (Гегель). Учитывая определенную неу-
регулированность и хаотичность, свойственную 
процессам движения общественных отношений, 
можно выдвинуть предположение о том, что как 
отдельная правовая норма, так и система права 
в целом ориентированы на достижение состоя-
ния равновесия, урегулированности и поряд-
ка в обществе. Таковое состояние может быть 
достигнуто в результате создания эффективно 
действующей системы права, обеспечивающей 
максимально полную и своевременную регла-
ментацию функционирующих в государстве и 
обществе отношений.      

В орбите научной разработки современных 
проблем дальнейшего развития юридической 
науки в странах постсоветского пространства 
находятся и вопросы, связанные с поиском пу-
тей соблюдения и совершенствования фунда-
ментальных конституционных установлений, 
констатирующих необходимость создания основ 
правового государства, а затем и правового граж-
данского общества в результате формирования 
социального государства. Не менее важная зада-
ча юриспруденции сводится и к обязательности 
дальнейшего детализированного изучения и ис-
следования проблемы повышения эффективно-
сти правовой защиты законных прав и интересов 
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человека, возведенного в соответствии с новыми 
Конституциями стран СНГ в ранг высшей цен-
ности государства. Следовательно, особо повы-
шенную актуальность для юриспруденции при-
обретает исследование правовой, социальной и 
личностной системы ценностей в государстве 
и обществе, поскольку именно на этой системе 
ценностей можно фундировать здание будущего 
цивилизованного правового гражданского обще-
ства. 

Не будет, видимо, преувеличением, если ска-
зать, что функционирование правовой системы, 
степень ее ценности в настоящее время приобре-
тают по своим масштабам значимости и объему 
охвата круга жизненно важных общественных 
интересов, воистину масштабы глобалитета и 
всеобщности (С.С. Алексеев). 

Пророчество академика С.С. Алексеева о 
стремительном восхождении в перспективе мас-
штабов значимости и степени ценности права до 
признания его социумом в ранге глобалитета и 
всеобщности в нынешних условиях, надо ска-
зать, есть закономерная, объективно и очевидно 
состоявшаяся неоспоримая жизненная реаль-
ность, которую нельзя отрицать, поскольку се-
годня право пронизывает все области и сферы 
функционирования государства и общества. 

В юридической науке обозначилось само-
стоятельное направление теоретической разра-
ботки под названием «правовая жизнь». «Право-
вая жизнь, как и многие смежные с ней понятия, 
представляет собой комплексное, предельно 
широкое понятие, т.е. категорию и включает в 
себя многочисленные юридические элементы. 
Это право в целом, его нормы, правовая система 
общества, механизм правового регулирования, 
правовые акты, права и обязанности субъектов, 
правотворчество и правоприменение, правовая 
культура, законность и правопорядок, правопри-
менительная практика, споры, конфликты и по-
рядок их разрешения, юридическая наука и об-
разование и т.д.» [2]. 

Из приведенных положений можно выве-
сти предположения о том, что основным объ-
ектом исследования современной юридической 
науки должны быть такие феномены, как право, 
охватывающее по своей значимости масштабы 
глобалитета и всеобщности в интересах нор-
мального функционирования социума; право-
вая жизнь, как комплексное, предельно широкое 
понятие, включающее в себя многочисленные 
юридические элементы, среди которых основ-
ные составляющие складываются из категорий 
права, правовой системы и, наконец, правовой 

жизни. Следует принимать во внимание то об-
стоятельство, что «категории «правовая систе-
ма» и «правовая жизнь» совпадают в полном 
объеме, если речь идет о позитивной правовой 
жизни, т.е. жизни, основывающейся на законах 
и подзаконных правовых актах и протекающей в 
рамках правового поля. Эта часть правовой жиз-
ни действительно носит в значительной мере 
официальный, нормативно-организованный, а 
подчас и властно-императивный характер. Вто-
рой пласт правовой жизни – негативный, в том 
числе и противоправная правовая жизнь. Можно 
вести речь не только о положительной правовой 
жизни, но и о негативной, называя ее правовой 
жизнью со знаком минус, т.е. считая ее отрица-
тельной величиной» [3]. 

В силу присущих масштабам действия права 
всеохватывающим свойствам и функциям, право, 
по сути, пронизывает собой и позитивный и не-
гативный аспекты правовой жизни государства и 
общества.

В контексте приведенных положений логич-
ным представляется выдвинуть предположение 
о том, что в дальнейшей теоретической разра-
ботке различных аспектов позитивной правовой 
жизни, основывающейся на законах и подзакон-
ных правовых актах и протекающей в рамках 
правового поля, большую перспективу представ-
ляет исследование концептуальных основ, идей 
и понятий правового государства и правового 
гражданского общества, на которых зиждется 
современная совокупность правовых ценностей. 
При этом нужно учитывать и то обстоятельство, 
что система правовых ценностей, как и система 
права в совокупности с его нормами, если поста-
вить в сравнение с другими ценностями, имеет 
определенное социально-политическое преиму-
щество, по той причине, что ориентирована на 
выполнение социально-интегративной (объеди-
няющей) функции в государстве и обществе. 
Именно посредством применения норм права 
достигается возможность для цивилизованного 
разрешения возникающих в государстве и обще-
стве диспропорций и противоречий. А другие 
системы ценностей, скажем, религиозная или 
нравственная, не могут выступить в качестве 
социально-интегративной, т.е. объединяющей 
государство, общество, отдельные группы и ин-
дивидов, роли. Социально-интегративная функ-
ция права в настоящее время актуализируется и 
усиливается в связи с повышением в целом роли 
права в интересах обеспечения дальнейшего 
прогрессивного развития государства, общества, 
отдельной личности. 
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Не может вызвать возражений тот факт, что 
социально-интегративная функция права при-
обретает особо повышенную значимость в на-
стоящее время для достижения цели создания 
и нормальной организации деятельности Тамо-
женного союза и Единого экономического про-
странства. Здесь нужно отметить актуальность 
скорейшей разработки и принятия единого Эко-
номического кодекса стран Таможенного союза 
в интересах эффективного регулирования эконо-
мических отношений, поскольку бессистемное 
конструирование и принятие множества норма-
тивных правовых актов по вопросам построения 
экономических отношений, в конечном итоге, 
может привести к созданию, соответственно, 
множества коллизионных, дублирующих друг 
друга норм и созданию атмосферы противоречий 
и хаоса. В конечном итоге может развернуться 
сценарий по принципу: «хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда».

Решение в рамках права проблемы обеспече-
ния прогрессивного развития государства, обще-
ства и отдельного физического или юридическо-
го лица напрямую связано также с обеспечением 
надежной защиты законного интереса и реализа-
цией юридической обязанности. 

В юридической литературе отмечается, что 
«между законным интересом и юридической 
обязанностью существует достаточное количе-
ство общих черт. Как первая, так и вторая катего-
рии обусловлены характером и уровнем сложив-
шихся социальных отношений, взаимосвязью 
и взаимозависимостью различных участников 
правоотношений. Законный интерес и юриди-
ческая обязанность выступают необходимыми 
подспособами правового регулирования, влияют 
на развитие и совершенствование общественных 
отношений.

Законный интерес и юридическая обязанность 
– два пути реализации интересов и потребностей 
субъектов, они фокусируют в себе сочетание об-
щественных и личных интересов, являются фор-
мами правового опосредования разнообразных 
интересов и потребностей участников правоот-
ношений, способами их выражения. Данные ка-
тегории основаны на законе, их осуществление 
– правомерное поведение» [4].

Следовательно, наиболее важными условия-
ми реализации социально-интегративной роли 
права можно считать степень эффективности 
действующей системы права, а также достиже-
ние состояния максимального соблюдения за-
конных интересов и выполнения юридических 
обязанностей всеми субъектами права. 

В задачи максимального соблюдения законных 
интересов входит комплекс социально-правовых 
и сугубо правотворческих мер, ориентированных 
на создание реальных механизмов обеспечения 
социальной обусловленности и эффективности 
всей системы права. О социальной обусловлен-
ности системы права можно говорить, оценивая 
ее с точки зрения степени соответствия интере-
сам и потребностям государства и общества, при 
обязательном совпадении и функционировании 
в синхронном единстве интересов государства, 
общества, отдельных физических и юридиче-
ских лиц. То есть о социальной обусловленности 
системы права логично вести речь, когда в сфере 
правовой жизни достигается максимальное со-
блюдение законных интересов всех лиц, всту-
пающих в какие-либо правоотношения.

Характеристику правотворческой деятель-
ности государства, с точки зрения достижения 
состояния максимального соблюдения законных 
интересов всех адресатов правовых установ-
лений, можно рассматривать в качестве одно-
го из приоритетных направлений проводимой 
государством правовой политики. Проводимая 
же государством правовая политика нацелена 
на создание реальной основы для дальнейшей 
активизации процессов демократизации, гума-
низации и либерализации жизни государства и 
общества; проводимая государством правовая 
политика ориентирована также на реальное обе-
спечение социально-экономического развития 
страны. Кроме того, в рамках проводимой пра-
вовой политики предусмотрена, соответственно, 
обязательность своевременного и качественного 
правотворчества с учетом возникающих и скла-
дывающихся новых общественных отношений. 
В содержание правотворческого процесса входят 
внесения при необходимости дополнений, изме-
нений, обновлений и поправок в действующую 
систему права, формирование новых институтов 
и отраслей права. Также здесь нужно принимать 
во внимание то обстоятельство, что осуществля-
емая государством правовая политика, направ-
ленная на построение правового государства, 
получает свои конкретизацию и реализацию не 
иначе как через обновление, развитие и совер-
шенствование действующего законодательства. 
Поэтому актуализируется проблема правотвор-
чества в целом в плане необходимости акцента 
внимания на складывающиеся в стране новые 
общественные отношения, выдвигающие, соот-
ветственно, на очередь дня задачу поиска новых 
путей и средств для эффективного правового 
регулирования постоянно изменяющихся и об-
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новляющихся общественных отношений. Это 
связано с тем, что прогрессивные инновацион-
ные изменения в жизни нуждаются в их своевре-
менной институционализации и формализации в 
нормах права. В свою очередь, активная и ши-
рокомасштабная институционализация и юриди-
ческая формализация общественных отношений 
обуславливают тенденцию к постоянному на-
ращиванию деятельности государства в области 
правотворчества и правоприменения в стране.

В процессе дальнейшего продолжения право-
творческой работы перспективным представля-
ется формирование системы правовых норм с 
ориентацией на конкретизацию сущности пра-
вового государства и поиском ответа на вопрос, 
какие же нормы следует адресовать созданию 
фундамента правового государства. Фундамент 
правового государства могут составить каче-
ственно новые, инновационные нормы, способ-
ные логично вплетаться в ткань обновляющихся 
общественных отношений. Необходимость при-
нятия инновационных норм инициирует, соот-
ветственно, создание условий для инновацион-
ного правотворчества в стране. Одно из условий 
для успешного инновационного правотворче-
ства состоит в разработке научно обоснованных 
концепций, планов, программ и прогнозов по 
организации инновационного правотворчества 
и принятию инновационного законодательства, 
ориентированного на регламентацию возникаю-
щих новых общественных отношений во всех 
сферах жизни государства и общества: это и со-
циальная, и политическая, и экономическая, и 
культурная, и нравственная сферы функциони-
рования социума в целом. 

В результате формирования и функционирова-
ния инновационного законодательства возникает 
объективная надобность в разработке самостоя-
тельных систем законодательства, выделении 
самостоятельных направлений и отраслей права. 
Так, недостаточное внимание к разработке про-
блем экономического права создает множество 
трудностей в регулировании отношений в сфе-
ре обращения с собственностью. Не получила 
должной разработки проблема философии соб-
ственности, включая распоряжение публичной 
собственностью. Конституционный принцип, 
утверждающий начала правового и социального 
государства, не может найти свою реализацию 
без создания соответствующего методологиче-
ского и правового фундамента для правильного 
понимания и применения институтов публич-
ной собственности. Имеющиеся разработки в 
рамках частного права не могут объяснить воз-

никающие новые проблемы в сфере обращения 
с публичной собственностью. То есть для стран 
Единого экономического пространства актуали-
зируется необходимость разработки философии 
собственности, разработки и формирования но-
вой отрасли права – экономического права.   

Логичным представляется обратить внима-
ние и на то обстоятельство, что судебная система 
стран Таможенного союза нуждается в реформи-
ровании в плане обеспечения защиты законных 
интересов физических и юридических лиц, всту-
пающих в различные экономические отношения. 
Регламентации деятельности судов должен быть 
адресован комплекс законодательных и иных нор-
мативных правовых актов. В перспективе право-
вой фундамент судебной системы стран Едино-
го экономического пространства целесообразно 
укреплять и пополнять множеством новых норм. 
В контексте этих положений резонным было бы 
решение проблемы самостоятельной разработки 
вопросов судебного права с последующим выде-
лением судебного права в самостоятельную от-
расль права. 

Возражая против активизации правотворче-
ского процесса, отдельные политики, ученые 
и практики высказывают опасения о том, что в 
результате чрезмерного увеличения числа при-
нимаемых законов может возникнуть угроза 
создания атмосферы некоей «заорганизованно-
сти и зарегулированности» всех и всея. Другие 
противники расширения масштабов влияния 
права на общественные отношения и, в част-
ности, противники выделения в системе права 
новых отраслей; придавая повышенный сарказм 
выдвигаемым предложениям о формировании 
новых отраслей права, склонны к чрезмерному 
упрощенчеству и даже юморизированию пер-
спектив формирования новых отраслей права та-
кими рассуждениями, как «давайте будем тогда 
еще и создавать банно-прачечную, трамвайно-
троллейбусную отрасли права» и т.д..     

Возражения против расширения масштабов 
правотворчества, институционализации и фор-
мализации общественных отношений в нормах 
права следует признать несостоятельными по 
следующим основаниям.

Процесс формирования и функционирования 
общественных отношений происходит на осно-
ве объективных социальных, экономических и 
иных закономерностей жизни общества. Одна 
из объективных закономерностей состоит в ин-
ституционализации общественных отношений. 
В свою очередь, институционализация обще-
ственных отношений может выступать в двух 
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ипостасях: 1) официальная, установленная го-
сударством в различных нормативных актах, ин-
ституционализация; 2) неофициальная, неглас-
ная, теневая институционализация отношений. 
Первый вид институционализации получает рас-
пространение в правовом поле построения взаи-
моотношений в государстве и обществе. Второй 
- в сфере неправа.

«Неправо как утверждение отрицательной 
ценности, - писал профессор Алексеев Н.Н., - 
можно мыслить только тогда, когда мыслится 
положительная ценность. Воля «имеет право» 
утверждаться в известных границах; переход 
этих границ есть неправо» [5]. В правовой жиз-
ни неправо относится к характеристике ее от-
рицательной стороны, то есть это негативная 
правовая жизнь со знаком минус, в том числе и 
противоправная правовая жизнь. 

Расширение сферы функционирования не-
права в правовой жизни бывает связано со сла-
бостью или отсутствием официальной инсти-
туционализации и формализации в правовых 
нормах общественных отношений, когда жизнь 
течет своим чередом (в том числе и правовая), а 
имеющий место правовой вакуум надлежит не-
замедлительно заполнить в интересах удовлет-
ворения определенных потребностей или до-
стижения каких-то поставленных целей. Тут-то 
и используется неправо для восполнения образо-
вавшегося правового вакуума. В основе неправа 
находится проявление несправедливости, заклю-
чающееся в том, что при игнорировании офици-
альных правовых институтов и норм отодвига-
ется в сторону соблюдение законного интереса, 
а вместе с ним и выполнение предусмотренных 
законом юридических обязанностей. Допущение 
же несправедливости, в какой бы это форме ни 
выразилось, приводит в обязательном порядке к 
издержкам в виде расплаты за такое деяние.

«Откуда вещи берут свое происхождение, 
туда же должны они сойти по необходимости; 
ибо должны они платить пени и быть осуждены 
за свою несправедливость сообразно порядку 
времени» [6].

Процитированное изречение Анаксимандра, 
исследованное такими выдающимися умами че-
ловечества, как Аристотель, Гегель, Ницше, Хай-
деггер, содержит в себе раскрытие сущностных 
аспектов обустройства миропорядка и взаимо-
отношений между людьми, ибо за всякие факты 
несоблюдения правил социального равновесия и 
справедливости в обязательном порядке насту-
пает расплата. Получивший в правовой жизни 
широкое распространение феномен неправа есть 

следствие допущенной государством несправед-
ливости в области создания основ нормального 
правового регулирования общественных отно-
шений в стране. В результате такой несправед-
ливости расплата наступает в форме расширения 
масштабов неофициальной, теневой институци-
онализации общественных отношений.

В настоящее время теневая институционали-
зация общественных отношений, по сути, обна-
руживается во всех сферах жизни, вследствие 
чего сформировалась теневая экономика, тене-
вая юстиция, наконец, сформировался и теневой 
рынок оказания коррупционных услуг. «В со-
временном обществе коррупция – социальный 
институт, элемент системы управления, тесно 
связанный с другими социальными институтами 
– политическими, экономическими, культурны-
ми» [7]. 

В интересах противостояния распростране-
нию неправа, институционализации теневых 
общественных отношений актуальным и целесо-
образным мыслится активизация теоретических 
разработок в юридической науке проблем, свя-
занных с усилением социально-интегративной 
роли права и повышением его эффективности во 
благо государства, общества и отдельной лично-
сти, памятуя о том, что право есть не что иное, 
как божественный дар, предоставленный Все-
вышним во благо человечества. Право – нераз-
рывная составная часть культуры человечества 
и относится к категории общечеловеческих цен-
ностей, оно вечно, защита и забота о нем – свя-
щенный долг любого стремящегося к прогрессу 
и процветанию государства и общества. Умест-
ным будет опять здесь вспомнить констатиро-
ванные еще четыре десятка лет назад пророче-
ские высказывания профессора Алексеева С.С. 
о вечности права в жизни человечества. Да, нам 
надо склонить голову пред мужеством и талан-
том этого выдающегося ученого, ибо в то время, 
когда право истекало кровью, растаптываемое 
сапогами фанатично настроенных невежд и бес-
чинствующих фарисеев, с выкрикиванием бес-
смысленного лозунга «Об отмирании государ-
ства и права», Сергей Алексеев мужественно и 
уверенно отстаивал фундаментальные ценност-
ные устои и принципы права, убеждая советских 
людей в вечности, перспективности, ценности, 
наконец, в глобалитете и всеобщности категории 
права. 

Несомненно, право в институционализиро-
ванном и формализованном в конкретных нор-
мах и принципах виде в структуре человеческой 
цивилизации представляет собой одну из веч-
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ных и неизменных ценностей, выступающих в 
качестве одного из мощных рычагов, способных 
инициировать и обеспечивать поступательное 
движение государства и общества к прогрессу. 
Наряду с этим, учитывая важность, перспектив-
ность и повышенную ценность права для нор-
мального функционирования человечества, ре-
зонным представляется выявление и устранение 
факторов, выступающих в качестве противодей-
ствующих реализации основных целей права. 

Одним из такого рода факторов выступа-
ет категория морали, находящаяся в состоянии 
дихотомии и вечного соперничества с правом. 
Феномен дихотомии (двойственности), а также 
в определенной степени и конкуренции между 
моралью и правом в человеческой культуре в 
процессе восприятия этих категорий с точки 
зрения значимости и полезности для государ-
ства и общества, периодически приводит к соз-
данию атмосферы противоречия и социальной 
напряженности в обществе. Это происходит в 
большинстве случаев вследствие ошибочного 
либо чрезмерно гипертрофированного подхода 
к характеристике системы моральных ценностей 
для жизни государства и общества. К примеру, 
в советское время правовые категории и ценно-
сти предложено было заменить так называемым 
«моральным кодексом строителя коммунизма», 
фанатично культивировалась и насаждалась ком-
мунистическая идеология, получившая правовое 
закрепление в ст. 6 Конституции СССР 1977 г., 
согласно которой Коммунистическая партия 
утверждалась в качестве руководящей и направ-
ляющей силы общества.

В результате чрезмерного увлечения идеями 
и принципами коммунистической морали роль 
права оказалась низведенной до минимума, во-
царилась атмосфера правового нигилизма и в це-
лом рангом выше правовой системы утвердилось 
в государстве и обществе бесспорное признание 
превосходства в сравнении с правовыми норма-
ми системы партийных директив и циркуляров. 
В свою очередь активное всеобщее насаждение, 
пропаганда и распространение принципов ком-
мунистической идеологии привело к форми-
рованию, соответственно, системы основных 
жизненных ценностей, фундированных на фана-
тичной преданности идеалам коммунизма и нор-
мам Морального кодекса строителя коммунизма. 
На передний план выдвигались ценности обще-
го порядка и содержания, а личные интересы 
человека были задвинуты на уровень, не пред-
ставляющий особой значимости в сравнении с 
«высокими идеалами коммунизма». В конечном 

итоге, вследствие чрезмерного морализаторства 
общественных отношений идеалами коммуниз-
ма и замены правовых ценностей ценностями, 
заложенными в Моральном кодексе строителя 
коммунизма, произошел процесс застоя и стаг-
нации в развитии общественных отношений в 
целом, что, в конечном итоге, привело к развалу 
СССР. 

Как это показывает история человечества, 
чрезмерное морализаторство отношений, в осо-
бенности подверженность власти идей и прин-
ципов морального фанатизма, бывают чреваты 
различного рода вредными, в том числе даже и 
трагическими последствиями для множества 
людей. 

Резонным будет здесь отметить, что Гертруда 
Люббе-Вольф, в результате глубокого и разно-
стороннего исследования проблемы актуально-
сти гегелевской философии права для развития 
современной философской и правовой мысли, 
констатирует весьма ценные и перспективные 
научные выводы и положения, представляющие 
интерес для поиска и нахождения истины в во-
просах правильного разграничения ценностей 
морального и правового порядка и содержания. 

«Итак, - пишет Гертруда Люббе-Вольф, - Ге-
гель прощается с традиционной дихотомией 
морального и правового учения в пользу инсти-
туционального учения, правда не учения только 
о конкретных единичных институтах – об этом 
можно было прочитать в ранних кратких курсах 
естественного права – а об институциональном 
учении, которое упоминает, что хорошего поряд-
ка и настоящей добродетели не следует ожидать 
от свободнопарящей нравственности, а скорее, 
от разумных и понимаемых как разумные инсти-
тутов – институтов, чей разум состоит в том, что 
в частные и общие интересы привнесено согла-
сие. 

При этом, - продолжает Люббе-Вольф, - речь 
идет не только о конкретных некоторых институ-
тах, которые Гегель рассматривает в своей фило-
софии права и других произведениях. Гегелев-
ский поворот в сторону «институтов» является 
основополагающим. 

Он анализирует и оценивает исходя из дру-
гих перспектив, чем ранее. Сравнивая на пер-
вый взгляд смещение более раннего интереса с 
моральной квалификации индивидуального по-
ведения после масштабного учения о добродете-
ли, в котором все зависит от чистоты мотива к 
ориентированному на результат рассмотрению, 
который более заинтересован тем, что получит-
ся: порядок, качество настоящих отношений, 
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фактическое поведение. Тем самым она направ-
ляет внимание от субъективного к объективному, 
от чувств и настроений на то, где находятся на-
дежные основы и рамки. Если исполнительная 
и законодательная власть «абстрактны» по отно-
шению друг к другу, т.е. не опосредованно про-
тивостоят друг другу без институционального 
обеспечения их взаимосвязи, «то следует ждать 
борьбы, и моральные требования создания гар-
монии являются пошлостью. Набожность и чув-
ства не могут быть эффективны, но этого и не 
должно быть» [8]. 

Подвергнутая Гегелем строгой критике при-
верженность отдельных мыслителей и политиков 
ценностям морального фанатизма вместо при-
ложения должных усилий к проявлению заботы 
о решении проблемы справедливой и цивили-
зованной институционализации общественных 
отношений, основывалась на переосмыслении 
реально имевших место в жизни Европы  тра-
гических событий конца 18 века, когда безрас-
судное увлечение моральным фанатизмом при-
вело, по сути, к бессмысленным и жесточайшим 
кровопролитиям и невосполнимым бедствиям и 
несчастьям множества людей. 

К примеру, Виктор Гюго в своем романе «Де-
вяносто третий год» в мрачных и в то же время 
в отчетливо-ясных тонах вскрыл всю бессмыс-
ленность, жестокость и пагубность последствий 
безрассудного увлечения моральным фанатиз-
мом. Главный герой романа комиссар Симур-
дэн, фанатично преданный идеям революции, 
не пощадил от смертной казни любимого сына 
- двадцатипятилетнего генерала Говэна. Солдаты 
становятся на колени и со слезами умоляют по-
миловать. Даже один из воинов выражает свою 
готовность взойти на эшафот вместо Говэна. 
Однако комиссар от своего приказа не отступа-
ет и тихим голосом произносит: «Пусть испол-
нится закон». Генерал Говэн, попросив палача 
переждать минуту, делает ладонью правой руки 
прощальный жест Симурдэну и восклицает: «Да 
здравствует Республика!». И в тот миг, когда от-
рубленная кудрявая красивая голова молодого 
генерала Говэна сползает в корзину, раздается 
выстрел: это Симурдэн, выхватив из-за пояса ре-
вольвер, производит смертельный выстрел себе 
в сердце [9]. 

Европа, надо сказать, извлекла для себя опре-
деленные положительные уроки из трагических 
последствий кровопролитных событий, имев-
ших место в конце восемнадцатого века и после-
довала мудрым советам Гегеля и других видных 
мыслителей, призывавших к отказу от привер-

женности ценностям морального фанатизма и 
благоразумному признанию объективной необ-
ходимости перехода к процессу цивилизованной 
институционализации общественных отноше-
ний и формализации их в нормах права на прин-
ципах установления справедливости и создания 
условий для обеспечения паритетного равнове-
сия как личных, так и общественных интересов, 
посредством  правовой регламентации этих от-
ношений.  

Неоспоримо повышенная актуальность и осо-
бо ценная перспективность осуществленной Ге-
гелем отчетливой дифференциации степени зна-
чимости, а также места и роли категорий морали 
и права в жизни государства и общества не может 
вызвать сомнений и в наше время; в особенности 
если принимать во внимание то обстоятельство, 
что дух морализаторства, правового нигилизма, 
культивировавшиеся среди советских граждан 
десятилетиями, глубоко укоренились в их со-
знании, ценностных ориентациях и жизненных 
установках, и дают то и дело о себе знать и в ны-
нешнее время. 

Занятие правом своего достойного места в 
жизни стран постсоветского пространства нахо-
дится в прямой зависимости от решения, прежде 
всего, проблемы преодоления таких отрицатель-
ных факторов, как чрезмерное увлечение гипер-
трофией системы моральных ценностей, как 
напоминающие о себе последствия имевшего 
место на протяжении длительного времени со-
стояния правового нигилизма в стране. 

Углубленный взгляд в обозначившиеся тен-
денции, происходящие в процессах современной 
правовой жизни, наводит на выводы о том, что 
процессы эти нуждаются в новом переосмысле-
нии с учетом сложившихся новых реалий как в 
планетарном масштабе, так и в рамках нацио-
нального права. 

Мировой финансово-экономический кризис, 
по сути, громогласно объявил и отчетливо-ясно 
высветил человечеству очертания наступивших 
сумерков, свидетельствующих о закате системы 
культивируемых глобализмом и капитализмом 
ценностей. Главный фактор, обусловливающий 
развал этой системы ценностей, состоит в изна-
чальной ее несправедливости. Прогрессивные 
умы человечества, начиная со второй половины 
двадцатого столетия и до настоящего времени, 
выступают с тревожными прогнозами о возмож-
ных негативных последствиях глобализации, 
находящихся в прямой связи с феноменом бас-
нословного обогащения узкого круга лиц - так 
называемых «золотых миллиардеров» - на фоне 
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обнищания миллионов других людей земного 
шара. 

Профессор Лунеев В.В., раскрывая послед-
ствия социального неравенства, формулирует 
следующие, бесспорно, очень ценные положе-
ния: «Ведь при всех недостатках средств суще-
ствования на земле и их уменьшении, их пока, 
- считает Виктор Лунеев,- вполне хватает для 
потребления землян. Но человечество, - по его 
мнению, - неисправимо извращено свободой 
социального неравенства: одни ставят золотые 
унитазы в своих туалетах, а другие не имеют 
нормальной воды для нормальной жизни» [10].              

Еще более усиливая свою научную аргумен-
тацию относительно характеристики глубинных 
мотивационных детерминантов социального не-
равенства, профессор В.В. Лунеев пишет далее: 
«Мир достаточно велик, - говорил М. Ганди, - 
чтобы удовлетворить нужды любого человека, 
но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую 
жадность» [11].        

Впадение человечества в состояние неиспра-
вимого извращения свободой социального не-
равенства было инициировано непримиримыми 
противоречиями между теми многомиллионны-
ми массами людей, которые вынуждены влачить 
жалкое существование, напряженно прилагая 
усилия лишь на выживание каким-либо обра-
зом; и кучкой так называемых «золотых» мил-
лиардеров, сконцентрировавших в своих руках 
многомиллиардные активы и проявляющих при 
этом откровенно-ненасытную и безнравственно-
циничную жадность. Уместно здесь отметить, 
что одним из весьма отчетливых негативных 
аспектов, высвеченных вследствие мирового 
финансово-экономического кризиса, является 
то обстоятельство, что «золотые» миллиардеры 
показали мировому сообществу свою неспо-
собность оказания положительного влияния на 
ситуацию в атмосфере кризисных катаклизм, 
предпочитая подобно той «собаке на сене» мол-
ча оставаться в стороне, приберегая свои милли-
ардные активы.        

Следует учитывать и то обстоятельство, что 
мировая финансово-экономическая пирамида 
строилась на основе отчислений, полученных от 
транснациональных корпораций. Транснацио-
нальные корпорации формировались с начала 
ХХ века в процессе активного развертывания 
монополистической деятельности и размещения 
капитала в различных странах мирового про-
странства. Основная цель, к достижению кото-
рой стремятся инициаторы монополистической 
деятельности и организаторы ТНК – получение, 

как известно, максимальной прибыли. Однако 
извлечение ими прибыли в большей своей части 
осуществляется неправедными, несправедливы-
ми методами и способами. Процесс извлечения 
прибыли основывается на лихоимстве и ростов-
щичестве. Прав был, видимо, Маркс в своем 
выводе о том, что если капитал сулит прибыль 
в объеме 300%, то нет такого преступления, от 
совершения которого бы капиталист удержался. 

В конечном итоге можно констатировать тот 
факт, что принятое в начале ХХ века магната-
ми монополистического капитала судьбонос-
ное для миллионов людей решение об актив-
ном развертывании деятельности ТНК, привело 
рассматриваемые пути развития капитализма в 
настоящее время в состояние некоего социально-
экономического смятения и стагнации, выйти 
из которого без коренного пересмотра и суще-
ственной переоценки базовых, принципиальных 
начал дальнейшего построения и социально-
экономических, и политических, и правовых, и 
нравственных подходов к организации взаимо-
отношений в мировом пространстве представля-
ется, видимо, весьма затруднительным. 

В поисках ответов на злободневные вопросы 
правовой жизни пристального внимания заслу-
живают новые теоретические разработки в юри-
спруденции, посвященные глобализации и обо-
значившимся тенденциям в судьбе капитализма 
и будущего человечества в целом. Известный 
российский ученый профессор Мальцев Г.В., 
выдвигая свои гипотетические прогнозы о буду-
щих перспективах человечества, пишет: «Каково 
направление дальнейших перемен – будет ли это 
сочетание сегодняшнего «плюралистического 
права» с планетарной государственностью – ска-
зать трудно и вряд ли это возможно. 

Глобализм в праве, - по мнению Г.В. Маль-
цева, - это не право будущего, а право организа-
ций и народов, причем наряду с традиционным 
международным правом начинает действовать 
мировое (глобальное) право. Это последнее по-
лучает новое оформление по источникам права, 
ставится под вопрос существование националь-
ных государственных систем (в частности, на-
ционального государственного суверенитета) 
мировой порядок обеспечивается силой. Новое 
истолкование получает современная стадия со-
циальной эволюции – изменения в социальной 
структуре и социальных институтах, в управ-
лении обществом и государством. Обращает на 
себя внимание концепция информационного ме-
неджмента» [12].       

Выдвигаемые профессором Мальцевым Г.В. 
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научные идеи и положения в совокупности кон-
центрируют в себе результаты творческого на-
учного поиска новых путей для благоразумно-
го и облегченного перехода множества стран в 
стадию дальнейшего посткапиталистического 
функционирования. Особо повышенный интерес 
вызывают такие новые понятия, как концепция 
информационного менеджмента; предложения, 
касающиеся необходимости изменения природы 
власти и подбора лиц во властные структуры ис-
ключительно из среды высокоавторитетной эли-
ты, признанной государством и обществом. 

Развитие информационного менеджмента 
основывается на инновационных достижениях 
информационно-сетевой технологии. Паутина 
информационно-сетевой системы охватывает в 
настоящее время все более увеличивающиеся 
масштабы европейских стран и не будет, надо 
полагать, ошибки, если выдвинуть прогноз о 
том, что это не только отчетливо обозначившая-
ся новая тенденция, но и необратимый для удо-
влетворения интересов перспективы развития 
человечества процесс. 

Все более активное действие норм мирового 
глобального права свидетельствует о правоте вы-
сказанной Кантом в адрес перспективы развития 
человечества идеи об установлении всеобщего 
правового гражданского общества: «Величайшая 
проблема для человеческого рода, разрешить ко-
торую вынуждает его природа – достижение все-
общего правового гражданского общества» [13].  

В самом деле, надежную основу для созда-
ния и функционирования мирового глобального 
права могут составить не иначе как основные 
идеи и принципы построения всеобщего, даже 
возможно в планетарных масштабах, правово-
го гражданского общества. Как это показывает 
многовековая история человечества, создание 
атмосферы строгого соблюдения рамок циви-
лизованных социальных норм и справедливого 
обеспечения интересов и потребностей множе-
ства людей, включая сюда отдельные страны и 
народы, - возможны лишь на основе приемле-
мых для всех и устраивающих всех правовых 
институтов, норм и принципов. Никакие другие 
объединяющие факторы, будь то культурные, 
религиозные или иных обобщенных ценностей 
начала, неспособны в такой степени решить 
проблему обеспечения социального равнове-
сия, паритета удовлетворения интересов и по-
требностей многомиллионных масс людей, как 
это способны сделать цивилизованные системы 
правовых норм, соответственно, разработанные 
и принятые на паритетных началах. 

Если речь вести о перспективах практической 
реализации идей создания всеобщего правового 
гражданского общества, то уместно принять во 
внимание то обстоятельство, что в странах СНГ 
реформирование национального материального 
права осуществлялось на основе разработан-
ных учеными и практиками различных стран 
Модельных кодексов. Создаваемый в настоящее 
время единый Таможенный союз между Росси-
ей, Казахстаном и Республикой Беларусь можно 
воспринимать как существенный шаг к созда-
нию основ правового гражданского общества в 
пространстве названных трех стран. 

Всякие новые явления в жизни человечества 
есть результат переоценки прежних, в том числе 
и признанных жизненных ценностей. Иннова-
ции, нововведения, новые научные открытия на-
ряду с положительными, полезными качествами, 
свойствами и последствиями, могут содержать 
в себе и потенциальные отрицательные заряды, 
способные причинить обществу вред (как это 
произошло в результате разработки проблем 
ядерной физики). 

Отдельные открытия ученых, сделанные во 
второй половине ХХ века и продолжающиеся 
в настоящее время, таят в себе определенную 
угрозу причинения вреда интересам множества 
людей. Так, разработка проблем биологии и ген-
ной инженерии привели к открытию и расшиф-
рованию ДНК человека, что вплотную подвело к 
реальной возможности клонирования человека. 

Первоначальные этапы кампании по клони-
рованию человека могут ограничиться лабо-
раторными условиями. Вместе с тем следует 
принимать во внимание то объективное обстоя-
тельство, что в структуре совершаемых в миро-
вом масштабе преступлений, приносящих кри-
минальным элементам наибольшую прибыль, 
в настоящее время является торговля людьми и 
обращение их в рабство. Следовательно, рабо-
торговцы в интересах извлечения выгоды пой-
дут не только на финансирование клонирования 
человека, но и на формирование целых картелей 
и синдикатов по производству целых армий де-
шевых рабов. 

Прогрессивные умы человечества призывают 
к благоразумию и отказу от такого опасного за-
нятия, каковым являются научные эксперименты 
по клонированию человека. К примеру, всемир-
но известный в настоящее время американский 
мыслитель, профессор Фрэнсис Фукуяма уже на 
протяжении ряда лет настойчиво и неотступно 
убеждает человечество в том, что вмешательство 
в ДНК может подвергнуть опасности не только 
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природу человека, но и даже само человеческое 
существование. В одной из своих книг, как при-
знается Фукуяма, он высказал мысль, согласно 
которой возможность избежать опасности, ко-
торую представляет собой генетическое клони-
рование, напрямую связана с обязанностью и 
способностью правительства регулировать тех-
нологии и их использование, обязанностью ре-
гулировать соответствующим образом также и 
различные репродуктивные технологии [14].  

Однако эти выдвигаемые профессором Фуку-

ямой предложения остаются нереализованными: 
никаких официальных правовых мер по пресе-
чению клонирования человека до сего времени 
не принято. 

Было бы резонным и обоснованным разрабо-
тать и принять Конвенцию ООН «О запрещении 
использования достижений науки во вред чело-
веку и человечеству в целом, включая также и 
Конвенцию ООН «О недопустимости вмеша-
тельства в ДНК и запрещении генетического 
клонирования человека». 
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неКотоРые аспеКты совеРШенствования пРоведения 
научной ЭКспеРтизы заКонопРоеКтов

 Работа по проведению научной экспертизы 
законопроектов и в целом – по совершенство-
ванию законодательства – это непрерывный, 
трудоемкий и сложный процесс, требующий вы-
сокой квалификации и всестороннего, тщатель-
ного анализа, что подразумевает широкий под-
ход, включающий в себя ряд важных моментов, 
среди которых остановлюсь на следующих:

- проведение экспертизы концепции или за-
конопроекта;

- повышение требований к разработчику в ча-
сти улучшения качества подготовки законопро-
екта и сопровождающей его документации;

- привлечение депутатов маслихатов и граж-
данского общества к обсуждению законопроек-
тов, особенно по принципиальным вопросам, 
вызвавшим общественный резонанс;

- мониторинг действующего законодатель-
ства.

Что касается качества подготовки законопро-
екта, я остановлюсь только на одном аспекте, в 
части его соответствия нормам международного 
права. 

В современных условиях нарастающего по-
тока различного рода вызовов, обострения отно-
шений между рядом стран и даже наметившегося 
цивилизационного противостояния, крайне важ-
но придерживаться общепризнанных принципов 
и норм международного права, направленных на 
поддержание и сохранение мира, на развитие 
добрососедских отношений и плодотворное со-
трудничество. Отсюда важнейшей задачей яв-
ляется учет при законопроектных работах норм 
признанных Казахстаном норм международного 
права.

Кроме того, разработчику законопроектов 
необходимо ориентироваться не только на при-

знанные Казахстаном международно-правовые 
документы, но и на нормы европейского права, 
вернее, на право Европейского Союза, т.к. одним 
из ожидаемых результатов от реализации Про-
граммы «Путь в Европу» должно стать «совер-
шенствование национального законодательства 
с учетом европейских норм». Причем эта задача 
не ограничивается периодом 2009-2011 годов, на 
который было рассчитано действие Программы. 
Это перспективная, не ограниченная временны-
ми рамками задача. 

В настоящий период оживления и укрепления 
региональных интеграционных связей со стра-
нами СНГ, необходимо не упускать из виду и 
Рекомендательные законодательные акты Меж-
парламентской ассамблеи СНГ, Основы законо-
дательства ЕврАзЭС, иные документы, разра-
батываемые соответствующими органами этих 
региональных организаций. 

Создание Таможенного союза (ТС) и Едино-
го экономического пространства (ЕЭП) тремя 
странами - Республикой Беларусь, Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией - привело 
к совершенно новому этапу взаимоотношений 
между государствами и к новому этапу в раз-
витии права, появлению наднационального пра-
ва, феномен которого еще предстоит изучать. И 
здесь существует вероятность, что практика в 
плане создания наднациональных органов, над-
национального права будет на данном этапе зна-
чительно опережать ее научное осмысление, что 
также может привести к непредсказуемым по-
следствиям или даже стать новым вызовом.

Принципиально важным моментом при всех 
интеграционных процессах национальная госу-
дарственность не нивелируется, не утрачивает 
своих особенностей, складывавшихся веками, 
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она продолжает развиваться и дополняется мно-
гоаспектным региональным и общепланетарным 
взаимодействием, способствующим возраста-
нию коллективной взаимозависимости в много-
полярном мире и укреплению региональной кон-
курентоспособности. Суверенитет государств, 
участвующих в региональном объединении, дол-
жен быть незыблем.

Разработчику законопроекта (концепции за-
конопроекта) можно порекомендовать не только 
отмечать в пояснительной записке, что «были 
учтены нормы международного права» или 
«учтен зарубежный опыт», но и прилагать к со-
проводительной документации полный список 
использованных международно-правовых, ев-
ропейских, региональных документов. Тогда 
эксперту можно будет точно определить, какие 
документы не учтены, а если учтены, то проана-
лизировать точность их понимания, уровень их 
имплементации в законопроект, степень гармо-
низации с национальным казахстанским правом 
и т.д.

Далее. Необходимо более широкое вовлече-
ние регионов в обсуждение законопроектов. Это 
возможно на уровне активизации обратной связи 
законодателя с населением через сайт Парламен-
та, через взаимодействие Парламента с маслиха-
тами как на уровне области, так и на уровне рай-
онов. Такое тесное, постоянное сотрудничество 
приобщит народных избранников всех уровней 
к участию в законотворческой работе, а через де-
путатов маслихатов к обсуждению законопроек-
тов будет привлечено гражданское общество.

Это позволит представить более полную 
картину эффективности действующего законо-
дательства и ожиданий населения на местах от 
разрабатываемого законопроекта.

Следующий момент. Необходимо проведение 
мониторинга действующего законодательства. 
Безусловно, мониторинг осуществляется и в 
настоящее время, однако его целесообразно по-
ставить на постоянную основу для того, чтобы 
иметь картину всей системы законодательства, 
или, шире, системы действующего права стра-
ны, чтобы четко представлять эффективность 
принимаемых законов, выявлять пробелы в пра-
ве, недействующие (мертвые) нормы и обосно-
вывать возможные последствия принятия закона 
уже на стадии разработки законопроекта.

В результате среди установленного перечня 
обязательных для освещения экспертом пунктов, 
заказчик вполне обоснованно может поставить 
дополнительные вопросы, ответы на которые 

могут в значительной степени внести ясность в 
спорные моменты.

В этом плане интересен для нас опыт Рос-
сийской Федерации, в которой мониторинг за-
конодательства проводит специальная Комиссия 
по мониторингу законодательства и правопри-
менительной практики, образованная в рамках 
Совета по взаимодействию Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ с законодательными 
(представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (Совет 
законодателей). Совет законодателей укрепляет 
взаимосвязь высшего и местных представитель-
ных органов, которые совместно участвуют и в 
мониторинге, и других общегосударственных 
мероприятиях. 

В РФ основной объем работы по мониторингу 
выполняют депутаты, и, как отмечал еще в 2005 
году первый заместитель председателя Комите-
та Совета Федерации по конституционному за-
конодательству В.И. Федоров, «мы на съездах и 
Верховном Совете, можно так сказать, «штампо-
вали» законы… И никогда в процессе, и в комите-
тах, и на заседаниях палат никогда не говорили о 
мониторинге законов. …Сейчас этим процессом 
мы занимаемся, основополагающие законы мы 
обязательно мониторим, включая в план своей 
работы, создаем рабочие группы из практиков, 
теоретиков и законодателей. Как только закон 
подписан и вступил в законную силу, мы начи-
наем его мониторить, смотреть, как он работает, 
все ли то, что мы хотели, задумывали, в жизни 
работает? Регулярно два раза в год на специаль-
ных заседаниях, на расширенном заседании мы 
проводим парламентские слушания или круглые 
столы по мониторингу тех или иных законов… 
Мы увидели, что в теории так, а на практике не-
множко было по-другому… Жизнь показала, что 
нужно срочно изменять в том, что мы думали, 
нормально все. Я убежден, что в парламентской 
деятельности без мониторинга жить нельзя про-
сто. Мы тогда с вами оторвемся от жизни. Это 
наше кредо» [1]. 

Ведение постоянного мониторинга, по край-
ней мере, ключевых действующих Законов Рес-
публики Казахстан, обеспечит депутатов Пар-
ламента, специалистов, всех заинтересованных 
новой дополнительной информацией, которая 
позволит целенаправленно, аргументированно 
работать над проблемами совершенствования 
законодательства. Известно, что уровень под-
готовленности, информированности депутатов 
Парламента во многом определяет степень эф-
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фективности, независимости их законодатель-
ной деятельности.

Что касается собственно проведения экспер-
тизы, то здесь надо отметить, что любая эксперт-
ная, аналитическая деятельность – это в основе 
своей исследовательская деятельность, несущая 
особый уровень личной научной ответственно-
сти ученого перед заказчиком и общественно-
стью. Наказание для недобросовестного экспер-
та, занимающегося псевдонаучными отписками 
или уличенного в плагиате одно – он просто не 
будет получать заказы. Так в относительно не-
далеком прошлом казахского народа отдельные 
бии (судьи) теряли свой статус при недобросо-
вестном рассмотрении дел: к ним просто пере-
ставали обращаться люди.

Поэтому экспертная деятельность должна 
быть организована не в виде потока наукообраз-
ных заключений, а вверена известным специали-
стам в той или иной отрасли науки персонально, 
особенно при рассмотрении законов, наиболее 
обсуждаемых в обществе. Причем экспертизу 
должны проводить несколько независимых друг 
от друга специалистов, представляющих различ-
ные научные центры страны, что позволит по-
лучить более объемную, разностороннюю, а зна-
чит, в совокупности более объективную оценку 
законопроекта. 

Представленное научное заключение экспер-
та может быть принято или не принято законода-
телем, но оно должно быть добросовестно про-
работано, все плюсы и минусы законопроекта, 
обнаруженные экспертом, должны быть открыто 
показаны, это пойдет на пользу качества обсуж-
даемого закона. Стремление скрыть недостатки, 
умолчать их, ни к чему хорошему не приведет, 
это давно доказанная истина.

Какие требования предъявляются к эксперту? 
Безусловно, это требование высокой научной 
квалификации, исключительной добросовест-
ности в работе. Эксперту необходимо достаточ-
ное количество времени для подготовки, неза-
висимость в вынесении заключения и широкое 
информационное поле. Было бы правильным 
предоставить эксперту возможность доступа для 
работы в библиотеке Парламента, которая явля-
ется одной из самых богатых хранилищ инфор-
мации в городе Астане. Ведь для качественного 
проведения экспертизы или мониторинга крайне 
необходимо изучение научных работ, существу-
ющих экспертных заключений, статистических 
данных, публикаций в СМИ, а также доступ к 
материалам проведенного мониторинга анало-

гичного закона в странах СНГ, ЕврАзЭС. 
В этих целях необходимо создание, возможно, 

на базе парламентских библиотек СНГ широко-
го информационного пространства на виртуаль-
ном уровне, т.е. взаимный свободный доступ к 
электронным информационным ресурсам, и не 
только Парламентов, но и иных государственных 
органов, центральных библиотек СНГ (в первую 
очередь, стран ЕЭП) и стран дальнего зарубе-
жья. 

Считаю необходимым для эксперта знать ма-
териалы по обсуждению законопроекта на сайте 
Парламента, иных государственных органов и 
научно-исследовательских институтов, резуль-
таты (если имеются) проведенных социологи-
ческих опросов, тематику писем и обращений 
граждан в адрес депутатов по проблематике за-
конопроекта, а также содержание депутатских 
запросов, связанных с законопроектом. Нередко 
эксперт нуждается в иной дополнительной ин-
формации, в т.ч. поступившей от негосударствен-
ных организаций; требуется изучение судебной 
практики, статистики Генеральной прокуратуры 
и др. Все это требует тесного взаимодействия 
эксперта как с Парламентом, так и с иными госу-
дарственными органами. 

Полезно было бы иметь банк данных как о 
самих экспертах (своеобразный реестр), так и 
экспертных заключений, который бы содержал 
в электронном виде историю принятия закона 
и ранее накопленные в ходе работы над законо-
проектом сведения, что позволит отслеживать 
динамику зарождения, становления и развития 
законодательства.

Достаточно спорным, по моему мнению, яв-
ляется предложение о введении своеобразной 
«экспертизы на экспертизу», при которой экс-
пертиза законопроекта, данная одним ученым, 
подвергается экспертизе другим ученым. Реали-
зация данного предложения приведет к тому, что 
эксперты сосредоточат внимание друг на друге, 
в то время как они должны работать над законо-
проектом. Считаю, что право проведения «экс-
пертизы на экспертизу» нужно оставить только 
за депутатами, которые решают, в какой степени 
принимать или не принимать рекомендации экс-
пертов.

Качественная экспертиза законопроектов, 
различного рода программ и концепций воз-
можна не только силами специализированных 
экспертных учреждений, но и на базе универси-
тетов, которые сосредоточили в себе значитель-
ный научный потенциал высококлассных спе-
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циалистов различных отраслей науки – юристов, 
экономистов, социологов, филологов, химиков, 
физиков и др., способных составить творческий 
коллектив по проведению экспертизы любого за-
конопроекта. 

Привлечение казахстанских ученых, работа-
ющих в различных высших учебных заведениях, 
к экспертной деятельности, позволит выявить 
специалистов высокой квалификации, внести их 

в банк данных (реестр экспертов), наделить со-
ответствующим статусом. В этом случае заказ-
чик экспертизы будет иметь больше возможно-
сти отслеживать и регулировать эффективность 
расходования бюджетных финансовых средств, 
выделенных на экспертную деятельность, здесь 
заложен также один из важных аспектов практи-
ческой отдачи отечественной науки, тесного пло-
дотворного  взаимодействия науки и практики. 
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законопроектов норм международного законодательства, а также предлагаются меры по усо-
вершенствованию действующей системы мониторинга законодательства и экспертизы законо-
проектов.

The author analyzes some aspects of improving of the scientific expertise of draft laws in the Republic of 
Kazakhstan. In the article, the necessity to consider the rules of international law while developing a draft 
law is discussed, also the measures to consider the operating system of monitoring legislation and draft law 
expertise is proposed.
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МетодологичесКие основы КодиФиКации 
заКонодательства РеспублиКи Казахстан

Кодификация это один из важнейших эле-
ментов развития системы законодательства. Это 
специфический вид деятельности, который тре-
бует глубоких научных знаний, поскольку свя-
зан с созданием или изменением правовых норм. 
Результатом кодификационной работы является 
формирование более совершенной системы на-
ционального законодательства, по которой судят 
о государстве в целом.

Система законодательства включает большое 
количество нормативных правовых актов различ-
ного вида и уровня юридической силы, которые 
регулируют определенные сферы общественных 
отношений. Такая система масштабна, сложна, 
но вместе с тем подвижна, о чем свидетельству-
ет непрерывный процесс внесения поправок в 
нормативные правовые акты. 

Тенденция увеличения количества норматив-
ных правовых актов приводит к усложнению 
правоприменительной деятельности. В сферу 
правового регулирования вовлекаются все новые 
общественные отношения. При этом неоправ-
данное использование правовых средств, наряду 
с имеющимися пробелами и недоработками пра-
вового регулирования, может оказать негативное 
влияние на правовую систему.

Отсутствие научно обоснованных и методо-
логически выверенных подходов к системати-
зации законодательства, при нынешнем объеме 
правотворческой деятельности, вскоре может 
привести к дублированию предписаний, их кон-
куренции, пробельности, неясности, неоправ-
данно широкому использованию и дополнению 
норм права актами толкования. Для минимиза-
ции возможного негативного эффекта необхо-
димо проведение на постоянной основе работы 
по систематизации действующего нормативно-
го материала. Систематизация - процесс, пред-
ставляющий собой деятельность компетентных 

органов, организаций и лиц по упорядочению 
правовой материи в определенную целостную 
систему путем ее соответствующей обработки 
[1, 370].

Несмотря на то, что систематизация законо-
дательства является формой развития и упоря-
дочения действующей правовой системы, в Ка-
захстане не сформулированы методологически 
выверенные подходы, позволяющие использо-
вать систематизацию для моделирования и раз-
вития системы законодательства.

В настоящее время Закон Республики Ка-
захстан «О нормативных правовых актах» от          
24 марта 1998 года № 213 (далее – Закон о НПА) 
и нормативные правовые акты, принятые в его 
развитие, регулируют преимущественно поря-
док подготовки и принятия нормативных право-
вых актов. Так, глава 9 «Систематизация и учет 
нормативных правовых актов» Закона о НПА 
лишь частично регламентирует вопросы систе-
матизации законодательства, а точнее, его уче-
та. В статьях 46-48 Закона о НПА закреплены 
полномочия государственных органов по веде-
нию государственного учета, который включает 
в себя централизованный сбор актов, ведение 
Государственного реестра нормативных право-
вых актов Республики Казахстан, эталонного 
контрольного банка нормативных правовых ак-
тов Республики Казахстан [2]. Инкорпорация 
присутствует в Законе о НПА в качестве формы 
систематизации, однако она не является широко 
используемой и распространенной. 

Анализ норм Закона о НПА показывает, что 
без внимания остались важнейшие вопросы 
систематизации нормативных правовых актов, 
а именно ее главные аспекты – кодификация и 
консолидация. Косвенно вопросы кодификации 
законодательства затронуты в статье 3-1 «Обще-
ственные отношения, регулируемые кодексами 
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Республики Казахстан», где закреплено, что 
кодексы принимаются с целью регулирования 
однородных важнейших общественных отноше-
ний. С целью уточнения названной нормы, по-
скольку она не дает представления о том, какие 
критерии кодификации используются, законода-
телем, приводится перечень важнейших, одно-
родных общественных отношений, по которым 
возможно создание Кодексов.

Так, в настоящее время Кодексы Республики 
Казахстан принимаются с целью регулирования 
следующих однородных важнейших обществен-
ных отношений: 

бюджетные; 
гражданские; 
гражданско-процессуальные; 
брачно-семейные; экологические; 
водные; 
земельные; 
лесные; 
налоговые; 
таможенные; 
трудовые; 
связанные с исполнением уголовных наказаний; 
связанные с привлечением к административ-

ной ответственности; связанные с привлечением 
к уголовной ответственности; 

уголовно-процессуальные; 
в сфере здравоохранения.
Необходимо отметить, что перечень однород-

ных важнейших общественных отношений не-
однократно менялся путем внесения поправок в 
Закон о НПА. За время действия Закона о НПА 
наметилась тенденция расширения перечня об-
щественных отношений, которые могут регули-
роваться Кодексами. 

В этой связи необходимо отметить, что чет-
кого и законодательно сформулированного пред-
ставления о круге правоотношений, которые в 
перспективе могли бы регулироваться кодексами 
или консолидированными актами, на сегодняш-
ний день нет. 

Требует научной проработки методология 
систематизации правовых норм (принципы си-
стематизации), поскольку только в этом случае 
можно говорить о продуманной законотворче-
ской деятельности и совершенствовании казах-
станской системы законодательства.

Анализ правоприменительной практики сви-
детельствует о том, что необходима не только 
разработка, но и закрепление на законодательном 
уровне требований к систематизации отраслевого 
законодательства, которые должны основываться 
на научно проработанных критериях и принципах. 

Полагаем, что первостепенным является разра-

ботка кодифицированных актов по сугубо отрасле-
вому принципу и создание такой структуры кодекса, 
которая будет включать общие нормы по широкому 
кругу вопросов определенной отрасли права. 

Целесообразно воздерживаться от смешива-
ния в кодексах норм публичного и частного пра-
ва, поскольку в основе правового регулирования 
частных и публичных отраслей лежат разные 
правовые принципы и идеи.

Кодификация, по возможности, должна охва-
тывать всю совокупность норм, вместе с тем, при 
необходимости отдельные вопросы, требующие в 
последующем конкретизации, могут развиваться, 
конкретизироваться и уточняться специальными 
законодательными и подзаконными актами.

Однако деление отраслевого нормативного 
правового массива на один крупный, например, 
кодекс либо консолидированный закон, и созда-
ние позже ряда мелких нормативных правовых 
актов может вызвать негативные тенденции в 
развитии отраслевого законодательства, посколь-
ку способно привести к дублированию и проти-
воречиям внутри правового регулирования.   

Кодифицированные и консолидированные 
акты не должны быть слишком объемными, так 
как значительный объем будет противоречить 
такому ключевому принципу систематизации 
как «удобство пользования вновь созданной си-
стемой норм». 

Предпочтение нужно отдавать систематиза-
ции не нормативных правовых актов, а право-
вых норм, поскольку именно упорядочивание 
правовых предписаний означает возможность, 
во-первых, легко отыскать нужный норматив-
ный правовой акт, во-вторых, найти в нем необ-
ходимую норму и понять механизм реализации 
нормы на практике.

Нормы кодифицированных и консолидиро-
ванных актов должны быть четко увязаны меж-
ду собой, иметь одни и те же приемы изложения 
нормативного материала. Принципиально важ-
ным является отсутствие противоречий внутри 
вновь создаваемого акта.  

Так, в сфере регулирования гражданских отно-
шений Гражданский кодекс исполняет функцию 
отраслевого объединения основных положений. 
Иные законодательные акты являются специаль-
ными и регулируют более узкий круг вопросов в 
соответствии с общими нормами кодекса. Поэто-
му является необоснованным и вызывает отри-
цательную оценку принятие в виде кодексов за-
конодательных актов, регулирующих узкий круг 
правоотношений, либо носящих ведомственный 
характер [3]. Разработка, а в последующем отзыв 
Транспортного кодекса только доказывает тот факт, 
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что создание «узких» кодексов не оправдано. При 
такой практике утрачивается смысл выделения ко-
дексов в качестве отдельного уровня нормативных 
актов, так как не выдерживается основополагаю-
щий отраслевой критерий выделения кодексов из 
общей массы законодательных актов.

Иными словами, перечень кодексов должен 
быть закрытым. Придание кодексам более вы-
сокой силы по сравнению с обычными законами 
имеет смысл только при жестком ограничении 
их количества [3]. 

Таким образом, необходимо разграничить та-
кие понятия как «кодексы» и «кодифицированные 
законодательные акты». Иными словами, нельзя 
отождествлять кодифицированные акты и кодексы. 
Кодификация – это форма совершенствования зако-
нодательства по существу, и ее результатом является 
новый сводный законодательный акт стабильного 
содержания (кодекс, положение, устав и т.д.), заме-
няющий ранее действовавшие нормативные акты 
по данному вопросу [4, 47]. В России кодифициро-
ванными актами считаются и основы законодатель-
ства, сводные федеральные законы, объединяющие, 
как правило, более узкую группу правовых норм, но 
с четко определенным предметом регулирования.

Таким образом, узкий круг кодексов можно 
сохранить на более высокой ступени иерархии 
законов. Остальные кодексы перевести в разряд 
кодифицированных актов, имеющих одинако-
вую силу с обычными законами, дав им особое 

название, например, консолидированный или ко-
дифицированный закон. 

Поскольку наметившаяся тенденция к росту 
количества кодексов способна повредить сло-
жившейся в Казахстане и относительно стабиль-
ной системе законодательства, полагаем пред-
ложенные критерии и принципы необходимыми 
и достаточными при решении вопросов о необ-
ходимости кодификации или консолидации той 
или иной группы нормативных правовых актов.

Кроме этого, необходимо внести изменения 
в Закон о НПА, установив принципы система-
тизации, порядок ее проведения, полномочия 
государственных органов и должностных лиц, а 
самое главное - это стало бы признанием того, 
что проведение систематизации является одним 
из самых эффективных способов совершенство-
вания законодательства.

Таким образом, требования к результату система-
тизации таковы: полнота («всеобщность»), подроб-
ность и понятность регулирования, удобство поль-
зования системой нормативных правовых актов и 
правовых норм, единство массива нормативных 
правовых актов, отсутствие в нем противоречий; 
требования к процессу: плановость, единовремен-
ность, нормативное урегулирование процесса ее 
проведения, организационная обеспеченность.

Вышеназванные требования одновременно 
являются и принципами кодификации.
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теоРетичесКие аспеКты КодиФиКации 
гРадостРоительного заКонодательства 

в РеспублиКе Казахстан

Концепцией правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утверж-
денной Указом Президента Республики Казах-
стан от 24 августа 2009 года № 858, отмечено, 
что в целях повышения эффективности нормот-
ворческой деятельности необходимо продол-
жить работу по систематизации действующего 
законодательства, дальнейшей консолидации в 
разрезе отраслей законодательства; освобожде-
нию его от устаревших и дублирующих норм, 
восполнению пробелов в правовом регулирова-
нии, устранению внутренних противоречий в 
действующем праве; минимизации отсылочных 
норм в законах и расширению практики приня-
тия законов прямого действия в рамках круга 
вопросов, по которым в соответствии с Кон-
ституцией могут приниматься законодательные 
акты. Одним из направлений на пути реализа-
ции указанных задач выступает систематизация 
действующего законодательства Республики Ка-
захстан в области архитектуры и строительства, 
как процесса сведения к единству нормативно-
правовых актов путем внешней или внутренней 
обработки их содержания. 

Республика Казахстан, будучи государ-
ством с провозглашенными демократическими 
и правовыми началами, закрепила в статье 61 
Конституции Республики Казахстан основопо-
лагающие принципы и нормы законодательной 
инициативы. Право внесения законопроектов в 
законодательные органы предполагает обязан-
ность этого органа рассмотреть законопроект и 
принять по нему решение с учетом изменений в 
жизни государства и общества важнейших об-
щественных отношений. 

В Послании Президента страны народу 
Казахстана «Казахстан – 2030: Процветание, 

безопасность и улучшение благосостояния всех 
казахстанцев» от 1997 года, закреплена инфра-
структура в качестве одного из приоритетов 
страны, где важной сферой стал сектор разви-
тия и реформирования строительной отрасли и 
жилищно-коммунального хозяйства. В настоя-
щее время Казахстан продолжает деятельность 
по развитию этого сектора инфраструктуры. 

В свете усовершенствования законодательной 
деятельности в развитии и реформировании стро-
ительной отрасли и жилищно-коммунального хо-
зяйства необходима систематизация градострои-
тельного законодательства. Такая систематизация 
позволит совершенствовать градостроительное 
законодательство, реализовать приоритетные на-
циональные проекты, создать условия для рав-
ноправного регулирования и развития всех форм 
хозяйствования в градостроительной деятель-
ности, а также укрепить законность в области 
архитектурно-градостроительных отношений, 
через выявление имеющихся еще в этой сфере 
правовых проблем. Также обеспечить устойчи-
вое развитие территорий, а именно: планирова-
ние устойчивого развития населенных пунктов и 
устойчивого использования земель населенных 
пунктов Республики Казахстан в области архи-
тектурной, градостроительной и строительной. 

Для достижения этой цели необходимо при-
нятие нового кодифицированного акта, который 
отвечал бы реальным запросам современного 
общества Казахстана.

До настоящего времени сфера архитектуры и 
градостроительства регулируется большим коли-
чеством нормативных правовых и нормативно-
технических актов в сфере архитектуры, градо-
строительства и строительства, действующих на 
территории Республики Казахстан, начиная от 
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законов Республики Казахстан, заканчивая под-
законными актами различных уровней. 

Основой для кодификации законодательства 
в области градостроительства будет Закон Ре-
спублики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 
«Об архитектурной, градостроительной и строи-
тельной деятельности в Республике Казахстан» 
(далее – Закон об архитектуре и строительстве). 
Данный Закон регулирует отношения, возника-
ющие между государственными органами, фи-
зическими и юридическими лицами в процессе 
осуществления архитектурной, градостроитель-
ной и строительной деятельности в Республике 
Казахстан, и направлен на формирование полно-
ценной среды обитания и жизнедеятельности 
человека, устойчивое развитие населенных пун-
ктов и межселенных территорий. 

Градостроительная деятельность (далее - гра-
достроительство) - деятельность в градострои-
тельном планировании организации и развития 
территорий и населенных пунктов, определении 
видов градостроительного использования терри-
торий, комплексном проектировании городских 
и сельских населенных пунктов, включающая 
творческий процесс формирования градострои-
тельного пространства, создания градострои-
тельного проекта, координацию всех смежных 
разделов градостроительной документации 
(пункт 25 статья 1 Закона об архитектуре и стро-
ительстве).

Однако применение архитектурного, градо-
строительного и строительного законодатель-
ства в практике затрудняет наличие большого 
количества подзаконных актов, регулирующих 
эту сферу деятельности. Другими препятствия-
ми применения законодательства в сфере гра-
достроительства являются административные 
барьеры. Так, например, наличие администра-
тивных барьеров присутствует в установленных 
регламентах и процессе оформления много-
численных разрешительных документов при 
получении градостроительной документации. 
Подзаконные акты градостроительного зако-
нодательства нередко противоречат друг другу, 
что приводит к коллизии норм. Так, например, 
различаются редакции пункта 2 Постановления 
Правительства Республики Казахстан от 11 дека-
бря 2009 года № 2082 «Об утверждении Правил 
ведения Государственного градостроительного 
кадастра Республики Казахстан» (далее - По-
становление) и главы 7 Закона об архитектуре 
и строительстве, где определяются, какие све-
дения в градостроительном кадастре должны 
содержаться. Также в пункте 1 Постановления 

определена компетенция уполномоченного ор-
гана, а именно, ведение кадастра на республи-
канском территориальном уровне: осуществля-
ет обобщение и анализ кадастровых данных по 
республике, разработку научно-методической и 
нормативно-правовой базы создания и ведения 
градостроительного кадастра, его программно-
технических средств. Вместе с тем, согласно ста-
тье 20 рассматриваемого Закона, к компетенции 
уполномоченного государственного органа по 
делам архитектуры, градостроительства и стро-
ительства в сфере градостроительного кадастра 
относятся: организация и осуществление кон-
троля за ведением государственного градостро-
ительного кадастра республиканского уровня 
(пункт 13); нормативно-техническое и методоло-
гическое обеспечение деятельности местных ис-
полнительных органов в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятель-
ности, а также служб государственного градо-
строительного кадастра областного и базового 
уровней (пункт 14). Как видно из редакции, в ча-
сти определения компетенции уполномоченного 
органа, Постановления и Закона об архитектуре 
и строительству отличаются, поскольку органи-
зация и осуществление контроля над ведением 
государственного градостроительного кадастра 
республиканского уровня и непосредственно 
создание и ведение кадастра на республиканском 
уровне не являются равнозначными действиями. 
Однако в данном случае недоработана редакция 
Закона, поскольку в нижеследующих положени-
ях Закона, а именно в статье 38, раскрывающей 
предмет государственного градостроительного 
кадастра республиканского уровня, установле-
но, что уполномоченным органом Правитель-
ства Республики Казахстан по ведению госу-
дарственного градостроительного кадастра на 
республиканском уровне является уполномочен-
ный государственный орган по делам архитекту-
ры, градостроительства и строительства. Однако 
представляется нецелесообразным возложение 
обязанностей по ведению кадастра на республи-
канском уровне и по осуществлению контроля 
над его ведением на один уполномоченный ор-
ган, т.к. данная ситуация может послужить осно-
вой для совершения коррупционных правонару-
шений.

Применение в практике законодательства 
в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства доставляет неудобство и созда-
ет возможность для совершения коррупцион-
ных правонарушений. Закон об архитектуре и 
строительстве играет важную роль в формиро-
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вании строительного законодательства респу-
блики, однако действующее законодательство 
не создает благоприятных условий для развития 
строительной и архитектурной отрасли. Поэто-
му необходим единый кодифицированный акт, 
разработанный путем четкого и полного при-
ведения в соответствие международным стан-
дартам и правилам всех подзаконных актов в 
области архитектуры, градостроительства и 
строительства в вопросах упрощения разреши-
тельных процедур, которые будут способство-
вать снижению коррупции в этой сфере. Вместе 
с тем в новом акте следует усилить контроль за 
качеством строительной продукции, а именно: 
строительно-монтажных работ, выпуска строи-
тельной продукции, соблюдения градострои-
тельных норм и правил. Такой кодифицирован-
ный акт мог бы называться «Градостроительный 
кодекс» (как в Российской Федерации, Франции) 
или «Строительный кодекс» (как в ФРГ). Однако 
данные названия ограничивают широту распро-
странения общественных отношений в области 
архитектурного, градостроительного и строи-
тельного законодательства Республики Казах-
стан. Кодифицированный акт Казахстана в сфе-
ре градостроительства целесообразно назвать 
«Архитектурно-градостроительный  кодекс». 
Такое название позволяет нам рассмотреть гра-
достроительство как структурообразующий вид 
деятельности: закрепляющий его формы охраны 
и развития территорий, охватывающий все нор-
мативные процессы градостроительного пла-
нирования, в том числе позволяющий в полной 
мере регулировать производство высококаче-
ственной строительной продукции. 

Следует заметить, что кодификация в Казах-
стане осуществляется на основе общепризнан-
ных стандартов кодификационной деятельности 
выработанных на постсоветском пространстве 
среди стран Содружества Независимых госу-
дарств, поэтому кодификации содействует им-
плементация во внутригосударственное право 
общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права. Наше государство не является 
исключением из правил и поэтому осуществля-
ет кодификацию преимущественно по отраслям 
права. Так, статья 3-1 Закона Республики Казах-
стан «О нормативных правовых актах» преду-
сматривает создание кодифицированных актов 
для объединения норм по шестнадцати группам 
однородных общественных отношений. 

Однако в настоящее время в Казахстане сло-
жились необходимые предпосылки для создания 
комплексного кодифицированного акта в данной 

сфере. Нормы архитектурного, градостроитель-
ного и строительного законодательства, собраны 
вместе не по отрасли права, а по объединению 
единой концепции с общими принципами регу-
лирования важных общественных отношений, 
т.к. градостроительную деятельность в сово-
купности нельзя отнести к предмету какой-либо 
определенной отрасли права. Общественные от-
ношения градостроительства зависят от конкрет-
ного вида деятельности, которые сегодня регу-
лируются различными отраслями права. Следует 
обратить внимание на то, что градостроительное 
законодательство будет являться совокупностью 
различных видов общественных отношений, ко-
торые тесно взаимосвязаны между собой. Такие 
отношения требуют самостоятельного правового 
регулирования и рассматриваются в качестве це-
лостного образования. Например, гражданских 
(имущественных), земельных, жилищных, адми-
нистративных (государственно-управленческих), 
предпринимательских (хозяйственных) и других 
отношений. Поэтому однородность обществен-
ных отношений позволяет выделить такие пред-
меты, которые применимы в совокупности при 
регулировании любых градостроительных отно-
шений. 

В Республике Казахстан имеются примеры 
принятия специализированных кодифицирован-
ных актов, так например: Земельный кодекс РК от 
20 июня 2003 года за №442, Водный кодекс РК от 
9 июля 2003 года за №481, Кодекс РК «О тамо-
женном деле в Республике Казахстан» от 30 июня 
2010 года за №296-IV и другие. В юридической 
литературе последствиями этих кодификаций 
явилось расширение перечня комплексных отрас-
лей права, регулирующие такие общественные 
отношения. Так, доказывается формирование, 
налогового права, земельного права, экологиче-
ского права, таможенного права и медицинского 
права как самостоятельных отраслей в системе 
права. Появлению формирования новых отраслей 
прав способствовала значимость к определенной 
сфере общественных отношений, регулируемая 
большим количеством правовых норм различ-
ных отраслей права, имеющих свою внутреннюю 
структуру в единой системе. 

Безусловно, в градостроительном законода-
тельстве будут присутствовать нормы различ-
ной отраслевой принадлежности (гражданской, 
административной и др.), но от этого качествен-
ная специфика градостроительных норм не на-
рушится. Нормативно-правовые акты отдельных 
отраслей права существующих сегодня не могут 
определить методику и критерии градострои-
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тельного зонирования территории, также не в 
состоянии выработать конкретные регламенты, 
определяющие градостроительные параметры 
и виды разрешенного использования земельных 
участков в пределах той или иной территори-
альной зоны и т.д. Поэтому основное отличие 
градостроительного законодательства от других 
отраслей права - это теснейшая взаимосвязь с 
техническими актами, т.е. такие правовые акты, 
выраженные в технических нормах и прави-
лах (требованиях), вырабатываемые в рамках 
архитектурно-градостроительной науки и прак-
тики. Следует заметить, что для субъектов таких 
отношений данные требования являются юриди-
чески обязательными, и в случае их нарушения 
могут защищаться в судебном порядке, хотя фор-
мально закреплены в нормативных актах Респу-
блики Казахстан.

Градостроительная деятельность на между-
народно-правовом уровне регулирует Градо-
строительная хартия Содружества Независимых 
Государств (4 июня 1999 год). На территории 
Республики Казахстан Хартия вступила в силу 
со дня подписания. Следовательно, совершен-
ствование градостроительного законодательства 
Республики Казахстан направлено на его унифи-

кацию и гармонизацию национального законо-
дательства с нормами государств-участников, а 
также приведение его в соответствие с междуна-
родными стандартами и правилами в области ар-
хитектуры, градостроительства и строительства. 
Опыт по кодификации градостроительного за-
конодательства наблюдается в ряде стран Содру-
жества, в частности, в Российской Федерации 
и Республике Узбекистан, также вопросы коди-
фикации градостроительного законодательства 
обсуждаются в Азербайджанской Республике, 
Республике Беларусь, Туркменистане, Украине. 

Систематизация законодательства является 
одним из основных направлений правовой по-
литики в Казахстане, поэтому законодателю не-
обходимо применить методы кодификации при 
формировании комплексного законодательства. 

Подводя итоги, отметим, что разработка 
Архитектурно-градостроительного кодекса Ре-
спублики Казахстан позволит совершенствовать 
действующее законодательство в рассматри-
ваемой сфере общественных отношений, также 
введет новую самостоятельную отрасль казах-
станского права, которое будет иметь не только 
теоретическое, но и практическое значение для 
правоприменительных органов. 

Аталған мақалада қала құрылысы саласындағы заңнаманы жүйелеудің теориялық тұрғылары 
қаралған. Автор қазiргi Қазақстан қоғамының нақты сұрау салуларына жауап беретін кешендi 
кодифицикацияланған заң қабылдауды ұсынады.

В данной статье рассмотрены теоретические аспекты систематизации законодательства в 
сфере градостроительства. Автор предлагает принять комплексный кодифицированный закон, ко-
торый отвечал бы реальным запросам современного общества Казахстана.

This article examines the theoretical aspects of the systematization of legislation in the field of urban 
development. The author proposes to adopt a comprehensive codified law, which would meet the real 
demands of modern society in Kazakhstan.

● ● ● ● ●
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К вопРосу о КодиФиКации 
банКовсКого заКонодательства

За 20 лет становления нашего государства бан-
ковское законодательство Республики Казахстан 
получило большое развитие. Правовое регули-
рование отношений в банковской сфере подроб-
но регламентировано как на уровне законов, так 
и на уровне подзаконных нормативных право-
вых актов. Банковское законодательство – одно 
из наиболее развитых отраслей законодательства 
Республики Казахстан. Однако с развитием бан-
ковской системы становится все более актуальной 
проблема его систематизации. Этому вопросу по-
священы публикации, где все авторы сходятся во 
мнении, что назрела необходимость кодификации 
законодательства в сфере банковской деятельности 
и издания Банковского кодекса, так как, достигнув 
определенного количественного порога, законода-
тельство в сфере банковской деятельности требу-
ет своего качественного изменения. Характеризуя 
банковское законодательство Казахстана, можно 
сделать вывод, что оно представлено слишком об-
ширным нормативно-правовым материалом. Поэ-
тому разобраться в хитросплетениях банковского 
законодательства может далеко не каждый бан-
ковский служащий. Законодательных и подзакон-
ных нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность в банковской сфере, – свыше сотни. 
Диапазон регулируемых отношений в сфере бан-
ковской деятельности очень широк и это вызывает 
трудности для правоприменителя. В связи с тем, 
что банковское законодательство является крайне 
запутанным, в настоящее время существуют объ-
ективные предпосылки его кодификации. Таким 
образом, появление в банковском законодательстве 
и банковской практике новых институтов, право-
вых механизмов и категорий обусловливает необ-
ходимость их упорядочения и определения места в 
цельной системе банковского законодательства.

Принятие Банковского кодекса оказало бы по-
ложительный эффект процессу правового регу-
лирования банковских отношений. Так, удалось 

бы добиться четкого упорядочения и структу-
рирования огромного количества нормативно-
правового материала, составляющего банков-
ское законодательство. Далее, появилась бы 
возможность перевести их максимальную часть 
из уровня подзаконных нормативных правовых 
актов на уровень законодательного акта, что спо-
собствовало бы стабильности банковского зако-
нодательства. А также кодификация облегчила 
бы правоприменительный процесс для участни-
ков банковских правоотношений. В настоящее 
время Банковский кодекс существует и успешно 
применяется в Республике Беларусь. 

Законодательство в сфере банковской деятель-
ности сформировано и применяется в Республике 
Казахстан уже более пятнадцати лет. Основным 
нормативным правовым актом, регулирующим 
указанную сферу правоотношений, является За-
кон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года 
«О банках и банковской деятельности в Респу-
блике Казахстан» (далее – Закон) и нормативные 
акты, принятые в его исполнение. Этот закон по-
стоянно подвергался доработкам, в него внесе-
ны изменения и дополнения 46 (!) раз и каждое 
вносилось отдельным законом в период с 1996 по 
2011 год.  В настоящее время внесены очередные 
изменения в Закон, затрагивающие вопросы со-
вершенствования разрешительной системы, кото-
рые вводятся в действие с 30 января 2012 года. 

Данный закон мог бы служить базой для 
создания Банковского кодекса. На наш взгляд, 
Банковский кодекс мог бы иметь деление на две 
части – Общую и Особенную по аналогии с Бан-
ковским кодексом Республики Беларусь. Общая 
часть была бы посвящена вопросам построения 
банковской системы, вопросам регулирования 
правового статуса и функций элементов банков-
ской системы. Особенная часть регулировала 
бы отношения, связанные с осуществлением от-
дельных видов банковских операций. 
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В целом кодекс мог бы иметь следующую струк-
туру:

Общая часть
Раздел 1. Общие положения
Глава 1. Основные положения
Глава 2. Банковская деятельность
Глава 3. Взаимоотношения субъектов и участни-

ков банковских правоотношений
Раздел 2. Субъекты банковской системы
Глава 4. Национальный банк Республики Казах-

стан
Глава 5. Банки второго уровня
Глава 6. Аффилиированные лица банков
Глава 7. Организации, осуществляющие отдель-

ные виды банковских операций
Глава 8. Особый статус Банка развития Казах-

стана
Глава 9. Иные субъекты банковской системы Ре-

спублики Казахстан
Раздел 3. Основания и условия создания и дея-

тельности банков
Глава 10. Создание банка и осуществление бан-

ковской деятельности
Глава 11. Регулирование деятельности банков и 

защита интересов депозиторов
Глава 12. Особенности создания и деятельности 

исламских банков
Глава 13. Учет и отчетность
Глава 14. Аудит банков и их аффилиированных 

лиц
Раздел 4. Условия изменения правового статуса и 

особенности прекращения деятельности банков
Глава 15. Добровольная реорганизация банков
Глава 16. Консервация банка
Глава 17. Ликвидация и принудительная реорга-

низация банков
Раздел 5. Ответственность субъектов и участни-

ков банковских правоотношений
Глава 18. Защита прав и интересов вкладчиков и 

иных кредиторов банка
Глава 19. Ответственность за нарушения, связан-

ные с банковской деятельностью
Особенная часть
Раздел 6. Активные банковские операции
Глава 20. Банковский кредит
Глава 21. Договор финансирования под уступку 

денежного требования (договор факторинга)
Глава 22. Банковская гарантия. Поручительство
Раздел 7. Пассивные банковские операции
Глава 23. Банковский вклад (депозит)
Глава 24. Банковский счет
Глава 25. Доверительное управление денежны-

ми средствами
Раздел 8. Посреднические банковские операции
Глава 26. Расчеты

Глава 27. Валютно-обменные операции
Глава 28. Банковское хранение. Временное поль-

зование банковским сейфом
Глава 29. Профессиональная деятельность бан-

ков на рынке ценных бумаг
Глава 30. Деятельность банков в сфере валютно-

го регулирования
Следует отметить, что, прежде чем начать процесс 

кодификации банковского законодательства, взяв за 
основу Закон от 31 августа 1995 года «О банках и 
банковской деятельности в Республике Казахстан», 
необходимо пересмотреть отдельные его положения, 
внеся соответствующие изменения. Подробнее оста-
новимся на некоторых из них: 

1) В настоящее время в Республике Казахстан 
поэтапно внедряются принципы исламского фи-
нансирования. В этой связи, банковское законо-
дательство содержит ряд положений, закрепля-
ющих принципы, основы и схемы исламского 
финансирования. 

Исламское финансирование, внедряемое в 
Республике Казахстан, заимствовано из стран с 
религиозно-традиционной правовой системой. 
Однако ряд норм требуют особого внимания, 
ввиду специфики правовой системы Казахстана. 

Так, в пункте 5-1 статьи 3 Закона указывается, 
что «Исламский банк не является участником си-
стемы обязательного гарантирования депозитов, 
и депозиты в исламском банке не гарантируются 
системой обязательного гарантирования депози-
тов». В данной норме указаны особенности соз-
дания и функционирования исламских банков, 
которые руководствуются в своей деятельности 
принципами исламского финансирования. 

В числе принципов исламского финансирова-
ния и в качестве особенности правового статуса 
исламских банков указан принцип их не участия 
в системе обязательного гарантирования депо-
зитов. Такое изъятие не отвечает принципу це-
лесообразности, поскольку принцип гарантиро-
ванности возврата вклада является ключевым в 
обеспечении имущественных интересов клиен-
тов банка. Кроме этого, система гарантирования 
депозитов является необходимой составной ча-
стью финансовой системы любой страны.

Выстроенная в настоящий момент система га-
рантирования депозитов, исключающая исламские 
банки из этой сферы, лишает физических лиц воз-
можности реализовать принадлежащее им право 
распоряжаться своей собственностью. Исходя из 
этого, с юридической точки зрения, не должно 
иметь значения вкладчиком исламского или обыч-
ного банка является лицо, поскольку государство 
должно создавать правовые основы для восстанов-
ления нарушенных прав и гарантировать возврат 
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вкладов в установленном законодательством раз-
мере всем депонентам в равной степени.

Таким образом, действующая редакция пункта 
5-1 статьи 3 Закона позволяет исламским банкам 
при поддержке государства и на законных осно-
ваниях не возвращать депозиторам денежные 
средства, что создает условия для нарушения их 
прав. Предлагаем переосмыслить схемы ислам-
ского финансирования с учетом особенностей и 
специфики правовой системы Казахстана.

2) В статье 9 Закона устанавливается запрет 
в отношении размещения банками рекламы не 
соответствующей действительности: «1. Банкам 
запрещается реклама их деятельности, не соот-
ветствующая действительности на день ее опу-
бликования. 2. Уполномоченный орган вправе 
потребовать от банка внесения изменений в ре-
кламу, не соответствующую действительности, 
ее прекращения или публикации ее опроверже-
ния. В случае невыполнения данного требования 
в установленный уполномоченным органом срок 
уполномоченный орган вправе опубликовать ин-
формацию о несоответствии действительности 
сведений, содержащихся в рекламе, либо уточ-
нить их за счет банка, опубликовавшего такую 
рекламу». Из содержания нормы следует, что 
уполномоченным органом осуществляется мо-
ниторинг рекламы размещаемой банками. Це-
лью мониторинга является защита интересов 
физических и юридических лиц, которые облада-
ют правом получать достоверную информацию 
касательно общих условий проведения банком 
операций. Например, указание на низкую став-
ку вознаграждения по займам, не соответствую-
щую действительности, является рекламным 
ходом, привлекающим клиентов и способствую-
щим получению банком прибыли, то есть банк 
заинтересован, чтобы в случае размещения не-
достоверной информации такая информация как 
можно дольше не опровергалась в СМИ. Одним 
словом, действующая редакция нормы, где для 
определения компетенции уполномоченного ор-
гана использована формулировка «вправе», дает 
возможность должностному лицу, при наличии 
материальной или иной заинтересованности, 
воздержаться от направления требования банку 
о внесении изменений в рекламу, не соответ-
ствующую действительности, ее прекращении 
или публикации ее опровержения.

Следовательно, необходимо пересмотреть 
данную норму с тем, чтобы закрепить не право, а 
обязанность уполномоченного органа требовать 
от банка внесения изменений в рекламу, не соот-
ветствующую действительности, ее прекраще-
ния или публикации ее опровержения. 

3) В пункте 7 статьи 11-1 Закона на дочернюю 
организацию банка возлагается обязанность изве-
щать уполномоченный орган обо всех изменениях 
и дополнениях, внесенных в учредительные до-
кументы. Однако срок исполнения установленной 
в Законе обязанности не определен. Между тем, 
ненадлежащее исполнение обязанностей по пред-
ставлению отчетности является нарушением бан-
ковского законодательства, что влечет применение 
предусмотренных Законом мер реагирования и 
санкции со стороны уполномоченного органа.

Закрепляя обязанность, и не предусматривая 
сроки ее исполнения, норма усложняет право-
применительный процесс и способствует совер-
шению коррупционных правонарушений. Так, 
должностное лицо имеет возможность само-
стоятельно определять, надлежащим ли образом 
исполнена установленная законодательством 
обязанность. Учитывая все перечисленное, це-
лесообразно законодательно установить сроки 
исполнения юридической обязанности, а также 
определить порядок таких сроков.

4) В пункте 9 статьи 20 Закона о банках закре-
плены основания, по которым уполномоченным 
органом отзывается выданное согласие на назна-
чение (избрание) на должность руководящего ра-
ботника банка. Основания перечислены в Законе 
исчерпывающим образом и каких-либо других 
поводов для отзыва выданного согласия, за исклю-
чением закрепленных в пункте 9 статьи 20 Закона, 
банковским законодательством не предусмотрено. 
В качестве оснований для отзыва выданного со-
гласия названы весьма существенные обстоятель-
ства, к примеру, наличие у руководящего работни-
ка банка неснятой или непогашенной судимости 
или систематическое (три и более раза в течение 
последних двенадцати последовательных месяцев) 
применение уполномоченным органом санкций к 
руководящему работнику. При этом, несмотря на 
исчерпывающий перечень оснований для отзыва 
выданного согласия полномочие государственного 
органа сформулировано посредством использова-
ния неопределенной формулировки «вправе ото-
звать», что нецелесообразно.

Таким образом, из буквального толкования 
нормы следует, что при наличии у руководяще-
го работника банка неснятой или непогашенной 
судимости уполномоченный орган может при-
нять решение об отзыве выданного согласия на 
его назначение (избрание) на должность, а мо-
жет и не принимать такого решения, поскольку 
это зависит исключительно от его собственного 
усмотрения. Действующая редакция нормы с ис-
пользованием при ее формулировании конструк-
ции «вправе отозвать» может способствовать 
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совершению коррупционных правонарушений. 
Предлагается исключить из нормы данное сло-
восочетание, заменив его на «отзывает».

5) В статье 24 Закона предусмотрены основа-
ния для отказа в выдаче разрешения на открытие 
банка. Так, одним из оснований является случай, 
когда «учредитель – физическое лицо либо первый 
руководитель исполнительного органа либо органа 
управления учредителя – юридического лица имеет 
не погашенную или не снятую в установленном за-
коном порядке судимость за преступления, совер-
шенные в сфере экономической деятельности, за 
коррупционные и иные преступления против инте-
ресов государственной службы и государственно-
го управления» (подпункт г-1) пункта 1 статьи 24). 
Указанное требование связано с необходимостью 
лицу, учреждающему банк, обладать безупречной 
деловой репутацией. Однако допущенная оговор-
ка «за преступления, совершенные в сфере эконо-
мической деятельности, за коррупционные и иные 
преступления против интересов государственной 
службы и государственного управления» толкует-
ся, что учредитель банка может иметь не снятую 
или не погашенную судимость за преступления 
против личности и при этом уполномоченным ор-
ганом ему не может быть отказано в выдаче разре-
шения на открытие банка, так как такая ситуация 
не противоречит требованиям о безупречной дело-
вой репутации.

Такая ситуация представляется абсурдной и 
явно противоречит замыслу законодателя, а редак-
ция подпункта г-1) пункта 1 статьи 24 Закона, без-
условно, требует пересмотра в интересах будущих 
кредиторов, депозиторов и иных клиентов банка.

6) Закон содержит норму дефинитивного харак-
тера, определяющую содержания понятий употре-
бляемых в законе. При этом подпункт 3-2) пункта 
5 статьи 8 Закона указывает, что банки вправе за-
ниматься осуществлением «межбанковского кли-
ринга (сбора, сверки, сортировки и подтверждения 
платежей, а также проведения их взаимозачета и 

определения чистых позиций участников клиринга 
– банков и организаций, осуществляющих отдель-
ные виды банковских операций)». По сути, норма 
не только именует вид деятельности, которым впра-
ве заниматься банк, но и дает представление о том, 
что следует считать межбанковским клирингом. В 
соответствии с правилами юридической техники, 
дефиниции употребляемых понятий должны со-
держаться в тексте Закона в статье 2. «Основные по-
нятия, используемые в настоящем Законе». В этой 
связи было бы верным включить определение поня-
тия «межбанковский клиринг» в основные понятия, 
используемые в Законе (статья 2 Закона).

7) В связи с тем, что норма дефиниция о том, 
что следует считать межбанковским клирингом 
должна содержаться в статье 2 Закона необходимо 
пересмотреть подпункт 3-2) пункт 5 статьи 8 За-
кона, исключив слова «(сбора, сверки, сортировки 
и подтверждения платежей, а также проведения 
их взаимозачета и определения чистых позиций 
участников клиринга – банков и организаций, осу-
ществляющих отдельные виды банковских опера-
ций)». Таким образом, редакция подпункта будет 
только называть вид деятельности, осуществляе-
мый банками, а содержание этого вида деятель-
ности будет отражено в соответствии с правилами 
юридической техники в дефинитивной норме.

В заключение следует отметить, что сложивша-
яся практика и многолетний опыт функциониро-
вания банковской системы Республики Казахстан, 
изучение опыта других государств должны стать 
хорошей основой для создания Банковского ко-
декса, который, во-первых, усовершенствует бан-
ковское законодательство по существу, во-вторых, 
обеспечит его согласованность и компактность, 
в-третьих, освободит от устаревших, не оправда-
вших себя норм. Возможно, он и не сможет заме-
нить всей полноты банковского законодательства, 
но сможет его упростить, сделать более понятным 
для банков и их клиентов, для судебной системы, а 
также для правоохранительных органов. 

Мақала банктiк қызмет саласындағы заңнаманы жүйелеудегі мәселелерді қарастырады. Ав-
тор осы мәселенi шешуге өз көзқарасын бiлдiредi, сонымен бiрге қолданыстағы банктік заңнамаға 
өзгертулер енгізуді ұсынады.

Статья рассматривает проблемы систематизации законодательства в сфере банковской дея-
тельности. Автор выражает свою точку зрения на решение данной проблемы, а также предлага-
ет внесение изменений в действующее банковское законодательство.

The article considers the problem of systematization of legislation in the field of banking activities. 
The author expresses his views on the solution of the problem, as well as offering amendments to existing 
banking laws.

● ● ● ● ●
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истоРичесКие основы РеспублиКансКой 
ФоРМы пРавления

В настоящее время, когда начались револю-
ции и меняются политические режимы в ряде 
мусульманских стран северной Африки и на 
Ближнем Востоке, закономерности становле-
ния выборной формы правления приобретают 
особую актуальность. В западных странах тоже 
были волнения и беспорядки (например, пе-
риод названный диктатурой генерала Франка 
1936-1973 годов в Испании, Временное прави-
тельство генерала Де Голля 1944-1947 годов во 
Франции), но после них политические режимы 
и, самое главное, юридические конструкции 
устояли и окрепли. Дело в том, что страны, фор-
мально провозгласившие республиканскую фор-
му правления, сделали это без учета длительной 
устоявшейся правовой конструкции, и без учета 
западных исторических характеристик этой мо-
дели – четкого и гарантированного права част-
ной собственности на землю, которое является 
гарантом прав и свобод человека и гражданина. 
И за время существования вновь провозглашен-
ных в середине XX века новых правовых ре-
жимов по западному образцу не были сделаны 
шаги по укреплению базовых юридических ха-
рактеристик, что и стало на наш взгляд одной из 
причин, требований отставки правительства и 
смен политического режима в этих странах. 

В этой статье рассмотрим именно базовые осно-
вы республиканской формы правления, то, как они 
сложились исторически и начали свое историче-
ское и теоретическое становление по всему миру.

В современном мире наиболее оптимальной 
принято считать форму государственной власти, 
при которой высшие органы исполнительной 
и законодательной власти избираются. Как из-
вестно, выборная форма правления называется 
республикой. Согласно справочникам [1], толь-
ко слово республика входит в официальное на-
звание 128 государств из 220 существующих, но 
кроме официального названия выборные органы 
власти есть еще в 80 государствах, независимо 
от официальных названий: конституционная 
монархия, королевства, княжества и герцогства. 
Несмотря на то, что выборные органы власти 

были сформированы в разных странах в разное 
время и существуют различные названия и фор-
мы государственного устройства: заморские вла-
дения и департаменты европейских стран, США 
Канады и Австралии; самоуправляемые террито-
рии «свободно присоединившиеся» и «свободно 
ассоциированные государства» под всеми этими 
различными названиями просматривается одна 
тенденция – государственность во всем мире 
принимает модель государственного устройства, 
при которой исполнительная и (или) законода-
тельная власть выбирается всем населением. 

Любая достаточно большая сумма знаний 
становится наукой, если знания систематизиро-
ваны. Чтобы построить систему, нужна точка 
отсчета. Взяв точкой отсчета закрепление вы-
борной формы правления во всем историческом 
калейдоскопе событий, мы будем иметь четкие 
ориентиры, а движение истории государственно-
сти будет иметь одну направленность – рассмо-
треть становление определенной в данном слу-
чае республиканской формы правления. Словари 
слово «республика» определяют (лат. res publika 
общественное дело, государство) – форма госу-
дарственного устройства, при которой верховная 
власть в государстве принадлежит выбранным 
на определенный срок органам власти [2]. Как 
видно из названия само слово латинское, следо-
вательно, подобная форма правления оформи-
лась в Древнем Риме. Впоследствии, ее переня-
ли германские племена, завоевавшие Западную 
Римскую империю в VIII веке, то есть террито-
рию современной Западной Европы, а затем в 
XVII – XVIII веках эта система была перенесена 
на европейские колонии.

Несмотря на то, что выборная форма прав-
ления самая распространенная модель государ-
ственного устройства, история государства и 
права, изучающаяся в высших учебных заведе-
ниях и предлагаемая в монографиях, не акцен-
тирует внимание на становление именно этой 
формы государства и, как правило, изучает: а) 
историю какого-то конкретного государства – 
историю Англии, историю Франции, историю 
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Руси, историю России и т.д.; б) или какое-то вре-
мя в истории определенного государства, напри-
мер, буржуазную революцию в Англии, «Смут-
ное время» в Московском царстве и т.д.

Говоря другими словами, изучаются простран-
ственные и временные фрагменты истории.

Отсутствие в историческом, правовом и тео-
ретическом материале направленности на изуче-
ние выборной формы власти и точки отсчета, с 
которой начинается ее оформление и вызывает 
необходимость показать историю государствен-
ности как историю становления выборной фор-
мы правления. История становления этой моде-
ли государства различается только в деталях и 
скорости, но последовательность этого станов-
ления на протяжении всей истории во всех стра-
нах остается неизменной: 

а) юридически закрепляется право собствен-
ности на землю – например, в Древнем Риме до 
принятия Законов XII таблиц была закрепле-
на частная собственность на землю земельным 
кадастром «Табулес цензуалес»; в Англии – до 
Великой хартии вольностей была создана книга 
Страшного суда, в которой были записаны раз-
меры каждого землевладения, примеры можно 
продолжить;

б) создается представительный орган правле-
ния (сенат, парламент, генеральные штаты), куда 
поначалу входят только собственники земли, а 
впоследствии представители от всего населения; 

в) соответственно, для равных выборов за-
конодательно закрепляется равноправие всех 
граждан и складывается единая система суда и 
судопроизводства. 

Эта система государства берет свое начало 
в древнеримском обществе. Термин «Древний 
Рим» условен, - это одновременно общество и 
государство, возникшее в VI в. до н.э. на терри-
тории современной Италии, а позднее включив-
ший в свои границы территорию современной 
Европы. Источники по Древнему Риму обычно 
делят римскую историю на три периода: царский 
(753 г. до н.э. – 509 г. до н.э.), республиканский 
(509г. до н.э. – 29г. до н.э.) и императорский (29г. 
до н.э. – 476г., отречение последнего императора 
Ромула Августула) [3].

Согласно этим источникам, первые двести 
пятьдесят лет Римом правили цари, из которых 
в историю вошли семь: Ромул, Нума Помпилий, 
Тулл Гастилий, Анк Марций, Тарквиний Древ-
ний, Сервий Туллий и Тарквиний Гордый.

Каждый из них отмечен каким-либо ново-
введением, которое, так или иначе, повлияло на 

дальнейшую историю. Наиболее значительных и 
имеющих отношение к нашей теме три:

1) Нума Помпилий ввел календарь и офици-
альные религиозные культы. В то время не су-
ществовало единой системы летоисчисления – 
каждая область имела свою систему. Наиболее 
развитые народы принимали за точку отсчета 
какую-нибудь важную дату своей истории. При 
Нуме Помпилии такой точкой отсчета был вы-
бран год основания Рима «Ab urbe Condita», что 
означает «от основания города». Датой основа-
ния Рима по традиции считается 753 г. до н.э.

В современном мире отсчет ведется от Рожде-
ства Христова и когда говорится, например, о 2007 
г. н.э., то означает 2007 лет от Рождества Христо-
ва. Считается, что Христос родился в 753 г. «Ab 
urbe Condita», что означает «от основания горо-
да», соответственно, год его рождения называется 
1 год нашей Эры. Даты событий, произошедших 
до н.э., идут в обратном порядке, поэтому, чем 
меньше число, тем позже произошло событие. 
Так 752 г. до н.э. идет после 753 г. до н. э., а 200 г. 
до н.э. был на сто лет позже 300 г. до н.э. [4].

Власть правителей первые полтора столетия 
существования Рима не была абсолютной. Царь 
советовался с собранием, куда входила сотня 
старейшин – представителей разных родов, со-
ставлявших население города. Эту группу ста-
рейшин называли сенатом от латинского слова 
«старый».

Сенат защищал интересы остальных римлян, 
как отец защищает интересы всей семьи. Он, по-
добно отцу, был старше и мудрее, и его распо-
ряжения имели силу закона. Поэтому сенаторы 
назывались еще патрициями, от латинского сло-
ва «отец». Это название распространилось и на 
членов их семей, так как в будущем сенаторы из-
бирались только из представителей этих родов.

2) По преданию четвертый царь Анк Марций 
заселил окраины Рима военнопленными из по-
коренных им племен. Эти поселенцы не имели 
равных прав с представителями старых семей 
и последние не желали делиться с ними своей 
властью. «Новые» римляне не посылали своих 
представителей в сенат и не могли занимать го-
сударственных должностей. Они были плебеями, 
что по-латыни означает «простые люди».

3) Сервий Туллий, шестой римский царь (578-
534 гг. до н.э.) установил новое разделение граж-
данства на основании имущества, без учета их 
принадлежности к патрициям или плебеям. Пять 
классов, образованных согласно имущественно-
му цензу, имели каждый определенное количе-
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ство центурий – военных подразделений и еди-
ниц для голосования в центуриатных комициях. 

Также Сервием Тулием был введен первый 
римский кадастр, который назывался «Табу-
лес цензуалес». В этом кадастре производилась 
съемка периметра недвижимого имущества и 
устанавливался налог с учетом типа почвы, ее 
возделывания, качества и продуктивности. Дан-
ные съемки были получены со слов собствен-
ника, а если возникали сомнения, то назначался 
землемер, который производил проверку. Пло-
щадь недвижимого имущества оценивалась ис-
ходя из времени, затраченного парой быков на 
его вспашку, или по количеству семян, необхо-
димому, чтобы его засеять [5].

Седьмой царь Тарквиний Гордый попытался 
установить в Риме тиранию и был изгнан сена-
торами. Тарквиний отправился в ссылку в 509 г. 
до н.э. (244 г. AUC) и с этого начинается респу-
бликанский период истории Рима.

Чтобы устранить возможность новой дикта-
туры римляне стали избирать правителя на год, и 
более того, для ограничения его власти не одно-
го, а двух правителей и постановили, что прини-
маться будут только те постановления, которые 
одобрены ими обоими. В некоторых случаях, 
когда речь шла о делах первостепенной важно-
сти, оба правителя должны были подчиняться 
решению сената.

Поначалу избранные народом Рима правите-
ли назывались преторами, от слова «показывать 
дорогу». Но позже решающее значение приобрел 
тот факт, что их было двое и они стали называть-
ся консулами, что означает «партнеры», то есть 
это были люди, которым следовало «консульти-
роваться» друг с другом и достигать согласия 
прежде, чем что-то предпринимать.

Избирались также чиновники более мелкого 
ранга, называемые квесторами, выполнявшие 
обязанности судей и надзиравшие за уголовным 
судопроизводством. Их тоже было двое и изби-
рались они на год. (Слово «квестор» означает 
«выяснять почему».) В более поздние времена 
их функции изменились и квесторы стали чинов-
никами финансового ведомства, ответственными 
за казну города.

Конец царской власти привел к тому, что Ри-
мом стала править олигархия, то есть «немногие», 
в данном случае патриции. Только они могли ста-
новиться сенаторами, консулами и квесторами. 
Пользуясь своими привилегиями, патриции всегда 
умели обогатиться во время завоевательных войн, 
причем не только за счет врагов, но и обедневше-

го воина-плебея, хозяйство которого осталось за-
брошенным, а сам он за время воинской службы 
успел погрязнуть в долгах. Плебеев не допуска-
ли к дележу завоеванных земель, которые опять 
же доставались патрициям. С появлением денег 
возможности кредитора еще больше усилились и 
осложнилось положение должника. 

Плебеи, доведенные до бесправного состоя-
ния, дважды покидали Рим, угрожая построить 
для себя новый город выше по течению Тибра, 
если их требования не будут выполнены. По-
скольку земля была основным видом богатства, 
а земледелие главным занятием населения, то 
земельный вопрос лежал в основе всех требова-
ний плебса. (Вся пахотная земля называлась ager 
publicus – именно ager, говоря современным язы-
ком – земля сельскохозяйственного назначения 
была камнем преткновения между плебеями и 
патрициями, поэтому когда говорится о земель-
ных реформах, имеются в виду прежде всего ре-
формы разделения земли сельскохозяйственного 
назначения). Сводились они к трем основным 
пунктам:

1. Допуск плебеев к общественной земле, огра-
ничение патрицианского землевладения, наделе-
ние плебеев большими земельными участками;

2. Политическое равноправие, т.е. участие в 
государственном собрании и права избрания на 
все государственные должности;

3. Отмена долговой кабалы и ограничение 
долгового процента.

В конце концов, было достигнуто соглашение, 
по которому плебеи получали право назначать 
своих должностных лиц; эти чиновники выби-
рались только плебеями и являлись их предста-
вителями, а не представителями всего римского 
населения. Они получили название трибунов 
(раньше так назывался вождь племени). В их 
задачу входило защищать интересы плебеев и 
следить, чтобы патриции не принимали законов, 
нарушавших права простого народа. Позднее 
трибуны стали так сильны, что могли воспрепят-
ствовать принятию закона, который они не одо-
бряли, простым криком «Veto!» («Запрещаю!»). 
И вся власть консулов и сената была бессильна 
перед вето трибуна [6].

Общим результатом этой борьбы стало принятие 
письменных законов в 450 г. до н.э., выставленных 
на центральной площади Рима. Законы были вы-
гравированы на двенадцати бронзовых табличках и 
получили поэтому название Двенадцать таблиц (лат. 
Leges XII Tabularum) [7]. Эти таблицы на все после-
дующие века стали основой всего римского права.



№ 4 (24) 2011 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан44

«Законы XII таблиц» письменно зафиксиро-
вали уже существовавшие отношения собствен-
ности, отношения по долговым обязательствам, 
аренде, договору (т.е. гражданские отношения), 
но в них нет упоминания патрициев и плебеев, 
что говорит об их юридическом равноправии.

Однако для установления окончательного 
равноправия потребовалось еще около 100 лет.   
В этот период было зафиксировано:

- что решения плебейских собраний получа-
ли силу закона обязательного и для патрициев; 
(законы консулов Валерия и Горация в 449 г. до 
н.э.) [8];

- признавалась законность браков плебеев с 
патрициями (закон Канулея 444 г. до н.э.) [9];

- согласно законам Гая Лициния и Луция 
Секстия (367 г. до н.э.) [10], была ограничена 
площадь земель, которыми мог владеть один че-
ловек. Лишив людей возможности увеличивать 
размеры своих поместий, эти законы устранили 
одну из причин, заставлявших патрициев пре-
следовать мелких собственников, чьи земли они 
хотели присвоить. Кроме того, плебеи получили 
право избираться в консулы, и со временем во-
шло в обычай выбирать, по крайней мере, одно-
го консула из представителя плебса. После этого 
различие между патрициями и плебеями оконча-
тельно стерлось.

В связи с этим на протяжении всей римской 
истории считалось, что Сенат управляет в со-
трудничестве с простыми людьми. Законы и ука-
зы Рима провозглашались от имени SPQR, что 
означает Senatus Populusque Romanus – сенат и 
народ Рима.

В период, когда римляне завоевали греческие 
города на побережье Средиземного моря, они 
переняли греческую культуру и перенесли ее на 
свою почву. Согласно греческой мифологии, пер-
выми существами, возникшими из хаоса, были 
Гея и Уран. По-гречески слово «Ге» значит «зем-
ля», а «уранос» – «небо», то есть миф гласит, что 
из первоначального хаоса сформировались Зем-
ля и Небо.

С течением времени римляне стали ото-
ждествлять своих собственных богов и богинь с 
греческими. Греческие божества стали воспри-
ниматься как соответствующие римские, и им 
были даны латинские имена. Поскольку многие 
европейские языки произошли от латинского, да 
и на остальные влияние латыни было огромно, 
то латинские имена и термины привычнее гре-
ческих. Например, римская богиня земли имела 
два имени: Терра и Теллура, оба эти имени соот-

ветствуют греческому Гея и используются чаще. 
Латинская «Тера» напоминает о себе в ряде 

терминов. Определенная часть земной местно-
сти называется территория (territorium), гори-
зонтальные выровненные площадки на склонах 
– террасами, а местность по-английски – terrain.

Вместе с тем не забыта и греческая Гея. Су-
ществует большое количество интернациональ-
ных слов, в которых приставка «гео» напомина-
ет о греческой богине. Например, «география» 
(«описание земли»), «геология» («изучение 
земли»), «геометрия» («измерение земли»). По-
скольку, изначальное задачи геометрии было из-
мерение или размежевание земельных участков 
с тем, чтобы определить границы хозяйственных 
наделов. 

Под патронатом Республики Рим из провин-
циального города превратился в хозяина всего 
Средиземноморья. Это превращение, которое 
началось в 509 г. до н.э. с выбором первых пра-
вящих консулов и закончилось 478 лет спустя, 
когда Октавиан основал первую династию импе-
раторов, проходило в непрерывных войнах.

К 390 г. до н.э. Рим за три Самнитские войны 
установил свое господство над всей централь-
ной Италией, к III веку покорил юг Греции в 
войнах против Пирра, царя Эпира (282-272 гг. до 
н.э.), а затем Сицилию. Эти кампании породили 
длительный конфликт с Карфагеном и три Пу-
нические войны. (Римляне называли Карфаген 
«Пуни», поэтому войны тоже назвались «пуни-
ческими»).

Когда Карфаген был нейтрализован, а потом 
(в 146 г. до н.э.) и совсем устранен, легионы Рес-
публики в триумфальном шествии начали захва-
тывать остальные страны Средиземноморья. Ци-
зальпинская Галлия была покорена между 241 и 
190 гг. до н.э. Иберия и большая часть северной 
Африки стали добычей римлян в 201 г. Иллирия 
была покорена между 229 и 168 гг. до н.э. Маке-
дония вместе с материковой Грецией были захва-
чены к 146 г. до н.э. В Трансальпийскую Галлию 
римляне вторглись в 125 г. до н.э., а завоевана 
она была окончательно Цезарем в 58-50 гг. до 
н.э. Независимые государства Малой Азии были 
аннексированы в 67-61 гг. до н.э., Сирия и Пале-
стина к 64 г. до н.э.

Рим забрал себе все владения Карфагена в 
Испании. В 197 г. до н.э. на их территории были 
созданы две провинции – Хиспания Цитериор 
(Внутренняя Испания) на востоке и Хиспания 
Ультериор (Внешняя Испания) на западе.

В связи с появлением первой отдаленной от 
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Рима провинции – Испании потребовалось внести 
важные изменения в римскую политику. Губерна-
торы назначались теперь не на один год, а на более 
длительный срок, поэтому они становились все бо-
лее и более независимыми от римского правитель-
ства. Кроме того, римляне поняли, что непрактично 
посылать в провинции армию, состоящую из зем-
ледельцев, которым нужно было пахать свой на-
дел и собирать урожай. Поэтому там была создана 
постоянная армия, состоящая из профессиональ-
ных воинов, которые всю свою жизнь служили в 
войсках и не занимались сельским хозяйством. Это 
привело к тому, что войска стали хранить верность 
своим командующим, а не далекому Риму. Впо-
следствии, полководцы во главе своих легионов за-
хватывали власть в самом Риме.

Контрибуции, наложенные на Карфаген, Ма-
кедонию и Сирию, дань, поступающая из про-
винций, прибыли от торговли, осуществлявшей-
ся по правилам, установленным Римом – все 
это означало, что в город хлынуло богатство.                 
В таком количестве, что римские граждане были 
освобождены от налогов. Их стали содержать 
покоренные народы.

Такое превращение в мировую державу, не-
обходимость контроля над огромной территори-
ей, постоянная война или ее угроза и расслоение 
общества в самом Вечном городе несло в себе 
мину замедленного действия.

До Пунических войн (264 – 146 г. до н.э.) 
основу римского государства составляли кре-
стьяне. Несколько месяцев в году они обрабаты-
вали свою землю, а все остальное время воевали. 
Военные кампании были короткими и проводи-
лись недалеко от дома. Постоянные, непрекра-
щающиеся войны привели к тому, что многие из 
этих людей погибли, а другие разорились. Воен-
ные кампании стали более продолжительными и 
стали проводиться вдали от дома. Земледельцы 
уже не могли обрабатывать свои поля и одновре-
менно воевать. Солдаты стали профессионала-
ми, война сделалась делом их жизни.

Что касается сокровищ, хлынувших в Рим, то 
не все его граждане обогатились в равной степе-
ни – одним досталось больше, другим – меньше. 
Огромные богатства получили сенаторы, чинов-
ники и полководцы. Те, кто сумел прибрать к 
своим рукам военную добычу, вкладывали день-
ги в землю, скупая наделы у владельцев мелких 
земельных участков, которых разорила война. 
Основой сельского хозяйства стали теперь не не-
большие земельные участки, а огромные план-
тации - латифундии (latifundium < latus – обшир-

ный + fundus – земля, поместье), где трудились 
рабы, так что оно тоже, как и война, стало про-
фессиональным.

Рабы выполняли теперь сельскохозяйствен-
ные работы под руководством надсмотрщиков, а 
сам владелец плантации жил в Риме, подальше 
от людских страданий. Земледельцы, уцелевшие 
в хаосе войны, не могли конкурировать с круп-
ными землевладельцами и разорялись. Они в 
поисках работы стали переселяться в Рим. И в 
городе возник многочисленный класс «пролета-
риев» (латинское «пролес» означает потомство), 
граждан Рима, не имевших ничего, кроме детей. 

В результате такой политики богатые богате-
ли, бедные беднели, а число рабов все увеличи-
валось; и все это вылилось в новый тип войн. За 
войнами с внешними врагами, последовала вой-
на рабов против свободных, и бедных против бо-
гатых. Постоянные восстания рабов или угроза 
восстаний, все возрастающее число пролетариев 
в Риме и их праздное брожение влекло социаль-
ную нестабильность и опасность беспорядков.

Реформы, направленные на стабилизацию об-
щества, начали два брата –Тиберий Семпромий 
и Гай Семпромий Гракхи (Gracchi).

В 134 г. до н.э., в возрасте двадцати девяти 
лет, Тиберий Гракх выдвинул свою кандидатуру 
на пост народного трибуна и был избран. Всту-
пив в должность, он сразу же стал настаивать на 
проведении земельной реформы. Основное ее 
содержание:

1. разделить огромные плантации на участки 
средних размеров и раздать их бедным (тем бо-
лее, что существовали законы принятые два сто-
летия назад, ограничивающие размеры земель-
ных владений);

2. после такого передела сделать землю не-
отчуждаемой, то есть запретить ее продавать и 
покупать.

Естественно, что реформа встретила самое 
ожесточенное сопротивление крупных землев-
ладельцев. В Риме было два народных трибуна 
и несогласие одного из них влекло непринятие 
законопроекта. И второй трибун Марк Октавий 
наложил запрет на закон Тиберия.

Тогда Тиберий Гракх организовал голосова-
ние и Октавия, большинством голосов, сместили 
с его поста. Без него закон приняли и избрали 
членов комитета, которые должны были прово-
дить закон в жизнь.

Однако смещение Октавия (если соблюдать 
все формальности) было незаконным, и враги 
Тиберия в сенате сразу же ухватились за это. 
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Они заявили, что его законы были приняты по-
сле незаконного устранения Октавия и поэтому 
не имеют силы.

Начавшаяся практическая работа комиссии 
по выявлению большего количества земли, при-
вела к многочисленным судебным процессам, 
еще больше озлобила крупных землевладельцев 
и привела к открытой конфронтации.

Кроме того, с приближением лета многие 
земледельцы, сторонники Гракха, владевшие не-
большими земельными участками за пределами 
Рима, покинули город и отправились на сельские 
работы.

Обстановка в народном собрании стала ме-
няться не в пользу Тиберия. Для доведения ре-
формы до конца ему нужно было сохранить 
должность трибуна еще на один срок, а это было 
запрещено законом. Когда наступил день выбо-
ров, Тиберий и его сторонники решили оказать 
давление на ход голосования, которое переросло 
в настоящее сражение, в котором Тиберий и не-
сколько сотен его сторонников были убиты.

Со смертью Тиберия Гракха война между 
консерваторами и сторонниками реформ не пре-
кратилась. Земельный закон не был отменен и 
комитет по наделению землей продолжал работу, 
только меньшими темпами.

В 123 г. до н.э. младший Гракх - Гай Сепро-
мий, выставил свою кандидатуру и был избран 
народным трибуном. После избрания он при-
нялся проводить в жизнь закон своего брата о зе-
мельной реформе (который в результате противо-
действия сенатской олигархии не выполнялся). 
Он попытался расширить реформу, восстановив 
разрушенные Римом города - Капую, Тарент и 
Карфаген, и заселить их римскими переселенца-
ми. Однако этот план провалился, бедняки пред-
почли получать «хлеба и зрелищ» в Риме, а не 
работать за его пределами.

На второй срок в должности трибуна он заду-
мал еще одну реформу – позволить всем свобод-
ным людям, проживающим в Италии, принимать 
римское гражданство. Однако в этом вопросе его 
никто не поддержал и его популярность упала.

Консерваторы, воспользовавшись падением 
популярности Гая, попытались отменить закон о 
колонизации земель и вообще все законы Гракхов. 
И снова начались беспорядки и стычки, в которых 
погибли реформаторы. В 121 г. до н.э. погиб Гай 
Гракх, и в последующее десятилетие с большин-
ством реформ Гракхов было покончено [11]. 

Несмотря на смерть братьев Гракх, проблема 
реформ так и не была решена. Общество оста-

лось разделено на крупных землевладельцев и 
большой массы людей вообще лишенных земли. 
Соответственно, верхушка римского общества 
разделилась на сторонников реформы и против-
ников, что, в конце концов, и привело к распаду 
римского государства.

Можно говорить о существовании в Риме 
«партии реформ», или «партии популяров» или 
даже «демократов», но ни одно из этих названий 
не отражает сути дела. После смерти Гракхов в 
Риме существовали две группы беспринципных 
и продажных политиков (за несколькими исклю-
чениями с обеих сторон), которых интересовала 
только власть и то богатство, которое она дает, 
независимо от того, какими средствами они до-
стигаются. Одна группа политиков - сенаторы-
консерваторы правила Римом, а другая  - партия 
популяров, была отстранена от власти, и в этом-
то и заключалась единственная разница между 
ними. Обе партии сделали все, чтобы погубить 
Римскую республику, и, в конце концов, доби-
лись своего.

Еще одной причиной для этого стали завоева-
тельные войны. Поскольку территория империи 
постоянно расширялась, то возрастала роль ар-
мии и полководцев, ими командовавших. Нача-
ло реформы армии положил консул Гай Марий в 
107 г. до н.э. Он первый в Риме начал набирать 
в свое войско добровольцев – бедняков и ино-
странцев: эти были преданны полководцу, а не 
Риму и Сенату, от которого к тому времени, не 
ждали ничего хорошего.

За шесть лет (107-100 гг. до н.э.) Марий одер-
живал победы во всех сражениях и избирался 
консулом шесть раз соответственно.

Кроме того, военачальники приобрели еще 
большую независимость, заведя себе личных 
охранников. Полководцы обычно занимали 
должности никак не ниже претора и эту охрану 
стали называть преторианская гвардия. Под за-
щитой их копий военачальники чувствовали себя 
в безопасности и могли (а впоследствии стали) 
сколько угодно нарушать римские законы.

Когда к 100 г. до н.э., благодаря победам Ма-
рия, наступил мир, он решил использовать свою 
популярность, чтобы выполнить обязательства 
перед своими воинами. Чтобы наградить их, 
ему требовались свободные земли, а это озна-
чало расчленение крупных земельных владений 
и основание колоний, в которых могли бы по-
селиться ветераны его армии. Для этого он при-
соединился к партии популяров, то есть хотел 
последовать по стопам Гая Гракха. Однако Ма-
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рий был плохим политиком, и так и ничего и не 
сделав, кроме внесения новых беспорядков, он 
вскоре бросил политику [12].

Кроме того, за время войн в Риме вырос класс 
людей, обогатившихся за счет спекуляций, ком-
мерческих сделок или сбора налогов для прави-
тельства. Эти богатые люди не были сенаторами, 
ибо старые патриции не использовали подобный 
способ обогащения, обычай запрещал зани-
маться коммерцией и сбором налогов, посколь-
ку предполагалось, что их богатством является 
земля. Новых богатеев называли эквиты (от ла-
тинского слова - всадник), поскольку в древно-
сти только богатые могли позволить себе коня, а 
бедняки служили в пехоте.

Когда Гай Гракх воевал с сенатом, он пытался 
привлечь на свою сторону этих деловых людей, 
предложив передать им функции присяжных за-
седателей в суде. До этого роль эту роль выпол-
няли только представители патрициев. Однако 
по мере того, как сенаторы становились все бо-
лее продажными, стало совершенно невозможно 
наказать никого из них, как бы безобразно они 
себя не вели, поскольку, будучи судьями и засе-
дателями, патриции, конечно же, не могли выне-
сти обвинительный приговор своему человеку, 
ведь в будущем любой из судей мог оказаться на 
его месте.

К сожалению, эквиты оказались ничуть не 
лучше, чем сенаторы, и заботились только о сво-
ем обогащении. Поэтому кроме реформ, предло-
женных раньше – земельной реформы, создания 
колоний, предоставление римского гражданства 
более широкому кругу людей, - возникла насущ-
ная потребность и в реформе судопроизводства.

В 91 г. до н.э. этим вопросом занялся новый 
трибун – реформатор, Марк Ливий Друз. Он 
предложил к тремстам сенаторам добавить три-
ста эквитов, чтобы они вместе вели судопроиз-
водство. Его идея заключалась в том, сенаторы 
будут контролировать эквитов, а эквиты – сена-
торов. Под таким надзором новому правящему 
классу придется четко выполнять свои обязанно-
сти. Неизвестно, что из этого получилось бы, но 
можно предположить, что оба класса заключили 
бы союз и принялись обогащаться дальше.

Чтобы бороться с продажностью тех и других, 
Друз предложил создать специальную комиссию, 
которая судила бы всех судей, обвиненных в кор-
рупции. Но ни сенату, ни эквитам эти предложе-
ния не понравились, и тогда Друз обратился за 
поддержкой к народу (вероятно, для того, чтобы 
вернуться к реформе судопроизводства позже) с 

«обычной» программой земельной реформы и 
колонизации новых земель, которая пользовалась 
популярностью у римлян. Затем, как и его пред-
шественники, он предложил сделать гражданами 
Рима жителей союзных земель, а конкретно Ита-
лии, и соответственно, как и раньше, столкнулся с 
недовольством горожан – бедняков.

Поэтому сенаторам и эквитам удалось поме-
шать претворению в жизнь всех законов Друза, 
даже после того как они были приняты, а сам ре-
форматор погиб при странных обстоятельствах 
[13]. В течение двух столетий италики были вер-
ными союзниками Рима – в годы его побед и в 
годы поражений. Многие из них оставались с 
Римом даже после катастрофы при Каннах в 216 
году до н.э. И, тем не менее, в течение полувека 
жители Аппенинского полуострова снова и сно-
ва получали отказ. Те римляне, которые поддер-
живали эту идею, изгонялись со своих постов, а 
затем погибали. После каждого законопроекта, 
италики, которые приезжали в Рим в предвкуше-
нии получения гражданских прав, грубо изгоня-
лись из города. И разъяренные постоянными от-
казами, и особенно смертью Друза, италийские 
области объявили себя независимыми от Рима и 
образовали свою собственную республику, кото-
рую назвали Италия. Столицей ее стал город Ко-
ринфий, примерно в восьмидесяти километрах к 
востоку от Рима.

Последующие события 91-88 г.г. до н.э. на-
званы «союзнической войной», в которой рим-
ские войска потерпели поражение. Закончилась 
война тем, что Рим предоставил гражданство 
всем италикам (К сожалению, римляне не доду-
мались до «репрезентативного правления», при 
котором отдаленные районы страны избирают 
своего представителя, который поселяется в сто-
лице и защищает в сенате интересы выбравших 
его людей).

Начиная с Цезаря (46-44 г. до н.э.) начался 
период единоличного правления римских импе-
раторов. После преемника Цезаря – Октавиана 
Августа, в римской истории наступил период 
называемой принципатом (от титула принцепса, 
что означает «первый среди горожан», который 
принял Октавиан). В это время в 27 г. до н.э. 
границы империи достигли своего устойчивого 
предела и в течение долгого правления Августа 
(29 г. до н.э. - 14 г. н.э.) на них существовали мир 
и спокойствие [14].

Все земли на берегах Средиземного моря 
принадлежали либо напрямую Риму, либо на-
ходились под властью его ставленников. В Аф-
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рике – Египет и Нумидия (современные Ливия 
и Тунис), Алжир и Мавритания (современный 
Марокко).

К северу и западу от Италии – Испания (со-
временные Испания и Португалия), Галлия (ко-
торая включала в себя территорию современной 
Франции, Нидерландов, Бельгии, части Швейца-
рии и Германии).

К востоку – Иллирик (современная Югосла-
вия), Македония, Греция и Малая Азия (совре-
менная Турция).

Август провел ряд реформ (основные из них: 
ставка фиксированного налога; разрешение 
«всадникам» быть сенаторами, что ослабило па-
трицианскую олигархию в Сенате; укрепление 
границ введением на них постоянных гарнизо-
нов) и благодаря этим мерам империя оставалась 
сильной в течение последующих четырех столе-
тий и, соответственно, латинская культура так 
широко распространилась по всей Европе, что 
дальнейшие катаклизмы не смогли стереть ее с 
лица земли.

Когда Август установил принципат и поло-
жил конец столетним завоеваниям, он тем самым 
уничтожил приток множества дешевых рабов 
из покоренных стран. Их заменили свободные 
арендаторы, которые передвигались по Империи 
в поисках более выгодных условий работы, по-
скольку сами уже не являлись ничьей собствен-
ностью и не были обязаны работать в каком-то 
определенном месте. На фоне общего снижения 
рождаемости все больше возрастал процент сол-
дат и городских жителей, не участвующих в про-
цессе производства продуктов питания, так что 
становилось все труднее найти сельскохозяй-
ственных рабочих, и оплата за их услуги взлете-
ла или же так могло казаться землевладельцам. 

Таким образом, постепенно возникала не-
обходимость в законах, регулирующих возмож-
ность им уходить со своих рабочих мест и при-
вязывающих к конкретному участку земли. При 
императоре Адриане (годы правления 117-138) 
начали появляться робкие зачатки таких законов, 
которые во времена Средневековья превратились 
в крепостное право [15].

Постоянные войны, а, следовательно, рост 
территорий, приток населения и денежных 
средств, влекли расширение торгового оборота 
и усложнение всех хозяйственных отношений, 
требовали изменения правовой надстройки.          
К периоду принципата основными источниками 
римского права стали: законы, предложенные 
магистратом и принятые народом или одобрен-

ные Сенатом; эдикты магистратов или правителя 
провинции (то есть программа деятельности ма-
гистрата обязательная на время его службы); по-
становления Сената (сенатусконсульты), а также 
литературные произведения юристов, состояв-
шие из письменных комментариев к законам XII 
таблиц, например, комментарии Элия Пета Ката 
II век до н.э. и Марка Порция Катона II век до 
н.э. [16] в трех частях: объяснение текста, толко-
вания юристов, исковые формулы и обобщения 
практики и юридических правил.

Позднее, примерно ко II веку н.э. на смену 
прежнего словесно-грамматического толкования 
законов и практики появляется толкование ex 
voluntate, основанное на отыскании воли закона 
или сторон, а кроме того, новое толкование на-
правилось в сторону искания aeguum et bonum 
– справедливого и доброго, например, «Институ-
ции» (от латинского institutio – наставление) Гая, 
II век н.э. [17].

К этому же времени складывается теория 
юриспруденции (jus – закон, prudens – знаю-
щий), и опять же делают это римские юристы, 
а не законодатели. Как пример можно взять уже 
указанные «Институции» Гая и дигесты (digesta 
– располагать в порядке) Юстиниана IV век.

Содержание и система этих теоретических 
сборников такие:

Римское право, начиная с законов XII таблиц, 
состоит из публичного права (jus publicum), то есть 
право, относящееся к регулированию государствен-
ной власти, и частного – то есть права, регулирую-
щего отношения между лицами (jus privatum).

Jus privatum в свою очередь делится на:
- право народов (jus gentium) - совокупность 

юридических норм, регулирующих отношения 
между гражданами Рима и негражданами (пере-
гринами) и между перегринами (Эдикт импера-
тора Каракалы 212 года о принятии всех жителей 
провинций римского гражданства уравнял всех 
жителей империи в правах и после этого рим-
ские законы о собственности, лицах и т.д. стали 
действовать в отношении всех лиц) [18];

- естественное право (jus naturale) – говоря со-
временным языком права данные от природы, - 
на жизнь, брачный союз и т.д.;

- частное «гражданское» право (jus civite), ко-
торое, в свою очередь, включает в себя:

а) учение о лицах (jus guod ad personas pertinet) 
- правоотношения, где основным объектом был 
человек, личность. Здесь были такие понятия как 
свобода и рабство, социальный и правовой статус 
гражданина и перегрина, их права и обязанности;
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б) учение «О вещах» (jus guod ad pes pertinet) 
– правоотношения лиц к вещам. Здесь получи-
ло определение понятие «права собственности», 
определены правила передачи, оформления, на-
следования, защиты собственности и процедуры 
ее отчуждения.

(Право собственности на землю dominium 
окончательно оформилось в период принципа-
та. Август своими распоряжениями создал ка-
тегорию - земельный кадастр, как продолжение 
реформ Сервия Тулия. Взяв за исходную модель 
римскую ветеранскую колонию, он утвердил 
единицей площади квадратную центурию в 200 
югеров (один югер примерно 2942 кв.м.). Вся 
территория размежевывалась лимитами (в дан-
ном случае – прямыми делителями) по направ-
лениям север – юг, запад – восток; их пересече-
ние под прямым углом образовывало центурию. 
Была утверждена ширина лимита – в 5 футов 
(примерно 1,5 м) и это стало дорогой обществен-
ного значения.

Обеспечив проезд к центурии, приступали к 
делению на участки и к ассигнации земли в соб-
ственность. Каждый участок отделялся границей 
в 5 футов шириной, на которые ставились специ-
альные межевые камни – термины. Надпись на 
терминах «Дано и ассигновано» означала, что 
участок передан в собственность. Вся схема ме-
жевания на центурии и участки, а также угодья, 
составлявшие резерв принцепса, записывались 
как план-карта на медные доски. Они хранились 
в архиве принцепса и были основным юриди-
ческим документом, гарантировавшим полную 
собственность на земельный участок).

в) «Учение об обязательствах» – то есть пра-
воотношения, вытекающие из заключенных до-
говоров.

г) «Учение о наследствах» (mortis causa) – то 
есть правоотношения (договоры), возникающие 
между наследодателем и наследниками [19].

В 286 г. император Диоклетиан (283-305 гг.) 
разделил Империю на Западную и Восточную, и 
такое деление, с некоторыми перерывами, про-
существовало до самого конца. Таким образом, 
была проведена граница, отделившая Восток от 
Запада. Сначала такой линией был язык: в одной 
части Империи говорили по-гречески, в другой 
по-латыни, а при Диоклетиане оформилось по-
литическое деление.

И еще одно событие произошло в век Августа. 
В одной из частей Империи родилась личность, 
впоследствии мессия – Иисус, и в то время это, 
конечно, прошло совершенно незамеченным. Но 

уже спустя три столетия эта религия – христи-
анство, станет официальной в Восточной части 
империи. К этому же столетию (или чуть позже), 
церковь станет крупнейшим землевладельцем в 
Европе, а затем и во всем мире. И политические 
перевороты, и народные смуты будут иметь ре-
лигиозный подтекст. 

Годом падения Римской Империи приня-
то считать 476 год, но это не совсем верно, по-
тому что, даже после захвата Рима вандалами 
в 410 г. и переноса столицы в Равенну в 404 г., 
она продолжала существовать и была одним из 
самых могущественных государств в Европе со 
своей столицей в Константинополе. Тенденция 
игнорировать историю восточной части страны 
возникла потому, что в современном мире, по-
литическом, правовом и языковом (по сути, все 
европейские языки - это искаженная латынь) 
пользуются исключительно наследием Западной 
Римской Империи. 

Римское государственное устройство, хотя и 
было еще несовершенно, превосходило все си-
стемы, существовавшие до этого. Период рим-
ской истории единственный и уникальный, по-
скольку весь цивилизованный Запад объединился 
под одной властью. Поэтому законы и традиции 
римской системы управления оказали огромное 
влияние на развитие всех стран Запада, включая 
страны Южной и Северной Америки.

Трудно говорить о какой-то одной причине 
гибели Римской империи. В данном случае сде-
лана попытка выделить возможные поворотные 
точки, которые, кстати, пройдут все государства, 
и насколько успешным будет такое прохождение, 
зависит судьба государства. Общие же выводы 
по римской истории можно сделать такие:

1. Римское государство образовалось в ре-
зультате борьбы за право собственности на 
землю сельскохозяйственного назначения (ager 
publicus). Это чисто материальные отношения по 
поводу владения, пользования и распоряжения 
конкретным земельным участком. Изначально 
римское общество было ориентировано на полу-
чение прибыли из землепользования. В процес-
се этой борьбы не участвовало никаких других 
составляющих – религии, философии или миро-
воззрения.

Греческая мифология о земле – Гейе, как о 
живом организме, пришла в римское общество 
гораздо позднее и никак не отразилась на мате-
риалистической идеологии древних римлян.

2. Именно в процессе борьбы за земельную 
собственность сформировались органы государ-
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ственной власти, при которой собственники из-
бираются в представительный орган – Сенат для 
защиты своих интересов и охраны своей соб-
ственности.

3. Наделение и юридическое закрепление пра-
ва собственности на землю сопровождается (или 
должно сопровождаться) закреплением полити-
ческих и гражданских прав всех членов обще-
ства (независимо от того, есть у них - земельный 
участок или нет), а именно: - права на избрание 
в государственные органы власти и управления; 
закрепления равноправия всех членов общества 
(законы XII таблиц, законы Валерия и Горация в 
449 г. до н.э., закон Канулея в 444 до н.э.).

4. Начиная с создания Римского государства 
(которое можно условно назвать первой земель-
ной реформой) до самого конца империи, государ-
ственную власть преследуют вопросы, которые 
всегда и везде будут одинаковы: каким должно 
быть справедливое наделение землей всех чле-
нов общества?, какой должна быть система и учет 
землевладения и землепользования?, как обеспе-
чить гарантии права собственности на землю?.

Попытка решения этих вопросов в Древнем 
Риме братьями Гракх свелась к следующему:

а) разделить, распределить землю, принад-
лежащую крупным земельным собственникам 
между людьми, желающими ее обрабатывать, 
для того чтобы создать устойчивый класс мел-
ких земельных собственников, которые должны 
стать «средним классом» и опорой государства;

б) создать гарантии защиты прав этих собствен-
ников, то есть сделать землю неотчуждаемой;

в) определить пределы вмешательства госу-
дарства в дела собственника, а именно, сделать 
фиксированными ставки земельного налога.

5. С расширением территории, казалось бы, 
государство может и должно обеспечить земель-
ным участком каждого желающего, однако сло-
жившаяся в Древнем Риме система латифундий 
и олигархия их собственников, заседающих в 
Сенате, продолжает доминировать. Необходи-
мость реформы ведет к расслоению в обществе 
и в органе государственной власти. 

Общество расслаивается на: класс крупных 
землевладельцев, класс людей, имеющих сред-
ний земельный надел и большое количество 
безземельных и неимущих, которые нагнетают 
опасность беспорядков.

Во власти складываются (в данном случае, 

партии популяров и оптиматов) группировки – 
одна не желающая решать социальные пробле-
мы и в противовес ей партия, настаивающая на 
проведении реформ. Чем дольше затягивается 
решение земельной проблемы, тем острее про-
тиворечия и больше опасность смены власти. 

6. Сложившаяся система частного землевла-
дения и принудительного землепользования вле-
чет за собой необходимость изменения в системе 
судопроизводства. Понимая, что неограниченная 
власть собственника на своей территории может 
легко перерасти в беззаконие и произвол, рефор-
маторами (Ливием Друзом в 91 г. до н.э.) делает-
ся попытка изменить систему судов и судопроиз-
водства, введением в судебные комиссии лиц, не 
связанных с землепользованием.

7. Римская юриспруденция (начиная с рефор-
мы Августа 63 г. до н.э. – 14 г. н.э. до теоретиче-
ских работ юристов II–III века н.э.) приходит к 
пониманию и оформлению того, что земельные 
правоотношения сложные и состоят из: 

- норм, регулирующих фактические мате-
риальные отношения, касающиеся земельного 
участка; 

- и абстрактного права, состоящего из того, 
что земельный участок хотя и является матери-
альным объектом, имеет характеристики, при-
сущие объектам нематериальным, вот например, 
«бестелесые» – это те, которые не могут быть 
осязаемыми; к таковым принадлежат те, кото-
рые заключаются в праве, например, наследство, 
обязательства…, а также и то, что нам следует 
по какому либо обязательству большей части фи-
зический предмет, например, земля, раб, день-
ги;… обязательственное право считаются res 
incorporales, то есть бестелесными вещами» (Из 
институций Гая – II век н.э. Книга II, «О вещах» 
п. 14) [20].

Работы также развивают теоретические поло-
жения «естественного права» - ius naturel – «это 
то, которому природа научила все живое: ибо это 
право присуще не только человеческому роду, но 
и всем животным, которые рождаются на земле 
и в море, и птицам» [21].

Именно на этой основе в дальнейшем во всей 
Европе сложится единая теория законодатель-
ства. Такие учебники как «Институции Гая» II 
век н.э., Конституции Юстиниана V век н.э. и 
другие найдут отражение в последующих теоре-
тических работах юристов Европы.
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Мақалада ежелгі Рим тарихындағы мемлекеттік билік жүйесінің республикалық басқару ны-
саны ретінде бекітілуінің негізгі шешуші кезеңдері және қазіргі уақыттағы әлемдік құқықтық 
кеңістіктегі қабылданған теориялық құқықтық ұғымдар қарастырылады.

В статье рассмотрены основные поворотные точки, которые были в истории Древнего Рима, 
после которых система государственной власти сдвигается к закреплению республиканской фор-
мы правления и теоретических правовых формулировок, принятых в настоящее время в мировом 
юридическом пространстве.

The article considers the principal turning points in the history of Ancient Rome after which the state 
system moved to the consolidation of republican system of government and theoretical legal formulations 
accepted at present in world law community.

● ● ● ● ●
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Тұған жер, ата мекен, ұлықты ордам,        
...Сұрадым замандардан заңға баққан,

Іздедім тарихынды ұмыт болған:                 
Сезіндім салқын сызды сан қабақтан,

Мұрасын аталардың табам ба деп –              
Сарғайған дәптерлерден сарыла іздеп,

Жүректе жанып сәуле, үміт толған!..         
Аршыдым архивтерден шаңға батқан!..

Ыдырысов Алмас Абылайұлы, 
Астана Университетінің заңтану пәндерінің кафедра меңгерушісі, 
Ph.D докторы, доцент 

билеР ӘдІлеттІлІгІ КӨРКеМӨнеР 
ШыҒаРМасы РетІнде: тІлеКе бидІҢ таРихи-

МӘдениет МҰРасыныҢ 200-ЖылдыҒына

     Ізгілік ізін бақтым әр үйден де,         
Тамыры тірілткендей мың бұтақты,

Қараусыз қалмай жатыр пәниден не:        
Жөн білген ұрпақ бұдан үлгі тапты:

Орденшіл бейбауырмал шалдардан да, –  
Аталар аманаты, – ардақты елім,

Сұрадым тілі шыққан сәбиден де!               
     Алдыңа алып келдім бұл кітапты!..  
    Сәдуақас Т.Қ.1 

Қазақ билерінің әділеттілігі көркемөнер 
шығармасы сияқты – жаңа түсіндіру, айтар-
лықтай ерекше және дәстүрлі емес. Сондықтан 
мемлекеттік-құқықтық ғылымның алдын-
да билердің тарихи-мәдениетті мұрагерлік 
сотын оқып үйренуде салмақты және аса 
жауапкершілікті мәселе тұр. Біз билердің сот-
тарын көркемөнер шығармасы ретінде айтқанда 
нені көздейміз?

Бәрінен бұрын қазақтың жай құқықтарын 
біздің тарихымыз бен мәдениетіміздің алтын 
беттері және жан-жақты құқық жүйесі деп 
санауға болады, себебі мұнда түрмелер мен бас 
бостандығынан айыру, мүшелік зиян келтіру және 
намысқа тиетін жазалар болған жоқ, ал өлім жа-
засы халықтың жалпы жиналысының құзырына 
кіретін соңғы әрекет ретінде қолданылды. Қазіргі 
заманда мұндай әрекет мүмкін емес сияқты.

Басқа жағынан билер қоғамда маңызды 
рөл атқарды, халықтың бүтіндігі мен бірлігін 
сақтау, тәртібін сақтау ісінде байланыстырушы, 
көрінбейтін және қалыптастырылған топ бол-
ды. Би болу үшін ол адамда тек байлық немесе 
мұрагерлік дәреже болуы керек емес, көптеген 
жылдар бойы өзін халықтың алдында әділетті, 
дана, заңдарды білетін адам ретінде көрсетуі ке-
рек. Белгілі Әйтеке би айтқан: «Өмірім өзгенікі, 
өлім ғана өзімдікі». Сондай-ақ «Ханда қырық 
кісінің ақылы бар, биде қырық кісінің ары 
бар», «Елге бай құт емес, би-құт» деген белгілі 
дана сөздер бар. Бұл сөздер сол кездегі қазақ 

қоғамындағы билердің халық жағынан оларға 
деген сенімі мен олардың абыройларының биік 
екенін көрсетеді. Осы себептермен би деген 
атақ құрметті және зор еңбекпен келетін атақ, 
ал қоғамдық иерархияда билер екінші орында 
сұлтандардан кейін тұрды.

Билер тек жай ғана құқық қалыптарын 
мінсіз білетіндер, шешен, мүлтіксіз, құлықты, 
адал, абыройлы ғана емес, шын мәнінде құқық 
шығарушылар, жаратушылар болды. Олардың 
шешімдері жай ғана ауызша немесе бір ғана 
мөрмен бекітілетін тұжырым емес (бүгінде біз 
мұндайды жиі байқаймыз), ауыздан ауызға, 
ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырды, сонымен қатар 
олардың әрқайсысы өзінше ішкі байлығымен, 
ойының терендігімен және мазмұндылығымен 
көркемөнер шығармасы - данышпандықтың асы-
лы болып саналды. Ойланып көріңіздерші: егер 
билердің шешімдері мен тоқтамдары жазбаша 
қалыпқа келтірілмеген көркемөнер шығармасы 
болмаса сонау ғасырлардан біздің заманымызға 
дейін жетер ме еді?

Билер нақты түрде мүсіншілер мүсін, компо-
зиторлар әуен немесе суретшілер сурет салған 
сияқты жеке шығармалар тудырды. Билер 
өздерінің әрекеттерінде жоғары игілікке қарай 
әрекет етті, яғни қоғамның және халықтың 
мүдделерін өз мүдделерінен жоғары қойды және 
әрқашан халықтың бақылауында болды. Жал-
пы биік мұратқа тек басқарушылар (хандар, 
сұлтандар, билер) ұмтылған жоқ, жай халық та 

1 Сәдуақас Т.Қ. Ел мен жер. Көкшетау – Қызылжар – Омбы – Құсмұрын – Ұлытау – Астана аймағы. (Тарихи- 
танымдық жинақ). – Алматы: Дайк-Пресс, 2003. – Б. 4-5.
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ұмтылды. Осындай түсініктерді билер жарқын 
мақсат және жарқын іс-әрекет үшін жаратты, 
ал Қазақия сөзінің мағынасында өнер туынды-
сы немесе көшпенді өркениеттің феномені бо-
лып саналды, себебі мұнда шығармашылық, 
өнер, мәдениет мадақталды және олар жоғары 
құлықтылық мүдделеріне, әділдікке және жалпы 
игілікке сенді.

Осыдан шығатын қорытынды билердің 
әділеттілігі тек Қазақияның дамуына әкеліп 
қойған жоқ, қазақ елін құруда бағыт берді.

ХІХ ғасырдағы қазақ даласының көрнекті 
зерттеушісі А.И. Левшин ол кез туралы былай 
деп жазуы тегін емес: «Было время ... когда и 
наш народ жил в покое, было время, когда и у нас 
существовал порядок, были и законы и правосу-
дие. Сей золотой век, о котором они вспомина-
ют со вздохами, есть царствование знаменитого 
хана их Тявки, который, если верить преданиям, 
был действительно в своем роде гений, и в ле-
тописях казачьих должен стоять наряду с соло-
нами и ликургами» («Біздің халық тыныштықта 
өмір сүрген кез болды, бізде де тәртіп болған, 
заң болған, әділеттілік болған кез болды. Олар 
ерекше еске алатын Алтын ғасыр болды»2 (біз 
белгіледік – А.А.).

Оның соңынан атақты әрі белгілі ғалым                      
Ш. Уәлиханов билерді Шекспир және Гетемен са-
лыстырды, ал әйгілі поляк Янушкевич Қазақияда 
өткен жылдарында жергілікті қоғамды шешендік 
және ақындық дарынымен таңқалдырған Демос-
фен мен Цицерон туралы, олардың тіршілігін 
дамыған елдерге мойындату туралы жазды (ХІХ 
ғасырдың ортасында)3 (біз белгіледік – А.А.). Ака-
демик С.З. Зиманов текке көрсеткен жоқ: «Елдің 
халқы өзінің өткеніндегі сот жүйесі мен төрешілерін 
күрсініспен еске алатын қашан, қайда елде болып 
еді? Осы жағдайда қазақ тарихы шын мәнінде 
таңқаларлық»4. Бұған қазіргі замандағыдай сот пен 
төрешіге қорқынышпен немесе сенбестікпен емес, 
ізгілікпен қарағандығы еш елде, еш мемлекетте 
жоқ екендігін қоса айту керек.

Бұл жерде 1882 жылы И.А. Козловтың 
айтқан сөздерін келтіруге болады: «Би есть 
живая летопись народа, юрист или законовед 
его» (Билер халықтың тірі шежіресі, заңгері 
және оның заң шығарушысы) және 1971 жылы                                                   
В.В. Григорьевтің жазған сөздері: «У казахов 

такое превосходное судопроизводство и такие 
порядки следственного и судебного процесса, 
каким могут позавидовать многие издавна ци-
вилизовавшиеся народы» (Қазақтарда асқан 
сотөнімдері және тергеу тәртібі мен сот жүйесі 
бар, бұған көптеген дамыған халықтардың 
қызығушылығы тууы әбден мүмкін).

Міне осындай уақытта бұрын танылмаған 
Алтын ғасырдың заңдылығы мен әділеттілігінің 
өкілі Тілеке би өмір сүрген. Оның өмірбаянын 
оқып үйрену үшін Ресей Федерациясының 
Мемлекеттік мұрағатында (Москва қ.) Омск 
облысының Тарихи мұрағатында (Омск 
қ.), Қазақстан Республикасының Орталық 
мемлекеттік мұрағатында (Алматы қ.) зерттеу 
жүргізілді. Мұрағат мәліметтерінен басқа біздің 
заманымызға дейін жеткен белгілі тұлғалардың 
ауызша айтқандары жиналды. Оның өмір жол-
дары белгісіз болған, тек жүргізілген зерт-
теу нәтижелерінің арқасында қайта қалпына 
келтірілді, оған ізет көрсету мақсатында 
ескерткіш тас қойылды. Мұрағаттарды зерттеу 
барысында оның өмірі туралы, істері туралы, 
шежіре туралы кейбір қызықты да көне жайлар 
табылды.

ТІЛЕКЕ БИ БАБАСҰЛЫ (XIX ғасырдың басы - 
1859 ж.) – би, қоғам және мемлекет қайраткері. Ірі 
Арғын тайпасының Қанжығалы руынан шыққан, 
Тұяқ би мен Жәнібек батырдың ұрпағы, өзінің ағасы 
Әзбергенмен бірге Бабастың ұлдары. Жәнібек батыр-
ды айтатын болсақ, жастық шағынан батыр ретінде 
танылған, бірақ дүниеден ерте өтті, сол себептен 
өзінің қару-жарағын туған ағасының сол кездегі жас 
ұлына Әлібек батырға мұра еткен, сонымен қатар өз 
тәжірибелі сарбаздары мен кеңесшілеріне оған адал 
қызмет етуіне бұйрық берді, ал ол соның арқасында 
содан кейін атақты болып кеткен екен5. Тілеке би 
өзі Аманқарағай округінің Қанжығалы болысында 
орналасқан ауылда (қазіргі Қостанай облысының 
Сарыкөл ауданындағы Барвин ауылы) туған. 
Тілеке бала кезінен шешендігімен ерекшеленді, 
атақты би-шешендермен кездесті және олармен жиі 
шешендік бәсекеге түсті. Тілеке жасөспірім кезінде 
төре - сұлтан Шыңғыс Уәлихановпен кездесуде 
өзінің батылдығы мен шешендік қабілетін көрсетті. 
Сұлтанның «Менің шашымды кім алады?» деген 
сұрағына былайша жауап берген екен: «Біз сенің 
шашыңды ғана емес, қалмақтардың (жоңғарлардың) 

2 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей. – Алматы: Санат, 1996. – С. 367.
3 К оценке казахского права в истории мысли. Зиманов С.З. // Қазақтың ата заңдары: құжаттар, деректер және 

зерттеулер = Древний мир права казахов. Материалы, документы и исследования. 10 томдық. 2 том. – Алматы: Жеті 
жарғы, 2004. – Б. 18.

4 Казахский суд биев – общецивилизационная ценность. Зиманов С.З. // Қазақтың ата заңдары: құжаттар, деректер 
және зерттеулер = Древний мир права казахов. Материалы, документы и исследования. 10 томдық. 10 том.  – Алматы: 
Жеті жарғы, 2009. – Б. 47.

5 Қанжығалы Әлібек батыр Түркістан қаласында жерленген (Қожа Ахмет Яссауи Кесенесі).
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басын да алғанбыз». Сонда Шыңғыс Уәлиханов «Сен 
осындай болсаң, саған 40 істі шешуге беремін, егер 
шешсең, би боласың, ал шешпесең сенің сөздерің 
үшін сені жазалаймын» - депті. Осылайша Тілеке би 
18 жасында би болыпты. Шыңғыс Уәлихановтың 
1811 жылы туғаны белгілі, осыдан келе Тілеке де 
сол жылдары туған деп болжамдаймыз, себебі 1831 
жылғы мұрағат құжаттарына сәйкес 1831 жылы 
оның би екендігі белгілі6.

Омбы облысының Басшысы генерал-лейтенант 
және Кавалер де-сентлоран мырзаға №572 1831 
жылғы 24 желтоқсанда жазылған рапортта Тілеке 
бидің Керей және Уақ рулары арасындағы жер 
дауын дұрыс шешуге ықпал жасағанына дәлел 
бар. Осы рапортта Әскери отряд бастығы Есаул 
Швабский жер дауын шешуге Капсуть-Керей және 
Янсары-Уваковский болысына Зауряд-Хорунжий 
Мордовскийді жібергендігі, бірақ ол дауды шеше 
алмай, отрядқа қайтқандығы туралы айтылған. 
Тек басқа билердің (әрбір болыстан бір-бірден 
құрметті өкілден) араласуымен және куәлігімен 
осы ақсақалдар «… миролюбиво помирились такъ 
чтобы нынишнию зиму стоять вмисти на зимо-
вьяхъ мистах идругъ другу никакихъ притесненiй 
ни чинить вь чемь и обязуемся сии подпискою 
ивоувиренiе сиго утверждаемъ своими тамгами и 
печатьми при свидительстви почетныхъ другихъ 
волостий старшин постороннихъ и бiевъ … При-
даче сей подписки были Канжигалинской волости 
бiй Тилека, … Янсары-Уваковской волости стар-
шина Чаубкель Тлепов» («осы қыста қыстауда бірге 
тұруға, бір-біріне ешқандай кедергі жасамауға, 
осы қол қойылған құжат және мөріміз арқылы 
басқа болыстардың құрметті ақсақалдары мен би-
лер куәлігімен келісіп, бекітеміз... Осы қолхатты 
беру кезінде Қанжығалы болысының биі Тілеке,... 
Янсары-Уваковский болысың ақсақалы Шауып-
кел Тілепов») және басқа болыстардың да атақты 
билері мен ақсақалдары болды7. Тилека Бабасов 
биінің таңбасы осы қатарда бірінші тұруы оның 
абыройының Қанжығалы руында ғана емес, соны-
мен бірге басқа да рулар (Керей, Уақ, Қыпшақ) ара-
сында да биік екендігінің дәлелі. Бұл жағдай оның 
қазақ әдет-ғұрпы мен дәстүрін жақсы білетіндігі, 
шешендік қабілетінің барлық дала халқының 
жанына жай екендігі көрінеді. Тайпа және ру 
аралық дауларды, сонымен қатар руластарының 
қақтығыстарын, күрделі мәселелерді шешу бары-
сында әділдігімен ерекшеленген. 

Тілеке бидің шетінде орыс тілінде, ортасын-

да араб тілінде өзінің аты мен тегі қашалып 
жазылған жүзік түрінде жасалған жеке күміс 
мөрінің болуы да шүбә келтірмейді.

Тілеке би дау-дамайды шешу барысында өзі 
үшін қабылданған шешімге екі жақтың да риза 
болып, татуласуын маңызды деп санап, әділдікке 
жетуді басты мәселе деп есептеді. Осы себептен 
билерге халық әдет-ғұрпы мен дәстүрлерін, дана 
ата-бабаларының айтқан сөздері мен түйгендерін 
өте жақсы білу шарт еді. Сот шешімдері мемле-
кет немесе ру атынан емес, дербес, әділ би аты-
нан шығарылды, яғни заңдылық пен әділеттілік 
эталоны болып саналды. Тек шешендігі бар ора-
тор ғана емес, өзінің сендіре алатын күші және 
өзінің ойы мен шешімдерінің мағыналылығымен 
көзге түскен адам ғана би бола алады. Ұлы дала-
да би заң шығарушы да болды, яғни қарапайым 
құқықты жақсы білген. Би өзінен кейінгі би-
лер бағдар ретінде ұстайтын белгілі бір сот 
дәстүрлерін құра отырып, құқықты құрды.

Өз қызметінде Тілеке би әрқашан халық 
мақалдары мен айтқандарына сілтеме жасап 
отырды, ең алдымен Ұлы дала Конституциясы 
деп аталып кеткен ережелердің фундаментал-
ды кодексі «Жеті Жарғыға» сүйенді. Ақылының 
тереңдігі мен жоғары интеллектінің, туа біткен 
әдептілік сезімінің арқасында әділеттілікті адал 
шешіп, ақылды және әділ шешімдер қабылдады, 
оларды тек ауызша түрде, суырып салып айтқан 
қысқа да нұсқа шешімдерінен көруге болады. 
Өкінішке орай олардың көбісі ұмытылып қалған, 
дегенмен біразы ауыздан-ауызға жетіп келеді. 
Осы себепті оның еңбектері қазіргі ұрпаққа 
белгісіз, тек кейбір жазбалар ғана Қазақстан 
Республикасының Орталық мемлекеттік мүрағаты 
мен Ресей Федерациясының Омбы облысының 
Тарихи мұрағатында ғана сақталған.

Заседатель Пестриченко бекіткен 1840 жылғы 
9 қыркүйектегі №2634 «Ведомость о кирги-
зах, оставшихся за исключением перешедших 
в Оренбургское ведомство, в составе Аман-
Карагайского округа с показанием числа киби-
ток, душ мужского и женского пола и количества 
имеющегося у них скота по примерному исчис-
лению» құжатында 1835 жылы Тілеке би туралы 
билігінде қырғыздары бар Тілека Бабасов стар-
шын ретінде белгілі. Осы жасында-ақ (20 жас 
шамасында) 65 киіз үйден тұратын 1 ауылы, 380 
жылқысы, 130 сиыры және 380 қойы болған8.

Осы Ведомосқа сәйкес аумақтың аға сұлтаны 

6 Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұрағаты (әрі қарай – ҚР ОММ), 374 қор, 1 тіркеу, 3793 ісі 
«Дело о земельных спорах между казахами Аман-Карагайского внешнего окружного приказа», 110 б.).

7 Сол жерде.
8 ҚР ОММ, 345 қор, 1 жазба, 1869 іс «Дело о выборе волостных управителей Аман-Карагайского внешнего окружного при-

каза и об установлении границы между областным управлением и Оренбургскими казахами», 125-129 және 166-171 б.б.
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майор Шыңғыс Уәлиев (Шыңғыс Уәлиханов) 
болған, сонымен Тілеке би оның заманда-
сы болған және сол өңірдегі белгілі тұлғалар 
Тоқсан би, Шәнқі би, Шауыпкел батырлармен 
бір қатарда тұрған. Оның қоғамдық қызметке 
белсенді қатысуының дәлелілі ретінде Тілеке 
бидің Қанжығалы болысының болыстық 
басқармасында жүйелі түрде өтетін сайлауына 
тіклей қатысуы болып табылады9.

Мұрағаттық құжаттарға сәйкес Қанжығалы 
болысының аумағына қазіргі Қостанай облысы 
Сарыкөл және Қарасу аудандары және Солтүстік 
Қазақстан облысының Ғ. Мүсірепов және Тими-
рязев атындағы аудандарының бір бөлігі кірген10. 
Болыстың ішінде Тілеке бидің иелігі шамамен 
бұрынғы Филинка, Аманжол, Семеновка, Васьков-
ка ауылдарының аумағын жайлаған, осы кезде Бар-
виновка ауылы оның қыстауының орталығында, ал 
жазғы жайлауы Солтүстік Қазақстан облысы Ти-
мирязев ауданы Белоградовка ауданының маңында 
орналасқан. «Қанжығалы шежіресі» кітабында 
осы қыстаулар Тілеке би ауылы деп аталған11.

1859 жылы Қосмұрын округтық бұйрығы 
жойылып (оған Тілекебидің иелігі жатқан), оның 
істері Көкшетау округіне берілген. Сол жылы Ат-
басар сыртқы округтық бұйрығы ашылды, оның 
салтанатты ашылуына шекаралас округтардың 
және болыстардың сұлтандары, билері және 
ақсақалдары шақырылған, олардың біреуі Тілеке 
би болған12. Тілеке би сол іс-шараға қатысып, 
Атбасардан қайтып келе жатқан кезінде жолда 
ауырып 50 жасқа толмай қайтыс болады. 

Сонымен бірге, Тілеке бидің 5 ұлы болған: 
Бекберген, Тоқбазар, Тоқберген, Баспан, Битық. 
Сонымен мұрағаттық құжаттарда балалары 
Тоқбазар мен Битық және олардың қолдарында 
бар малдарының саны туралы мәліметтер бар13.

Әдебиетте оның Бекберген, Тоқберген, Баспан 

деген басқа балалары жазылған14. Үлкен ұлы Бек-
берген туралы айта кетпеуге болмайды, ол өзінің 
өжеттілігімен, пысықтығымен, күштілігімен 
басқалардан айырмашылығы болған. Аңыздарға 
сәйкес ол жақын маңдағы орманда қолындағы 
қанжарымен аюды өлтірген. Ол уақытта орман-
дар қалың және тоғайлы болған, бірақ сол жерде 
болған 1909 жылдағы үлкен өрттен кейін осы ірі 
жануарлар мүлдем құрып кеткен. Бұл ормандар 
туралы А.И. Левшин осылай ескертеді: «… озера 
Убаган, от которого в близком расстоянии находит-
ся известный бор Аманкарагай (благополучный 
бор), состоящий из сосен и берез, годных на строе-
ние. Лес сей, отстоящий от границы Российской 
границы на 5 дней караванного хода, имеет в дли-
ну, как говорят кочующие близ него киргиз-казаки, 
около 60 верст, а в ширину около 40, и чрезвычай-
но густ»15. Сонымен қатар бұлар «Мезгіл орманы» 
немесе «Мезгилевские леса» аталған, ал соларда 
Қанжығалы руының қыстаулары орналасқан16.

Осыған қарамастан, аң аулардың осындай 
тәсілі еркімен өзін-өзі өлтіруді еске салады. 
Кейбір қайсар жігіттер аюмен немесе тұран 
жолбарысымен күреске шыққан, олардың біреуі 
Тілеке бидің ұлы Бекберген болған деп айтуға 
болады. Күрестің алдында аңшылар оларды 
аңдар тісімен және тырнағымен жараламау 
үшін қолдарын жүн арқанмен бірнеше рет орап 
байлап алатын болған. Кеудесін және қарынын 
тері алжапқышпен қауіпсіздік үшін байлап 
алатын болған, өйткені аю алдыңғы аяғымен 
аттың омыртқасын сындыруы да мүмкін еді. 
Осы ірі аңдармен күрестің дәлелі ретінде қазақ 
даласының зерттеушісі А.И. Левшин былай деп 
жазады: «Наконец, отважные киргизы, как гово-
рят, выходят на бой с тигром без всякого другого 
оружия, кроме толстого стеганого халата, в левой 
руке и кинжала в правой»17. Бұрынғы ғасырдан 

 9 ҚР ОММ, 345 қор, 1 жазба, 1869 іс, 61 бет.
 10 Ресей Федерациясының Омбы облысының Тарихи мұрағаты, 3 қор, 3 жазба, 3765 іс «По представлению товарища 

военного губернатора области сибирских киргизов, об исчислении скота и народонаселения Кушмурунского окружного 
приказа».

 11 Кәмали Жұмабаев. Қанжығалы шежіресі – Қостанай: «Шапақ», 2005 -136 б.
 12 Ресей Федерациясының Омбы облысының Тарихи мұрағаты, 3 қор, 3 жазба, 4257 іс «Об уничтожении Кушмурун-

ского окружного приказа» 1.06.1859 – 30.11.1859 ж.ж.; ҚР ОММ, 345 қор, 1 жазба, 675 іс  «Дело об открытии Атбасар-
ского внешнего округа» 16.06.1859 – 23.11.1864 ж.ж.; ҚР ОММ, 345 қор, 1 жазба, 1585 іс «Дело об упразднении Кушму-
рунского и открытии Атбасарского округа» 10.06.1859 – 27.10.1859 ж.ж.; ҚР ОММ, 345 қор, 1 жазба, 2174 іс «Дело об 
упразднении Кушмурунского приказа и открытии нового Атбасарского округа» 20.07.1859 – 28.10.1859 ж.ж.

 13 ҚР ОММ, 374 қор, 1 жазба, 5032 іс «Дело об исчислении казахского населения Аман-Карагайского окружного при-
каза с 1845-1848 г.г. для обложения ясаком», 59 б.; ҚР ОММ, 345 қор, 1 жазба, 2544 іс «Дело об исчислении казахского 
населения Аман-Карагайского окружного приказа за 1855 год для обложения ясаком», 73 б. және ҚР ОММ, 345 қор,                     
2 жазба, 98 іс «Дело об исчислении казахского населения Аман-Карагайского окружного приказа за 1857 год для обложе-
ния ясаком», 65 б.

 14 Кәмәли Жұмабаев Қанжығалы шежіресі. 136-137 б.б.
 15 Левшин А.И. Указ. соч. – С. 36.
 16 Сәдуақас Т.Қ. Ел мен жер. Көкшетау – Қызылжар – Омбы – Құсмұрын – Ұлытау – Астана аймағы. (Тарихи- 

танымдық жинақ). – Алматы: Дайк-Пресс, 2003. – Б. 10. 
 17 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей. - Алматы: Санат, 1996. - 384-385 с.
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бізге дейін жалғыз сол Бекбергеннің басына 
үкінің қанатын таққаны туралы мәліметтер жет-
кен, сондықтан да Филинка ауылы осы атауды 
алған дейді, осыған орай сол жерде  Қанжығалы-
Бабастардың рулық моласы орналасқан.

Осы мақала Тілеке бидің өмірі мен қызметінің 
алғашқы зерттелуі болып табылады және бұл 
жерде оның өмірбаянының кейбір үзінділері ғана 
қозғалған, сондай-ақ осындай талас туғызатын 
және аз зерттелген мәселелер аз емес. Қазақ 

халқының атақты ұлы туралы жаңа ғылыми 
зерттеулер жасап және оның негізінде  Ұлы 
даладағы заңдылық пен әділеттіліктің алтын 
ғасырының жарқын өкілінің өмірі мен қызметі 
туралы фундаменталдық жұмыс жазбай оларды 
шешу мүмкін емес. Бұл мақаланың бір артық 
жері Тілеке бидің шежіресі қоса берілуінде, 
оның өмірбаяны туралы көптеген деректердің 
жарыққа шығуында.   
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Осы мақаланың басты назарында айтарлықтай ерекше және дәстүрлі емес түсіндіруі – қазақ 
билерінің әділдігінің өнер туындылары сияқтылығы. Сонымен бірге осы мақала бұрын зерттелме-
ген Алтын ғасырының заңды және әділ өкілі Тілеке бидің тағдырын ғылыми зерттеуге арналған. 
Оның өмірбаянын оқып үйрену үшін Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының 
мұрағаттарында зерттеу жұмыстары өткізілді. Мұрағаттық мәліметтерден де басқа бұл 
көрнекті тұлға туралы біздің күнге дейін ауызша жеткен мәліметтер жиналды.

В центре внимания данной статьи достаточно необычная и нетрадиционная трактовка – 
правосудие казахских биев как произведение искусства. Вместе с тем данная статья посвящена 
научному исследованию судьбы ранее не изучавшегося представителя Золотого века законности 
и правосудия Тлеке би. Для изучения его биографии было проведено исследование в архивах Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан. Кроме архивных материалов были также собраны 
устные предания об этой выдающейся личности, дошедшие до наших дней. 

In the center of the attention of the given article is unusual and untraditional treatment – the justice 
of “biys” as the Work of art. Also this article is devoted to the scientific research of the fate has not been 
studied representative of the Golden Age of law and justice – Tleke biy. There was made the research for 
study of his biography in the archives of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. Besides of 
the archival (record) papers were collected the oral traditions (histories) about this well-known personality 
since those times till present days.

● ● ● ● ●
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Института законодательства РК

ФоРМы систеМатизации заКонодательства

Постоянно меняющаяся правовая система, ее 
развитие и совершенствование объективно обуслов-
ливают обновление и упорядочение действующих 
нормативных правовых актов. В данный момент 
эти задачи актуальны в свете реализации положе-
ний Концепции правовой политики на период с 
2010 до 2020 года, где сказано, что для повышения 
эффективности нормотворческой деятельности не-
обходимо продолжить работу по систематизации 
действующего законодательства, дальнейшей кон-
солидации в разрезе отраслей законодательства [1].

Коренные изменения, происходящие во всех 
сферах жизни казахстанского общества за по-
следние двадцать лет, сопровождаются принятием 
большого количества нормативных правовых ак-
тов. Действующее право нашей страны состоит из 
множества правоустанавливающих актов, начиная 
с Конституции, соответствующих ей законов, иных 
нормативных правовых актов, международных до-
говоров, ратифицированных Республикой, а также 
нормативных постановлений Конституционного 
Совета и Верховного Суда Республики Казахстан, 
которые составляют нормативно-правовое содержа-
ние различных источников позитивного права [2].

Динамика процесса развития политических, эко-
номических и правовых отношений сопровожда-
ется увеличением объема нормативно-правового 
массива, который нуждается в систематизации.

Иными словами все еще актуальны проблемы 
выявления правовых пробелов в законодательстве, 
постановки на утрату устаревших норм и вопросы 
разрешения противоречий, возникающих между 
нормами права. 

Одной из форм совершенствования законода-
тельства, как известно, является его систематиза-
ция. Так, формами систематизации законодатель-
ства принято считать:

- учет законодательства;
- инкорпорацию законодательства;
- консолидацию законодательства;
- кодификацию законодательства.

Учет законодательства, определяется как дея-
тельность по сбору, хранению и поддержанию в 
контрольном состоянии нормативных актов, а так-
же по созданию поисковой системы, которая обе-
спечивает розыск необходимой информации среди 
массива актов, взятых на учет.

Названный вид систематизации законодатель-
ства весьма популярен и полезен. В этой связи 
многие страны СНГ и дальнего зарубежья исполь-
зуют его успешно, что, несомненно, значительно 
упрощает использование и применение норм от-
раслевого законодательства. 

При этом необходимо отметить, что учет за-
конодательства может осуществляться не только 
органами власти, но и государственными пред-
приятиями, учреждениями, поскольку тем самым 
упрощается процедура использования правовых 
предписаний.

Так, в Украине систематизация и учет актов за-
конодательства вышеперечисленными субъектами 
осуществляются в соответствии с Общим положе-
нием о юридической службе министерства, иного 
органа исполнительной власти, государственного 
предприятия, учреждения и организации, утверж-
денным постановлением Кабинета министров 
Украины от 26 августа 2008 года №1040. 

В соответствии с вышеназванным правовым 
актом, обязанности по учету и систематизации 
законодательства возлагаются на юридическую 
службу (юрисконсульта) органа исполнительной 
власти, государственного предприятия, учрежде-
ния и организации. При этом работа по система-
тизации законодательства не сводится к исклю-
чительно внешней обработке и упорядочению 
нормативных правовых актов. 

В рамках осуществления работы по системати-
зации законодательства уполномоченными органа-
ми выполняются задачи, которые свидетельствуют 
о том, что учет законодательства ориентирован, 
прежде всего, на совершенствование действующих 
правовых актов. Например, в число обязанностей 
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юридических служб включено полномочие инфор-
мировать о необходимости принятия мер по внесе-
нию изменений в акты и иные документы, призна-
нии их утратившими сил, или отмене. 

Другой важной задачей является ведение учета 
актов законодательства и международных догово-
ров Украины, обеспечению поддержания их в кон-
трольном состоянии и хранению, а также сбор ин-
формации об официальном обнародовании актов 
законодательства в печатных изданиях.

Следует отметить, что организация работы по 
систематизации законодательства традиционно 
является одним из ключевых направлений дея-
тельности органов юстиции. Такая деятельность 
регулируется на нормативном уровне. В Украине 
нормативную базу составляет Положение о по-
рядке осуществления учета и систематизации за-
конодательства в органах и учреждениях юстиции 
Украины, утверждено приказом Министерства 
юстиции Украины от 15 апреля 2004 года №31/5. 
Положения такого рода определяют порядок веде-
ния информационного фонда, учета, хранения и 
поддержания в контрольном состоянии актов за-
конодательства.

Так, акты законодательства, которые посту-
пают в орган исполнительной власти, подлежат 
учету. Учет осуществляется путем ведения систе-
матической картотеки актов законодательства в 
соответствии с Классификатором отраслей законо-
дательства Украины; журнала учета актов законо-
дательства Украины; журнала учета международ-
ных договоров; контрольных экземпляров актов 
законодательства Украины.

Отметим, что поддержание актов законодатель-
ства в контрольном состоянии — одно из основных 
направлений работы по систематизации.

В контрольном состоянии должны поддержи-
ваться как нормативные акты, опубликованные в 
официальных печатных изданиях, так и копии ори-
гиналов законодательных актов, которые использу-
ются как контрольные [3].

В настоящее время с развитием информацион-
ных технологий систематизация законодательства 
осуществляется, в том числе, и посредством созда-
ния программ и баз данных, что значительно упро-
щает работу по ее созданию и использованию. Так, 
например, электронный фонд в Украине состоит из 
таких электронных информационно-правовых си-
стем «Лига: Закон», «Собрание законодательства 
Украины», «Законодательство», «Право».

Рассмотрим отечественную практику система-
тизации и предпримем попытку ранжировать фор-
мы систематизации, используемые в Казахстане.

В Республике Казахстан существуют такие 
виды учета как: а) журнальный; б) картотечный; в) 
ведение контрольных текстов действующих нор-

мативных актов; г) автоматизированный учет за-
конодательства.

Ведение контрольных текстов действующих 
нормативных актов на бумажных носителях в Ре-
спублике Казахстан осуществляется способами, 
аналогичными учету в Украине. 

Автоматизированный учет законодательства, 
основанный на применении компьютерной техни-
ки, в Казахстане постепенно становится домини-
рующим. 

Компьютерный учет казахстанского законода-
тельства во многом решает проблему доступности 
и обозримости результатов систематизации. В на-
стоящее время автоматизированный учет законо-
дательства является более удобным, поскольку 
размещается на официальных страницах Мини-
стерства юстиции и может использоваться гражда-
нами бесплатно.

Кроме этого, такой способ решает задачу си-
стематизации всех правовых актов, являясь самым 
простым для поддержания нормативных правовых 
актов в контрольном состоянии. 

К числу прочих достоинств электронной фор-
мы учета необходимо отнести и удобную поис-
ковую систему.

В Казахстане сформированы и используются 
электронные фонды, состоящие из информационно-
правовых систем - База данных «Закон», «Пара-
граф» и др. Так, работа по созданию БД «Закон» 
проводится Республиканским центром правовой 
информации Министерства юстиции Республики 
Казахстан.

В электронных фондах содержатся тексты за-
конов и иных нормативных правовых актов Респу-
блики Казахстан. 

Систематизация нормативных правовых актов по 
отраслевому принципу, проведенная в вышеназван-
ных базах данных, является неофициальной, вместе 
с тем именно она значительно упрощает поиск не-
обходимых законодательных актов, регулирующих 
отдельные сферы общественных отношений. По 
сути, в этом случае мы имеем дело с инкорпорацией, 
то есть деятельностью по упорядочению действую-
щих нормативных актов путем их объединения в 
тематическом либо алфавитном порядке (без из-
менения формы и содержания) в соответствующем 
неофициальном сборнике (собрании).

Ввиду того, что инкорпорация является более 
простым и распространенным видом системати-
зации нормативных правовых актов, она использо-
вана при создании большинства электронных баз 
данных нормативных правовых актов.

Вместе с тем, инкорпорация призвана ис-
ключительно для того, чтобы внешне упорядо-
чить акты, поскольку содержание нормативно-
правовых актов, включаемых в инкорпоративные 
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сборники или собрания законодательства, по су-
ществу не изменяется.

Инкорпорация может охватывать все законо-
дательство по данному предмету регулирования 
– тогда она называется генеральной, а может отно-
ситься лишь к его части, и тогда это будет частная 
инкорпорация.

Кроме того, в теории права инкорпорация под-
разделяется на официальную и неофициальную.

По своей юридической природе акт официаль-
ной инкорпорации является формой опубликова-
ния действующих нормативно-правовых актов в 
обработанном и упорядоченном виде [4].

В свою очередь официальная инкорпорация 
подразделяется на хронологическую (это такая 
форма систематизации, при которой упорядоче-
ние нормативных актов производится по времени 
их опубликования и вступления в законную силу) 
и предметную (еще ее называют систематической. 
Она в свою очередь представляет упорядочение 
действующих НПА по предметному признаку – по 
отраслям права, по сферам государственной дея-
тельности и по их институтам).

Неофициальная инкорпорация – это внешняя 
обработка законодательства, которая проводится 
организациями или отдельными гражданами, в 
том числе, учебными заведениями, ведомствами, 
учеными и практиками без специальных на то пол-
номочий правотворческих органов [5].

То есть данный вид инкорпорации не будет 
являться формой опубликования нормативных 
правовых актов, так как значение неофициальной 
инкорпорации – это справочно-информационное.

В целях систематизации законодательства с 2002 
года по 2010 год Министерство юстиции Республики 
Казахстан совместно с Институтом законодательства 
Республики Казахстан провел инкорпорацию законо-
дательства и подготовил 19 томов Свода законов Ре-
спублики Казахстан. Дальнейшая работа по ведению 
и поддерживанию в контрольном состоянии Свода 
законов осуществляется также Институтом.

Более сложной и поэтому менее популярной в 
использовании является такая форма систематиза-
ции как консолидация.

Консолидация - сведение (объединение) соот-
ветствующего множества нормативных актов по 
одному или нескольким взаимосвязанным вопро-
сам в один укрупненный акт.

Новый укрупненный акт полностью заменяет 
вошедшие в него нормативные акты, поскольку 
принимается компетентным правотворческим ор-
ганом и имеет все необходимые собственные офи-
циальные реквизиты. Особенность его в том, что 
он не меняет содержание правового регулирова-
ния, только вносит изменения, относящиеся к фор-
ме законодательства.

В последнее время заметно ощущается стрем-
ление ряда органов, структур и руководящих лиц 
поднять роль и значимость актов консолидирован-
ного законодательства и с их помощью решить не-
которые общеправовые вопросы. Но чтобы акты 
консолидированного законодательства делать бо-
лее действенными и более важными, чем сейчас, 
надо их в определенной мере реформировать, под-
крепить их такими признаками и свойствами, ко-
торые позволят им если не подняться до уровня 
кодексов, то хотя бы приблизиться к ним [6].

Касательно такой формы систематизации как ко-
дификация законодательства, в Казахстане данная 
деятельность стала осуществляться с середины 90-х 
годов и продолжается по настоящее время. Кодифика-
ция - это правотворческая деятельность органов госу-
дарства по радикальной количественно-качественной 
переработке формы и содержания законодательства 
путем создания нового, сводного, систематизирован-
ного (единого, логически и юридически целостного, 
внутренне и внешне согласованного) нормативного 
акта повышенного уровня стабильности.

Виды кодификации:
а) общая кодификация (завершается принятием 

кодификационных актов по всем основным отрас-
лям законодательства);

б) отраслевая кодификация (охватывает соот-
ветствующую отрасль законодательства: издаются 
Гражданский, Уголовный кодексы и т.д.);

в) специальная (комплексная) кодификация (на-
правлена на издание актов, регулирующих соот-
ветствующие институты законодательства: Тамо-
женный, Налоговый, Лесной кодексы и т.д.).

Главная конечная цель кодификации - создание 
так называемого кодификационного акта. Формы 
кодификационных актов: а) основы законодатель-
ства; б) кодекс; в) устав; г) положение; д) правила.

Таким образом, из всего вышеизложенного сле-
дует, что задача объединения и укрупнения норма-
тивных актов не нова и носит актуальный характер. 
Кроме того, анализ и обработка действующих нор-
мативных актов, группировка правовых норм по 
определенной схеме и создание внутренней единой 
системы актов являются необходимыми условия-
ми эффективности правотворческой деятельности, 
которые в свою очередь способствуют ликвидации 
пробелов и противоречий в действующем законода-
тельстве Республики Казахстан. В настоящее время 
систематизация законодательства нужна также, как 
эффективное средство расчистки накопившихся 
массивов нормативных актов, ревизий работающей 
правовой системы. Систематизация законодатель-
ства помогает нам ориентироваться в законодатель-
стве, оперативно и верно находить и толковать все 
нормы действующего законодательства Республики 
Казахстан.
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Мақалада Қазақстан Республикасы заңнамасының жүйелендіру нысаны туралы айтылады. Қазіргі 

кезде заңнаманы жүйеге келтіру жиналған нормативтік құқықтық актілерді тазалаудың, жұмыс істеп 
жатқан құқықтық жүйені тексерудің тиімді құралы ретінде қажет. Үнемі өзгеріп жатқан құқықтық 
жүйе, оның дамуы мен жетілдірілуі қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің жаңартылуын 
және реттелуін көздейді. Осы барлық міндеттер 2010 жылдан 2020 жылды қоса кезеңге арналған 
Құқықтық саясат тұжырымдамасының ережелерін іске асыру аясында өзекті болып табылады. 
Тұжырымдамада норма түзушілік қызметтің тиімділігін арттыру үшін қолданыстағы заңнаманы 
жүйелеу, заңнама салалары бөлігінде одан әрі топтастыру жөніндегі жұмысты жалғастыру қажет 
екені айтылған. Яғни, мемлекеттік реформалардың табыстылығы көбінде іске асырылуын қамтамасыз 
ететін заңнама сапасына байланысты.

В статье говорится о формах систематизации законодательства Республики Казахстан. В насто-
ящее время систематизация законодательства нужна как эффективное средство расчистки накопив-
шихся массивов нормативных правовых актов, ревизий работающей правовой системы. Постоянно ме-
няющаяся правовая система, ее развитие и совершенствование объективно обусловливают обновление 
и упорядочение действующих нормативных правовых актов. Все эти задачи актуальны в свете реали-
зации положений Концепции правовой политики на период с 2010 года по 2020 года. Данная Концепция 
гласит, что для повышения эффективности нормотворческой деятельности необходимо продолжить 
работу по систематизации действующего законодательства, дальнейшей консолидации в разрезе от-
раслей законодательства. То есть успех государственных реформ во многом зависит от качества за-
конодательства, обеспечивающего их реализацию.

In article it is told about forms of ordering of the legislation of Republic Kazakhstan. Now legislation ordering 
is necessary as an effective remedy of clearing of the collected files of standard legal certificates, audits of working 
legal system. Constantly changing legal system, its development and perfection objectively cause updating and 
streamlining of operating standard legal certificates. All these problems are actual in the light of realization 
of positions of the Concept of a legal policy for the period since 2010 on 2020. This Сoncept states that to 
improve the effectiveness of standard-setting is necessary to continue to systematize the existing legislation, 
further consolidation by industry regulations. That is, the success of the state reforms in many respects depends 
on quality of the legislation providing their realization.

● ● ● ● ●
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Развитие демократии и процессов глобализа-
ции в современном мире приводит к усилению 
влияния норм и принципов международного 
права на развитие конституционного законода-
тельства многих стран. Не обошла эта тенденция 
и Казахстан, который все годы независимости 
внимательно изучал опыт законотворческой и 
правоприменительной практики развитых стран 
мира, а также акцентировал свое внимание на 
общепризнанных гуманистических стандартах, 
выработанных международным правом, в обла-
сти прав человека и формирования институтов 
власти.  

В настоящее время имеет место тесное взаимо-
действие международного  права и внутригосудар-
ственного законодательства по вопросу о правах 
человека, которое приобретает характер примата 
международного права. Академик М.Т. Баймаха-
нов отмечает, что сегодня «ведущая роль в регу-
лировании ряда отношений начинает переходить к 
международному праву. Последнее шаг за шагом 
отвоевывает позиции у внутригосударственного 
законодательства, старается во многих случаях 
обосновать ему свой подход и свой образ действий, 
проявить инициативу в постановке и решении во-
просов, по которым еще недавно безраздельное 
преимущество оставалось за правотворчеством 
отдельных государств. Утвердившись сначала 
в нескольких сферах регулирования, приоритет 
международного права стал охватывать отдельные 
другие сферы. И это, видимо, закономерно и есте-
ственно» [1].      

Конституция Казахстана включила в свой 
каталог основные политические права и свобо-
ды личности. Они определяют степень свободы 
человека в политических отношениях, характе-
ризуют взаимосвязи между различными соци-
альными и национальными группами населения, 
касаются их роли и положения в обществе. Во 
многом такие отношения носят принудительный 
характер, опираются на возможность примене-

ния силы. Поэтому реализация политических 
прав и свобод в той или иной форме опосредует-
ся государством либо контролируется им. При-
чем степень такого контроля, а иногда прямого 
или косвенного вмешательства тем выше, чем 
слабее уровень демократии и менее развит сек-
тор гражданского общества, чем сильнее при-
сутствуют авторитарные методы управления                                    
в государстве. И наоборот, степень государствен-
ного опосредования при осуществлении полити-
ческих прав и свобод ослабевает, когда развитое 
гражданское общество во многом берет на себя 
контроль за политическими процессами в обще-
стве и государстве. 

Конституция РК закрепляет две группы поли-
тических прав и свобод:

1) на участие в общественно-политической 
жизни государства: право на свободное получе-
ние и распространение информации; на мирные 
собрания, митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирование; свободы слова и объединений; 

2) на участие в осуществлении политической 
(государственной) власти: право на участие в управ-
лении делами государства непосредственно и через 
своих представителей; на обращение в государ-
ственные органы и органы местного самоуправле-
ния; избирательные права; на участие в референду-
ме; на доступ к государственной службе; на местное 
самоуправление.    

Следует отметить, что свободу слова, право на 
свободное получение и распространение инфор-
мации в равной степени можно отнести к группе 
личных (гражданских) прав и свобод, ибо они 
принадлежат человеку, а не только гражданину, 
являются естественным продолжением свободы 
мысли, мнений, убеждений, реализуемых в сло-
весной форме. Отнесение нами данных свобод к 
группе политических прав и свобод объясняется 
их сильной политической составляющей, ибо их 
содержание нередко связано с критическими вы-
сказываниями в адрес властей. Они во многом 
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главный научный сотрудник отдела конституционного 
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опосредуют диалог между обществом, гражда-
нами и государством. 

Конституция Казахстана одновременно уста-
навливает пределы такой свободы – ограничения 
по информации, составляющей государственные 
секреты, недопустимость пропаганды или агита-
ции насильственного изменения конституцион-
ного строя, нарушения целостности Республики, 
подрыва безопасности государства, войны, соци-
ального, расового, национального, религиозно-
го, сословного и родового превосходства, а также 
культа жестокости и насилия (ст.20). Вместе с тем, 
в ней содержится важнейшая гарантия реализации 
свободы слова и информации – запрет цензуры 
(ст.20 п.1) [2].

Закон РК от 23 июля 1999 г. «О средствах 
массовой информации» [3] регулирует обще-
ственные отношения в области средств массовой 
информации, устанавливает государственные га-
рантии их свободы. Государственное регулиро-
вание в области средств массовой информации 
осуществляется путем правового обеспечения, 
лицензирования деятельности по организации 
телевизионного и (или) радиовещания, контро-
ля за соблюдением законодательства в области 
средств массовой информации. 

Вместе с тем, в правоприменительной прак-
тике встречаются факты нарушений прав жур-
налистов при получении доступа к информации, 
ее свободном использовании и распространении, 
факты произвола и насилия в отношении некото-
рых из них. Пока общество в полной мере не осо-
знает тот факт, что гражданское общество и пра-
вовое государство невозможны без подлинной 
независимости СМИ, что прямыми запретами, 
угрозами и насилием нельзя обеспечить лояль-
ность всех граждан и общественно-политических 
структур, достижение этой цели будет проблема-
тичным.

Одной из важнейших свобод, закрепленных 
в Конституции РК, является свобода собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетиро-
вания (ст.32).  В мировой практике существуют 
3 способа реализации данной свободы: 1) явоч-
ный, когда закрепление на конституционном 
уровне права на проведение массовых манифе-
стаций – единственное условие для реализации 
данного права; 2) заявительный, требующий 
предварительного уведомления органов власти 
о проведении политической акции; 3) разреши-
тельный, когда возможность проведения собра-
ния, демонстрации, митинга зависит от разре-
шения властей. Естественно, что третий способ 

характерен, прежде всего, для стран, где в управ-
лении преобладают элементы авторитаризма.  

В Республике Казахстан Законом от 17 мар-
та 1995 г. «О порядке организации и проведения 
мирных собраний, митингов, шествий, пикетов 
и демонстраций в Республике Казахстан» [4] 
установлен разрешительный порядок проведе-
ния подобных мероприятий. Заявление о прове-
дении собрания, митинга, шествия, пикета или 
демонстрации подается в письменной форме в 
местный исполнительный орган не позднее, чем 
за 10 дней до намеченной даты их проведения. 
Местный исполнительный орган рассматривает 
заявление и сообщает организаторам о принятом 
решении не позднее, чем за 5 дней до времени 
проведения мероприятия, указанного в заявле-
нии. Установлены ограничения на их организа-
цию в определенных местах (например, около 
учреждений образования и здравоохранения), 
цели и порядок проведения, которые имеют под 
собой законные основания. В то же время мест-
ным представительным органам предоставляет-
ся возможность дополнительной регламентации 
порядка проведения указанных акций с учетом 
местных условий, что на практике ущемляет 
права граждан. Ведь местами, где разрешается 
организация таких акций, являются, как прави-
ло, отдаленные районы города. Кроме того, по-
рядок, когда реализация конституционного права 
граждан ставится на усмотрение местных орга-
нов власти, а также их право прекращать про-
ведение несанкционированных собраний, митин-
гов, привлекать их организаторов и участников к 
административной ответственности, не согласу-
ется с принципами правового, демократического 
государства, провозглашенными в Конституции 
Казахстана, противоречит нормам международ-
ного права. Настала, на наш взгляд, необходи-
мость разработки нового закона по этому вопросу 
с установлением исключительно заявительного 
порядка проведения мирных собраний, митингов, 
шествий, пикетов и демонстраций. 

Свобода объединений обозначает собой пра-
во свободного объединения граждан в политиче-
ские партии и иные общественные организации, 
осуществлять свою деятельность в них. Она так-
же нашла свое закрепление в Конституции Казах-
стана. Ст. 5 запрещает создание и деятельность 
политических партий, других общественных 
объединений, целями которых являются насиль-
ственное изменение конституционного строя, 
нарушение целостности страны, разжигание 
расовой, национальной и прочей розни, допу-
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скающих насилие в своей деятельности, высту-
пающих против конституционных прав и свобод 
граждан, пропагандирующих войну, вражду, по-
сягающих на здоровье и нравственность народа, 
а также создание военизированных объединений, 
политических партий по национальному или ре-
лигиозному признакам, партий и профсоюзов 
других государств. 

Порядок создания, регистрации и деятель-
ности общественных объединений закреплен за-
конами РК от 31 мая 1996 г. «Об общественных 
объединениях» [5], от 16 января 2001 г. «О неком-
мерческих организациях» [6], от 15 июля 2002 г. 
«О политических партиях» [7]. Причем членами 
общественных объединений могут быть не толь-
ко граждане РК, но и иностранные граждане 
и лица без гражданства, если уставами обще-
ственных объединений, кроме политических 
партий, разрешено участие в них иностранцев. 
Постановлением Правительства от 23 января 
2002 г. № 85 была утверждена Концепция госу-
дарственной поддержки неправительственных 
организаций Республики Казахстан [8], на осно-
ве которой позднее был разработан и принят За-
кон РК от 12 апреля 2005 г. «О государствен-
ном социальном заказе», предусматривающий 
финансирование неправительственного сектора 
через систему тендеров [9]. 

Конституция и текущее законодательство 
РК, регулируя взаимоотношения государства и 
общественных объединений, исходит из обще-
признанных ценностей демократии, идеологиче-
ского и политического многообразия, запрещает 
вмешательство государства в дела обществен-
ных объединений и общественных объединений 
в дела государства. Такой подход привел к по-
явлению на политическом пространстве целого 
ряда политических партий и иных общественно-
политических структур, в том числе оппозици-
онных. Политические партии активно участвуют 
в формировании нижней Палаты Парламента, 
что также соответствует мировой практике. 

На наш взгляд, наиболее проблематичным в реа-
лизации гражданами права на объединение в поли-
тические партии является излишне высокий барьер 
в количестве их членов, необходимый для их го-
сударственной регистрации. Несмотря на то, что 
законодатель снизил минимальное количество 
членов, необходимых для регистрации партии 
с 50 тысяч до 40 тысяч, а также минимальную 
численность членов в территориальных подраз-
делениях с 700 до 600 членов, эти цифры пред-
ставляются завышенными. Понятно, что такой 

подход законодателя направлен на укрупнение 
политических партий и устранение с политиче-
ской арены мелких партий, не имеющих значи-
тельной поддержки в обществе. Но все же надо 
учитывать сравнительно небольшую числен-
ность  населения Казахстана и его невысокую 
политическую активность. 

В юридической литературе отмечалось, что 
право на участие в управлении государственны-
ми и общественными делами является не столь-
ко правом, имеющим самостоятельное значение, 
сколько принципом взаимоотношений  между 
государством и его гражданами. Его содержа-
ние составляют самостоятельные правомочия. 
Если допустить гипотетическую ситуацию, ког-
да граждане будут лишены всех политических 
прав и свобод, кроме права на участие в управле-
нии государственными делами, то данное право 
останется декларативным и не сможет быть реа-
лизовано [10]. 

На наш взгляд, право на участие в управлении 
делами государства непосредственно и через сво-
их представителей является синтезированным, 
комплексным правом, которое реализуется через 
названные ниже права: избирательные, участие 
в референдуме и т.д. В известной мере оно носит 
самостоятельный характер, подразумевая деятель-
ность представителей народа - президента, депу-
татов парламента, а на местах - представителей 
населения: депутатов представительных органов 
самоуправления. 

Одним из новых прав, появившихся в Консти-
туции РК 1995 г., является равное право граждан 
на доступ к государственной службе. Ст.33 п.4 гла-
сит: «Требования, предъявляемые к кандидату на 
должность государственного служащего, обуслов-
ливаются только характером должностных обязан-
ностей и устанавливаются законом». В Казахстане 
принят Закон от 23 июля 1999 г. «О государствен-
ной службе» [11] и целый ряд подзаконных актов 
Президента, определяющих порядок поступления 
на государственную службу и ее прохождения, 
права, обязанности, гарантии деятельности и от-
ветственность государственных служащих. Прове-
дена реформа государственной службы, разделив-
шая государственных служащих на политических 
и административных (карьерных), установившая 
конкурсный порядок поступления на администра-
тивную службу. В настоящее время осуществля-
ется административная реформа, направленная 
на сокращение управленческого аппарата, опти-
мизацию должностей, введение рейтинговой 
оценки госслужащих и внедрение стандартов 
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государственных услуг, значительная часть из 
которых будет предоставляться в электронной 
форме. Эти меры нацелены на сокращение и ис-
коренение коррупции в государственном аппа-
рате, снижение бюрократических процедур при 
оказании государственных услуг населению.   

Политическим правом человека и граждани-
на является право обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления. Оно 
может осуществляться в коллективной и инди-
видуальной форме, а также через личный прием 
должностными лицами (ст.33 п.1 Конституции 
Казахстана). Предусмотрено пять форм обра-
щений - заявления, предложения и жалобы, от-
клики и запросы. Виды обращений, порядок их 
рассмотрения и разрешения закреплены Зако-
ном РК от 12 января 2007 г. «О порядке рассмо-
трения обращений физических и юридических 
лиц» [12]. Причем жалоба, как форма обраще-
ния, представляет собой не столько политиче-
ское право, сколько право-гарантию, поскольку 
целью ее является восстановление нарушенных 
прав и свобод, устранение незаконных реше-
ний, неправомерных действий или бездействия 
органов власти и должностных лиц. Заявление 
может рассматриваться и как право-гарантия, 
и как политическое право, т.е. форма участия 
лица в управлении делами государства и обще-
ства. Посредством его лицо ходатайствует о со-
действии в реализации его прав и свобод или 
прав и свобод других лиц (например, заявление 
лица в участковую избирательную комиссию 
о включении его в списки избирателей) либо 
сообщает о нарушении законов и иных норма-
тивных правовых актов, недостатках в работе 
субъектов, рассматривающих обращения, долж-
ностных лиц, либо критикует их деятельность. 
Запрос – это просьба лица о предоставлении ин-
формации по интересующим вопросам личного 
или общественного характера, с одной стороны, 
это форма реализации права на информацию, 
с другой стороны, - самостоятельное полити-
ческое право. Отклик отражает позицию лица 
на проводимую государством и общественны-
ми институтами политику, события и явления 
общественного характера. Наконец, предложе-
ние – это рекомендация лица по совершенство-
ванию законов и иных нормативных правовых 
актов, деятельности государственных органов, 
развитию общественных отношений, улучше-
нию социально-экономической и иных сфер 
деятельности государства и общества. Именно 
последние три вида обращения в наибольшей 

степени характеризуют право на обращение как 
политическое право.

Особое место в системе политических прав 
и свобод занимают права граждан избирать и 
избираться на выборные должности в государ-
ственных органах и органах местного самоу-
правления, участвовать в референдуме. Нормы 
международного права рассматривают данные 
права как институты прямой демократии, формы 
реализации народом своей власти. П.3 ст.21 Все-
общей декларации прав человека устанавливает: 
«Воля народа должна быть основой власти пра-
вительства; эта воля должна находить себе выра-
жение в периодических и нефальсифицирован-
ных выборах, которые должны проводиться при 
всеобщем и равном избирательном праве путем 
тайного голосования или же посредством других 
равнозначных форм, обеспечивающих свободу 
голосования» [13]. Ст.25 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, который 
ратифицирован Казахстаном в 2005 г., закрепля-
ет право и возможность каждого гражданина 
без какой бы то ни было дискриминации и без 
необоснованных ограничений голосовать и быть 
избранным на подлинных периодических выбо-
рах, производимых на основе всеобщего равного 
избирательного права при тайном голосовании и 
обеспечивающих свободное волеизъявление из-
бирателей [14]. 

На законодательство о выборах существен-
ное влияние оказывают общие принципы и 
начала, которые оговорены в рамках СНГ, в 
частности, Конвенцией о стандартах демокра-
тических выборов, избирательных прав и сво-
бод в государствах-участниках Содружества 
Независимых Государств от 7 октября 2002 г. В 
ст.1 определены основные стандарты демокра-
тических выборов: право гражданина избирать 
и быть избранным в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, в 
иные органы народного (национального) пред-
ставительства; принципы периодичности и обя-
зательности, справедливости, подлинности и 
свободы выборов на основе всеобщего равного 
избирательного права при тайном голосовании, 
обеспечивающие свободу волеизъявления изби-
рателей; открытый и гласный характер выборов; 
осуществление судебной и иной защиты избира-
тельных прав и свобод человека и гражданина, 
общественного и международного наблюдения 
за выборами; гарантии реализации избиратель-
ных прав и свобод участников избирательного 
процесса. Установлено, что законодательное 
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регулирование избирательных прав не должно 
ограничивать или отменять общепризнанные 
права и свободы человека и гражданина, гаран-
тии их реализации или носить дискриминацион-
ный характер. Подчеркивается ответственность 
избранных лиц перед избирателями, ограничен-
ность срока пребывания их в должности, леги-
тимный и публичный характер выборов, обеспе-
чение судебными, административными и иными 
средствами защиты  избирательных прав и свобод 
граждан, кандидатов, политических партий (коа-
лиций), участвующих в выборах, воплощение 
в правоприменительной практике конституци-
онных принципов организации избирательного 
процесса, недопустимость какого-либо прямого 
или косвенного участия иностранных граждан, 
лиц без гражданства, иностранных юридических 
лиц, международных общественных движений, 
международных организаций в осуществлении 
деятельности, способствующей либо препят-
ствующей подготовке и проведению выборов 
в органы государственной власти и местного 
самоуправления, иных органов народного (на-
ционального) представительства, выборных 
должностных лиц. Конвенция ратифицирована 
Законом РК от 7 июня 2007 г. [15].

Данные институты нашли отражение в Кон-
ституции РК. При этом указанные права про-
писаны достаточно скупо, но соответствующие 
нормы, как правило, содержатся в ее разных 
разделах. Это раздел «Общие положения», где 
данные институты рассматриваются как форма 
проявления власти народом; разделы о правах 
и свободах человека и гражданина; разделы, за-
крепляющие правовой статус парламентов, глав 
государств, местных органов управления и уста-
навливающие порядок их выборов, полномочия 
по назначению выборов и референдумов. Выбо-
ры Президента, Парламента, местных предста-
вительных органов осуществляются на основе 
всеобщего, равного, прямого или косвенного из-
бирательного права при тайном голосовании.

При избрании депутатов Парламента Ка-
захстана используется как принцип прямого 
избирательного права (98 депутатов Мажили-
са – нижней Палаты), так и косвенного избира-
тельного права (депутаты Сената). При выборах 
используются общепринятые избирательные 
системы – мажоритарные системы абсолютного 
и относительного большинства, а также пропор-
циональная избирательная система (при выборах 
депутатов Мажилиса Парламента). 

Порядок проведения выборов регулируется 

Конституционным законом РК от 28 сентября 
1995 г. «О выборах в Республике Казахстан» 
[16]. Наряду с принципами всеобщего, равного, 
прямого и косвенного избирательного права при 
тайном голосовании закрепляется принцип до-
бровольности участия граждан в выборах. Никто 
не вправе принуждать к участию или неучастию 
гражданина в выборах, а также ограничивать 
его волеизъявление (ст.3 п.3). Всеобщее актив-
ное избирательное право признается за всеми 
гражданами Республики по достижении восем-
надцатилетнего возраста, вне зависимости от 
происхождения, социального, должностного и 
имущественного положения, пола, расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии, убежде-
ний, места жительства или любых иных обстоя-
тельств (ст.4 п.1). 

Принцип равного избирательного права за-
ключается в предоставлении каждому избира-
телю (выборщику) только одного голоса или 
равного числа голосов (при создании многоман-
датных избирательных округов), участия в вы-
борах на равных основаниях, равных правах и 
условиях кандидатов (ст.5,6). Данный принцип 
обеспечивается и равным весом голосов избира-
телей, что нашло отражение в соответствующей 
норме Конвенции СНГ. В этой связи избиратель-
ные округа в Казахстане образуются с учетом 
административно-территориального деления и 
с примерно равной численностью избирателей. 
При этом разница в численности избирателей 
в избирательных округах в пределах области, 
города республиканского значения и столицы, 
района, города не должна превышать 15% от 
среднего количества избирателей на каждый де-
путатский мандат в данной административно-
территориальной единице. Избирательные 
участки образуются в целях создания макси-
мального удобства для избирателей, с учетом 
местных условий, не более трех тысяч избирате-
лей на каждом избирательном участке, соблюде-
ния границ административно-территориального 
устройства.

Подобные нормы появились в законодатель-
стве неслучайно. В истории конституционного 
развития независимого Казахстана еще памятен 
случай, когда на основании постановления Кон-
ституционного Суда РК от 6 марта 1995 г., при-
знавшего выборы парламента нелегитимными, 
Президент был вынужден распустить Верхов-
ный Совет. Основанием для вердикта Конститу-
ционного Суда были нормативные письма Цен-
тральной избирательной комиссии, признанные 
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неконституционными. Письмами давались разъ-
яснения, противоречащие принципу равного изби-
рательного права. В частности, избирателям раз-
решалось оставлять в избирательных бюллетенях 
любое количество кандидатов, хотя избиратель-
ные округа были одномандатные. В результате у 
каждого избирателя оказалось разное количество 
голосов, а общее число голосов превысило чис-
ло избирателей. Кроме того, при создании изби-
рательных округов учитывалось лишь соблюде-
ние границ административно-территориального 
устройства, но никак не обеспечивалось при-
мерно равное количество избирателей. Только 
в г. Алматы были образованы избирательные 
округа с численностью населения, которая раз-
личалась между собой в 2-4 раза. Именно после 
данного прецедента в избирательное законода-
тельство были внесены нормы, направленные 
на предотвращение подобной ситуации, которые 
постоянно совершенствовались. Например, пер-
воначально разница в количестве населения в из-
бирательных округах в пределах области, города 
республиканского значения и столицы не должна 
была превышать 25%, а позднее это число было 
сокращено до 15%. 

Тенденции, направленные на демократиза-
цию, повышение гласности, прозрачности вы-
боров, создание равных условий для всех поли-
тических партий, кандидатов, проявившиеся под 
непосредственным влиянием международных 
стандартов, в том числе ОБСЕ, в избирательном 
законодательстве Казахстана выразились также 
в следующих положениях:

- избрания территориальных, окружных и 
участковых избирательных комиссий маслихата-
ми (местными представительными органами) на 
основании предложений политических партий 
(п.2 ст.10 Конституционного закона), формиро-
вания Центральной избирательной комиссии -  
по 2 члена Палатами Парламента и назначения 2 
членов и председателя Президентом (пп.7) ст.44, 
пп.1) ст.57 Конституции РК);

- размещения решений избирательных комис-
сий для всеобщего ознакомления в общедоступ-
ных телекоммуникационных сетях, на офици-
альном web-сайте ЦИК - нормативных правовых 
актов по выборному законодательству, информа-
ции о назначении и проведении выборов, а также 
о результатах подсчета голосов на прошедших 
выборах (пп.16-1) ст.12, п.6 ч.1 ст.20 Конститу-
ционного закона);  

- предоставления политическим партиям, 
не имеющим представителя в составе избира-

тельных комиссий, права делегировать в соот-
ветствующую избирательную комиссию своего 
представителя с правом совещательного голоса 
на период подготовки и проведения избиратель-
ной кампании (п.6 ч.2,3 ст.20);

- организации обучения через средства мас-
совой информации населения по использованию 
электронной избирательной системы на выборах 
(пп.16-4) ст.12); 

- закрепления статуса и полномочий наблюда-
телей политических партий, иных общественных 
объединений, некоммерческих организаций, на-
блюдателей иностранных государств и междуна-
родных организаций, представителей иностран-
ных средств массовой информации, в том числе 
получать информацию о количестве избирателей, 
принявших участие в голосовании; находиться 
в помещении для голосования соответствующе-
го избирательного участка во время проведения 
голосования и подсчета голосов; сопровождать 
переносные избирательные урны, в том числе на-
ходиться в транспортном средстве во время их 
перевозки; присутствовать при проведении го-
лосования избирателей вне помещения для го-
лосования в случае невозможности их прибытия 
в помещение для голосования; присутствовать 
при подсчете и погашении членами участковой 
избирательной комиссии неиспользованных из-
бирательных бюллетеней; делать фото- аудио- и 
видеозаписи, не мешая ходу голосования и под-
ведению его итогов; наблюдать процедуру пере-
дачи протоколов о результатах голосования вы-
шестоящим избирательным комиссиям; после 
проведения голосования знакомиться с прото-
колами избирательной комиссии об итогах голо-
сования, получать их заверенные копии; встре-
чаться с участниками избирательного процесса; 
информировать членов избирательных комиссий 
о своих наблюдениях, выявленных нарушениях, 
вносить рекомендации; делать публичные заяв-
ления и т.д. (ст.20-1, 20-2);

- закрепления разнообразных форм проведе-
ния предвыборной агитации, обеспечивающих 
равные условия и возможности для всех партий, 
иных общественных объединений, граждан, кан-
дидатов, в том числе равных возможностей для 
агитации в государственных СМИ, предоставле-
ния кандидатам равных финансовых средств из 
государственного бюджета (ст.27,28, 33);

- установления статуса доверенных лиц кан-
дидатов и политических партий, выдвинувших 
партийные списки (ст.31);

- более четкого закрепления процедур голосо-
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вания (ст.37-42) и подведения его итогов (ст.43);
- закрепления гарантий свободы выборов: 

освобождения кандидатов от работы, их непри-
косновенности, работы судов, органов прокура-
туры, внутренних дел, а также организаций по 
эксплуатации жилого фонда в день выборов и 
предшествующий ему день для приема жалоб, 
обеспечения общественного порядка, уточнения 
списков избирателей, установления ответствен-
ности за нарушение законодательства о выборах 
(ст.47-50) и др.

Таким образом, выборное законодательство 
РК за период независимости эволюционировало 
в лучшую сторону и на сегодня в целом соот-
ветствует стандартам ОБСЕ и иных междуна-
родных органов, хотя на практике выборы, к со-
жалению, продолжают проходить с нарушением 
законодательства, применением административ-
ного ресурса. Недостатки избирательного зако-
нодательства сказались и на том, что в результа-
те выборов в Мажилис Парламента, прошедших 
в августе 2007 г., фактически был сформирован 
однопартийный парламент. Лишь после выборов 
в Конституционный закон о выборах были вне-
сены изменения и дополнения, гарантирующие 
присутствие в высшем представительном орга-
не не менее двух политических партий. Кроме 
того, чрезмерно высокий заградительный семи-
процентный барьер для избрания кандидатов по 
спискам политических партий также является 
одним из препятствий избрания в нижнюю Па-
лату Парламента представителей оппозиции. 

Несмотря на последовательное снижение, 
представляется еще достаточно высоким размер 
избирательного взноса для кандидатов в Прези-
денты, который составляет пятидесятикратный 
размер минимальной заработной платы (около 
800 000 тенге), депутатов Сената и депутатов 
Мажилиса, избираемых по партийным спискам, 
- пятнадцатикратный размер минимальной за-
работной платы (около 240 000 тенге), а также 
установление избирательного взноса для канди-
датов в депутаты маслихатов, ранее отсутство-
вавшего, - в пятикратном размере минимальной 
заработной платы (примерно 80 000 тенге) [17]. 
Если в отношении введения избирательного 
взноса для кандидатов в Президенты и депута-
ты Парламента еще можно согласиться, ибо они 
опираются на мощную поддержку политических 
партий и иных общественных объединений, 

их выдвинувших, то установление его для кан-
дидатов в депутаты маслихатов эта норма пре-
пятствует избранию независимых кандидатов, 
представителей социально уязвимых слоев на-
селения (работников бюджетных учреждений, 
пенсионеров, инвалидов и пр.). Для них данная 
сумма избирательного взноса может оказаться 
непосильной ношей. А ведь маслихаты – это вы-
борные органы местного самоуправления, при-
званные выражать и представлять волю всех сло-
ев населения, проживающего на их территории. 
В этой связи считаем, что избирательный взнос 
для кандидатов в депутаты маслихатов надо су-
щественно снизить, сделать его символическим, 
либо вообще исключить.

Казахстану в 2010 г. выпала почетная мис-
сия – председательствовать в ОБСЕ. Основопо-
лагающим аспектом человеческого измерения в 
данной международной организации является 
то, что права человека и плюралистическая де-
мократия не рассматриваются как внутреннее 
дело государства. Вопросы, касающиеся прав 
человека, основных свобод, демократии и вер-
ховенств закона, носят международный харак-
тер, поскольку их соблюдение составляет одну 
из основ международного порядка. Поэтому 
государства-участники ОБСЕ уже не могут ссы-
латься на принцип невмешательства во избежа-
ние обсуждения проблем прав человека в своих 
странах. Это объясняет, почему данная организа-
ция является не только «общностью ценностей», 
но и «общностью ответственности». Такая «от-
ветственность» предполагает не только право 
критиковать другие государства за нарушения 
обязательств в области человеческого измере-
ния, но и накладывает обязательства помогать 
друг другу в решении конкретных проблем. Обя-
зательства ОБСЕ, закрепляющие основные меж-
дународные стандарты в области гражданских и 
политических прав и свобод, представляют со-
бой нечто большее, чем простая декларация воли 
или добрых намерений: речь идет о политиче-
ском обещании соблюдать эти стандарты. В этой 
связи есть надежда, что политические процессы, 
происходящие в Казахстане, и далее будут раз-
виваться в сторону все большего приближения 
национального законодательства и правоприме-
нительной практики к принципам и нормам со-
временного международного права.  
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В статье рассмотрены проблемы отражения в конституционном законодательстве Казахста-
на принципов и норм международного права в сфере политических прав и свобод личности, внесены 
рекомендации по совершенствованию правового регулирования данных вопросов.  

The paper considers the problem of reflection of the constitutional legislation of Kazakhstan principles 
and norms of international law on political rights and freedoms, and made recommendations to improve 
the legal regulation of these matters.
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Исходя из того, что финансовая деятельность 
в Республике Казахстан является хозяйственно-
экономической функцией, в которой государ-
ство выступает хозяйствующим субъектом, 
распорядителем, владельцем и пользователем 
государственной собственности, конституци-
онное законодательство призвано оказывать на 
нее определяющее воздействие. Закрепление по-
литических, экономических и организационных 
основ финансовой деятельности в Конституции 
РК свидетельствует об особой значимости пра-
вового регулирования финансовой деятельно-
сти. Это обязывает к повышению качества госу-
дарственного контроля и обновлению правового 
поля в сфере финансов со стороны органов зако-
нодательной и исполнительной власти. 

К роли и месту конституционных основ фи-
нансовой деятельности следует подходить с 
позиций значения самой Конституции Респу-
блики Казахстан, как основного закона, воздей-
ствующего на все стороны общественной жизни 
страны, а также важности отдельных конститу-
ционных принципов и иных требований для ре-
гулирования государственных финансов [1].

Конституция РК является активным регулято-
ром в стране и получает возможности прямого 
воздействия на складывающие общественные 
отношения. Но, вместе с тем, она ограниченно 
влияет на процесс финансово-экономической 
деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. Обращает 
на себя внимание слабость регулирования фи-
нансовой сферы, разбросанность отдельных тре-
бований, отражающих тот или иной политико-
правовой или экономико-правовой принцип 
государственного руководства, что порождает 
бессистемность и безуспешность проводимых 
реформ. 

Именно на конституционном уровне долж-
ны формироваться и закрепляться основопола-
гающие принципы государственно-правового 

регулирования. Следовательно, конституцион-
ное законодательство служит исходной базой 
для определения направленности финансово-
экономической политики государства и разви-
тия всех отраслей права, в том числе основных 
направлений реформирования такой публичной 
отрасли, как финансовое право. Однако это не 
означает, что Конституция устанавливает жест-
кие рамки поведения субъектов финансовой дея-
тельности [2].

Конституция Республики Казахстан содержит 
принципы и основные руководящие ориентиры, 
которые являются общеобязательными для всей 
правовой системы и одновременно имеют пря-
мое воздействие на текущее финансовое законо-
дательство, его отрасли и институты.

Конституционные основы финансовой дея-
тельности не только регулируют складываю-
щиеся в стране общественные отношения, но и 
координируют всю систему финансового законо-
дательства, устанавливая базовые направления 
ее дальнейшего развития. Вместе с тем следует 
отметить, что степень совершенствования зако-
нодательства непосредственно зависит от уров-
ня, достигнутого на том или ином этапе развития 
конституционных основ. Чем выше этот уровень, 
тем активнее, действеннее влияние конституци-
онных норм на регулирование финансовых пра-
воотношений. Поэтому законы, принимаемые 
в развитие конституционных норм, позволяют 
тоньше, точнее регулировать различные стороны 
общественных отношений.

Таким образом, конституционные нормы 
создают и поддерживают режим законности и 
укрепления финансово-правовой дисципли-
ны. В соответствии с их требованиями, органы, 
общественные объединения, должностные лица 
обязаны руководствоваться правовыми установ-
лениями конституционного законодательства 
не только в процессе правотворчества и право-
применения, но и в толковании действующего 
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законодательства и иных нормативно-правовых 
актов, в случаях коллизии нормативных актов 
или наличия в них пробелов. Закрепление основ 
финансовой деятельности позволяет рассма-
тривать эти положения как наивысшие прави-
ла поведения в области финансов, финансовой 
деятельности, в том числе бюджетно-налоговом 
планировании. Слабость конституционного ре-
гулирования этой сферы, несомненно, пагубно 
скажется на развитии всего финансового рынка 
государства.

Краткость закрепления финансово-правовых 
требований в Конституции РК свидетельствует 
о двух моментах, с одной стороны, о свободе раз-
вития рыночной экономики и невмешательстве 
государства в экономическую деятельность субъ-
ектов предпринимательства, а с другой стороны, 
заставляет с особой тщательностью исследовать 
и применять каждое положение, учитывать все 
принципы, касающиеся деятельности по аккуму-
ляции, распределению и использованию финан-
совых ресурсов в государстве.

Однако краткость не всегда проявляется как 
«сестра таланта». Слабое отражение в Консти-
туции РК вопросов финансово-экономического 
развития страны мешает четкому представле-
нию о целях проводимых реформ. Особенно это 
касается межбюджетных отношений, налогового 
механизма и возможности регулирования ры-
ночных экономических отношений. Отсутствие 
конституционных норм, обеспечивающих учет 
объективных законов рыночной экономики и 
применения экономических рычагов и стиму-
лов, затрудняет понимание логики проводимых 
реформ. А это, в свою очередь, сказывается на 
процессе развития текущего законодательства и 
приведении их в соответствие с Основным за-
коном страны. Конституционные основы, как 
закрепленные в основном законе положения 
(принципы, начала), являются тем комплек-
сом требований, которые призваны обеспечить 
в стране основы единого рынка, финансово-
бюджетной и налоговой политики, ценообразо-
вания, кредитов и расчетов. Это базовые начала, 
без которых невозможно развитие любого госу-
дарства, независимо от его устройства, режима, 
формы правления.

Никакие другие положения Конституции не 
могут противоречить основам конституционно-
го права (ст. 4 Конституции РК). По существу, 
они являются политико-правовыми принципами 
для всякой государственной деятельности, в том 
числе для финансовой политики. Нельзя не со-

гласиться с мнением A.M. Васильева, который 
отмечает, что не следует придавать абсолютное 
значение формуле, согласно которой все право-
вые принципы, в том числе общие, не существу-
ют вне конкретных правовых норм [3]. Принцип 
имеет не только организующее начало, опреде-
ляющее развитие законодательства в целом, но 
и самостоятельное значение, когда он выступа-
ет как норма права. Конституционные основы, 
принципы, начала закрепленные в Конституции, 
приобретают не только высшее юридическое 
значение, но и государственную защиту прямого 
действия.

Например, на территории РК не допускается 
установление таможенных границ, пошлин, сбо-
ров и каких-либо иных препятствий для свобод-
ного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств. Ограничения на перемещение товаров и 
услуг могут вводиться только в соответствии 
с законом, если это необходимо для обеспечения 
безопасности, защиты жизни и здоровья людей, 
охраны природы и культурных ценностей. Дан-
ная норма является не только конституционной 
основой, но и служит отправным началом для 
различных видов общественных отношений.

Конституционные основы финансовой дея-
тельности служат непосредственным основанием 
для принятия государственно-властных решений 
в сфере правотворчества и правоприменения, 
а также в случаях пробелов в законодательстве. 
Регулирование общественных отношений с по-
мощью принципов права свойственно только со-
знательному обществу, в котором нет деления на 
собственные и общественные интересы. Консти-
туционные нормы не только содержат правила 
поведения участников общественных отноше-
ний, они являются средством, поддерживающим 
единство всей политической системы страны, 
обеспечивающей единообразные толкование и 
применение, как конституционных норм, так и 
норм права, принятых на основании конституци-
онных предписаний.

Необходимо отметить, что формой выраже-
ния и закрепления конституционных основ яв-
ляется не только Основной закон, а также иное 
конституционное законодательство. Представля-
ется, что в понятие конституционного законода-
тельства следует вкладывать не только Консти-
туцию РК и конституционные законы (принятие 
которых обусловлено самой конституцией), но 
и иные законодательные акты, принятые в обо-
снование и развитие Конституции РК. Вместе 
с тем, без местных образований, а также основ 
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бюджетно-налогового законодательства, в част-
ности, Бюджетного кодекса РК и Налогового ко-
декса РК не представляется возможным выявить 
системный подход в реализации конституцион-
ных основ финансовой деятельности.

Активная законотворческая деятельность ор-
ганов законодательной власти после принятия 
Конституции РК 1995 года обусловливается не 
только изменением экономической и политиче-
ской ситуации в стране, но и развитием консти-
туционного законодательства. 

Развитием подлинного демократизма в стра-
не являются принципы взаимодействия всех 
ветвей власти. Непременными условиями тако-
го принципа являются четкое разделение пол-
номочий между органами всех общественно-
территориальных образований, а также создание 
условий, в том числе финансовых, для их реали-
зации. Между властными структурами должны 
сложиться взаимоотношения, обеспечивающие 
постоянные связи по вопросам совместного ве-
дения, распределения собственности и финан-
сов.

Конституция РК имеет высшую юридическую 
силу. Законы и иные правовые акты, принимае-
мые не должны противоречить Конституции РК.

Конституция РК, в силу своей краткости и 
лаконичности изложения основ финансовой 
деятельности, не может отражать всех аспектов, 
подлежащих регулированию на территории РК. 

Помимо того, что законодатель на республи-
канском уровне закрепил права и обязанности 
органов местного самоуправления в области 
местных финансов, порядок формирования и ис-
пользования местных бюджетов, данный закон 
стал началом принятия законов о финансовых 
основах местного самоуправления. 

Необходимо обратить внимание и на тот факт, 
что местные финансы, не говоря о финансах вы-
шестоящих уровней, регулируются законода-
тельством. Подобное изменение статуса законов, 
регулирующих местные финансы, позволяют 
рассчитывать на то, что органы государственной 
власти будут и в дальнейшем уделять особое вни-
мание финансовой деятельности в РК. На наш 
взгляд, подобная практика значительно умень-
шит количество ведомственных нормативных 
актов и позволит руководствоваться в вопросах 
финансовой деятельности только Конституцией 
РК, ее финансовыми основами и законодатель-
ством  на региональном уровне.

Подобное регулирование финансовой дея-
тельности на всех уровнях власти позволит 

создать полноценную систему межбюджетных 
отношений в стране. На сегодняшний момент 
времени самой системы межбюджетных отно-
шений как таковой пока нет, а есть разрозненные 
куски прежнего централизма, элементы полной 
бюджетной вольницы и лишь слабые ростки ре-
ального бюджетного развития [4].

Помимо реформирования бюджетно-налоговой 
политики государства и межбюджетных отно-
шений, можно отметить и еще несколько на-
правлений реформирования финансовых отно-
шений. Это целесообразность расширительной 
трактовки финансовой политики, рассмотрение 
финансовой политики в системе закономерно-
стей в развитии финансов и кредита, принципов 
разработки, основ правоведения, взаимосвязи 
составных элементов финансовой политики го-
сударства и др. 

Финансовая политика представляет собой 
разновидность государственной политики, т.е. 
особую, основанную на стратегии и тактике 
деятельность государства по целенаправленно-
му использованию финансов. Ее главная задача 
- обеспечение соответствующими финансовыми 
ресурсами той или иной государственной про-
граммы экономического и социального разви-
тия. Сама по себе она не может быть плохой или 
хорошей. Она оценивается в соответствии с тем, 
насколько она соответствует интересам обще-
ства (или определенной его части) и насколько 
она способствует достижению поставленных це-
лей и решению конкретных задач.

При определении финансовой политики не-
обходимо определить ее как совокупность го-
сударственных мероприятий, направленных на 
мобилизацию финансовых ресурсов, их рас-
пределение и использование для выполнения 
государством его функций. Однако не следует 
привязывать финансовую политику только к 
экономической политике. Финансовая политика 
- это самостоятельная сфера деятельности госу-
дарства в области финансовых отношений [5].

Следовательно, финансовая политика госу-
дарства неизбежно реализуется через финансо-
вое регулирование экономики. В свою очередь, 
финансовое регулирование экономики представ-
ляет собой процесс, обусловленный проводи-
мой финансовой политикой, целенаправленных 
изменений количественных и качественных па-
раметров протекания финансовых процессов в 
экономике посредствам использования для этих 
целей системы методов.

На наш взгляд, конституционное регулирова-
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ние процессов, касающихся бюджетно-налогового развития, обоснования финансовой политики и 
организации рыночной экономики, на сегодняшний день практически не нашло должного развития. 
А это значительно снижает роль Конституции РК как основного закона. 

Вместе с тем, при анализе действующих конституционных требований все же можно выделить 
три основных направления конституционных основ. Это политико-правовые основы финансовой 
деятельности, экономико-правовые основы финансовой деятельности организационно-правовые 
основы финансовой деятельности.
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Бұл мақалада Қазақстан Республикасы қаржы қызметінің конституциялық негіздері 
қарастырылады. Сондай-ақ, мемлекеттің қаржы саясатының қаржылық қатынастар аясындағы 
мемлекеттің дербес қызмет саласы ретінде түсінігі ашылады. 

В данной статье рассматриваются конституционные основы финансовой деятельности в Республи-
ки Казахстан. Также раскрывается понятие финансовой политики государства как самостоятель-
ной сферы деятельности государства в области финансовых отношений. 

The constitutional bases of financial activity in the Republic of Kazakhstan are discussed in this article. 
The concept of the financial policy of the state as an independent sphere of state activity in the field of 
financial relations is also disclosed.

● ● ● ● ●
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Согласно статье 2 Закона об общественных 
объединениях, общественные объединения яв-
ляются некоммерческими организациями.

В основе терминологии «некоммерческая 
организация» (далее – НКО) лежит значение 
британского термина «non-commercial», рассма-
триваемого как одно из вероятных определений 
той сферы социальной активности, которая не 
связана с экономикой, бизнесом и извлечением 
прибыли. На современном этапе эту сферу чаще 
называют «третьим сектором» вслед за госу-
дарством и бизнесом (соответственно, секторы 
- государственный, коммерческий и некоммерче-
ский).

Правовую базу функционирования неком-
мерческих организаций в Казахстане составля-
ют Гражданский кодекс и специальный Закон 
«О некоммерческих организациях» от 16 января 
2001 года (далее – Закон о НКО, о некоммерче-
ских организациях), более подробно регламен-
тирующий положения и нормы, касающиеся не-
коммерческих организаций. Большое значение 
в правовом регулировании НКО играют также 
отраслевые законы. 

Гражданский кодекс содержит незакрытый 
перечень некоммерческих организаций, и он уже 
существенно расширился за счет множества спе-
циальных нормативных актов, регулирующих 
деятельность отдельных видов организаций. 

Практика показала, что разграничение неком-
мерческих организаций в Гражданском кодексе 
недостаточно полно отражает многообразные 
формы и виды некоммерческих организаций. 
В ходе исследования неоднократно отмечались 
проблемы определения правового статуса таких 
некоммерческих организаций, как коллегия ад-
вокатов, торгово-промышленная палата, нотари-
альная палата, палата аудиторов и пр., которые 
при принятии законов на основании Конститу-
ции 1995 года рассматривались как обществен-
ные объединения. Думается, такому пониманию 

способствовало и то, что до принятия в 1994 году 
Гражданского кодекса некоммерческие органи-
зации создавались в Казахстане в единственной 
форме общественного объединения. 

В этой связи и был принят вышеуказанный 
рамочный Закон о некоммерческих организаци-
ях, в котором специальная глава 2 посвящена 
организационно-правовым формам некоммерче-
ских организаций, предусматривающая откры-
тый перечень НКО. 

Следует заметить, что в статье 17 Закона от-
дельно выделяются и прямо перечисляются 
«иные» организационно-правовые формы не-
коммерческих организаций. Дальнейшую опре-
деленность в правовом статусе получили фонды, 
учреждения и объединения юридических лиц 
в форме ассоциации (союза). 

В Законе о НКО закрепляются цели деятель-
ности, права и обязанности некоммерческих 
организаций, устанавливаются основы взаимо-
отношений между государством и некоммерче-
скими организациями. 

В статье 4 Закона о некоммерческих органи-
зациях указывается примерный перечень воз-
можных уставных целей – это «социальные, 
культурные, научные, образовательные, благо-
творительные, управленческие цели; защита 
прав, законных интересов граждан и органи-
заций; разрешение споров и конфликтов; удо-
влетворение духовных и иных потребностей 
граждан; охрана здоровья граждан, охрана окру-
жающей среды, развитие физической культуры и 
спорта; оказание юридической помощи, а также 
в других целях, направленных на обеспечение 
общественных благ и благ своих членов (участ-
ников)». 

Согласно статье 6 Закона, некоммерческие ор-
ганизации могут быть созданы в форме учрежде-
ния, общественного объединения, акционерного 
общества, потребительского кооператива, фонда, 
религиозного объединения, объединения юриди-
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ческих лиц в форме ассоциации (союза) и в иной 
форме, предусмотренной законодательными ак-
тами.

Гражданское законодательство определяет 
некоммерческую организацию как юридиче-
ское лицо, не имеющее извлечение дохода в ка-
честве основной цели своей деятельности и не 
распределяющей чистый доход между участ-
никами. Отсюда следует, что одним из главных 
отличительных признаков некоммерческой ор-
ганизации является не извлечение прибыли из 
своей деятельности. На практике это правило 
реализуется посредством установления обяза-
тельного правила – определить в учредительных 
документах предмет и цели их деятельности, за 
рамки которых некоммерческая организация не 
имеет права выходить. Иначе говоря, некоммер-
ческая организация вправе совершать лишь то, 
что предусмотрено их уставами, так называемая 
уставная деятельность. 

Другим важным отличительным признаком 
некоммерческой организации является нали-
чие законодательного запрета на распределение 
чистого дохода между ее участниками. Чистый 
доход организации должен идти на покрытие 
расходов, связанных с реализацией ее уставных 
целей, дивиденды между ее участниками не рас-
пределяются. 

Вместе с тем, следует отметить, что законо-
дательство разрешает некоммерческим орга-
низациям осуществлять предпринимательскую 
деятельность «лишь постольку, поскольку это 
соответствует их уставным целям» (п.3 ст. 34 ГК 
РК), то есть они обладают специальной право-
способностью. Некоммерческая организация мо-
жет заниматься только теми видами предприни-
мательства, которые соответствуют ее уставным 
целям. Таковой деятельностью, как правило, 
признаются приносящее прибыль создание това-
ров и услуг, отвечающих целям создания органи-
зации, а также приобретение и реализация цен-
ных бумаг, имущественных и неимущественных 
прав, роль в хозяйственных обществах и товари-
ществах в качестве вкладчика. При этом доход 
от предпринимательской деятельности должен 
идти не на выплату дивидендов участникам, а на 
осуществление целей, закрепленных в уставе ор-
ганизации. Иначе говоря, предпринимательская 
деятельность общественных объединений не 
должна становиться основной уставной деятель-
ностью и должна осуществляться в таких преде-
лах, которые не позволяют им превращаться в 
коммерческую организацию.

Противники данной регламентации считают, 
что ограничение предпринимательской деятель-
ности только рамками уставных целей обще-
ственного объединения не является бесспорным 
по следующим причинам. Во-первых, например, 
само понятие «соответствие целям создания об-
щественного объединения», с их точки зрения, 
очень расплывчато, так как не всегда можно чет-
ко определить, соответствует или нет предпри-
нимательская деятельность уставным целям дан-
ного общественного объединения. Во-вторых, не 
справедливо лишать общественное объединение 
возможности получать доходы от любой пред-
принимательской деятельности, если эти доходы 
будут направлены на достижение тех задач, ради 
которых оно было создано. 

Таким образом, некоммерческую организацию 
от коммерческой отличают два признака: не из-
влечение прибыли и не распределение прибыли. 
Причем первый признак, по мнению академика 
М.К. Сулейменова, не является определяющим, 
так как некоммерческая организация также име-
ет право заниматься предпринимательской дея-
тельностью, но лишь постольку, поскольку это 
соответствует ее уставным целям (п. 3 ст. 34 ГК 
РК). Отличие в том, что коммерческая организа-
ция преследует извлечение прибыли в качестве 
основной цели, а некоммерческая организация 
не имеет извлечение дохода в качестве основ-
ной цели. То есть доход она извлекать может, 
но основной целью у нее является не извлече-
ние дохода, а иные цели, определенные уставом 
(культурные, политические, социальные и т.п.). 
Поэтому, считает он, определяющим является 
второй признак: распределение чистого дохода 
между участниками. Если юридическое лицо 
(ТОО, АО) распределяет чистый доход между 
участниками, это коммерческая организация, 
если не распределяет – некоммерческая.

Некоммерческая организация создается, как 
правило, с правами юридического лица, что 
позволяет им активно участвовать в качестве 
субъектов гражданских прав. Для приобрете-
ния статуса юридического лица некоммерче-
ская организация должна пройти процедуру 
государственной регистрации, установленную 
законодательством. Возможность возникнове-
ния юридического лица без регистрации оста-
ется только для общественных и религиозных 
объединений. Однако в Казахстане признаются 
только зарегистрированные общественные и ре-
лигиозные объединения. 

Права юридического лица предоставляют не-
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коммерческой организации от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные и лич-
ные неимущественные права, нести обязанности, 
отвечать по обязательствам обособленным у них 
имуществом, быть истцом и ответчиком в суде. 
При этом следует заметить, что права юридиче-
ского лица в случае общественного объединения 
закрепляются за объединением, а не за его по-
стоянно действующим руководящим органом. 

Некоммерческие организации могут созда-
ваться только в определенных организационно-
правовых формах. В юридической литературе 
организационно-правовая форма юридического 
лица понимается как «совокупность конкретных 
признаков, объективно выделяющихся в системе 
общих признаков юридического лица и суще-
ственно отделяющих данную группу юридиче-
ских лиц от всех остальных».  

Критерием разграничения некоммерческих 
организаций на организационно-правовые фор-
мы служат такие факторы, как цели и характер 
деятельности, состав участников, наличие или 
отсутствие членства, порядок формирования 
и распоряжения имуществом, система управ-
ления и контроля и некоторые другие, на осно-
вании которых к ним применяется различный 
порядок правового регулирования. Поэтому, 
если особенности организационной структу-
ры юридического лица, способов обособления 
его имущества, его ответственности, способов 
выступления в гражданском обороте (хотя бы 
один из этих аспектов) выделяют его из числа 
остальных, то мы имеем дело с самостоятель-
ной организационно-правовой формой юриди-
ческого лица. В противном случае речь идет об 
отдельных разновидностях организаций в рам-
ках одной и той же организационно-правовой 
формы. С этой точки зрения важно определить 
место и роль основных форм НКО, в том числе 
общественных объединений. 

По организационно-правовым формам можно 
выделить три крупные группы некоммерческих 
организаций: 

- публичные объединения; 
- некоммерческие организации, прямо указан-

ные в законе, но не относящиеся к публичным 
объединениям; 

- некоммерческие организации, действую-
щие на базе специального законодательства. Со-
гласно пункту 3 статьи 34 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан, юридическое лицо, яв-
ляющееся некоммерческой организацией, может 
быть создано в форме учреждения, обществен-

ного объединения, акционерного общества, по-
требительского кооператива, общественного 
фонда, религиозного объединения и в иной фор-
ме, предусмотренной законодательными актами. 
Данный перечень, в отличие от перечня коммер-
ческих организаций, которые могут быть созда-
ны только в форме государственного предприя-
тия, хозяйственного товарищества, акционерного 
общества, производственного кооператива, не 
является исчерпывающим. Следует отметить, 
что Закон о НКО содержит несколько иной пере-
чень некоммерческих организаций. Следующей 
организационно-правовой формой некоммерче-
ских организаций Гражданский кодекс выделяет 
общественные объединения (ст.106 ГК РК). Так, 
общественными объединениями в Республике 
Казахстан признаются политические партии, 
профессиональные союзы и другие объедине-
ния граждан, созданные на добровольной основе 
для достижения ими общих целей, не противо-
речащих законодательству. Примечательно, что 
данная формулировка легла в основу понятия 
«общественное объединение», определенного 
специальным Законом об общественных объеди-
нениях от 1996 года. 

Особенности создания общественных объ-
единений физических лиц, осуществляющих 
деятельность на финансовом рынке, и уча-
стия в них устанавливаются законодательны-
ми актами Республики Казахстан. Данное по-
ложение в Гражданский кодекс было внесено 
Законом Республики Казахстан от 15.07.2010 
N 338-IV 3 «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам страхования». По-
видимому, под общественными объединениями 
физических лиц, осуществляющих деятельность 
на финансовом рынке, и участия в них предпола-
гаются, например, объединения актуариев. Объе-
динение актуариев, согласно Закону Республики 
Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой 
деятельности», – это некоммерческая организа-
ция, созданная в форме общественного объеди-
нения для обеспечения защиты интересов своих 
членов и создания условий профессиональной 
деятельности.  

Таким образом, по существу, наряду с поли-
тическими партиями, профсоюзами, был вве-
ден еще один вид общественных объединений 
- общественное объединение физических лиц, 
осуществляющих деятельность на финансовом 
рынке, и участия в них. Данное обстоятельство 
вызывает ряд вопросов, на которых мы остано-
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вимся ниже при рассмотрении нотариальной па-
латы, торгово-промышленной палаты и т.д.

Статья 11 Закона о НКО выделяет обществен-
ное объединение как одну из организационно-
правовых форм некоммерческих организаций. 
Примечательно, что понятие общественного 
объединения, данное в Законе о некоммерческих 
организациях, больше соответствует по форме и 
выражению понятий в юридической науке, чем 
его определение в одноименном специальном 
Законе. 

Закон о некоммерческих организациях, опре-
деляя общественное объединение, как органи-
зацию, созданную в результате добровольного 
объединения граждан с целью достижения ими 
общих целей, не противоречащих законодатель-
ству Республики Казахстан, тем самым ото-
ждествляет понятия «общественное объедине-
ние» и «общественная организация», что сужает 
данное понятие. 

Закон выделяет следующие характерные при-
знаки общественных объединений, позволяю-
щие отличать их от других некоммерческих ор-
ганизаций. 

Во-первых, создание общественного объеди-
нения основывается на принципе доброволь-
ности, который вытекает из конституционного 
права на свободу объединений и предполагает, 
как право граждан создавать объединения, так 
и право их не создавать и не вступать в суще-
ствующие объединения. Во-вторых, обществен-
ное объединение является объединением только 
граждан, юридические лица не могут создавать 
их или вступать в них.  

Следующим важным признаком обществен-
ного объединения является общность интересов, 
выражающая целевую направленность его созда-
ния и предусматривающая объединение усилий 
граждан с общими интересами, а не денежными 
средствами или имуществом. При этом пред-
полагается активное участие объединившихся 
участников в деятельности данной организации. 

Сущностная специфика общественного объ-
единения, как объединения физических лиц, 
диктует необходимость установления количе-
ственного минимума для его создания. В разных 
странах данный минимум разный. В Казахстане 
общественное объединение создается по ини-
циативе группы граждан Республики Казахстан 
не менее 10 человек, созывающих учредитель-
ный съезд (конференцию, собрание), на котором 
принимается устав и формируются руководящие 
органы (ч. 1 ст. 10 Закона об общественных объ-

единениях). Из этого правила есть исключение 
- политические партии.

Законодатель ввел деление обществен-
ных объединений по степени охвата ими 
административно-территориальных единиц. В 
Республике Казахстан могут создаваться и дей-
ствовать республиканские, региональные и мест-
ные общественные объединения. Такое деление 
имеет значение в основном в целях регистрации. 
К республиканским общественным объедине-
ниям относятся объединения, имеющие свои 
структурные подразделения (филиалы и пред-
ставительства) на территории более половины 
областей Республики Казахстан. К региональ-
ным общественным объединениям относятся 
объединения, имеющие свои структурные под-
разделения (филиалы и представительства) на 
территории менее половины областей Республики 
Казахстан. К местным общественным объединени-
ям относятся объединения, действующие в преде-
лах одной области Республики Казахстан. 

Мы не видим в таком подразделении большо-
го смысла с точки зрения гражданско-правового 
регулирования, хотя, возможно, с точки зрения 
налогообложения, регистрации, бухгалтерского 
учета или статистики, это может иметь неко-
торые удобства для государственных органов. 
В какой-то степени оно представляет информа-
ционную ценность для заинтересованных лиц, 
которые могут составить определенное пред-
ставление о степени популярности какого-либо 
общественного объединения. 

Однако нам представляется, что сохранение се-
годня «федеративной» системы разграничения на 
местные организации, действующие в одной обла-
сти, или региональные, действующие в пределах 
нескольких областей, для унитарного государства 
является нонсенсом. Потому что в Казахстане от-
сутствуют специальные законодательные акты 
на уровне областей. В данном случае территори-
альное ограничение деятельности организаций в 
прозрачных границах административных обла-
стей, не обладающих никакой законодательной 
инициативой и свободой, является нелогичным.

Вторая проблема, связанная с территориаль-
ным статусом, заключается в том, что до сих пор 
не ясно, какова дальнейшая судьба юридическо-
го лица в случае установления факта нарушения 
территориального ограничения его деятельности.

Естественно, что требования, предъявляемые 
к республиканским и региональным обществен-
ным объединениям, должны быть выше. Так, на-
пример, до истечения года со дня регистрации 
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республиканские и региональные общественные 
объединения для подтверждения статуса обяза-
ны предоставить в орган, зарегистрировавший 
эти объединения, копии документов, подтверж-
дающих прохождение учетной регистрации 
структурными подразделениями (филиалами и 
представительствами) в территориальных орга-
нах юстиции.

Общественное объединение действует на 
основе устава. Средства общественного объеди-
нения формируются из вступительных и членских 
взносов, если их уплата предусмотрена уставом; 
добровольных взносов и пожертвований; посту-
плений от проведения в соответствии с уставом 
лекций, выставок, спортивных и иных мероприя-
тий, лотерей; доходов от производственной или 
иной хозяйственной деятельности; других, не 
запрещенных законодательными актами посту-
плений. Участники (члены) общественных объе-
динений не имеют прав на переданное ими этим 
объединениям имущество, в том числе на член-
ские взносы. Они не отвечают по обязательствам 
общественных объединений, в которых участву-
ют в качестве их членов, а указанные объедине-
ния не отвечают по обязательствам своих членов 
(ч. 2 п. 1 ст. 106 ГК). 

Общественные объединения и иные неком-
мерческие организации, в том числе учрежде-

ния, могут добровольно объединяться в ассоциа-
ции (союзы) этих организаций. В соответствии                
с п.3 ст. 110 ГК РК, ассоциация (союз) является 
некоммерческой организацией. Терминологиче-
ски строгое различие между ассоциацией и со-
юзом законодательство не определяет. Обычно 
ассоциацией называют объединение лиц одного 
рода деятельности, а союзом — объединение лиц 
для каких-либо совместных целей.

Анализ национального законодательства по-
казывает, что в Республике Казахстан призна-
ются только зарегистрированные общественные 
объединения. Это вытекает из императивной 
нормы Закона об общественных объединениях, 
устанавливающей, что «не допускается ... дея-
тельность незарегистрированных общественных 
объединений». Конечно же, данное положение 
противоречит конституционному праву на сво-
боду объединений как ограничивающее его, и 
выше мы указывали на это.

Участники (члены) общественных объедине-
ний не имеют прав на переданное ими этим объ-
единениям имущество, в том числе на членские 
взносы. Они не отвечают по обязательствам об-
щественных объединений, в которых участвуют 
в качестве их членов, а указанные объединения 
не отвечают по обязательствам своих членов.

Бұл мақала коммерциялық емес ұйымдардың ұйымдастырушылық-құқықтық үлгісі ретінде, 
оның коммерциялық емес ұйымдардың арасындағы өзгеше орны мен рөлін анықтайтын, белгілі 
сипаттары бар қоғамдық бірлестіктің мәртебесіне арналған.

Данная статья посвящена статусу общественного объединения, как одной из организационно-
правовых форм некоммерческих организаций, имеющего свои характерные признаки, определяющие 
его особое место и роль среди некоммерческих организаций.

This article focuses on the status of public association as one of the organizational-legal forms of 
nonprofit organizations, which has its characteristic features that define its place and role among nonprofit 
organizations.

● ● ● ● ●
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Важнейшими приоритетами административ-
ного правового обеспечения положения граждан 
в сфере публичной администрации является раз-
витие, детализация, конкретизация и гарантиро-
вание конституционных норм, закрепляющих 
основные права, свободы и обязанности граж-
дан. 

Совокупность прав и обязанностей граждани-
на, их гарантии составляют содержание его пра-
вового статуса. Правовое положение гражданина 
в сфере государственного управления является 
составной частью его общего правового статуса.

Все граждане Республики равны перед зако-
ном независимо от происхождения, социально-
го, должностного и имущественного положения, 
пола, расы, национальности, языка, отношения 
к религии, убеждений, места жительства или по 
любым иным обстоятельствам [1].

Основные права, свободы и обязанности 
граждан определены Конституцией, законом о 
гражданстве. Их конкретизация содержится 
в административном и ином законодательстве.

При этом обязанности и права граждан в сфе-
ре государственного управления производны от 
основных прав и обязанностей граждан, закре-
пленных в конституционном законодательстве. 
В нормах административного права детализи-
руются и конкретизируются конституционные 
обязанности и права граждан. Исходным ин-
ститутом, определяющим правовое положение 
граждан в сфере государственного управления, 
является административная правосубъектность, 
которая включает в себя такие важнейшие эле-
менты как правоспособность и дееспособность.

Административную правоспособность следу-
ет рассматривать, как способность гражданина 
быть субъектом прав и обязанностей в сфере го-
сударственного управления. Она возникает 
у гражданина с момента рождения и прекраща-
ется с его смертью. Конкретный объем обязан-
ностей и прав гражданина определяется целым 

рядом обстоятельств (возрастом, состоянием 
здоровья, наличием образования и т.д.) и опреде-
ляется законами и основанными на них актами 
управления.

Административная дееспособность представ-
ляет собой способность гражданина своими дей-
ствиями реализовывать предоставленные ему 
права и выполнять установленные обязанности 
в сфере государственного управления. Админи-
стративная дееспособность наступает с опреде-
ленного возраста. Так, частичная администра-
тивная дееспособность наступает с 16-летнего 
возраста (ст. 32) [2].

По своей юридической природе права, сво-
боды, обязанности и ответственность граждан 
в сфере управления ничем не отличаются от 
иных прав, свобод, обязанностей и ответствен-
ности, которыми граждане обладают во всех об-
ластях экономической, политической, социаль-
ной и культурной жизни.

Субъективные права граждан в сфере государ-
ственного управления по степени возможности 
их реализации, в соответствии с теорией, под-
разделяются на абсолютные и относительные. 
К абсолютным правам относятся те, реализация 
которых зависит только от волеизъявления граж-
данина (право на участие гражданина в государ-
ственном управлении, право на медицинскую 
помощь, право на неприкосновенность личности 
и другие). Относительные права зависят не толь-
ко от волеизъявления гражданина, но также и от 
наличия ряда фактических возможностей для их 
реализации в данное время и в данном месте (по-
ступление в высшее учебное заведение, право на 
вождение транспортного средства и т.д.).

В отличие от прав обязанности граждан в сфе-
ре государственного управления носят абсолют-
ный характер. Это связано с тем, что государство 
возлагает на граждан только выполнимые обя-
занности. Обязанности и права граждан в сфере 
государственного управления подразделяются 

Таукибаева Шынар Жылкыбаевна, 
ведущий научный сотрудник отдела конституционного 
и административного права Института законодательства РК,
кандидат исторических наук

К вопРосу о пРавах и обязанностях 
гРаЖдан в сФеРе госудаРственного 

упРавления
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также на общие и специальные.
Общие обязанности и права распространя-

ются на все без исключения отрасли и сферы 
государственного управления (обязанность со-
блюдать законы и подзаконные акты, соблюдать 
трудовую дисциплину; право на участие в госу-
дарственном управлении, на обжалование не-
законных действий должностных лиц аппарата 
государственного управления и т.п.).

Специальные обязанности и права распро-
страняются на ту или иную группу или отрасль 
управления (право на охрану здоровья, обязан-
ность получить среднее образование и т.п.).

Вместе с тем, следует заметить, что кроме 
граждан, административной правосубъекно-
стью обладают также иностранные граждане и 
проживающие на территории РК лица без граж-
данства. Ее основы определены Конституцией 
РК, Законом РК от 19 июня 1995 года N 2337                      
«О правовом положении иностранцев» и други-
ми нормативными актами. В соответствии с кон-
ституционным законодательством, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, проживаю-
щим на территории РК, гарантируются преду-
смотренные законом права и свободы (п.4 ст. 12) 
[1]. Эти категории лиц также несут и определен-
ные обязанности. Находящиеся на ее территории 
иностранные граждане и лица без гражданства 
обязаны уважать Конституцию и соблюдать за-
коны. Объем административной правосубъект-
ности иностранных граждан и лиц без граждан-
ства несколько уже, чем граждан РК. Так, они не 
могут занимать выборные должности в госу-
дарственном аппарате, не могут назначаться на 
отдельные должности или заниматься опреде-
ленной трудовой деятельностью, если в соот-
ветствии с национальным законодательством 
назначение на эти должности или занятие такой 
деятельностью связано с принадлежностью к 
гражданству РК [4]. Например, на иностранных 
граждан не распространяется Закон Республики 
Казахстан от 8 июля 2005 года N 74 «О воинской 
обязанности и воинской службе» [3], поскольку 
они не несут обязанности воинской службы 
в рядах Вооруженных Сил РК.

Заметим, что административное право ре-
гламентирует права и обязанности граждан не 
только в сфере публичной управленческой дея-
тельности, но и управляемой деятельности. 
К примеру, правила пожарной безопасности, по-
ведения в общественных местах, торговли, охо-
ты и рыбной ловли, правила, регулирующие пре-
подавание в учебных заведениях, санитарные 

правила и т.д. Органы управления, контролируя 
соблюдение этих правил, применяют меры госу-
дарственного принуждения за их нарушение. 
В этом случае административное право опреде-
ляет, какие деяния (действие или бездействие) яв-
ляются административными правонарушениями, 
устанавливает виды и меры административной 
ответственности за их совершение, порядок про-
изводства по делам о таких правонарушениях.

Анализируя рассматриваемый материал, пра-
ва и обязанности граждан в сфере государствен-
ного управления можно объединить в четыре 
группы.

Первая - охватывает права и обязанности 
граждан, необходимые им для участия в управ-
лении делами государства как непосредственно, 
так и через своих представителей, а также по-
средством равного доступа к государственной 
службе (ст. 33) [1]. При этом понятие участия        
в управлении «делами государства» является 
чрезвычайно широким и, по существу, охватыва-
ет все сферы жизни страны. Вместе с тем осо-
бенность данной группы прав и обязанностей 
граждан в государственном управлении состоит 
в том, что их реализация требует, прежде всего, 
активного волеизъявления самих граждан как 
субъектов административного права.

Вторая группа прав и обязанностей граждан 
отличается тем, что для их реализации необхо-
дима активная деятельность и как минимум - со-
действие исполнительной власти, должностных 
лиц органов государственного управления.

В самом деле, без поддержки, помощи и соот-
ветствующей реакции органов государственного 
управления граждане не в состоянии реализовать 
свое право на проведение собраний, митингов, 
демонстраций и других публичных мероприятий 
(ст. 32), право на объединение для защиты своих 
интересов (ст. 23), право на обращение лично, 
а также направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления (ст. 33), право 
на возмещение государством вреда, причиненно-
го незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их долж-
ностных лиц (ст. 17), и т.д. [1].

К третьей группе следует отнести права и 
обязанности граждан в сфере государственного 
управления (личные, экономические, социаль-
ные), реализация которых требует от органов ис-
полнительной власти, должностных лиц много-
образной функциональной деятельности по их 
защите, государственной гарантии, создания 
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условий для практического осуществления, на-
конец, просто доброжелательного отношения. 
Так, каждый гражданин имеет право, без всякого 
различия, на равную защиту закона, на равную 
защиту от какой бы то ни было дискриминации, 
никто не может быть подвергнут произвольному 
аресту, задержанию или изгнанию и т.д. На этой 
основе этих нормативных актов обеспечивается 
защита прав граждан, например, как потребите-
лей в сфере торговли и предоставления услуг, 
пользователей средствами связи и массовой ин-
формации, гарантируются права граждан в обла-
сти образования и здравоохранения, физкульту-
ры и спорта. 

Четвертая группа прав и обязанностей граж-
дан в сфере государственного управления связа-
на большей частью с их участием в деятельности 
органов исполнительной власти, например, в ка-
честве членов научно-технических, экспертно-
консультативных, координационных советов, 
межведомственных и рабочих комиссий, внеш-
татных инспекторов, инструкторов, экспертов и 
т.п., в составе членов организаций, действующих 
целиком на общественных началах, - например, 
добровольных народных дружин.

Итак, реализуя свой правовой статус в сфере 
государственного управления, граждане вступа-
ют в самые разнообразные административные 
правоотношения. Они возникают, изменяются 
или прекращаются по поводу реализации граж-
данами принадлежащих им прав (право на по-
ступление в высшее учебное заведение); в связи 
с выполнением возложенных на граждан обязан-
ностей (обязанность гражданина представить на 
технический осмотр принадлежащий ему авто-
мобиль); ввиду нарушения органами государ-
ственного управления и местного самоуправле-
ния и их должностными лицами прав и законных 
интересов граждан; по факту нарушения гражда-
нами их административно-правовых обязанно-
стей, влекущего ответственность за администра-
тивные правонарушения или дисциплинарные 
проступки.

Органы исполнительной власти действуют 
на основе законов, но многие из них при этом 
обладают правом издания нормативных актов, 
которые регулируют деятельность предприятий, 
учреждений и организаций, а также граждан, 
т.е. участвуют в определении их прав и обязан-
ностей. Гражданин может, конечно, не реализо-
вать право, предоставленное ему, но он не мо-
жет отказаться от самого этого права, поскольку 
оно установлено властным путем - законом или 

на основе закона. Все это связано с тем, что госу-
дарственный орган, должностное лицо, осущест-
вляющее исполнительно-распорядительную дея-
тельность, действует по поручению государства, 
выражает государственную волю, участвует в вы-
полнении функций государства, обеспечивая и за-
щищая административно-правовой статус.

Важнейшей обязанностью граждан, как субъ-
ектов административного права, является со-
блюдение ими административно-правовых норм 
и основанных на них законных требований ор-
ганов государственной власти и местного самоу-
правления, их должностных лиц. Соблюдение их 
является важнейшей обязанностью граждан.

В Конституции, законах и других норматив-
ных правовых актах предусмотрен целый ряд га-
рантий, т.е. специальных экономических, полити-
ческих, организационных и юридических (в том 
числе административно-правовых) мер, направ-
ленных на реализацию и охрану прав и свобод 
граждан от каких-либо нарушений. Эти гарантии 
могут быть судебными и внесудебными. При этом 
судебная защита прав и свобод гражданина может 
осуществляться в соответствии с внутригосудар-
ственным законодательством, а также междуна-
родными договорами.

Особо подчеркивая роль судов в защите прав 
и свобод граждан, Конституцией РК каждому га-
рантируется судебная защита его прав и свобод 
(п.3 ст.13) [1]. Решения и действия (или бездей-
ствие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объе-
динений и должностных лиц могут быть обжа-
лованы в суде (ГК РК, УП РК, КОАП РК). Каж-
дый вправе в соответствии с международными 
договорами РК обращаться в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосудар-
ственные средства правовой зашиты.

В современных условиях административно-
правовой статус гражданина в сфере государ-
ственного управления существенно меняется.

Во-первых, утверждая себя демократическим, 
светским, правовым и социальным государством 
- человек, его жизнь, права и свободы признаны 
ст. 1 Конституции РК высшей ценностью.

Во-вторых, корреспондирующая с вышеу-
казанной статьей статья 12 Конституции РК 
устанавливает, что права и свободы человека 
признаются и гарантируются в соответствии 
с Конституцией и принадлежат каждому от рож-
дения, признаются абсолютными и неотчуж-
даемыми. Именно права и свободы человека, 
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закрепленные в Основном законе, определяют 
содержание и применение законов и иных нор-
мативных правовых актов. Вместе с тем, пункт 5 
рассматриваемой статьи уточняет, что осущест-
вление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать прав и свобод других лиц, по-
сягать на конституционный строй и обществен-
ную нравственность [1]. 

В-третьих, административно-правовой статус 
граждан в сфере государственного управления 
все в большей мере регулируется на уровне за-
конов, правительственных актов. Указанное по-
зволяет достичь открытости и доступности. Так, 
например, права и обязанности граждан в сфере 
охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности регламентированы 
Законом РК от 21 декабря 1995 года N 2707 «Об 
органах внутренних дел Республики Казахстан» 
[7], правила дорожного движения – Законом РК 
«О безопасности дорожного движения» [8].

В-четвертых, административно-правовой ста-
тус граждан становится по своему содержанию 
значительно полнее, богаче, разностороннее, 
постепенно расширяется диапазон его регулиро-
вания во многих сферах экономической, полити-
ческой, социальной жизни. Законом РК от 4 мая 
2010 года № 274-IV «О защите прав потребите-
лей» определены правовые, экономические и со-

циальные основы защиты прав потребителей, а 
также меры по обеспечению потребителей без-
опасными и качественными товарами (работа-
ми, услугами), значительно расширившие права 
граждан в сфере торговли, предоставления услуг 
и работ [6].

В-пятых, значительно повышается роль суда 
в защите прав граждан в сфере государственного 
управления. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 
Конституционного закона Республики Казахстан 
от 25 декабря 2000 года N132 «О судебной системе 
и статусе судей Республики Казахстан», каждому 
гарантируется судебная защита от любых непра-
вомерных решений и действий государственных 
органов, организаций, должностных и иных лиц, 
ущемляющих или ограничивающих права, свобо-
ды и законные интересы, предусмотренные Кон-
ституцией и законами республики [5].

Таким образом, конкретизируя, дополняя, де-
тализируя нормы конституционного права, а так-
же других отраслей права, например, налогового, 
таможенного, бюджетного, экологического пра-
ва в сфере государственного управления, нормы 
административного права определяют многие 
дополнительные права и обязанности граждан и, 
что особенно важно, механизмы их реализации и 
защиты от нарушений.
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Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы ашық са-
ясат ұстанып, әлемнің алдыңғы қатарлы елдерімен 
ынтымақтастық орнатып, халықаралық ұйымдарға 
мүше болып, халықаралық қатынастардың 
толыққамды мүшесіне айналды. Мемлекеттік және 
өзге де деңгейлерде сан түрлі халықаралық актілерге 
қол қойылып, оның нормалары ұлттық заңнамаға 
енгізіліп жатыр. Мұндай жағдайда мемлекеттің билік 
органдарына және оның құқық шығармашылық 
қызметіне тыным жоқ деп айтса болады. Осын-
дай нормативтік құқықтық актілердің қабылдану 
процесі белсенді жүру кезінде, олардың ҚР Консти-
туциясы мен өзге де заңдарға сәйкестігін тексеру 
бойынша жұмыстардың да аз емес екендігі анық. 
Қазақстан Республикасының Конституциясының 
72 бабына сәйкес Конституциялық Кеңес Қазақстан 
Республикасы Президентiнiң, Сенат Төрағасының, 
Мәжiлiс Төрағасының, Парламент депутатта-
ры жалпы санының кемiнде бестен бiр бөлiгiнiң, 
Премьер-Министрдiң өтiнiшi бойынша: 

1)  дау туған жағдайда Республика Президентiнiң, 
Парламент депутаттарының сайлауын өткiзудiң 
дұрыстығы және республикалық референдум 
өткiзу туралы мәселенi шешедi; 

2) Парламент қабылдаған заңдардың Республи-
ка Конституциясына сәйкестiгiн Президент қол 
қойғанға дейiн қарайды; 

2-1) Парламент және оның палаталары 
қабылдаған қаулылардың Республика Конституция-
сына сәйкестігін қарайды; 

3) Республиканың халықаралық шарттарын 
бекiткенге дейiн олардың Конституцияға сәйкестiгiн 
қарайды; 

4) Конституцияның нормаларына ресми 
түсiндiрме бередi; 

5) Конституцияның 47-бабының 1 және 
2-тармақтарында көзделген реттерде қорытындылар 
бередi. 

2. Конституциялық Кеңес соттардың өтiнiштерiн 
Конституцияның 78-бабында белгiленген реттерде 
қарайды. 

Конституциялық бақылау конституциялық 
құқық ғылымында кеңінен зерттелген, ше-
телдерде түрлі нысандарда көрініс тапқан 
институт. Конституциялық бақылау жалпы, 
нормативтік сипатқа ие міндеттеуші шешімдерді 
тікелей қабылдауды көздейді. Конституциялық 
бақылауды мамандандырылған органдар жүзеге 
асырады (мысалы, Қазақстанда Конституциялық 
Кеңес, Ресейде Конституциялық Сот және т.б.). 
Конституциялық бақылау бұл құқықты соттардың 
иеленуінің негізінде (АҚШ) немесе әдет-
ғұрыптың негізінде (Норвегия) пайда болды және 
бұл жағдайда ол азаматтар мен заңды тұлғалардың 
жеке талап-арыздары бойынша жүзеге асыры-
лады. 1920 жылдардан бастап конституциялық 
бақылау институты конституцияларда көзделе 
бастады және арнайы конституциялық соттар 
құрылды. Екінші дүниежүзілік соғыстан соң 
конституциялық бақылау кеңінен тарала баста-
ды. Конституциялық бақылау органдары заңның 
күшін жоймайды, олар тек оның конституцияға 
сәйкестігі туралы шешім қабылдайды. Егер 
заң, өзге де акт, оның ережелері, баптары 
конституцияға сәйкес емес деп танылса, бұл 
оларды ресми түрде қолданылмайды деп тануды 
білдіреді, соттар мен мемлекеттің өзге органда-
ры, қоғамдық бірлестіктер, азаматтар оларды 
қолдануға құқылы емес.

Конституциялық бақылаудың барысында тек 
конституциялық нормаларды қорғау ғана емес, 
сонымен қатар оларды өзгеріп отырған жағдайға 
қарай дамыту да жүзеге асырылады. Оған айқын 
мысал – АҚШ, бұл елде әрекет ететін 1787 
жылғы Конституция мүлдем басқа әлеуметтік-
экономикалық және саяси жағдайлар кезінде 
қабылданған болатын. Конституциялық бақылау 
әрекет еткен екі ғасырдан астам уақыт ішінде (1803 
жылдан бастап) соттар және ең алдымен, АҚШ 
Жоғарғы соты, өздерінің түсіндірулері арқылы 
жаңа, «тірі» конституцияны қалыптастырды. 
Конституциялық құқықтың жаңа нормаларын 

Алтынбасов Бақыт Өмірханұлы,
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасының меңгерушісі, 
заң ғылымдарының кандидаты, доцент

КонституциялыҚ баҚылау 
оРганыныҢ ҚызМетІн ЖетІлдІРудегІ 

заҢ ҒылыМыныҢ РӨлІ
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өзге елдерде де конституциялық бақылау ор-
гандары қалыптастырады (Үндістан, Италия, 
Канада, Франция және т.б.). Конституциялық 
бақылау органдары саяси мәселелерді қарастыра 
алмайды, олар тек құқық мәселелерін шешеді. 
Іс жүзінде олардың шешімдері көп жағдайда 
саяси сипатты иеленеді, саясатпен байланысты 
болады [1].

Конституциялық бақылау институты – аса 
маңызды демократиялық институт. Оның дұрыс 
әрекет етуі негізгі заңның сақталуын қамтамасыз 
етеді, конституциялық тұрақтылықты сақтайды.

Бүгінгі таңда мемлекеттердің қалыпты да-
муына саяси тұрақтылықтың маңызды екендігі 
анық. Саяси тұрақтылық болған жерде ғана 
халықаралық ынтымақтастық орнату, инве-
сторлар тарту және өзге де экономикалық 
өрлеуге әкелетін факторлар болады. Ал сая-
си тұрақтылық жоқ елде жағдайдың қандай 
болатындығын Қырғызстан, Грузия елдерінің 
өмірінен келтірсе болады. Осы тұрғыдан алғанда 
ҚР Конституциялық Кеңесі ҚР Конституция-
сы нормаларының бұзылмауын бақылау және 
қадағалау арқылы заңның үстемдігін және сая-
си тұрақтылықты қамтамасыз етуде үлкен рөл 
атқарады деуге болады.

ҚР Конституциялық Кеңесінің мемлекет 
пен қоғамның құқықтық мәдениетінің бүкіл 
элементтерін қамтып, қызметін атқарады десе 
болады. Ол:

- қабылданатын заңның ҚР Конституциясына 
сәйкестігін тексеру арқылы заң шығарушылық 
қызметке тікелей араласуынан;

- жалпы ұлттық құқықтық саясат тұжы-
рымдамасына қатысты мемлекеттік билік орган-
дарымен ынтымақтастық орнату арқылы ортақ 
шешім қабылдаудың негізінде, құқықтық сана 
мен идеологияның қалыптасуына тікелей атса-
лысуынан;

- жекелеген мәселелерге қатысты ғылыми 
ортадан ғалымдарды тарту арқылы тәжірибе мен 
теорияның ұштасуына ықпал етуінен және өзге 
де жағдайлардан көрініс табады.  

ҚР Конституциялық Кеңесінің қызметіне 
талдау жасап қарайтын болсақ, оның атқаратын 
қызметінің ауқымды екенін байқауға болады. 
Сондай-ақ ол қарастыратын мәселелердің сая-
си маңыздылығы жоғары екендігін атап кеткен 
жөн. Қазақстандық конституциялық бақылау 
органының қызметі өзге елдердің осындай 
органдарының қызметінен ерекшелігі оның 
негізінен қандайда бір мәселені қарауда ғылыми 
негіздеме жасау арқылы шешім қабылдау не-

месе түсіндірме беру нысанында көрініс таба-
ды. Яғни нақты бір мәселені шешуде ғылыми 
негіздеу жолы кеңінен қолданылады. Бұл ҚР 
Конституциялық Кеңесінің құрамы заңгер-
ғалымдардан тұратындығынан да шығар. 

Ендігі кезде өзінің қызметі барысында 
заң ғылымының жетістіктерін қолданып не-
месе ғылыми қызметпен тікелей айналысуды 
көздейтін мемлекеттік органдар жөнінде қысқаша 
тоқталып кетсек. Соңғы кезде мемлекеттік билік 
органдарының қызметін жетілдіруде, соның ішінде 
заң шығару органының қызметін жетілдіруде 
құқық шығармашылық қызметті ғылыми 
сүйемелдеу мақсатында ҚР Әділет министрлігі 
тарапынан белсенді жұмыстар жүргізіліп 
отырғаны белгілі. Осы орайда, Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің 2010 жылғы 22 қаңтардағы 
№ 19 қаулысымен «Қазақстан Республикасының 
Заң шығару институты» мемлекеттік мекемесі 
құрылды. Ол заңды тұлғаның мәртебесі бар, 
мемлекеттің қызметін құқықтық қамсыздандыру 
саласындағы мемлекеттік саясатты қамтамасыз 
ету, құқық шығармашылық қызметінің 
тиімділігін арттыру және республиканың 
әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси 
дамуын қамтамасыз етуде құқықтық ғылымның 
рөлін нығайту үшін мемлекеттік мекеменің 
ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған 
коммерциялық емес ұйым болып табылады [2]. 
Әділет министрлігі жанындағы Заң шығару ин-
ституты бүгінгі таңда еліміздің заң ғылымының 
алдыңғы қатарлы ғалымдарын жұмысқа тартып, 
тәжірибе мен теорияны ұштастыруға тырысу-
да. Кез келген мәселені ғылыми жолмен шешу, 
қабылданған шешім ғылыми негізделген болуы, 
оның нәтижелі болуының кепілі. Сондықтан да 
Әділет министрлігінің жасап жатқан іс-шаралары 
үлкен жетістіктерге әкелетіні сөзсіз.

Заң ғылымының орны ерекше және ол сол 
саланың қозғаушы күшіне айналуы қажет де-
ген пікірлер еліміздің сот жүйесінде де кеңінен 
қолдау табуда. Ғылыми тұрғыдан қарау сот 
билігі қызметінде де сот төрелігін мейлінше әділ 
шығарудың бір жолы деуге болады. ҚР Жоғарғы 
Сотының төрағасы М.Т. Әлімбеков өзінің 2010 
жылғы 11 қарашада Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 
студенттері мен оқытушы-профессорлық құрамы 
алдында оқыған ашық дәрісінде «сот билігінің 
басты мақсаты – әділ шешім шығару» дей келе, 
соттардың қызметін жетілдіруде соттардың маман-
дандырылуы және судьялардың тәжірибелік және 
теориялық тұрғыдан жетілуі бойынша жұмыстар 
жүргізіліп жатқанын айтып өтті. Ендігі кезде 
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әрбір судьяның нақты бір құқық саласы бойынша 
қолданыстағы заңнаманы толық игеруі, ғылыми-
теориялық еңбектерді және әлемдік тәжірибені 
терең зерттеу қажеттігін айтты. Мұндай бағытта 
жылжуды ұстанған сот жүйесінің жақын арада 
кәсіби даярлығы жетілген судьялар корпусын 
қалыптастыруға мүмкіндігі жоғары.

Ендігі кезде заң ғылымының дамуына қатысты 
әңгіме қозғау қажеттігі туындап отыр. Ол үшін заң 
ғылымының дамуына кімдер мүдделі екендігінен 
бастағанымыз жөн. Қазіргі кезде заң ғылымының 
даму қажеттігі мемлекеттік органдар тарапынан 
қызығушылық тудырмай қалғандай. Себебі, ҚР 
Жоғарғы Сотының еліміздің алдыңғы қатарлы 
ғалымдарынан құралған өз Кеңесі бар, ҚР Бас 
прокуратурасының С. Есқараев атындағы ҚР Бас 
прокуратурасы жанындағы заңдылық, құқық тәртібі 
мәселелерін зерттеу және прокуратура органдары 
кадрларының біліктілігін арттыру институты бар, 
ішкі істер органдары мен қаржы полициясының өз 
академиялары мен институттары бар, ҚР Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің өз құрылымдық академия-
лары мен ғылыми институттары бар.

Сонда азаматтық жоғары оқу орындарындағы 
заң факультетінің ғылымын жетілдіруге қандай ор-
ган мүдделі болуы қажет деген сұрақ туындайды. 
Бүгінгі таңда заң факультеттерінің ғылыми потен-
циалын көтеруге, ғылыми жұмыспен айналысуға 
тартуға университеттің өзі ғана мүдделі болып, 
ішінара ҚР БҒМ тарапынан ғылыми жобалар 
алып жатқан кезі бар. Мысал ретінде Л.Н. Гуми-
лев атындағы ЕҰУ заң факультетін атауға болады. 
Бірақ заң факультетінің ғалымдары мемлекеттік 
органдар мен түрлі нысандағы ұйымдар ғылыми 
конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер 
өткізуде немесе заң жобаларын дайындау, 
мемлекеттік бағдарламалар жасауға кеңінен 
тартылады. Ол заң ғылымының өз бетінше тек 
университеттің демеп отыруымен дамып жатқан 
жағдайы. Ал шындығына келсек заң ғылымының 
одан әрі белсенді дамуына мүмкіндік бар. Тек ол 
қолданылмай отыр деуге болады.  

Жасыратыны жоқ қазіргі кезде заңгер 
ғалымдардың ғылыми-зерттеу қызметі бір жүйеге 
келтірілмей жатыр. Қазіргі кезде заң ғылымының 
дамуы қарқынды жүруі қажет, онсыз болмайды. 

Еліміздің заң ғылымының даму деңгейі 
қаншалықты екендігін қарастырмастан бұрын, 
мемлекеттің ғылымға қатысты саясатына көз 
жүгіртейік. Осы сәтте Қазақстан ғылымның 2011-
2015 жылдарға арналған даму бағдарламасы жаса-
лып жатыр. Егер мемлекеттің ғылым саласындағы 
саясатына зейін қойып қарайтын болсақ, мұнда 

негізінен техникалық және жаратылыста-
ну ғылымдарына көп көңіл бөлінеді. Әлемдік 
ғылымның тәжірибесіне сүйенетін болсақ, 
бұл дұрыс бағытта дамып келе жатқанымызды 
білдіреді. Яғни осы ғылым салаларында шы-
найы әлемді таң қалдыратын жаңалықтар 
ашылатындығы рас. Мысалы, Қазақстандағы 
құс тұмауына қарсы вакцинаны ойлап табу, 
еліміздің ғылымын біраз сатыға көтеріп тастады. 
Ол барлық адамзат баласының қызығушылығын 
тудырғаны сөзсіз. Алайда, гуманитарлық 
ғылымдар, соның ішінде заң ғылымдары өзге 
елдердің қызығушылығын тудыра бермейтіні 
анық. Себебі, әр елдің өз мемлекеттік басқару 
жүйесі мен құқықтық жүйесі болады және бұл 
мәселелер сол елдің ғылымында ғана өзекті бо-
луы мүмкін. Яғни заң ғылымының жетістіктері 
көп жағдайда мемлекеттің шеңберінде қалып 
кететіні анық. Бірақ заң ғылымы мемлекетті 
әлемдік деңгейге шығаратын салаға жатпайды 
деп, оның дамуын кенже қалдырып қоюға мүлдем 
болмайды. Қолданыстағы заңнаманы жетілдіріп 
отыру арқылы заң ғылымы, сол елдің мемлекеттік 
құрылысы мен құқықтық жүйесіне, саяси 
режиміне, адам мен азаматтардың құқықтары 
мен заңды мүдделерінің қаншалықты кепіл 
етілгендігіне тікелей әсер етеді. Жалпы алғанда 
заң ғылымының дамуы арқылы мемлекеттің 
механизмі және оның жекелеген институтта-
ры заман талабына сай жетілдіріліп отырады. 
Нәтижесінде мемлекет пен құқықтың қалыпты 
қызмет етуі қамтамасыз етіледі.

Заң ғылымының дамуына кедергі болып 
отырған факторлардың біріне ғалымдардың 
әлеуметтік жағдайының нашар болуы жатады. 
Білім министрлігінің мамандары еліміздің таны-
мал заңгер-ғалымынан «Аға сіздерде білім және 
ғылым саласын зерттеген ғалым бар ма, бізге 
осы саладан бір маман қажет болып жатыр» деп 
сұраған екен. Сонда ағамыз былай жауап беріпті: 
«Білім және ғылым саласын ешкім зерттемейді, 
өйткені онда ақша жоқ, оны кім зерттейді». Мұнда 
заңгерлердің өзгелер сияқты мемлекеттен тиісті 
жалақы алып, өмір сүру мүмкін еместігін түсініп, 
өз білімімен тіршілік ету қажеттігін түсінгенін 
байқаймыз. Қазіргі заңгер-ғалымдар мейлінше 
көп ақша төлейтін халықаралық компаниялардың 
Қазақстандағы өкілдіктеріне жұмысқа кіруге тыры-
сады және бұл жағдай қоғамдық санамен қалыпты 
жағдай ретінде, тіпті үлкен жетістік ретінде  
қабылданады. Халықаралық компаниялардың 
өкілдіктерінде шет тілін игерген, тіпті «Болашақ» 
бағдарламасымен әлемнің алдыңғы қатарлы 
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жоғары оқу орындарында білім алған жастар жұмыс 
істейді. Яғни отандық заң ғылымының болашағын 
дамытады деген азаматтар өз кезінде мемлекет та-
рапынан тиісті деңгейде қолдау таппаған соң, өз 
елінде өзге елдің мүддесін қорғауға мәжбүр болып 
жүр. Бұл үлкен мәселе және мұның төңірегінде 
бірқатар сұрақтар көтеріледі және бұл туралы 
бөлек сөз қозғаған жөн.

Азаматтық жоғары оқу орындарындағы заң 
ғылымындағы мәселелерді қарастыра келе, ҚР 
Конституциялық Қеңесінің қызметіне қайта 
оралайық. Жалпы алғанда Конституциялық 
Кеңестің құзыретіне жататын мәселелер де ақшалы 
деп айтуға болмайды. Бұл мемлекеттің қаражаты 
есебінен қаржыландырылып отырған ұйым және 
мұнда әрбір тиынның есебі бар деуге болады. 
Тәжірибеде ҚР Конституциялық Кеңеске ғылыми 
сараптама немесе қорытынды беруге тартылған 
заңгер-ғалымдар ақысыз жұмыс істейді. Төлеген 
күннің өзінде ол айтарлықтай сома болуы мүмкін 
емес. Мұндай жағдайда ақысыз тартылған заңгер-
ғалым жауапкершілік сезінбейді. Сондай-ақ 
мұндағы мәселелер саяси мәнге ие болғандықтан 
кеңінен ойлауға да мүмкіндік шектеулі.

ҚР Конституциясы 98 баптан тұрады және 
ол мемлекет пен қоғамның барлық салаларын 
қамтиды. Сондықтан да ҚР Конституциялық 
Кеңесінің зерттеу пәніне адам құқықтарынан 
бастап, президент институтынан дейін түрлі 
мәселелер жатады. Бұл мәселелер саяси маңызды 

болғандықтан ҚР Конституциялық Кеңесі заңгер-
ғалымдарды тартып отыруға мәжбүр. Осы орайда 
бір ой келеді. Неге ҚР Конституциялық Кеңес орга-
нына жиі кездесетін мәселелерді іріктеп шығарып, 
ғылыми қауымның алдына зерттеу тақырыбы 
ретінде ұсынбайды деген. Сонда ғылыми ұжымдар 
асықпай белгілі бір мерзімде кешенді зерттеу 
арқылы нәтижелі зерттеулер жүргізер еді. Белгілі 
бір мәселені конференция, дөңгелек үстел немесе 
семинар арқылы шешу аса тиімді емес. Себебі, 
онда ғалымдар аз уақыт аралығында дайындалуға 
мүмкіндігі болмай, үстіртін дайындалып барып, 
толық жетілмеген ойлар айтады. Тіпті тақырыптан 
ауытқып кететіндер немесе басқа тақырыптан 
жұмыс жазып, ғылыми жұмысының жариялануын 
мақсат ететіндер кездеседі. 

Осы орайда ҚР Конституциялық Кеңесіне 
университеттердің заң факультеттерімен тұрақты 
ынтымақтастық орнатып, кешенді ғылыми 
жұмыстар жүргізу мәселесін ойластырған жөн 
болады. Себебі заң факультеттерінің оқытушы-
профессорлық құрамының және докторанттар, 
магистранттар мен студенттерінің ізденушілік 
жұмысының тәжірибемен ұштасуына ҚР 
Конституциялық Кеңесінің шынайы мүмкіндіктері 
бар. Сондай-ақ мұндай ынтымақтастық арқылы 
заң ғылымының дамуына мүмкіндік жасауға және 
жас ғалымдар тарапынан жаңа идеялар алуға, 
оқытушы-профессорлық құрамның ғылыми по-
тенциалын толығымен пайдалануға болады. 
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Аталмыш баяндамада конституциялық бақылау саласындағы қолданыстағы заңнамаға тал-
дау жүргізілген. Құқықтық талдаудың нәтижесінде конституциялық бақылауды жетілдірудің 
бағыттары анықталған. Конституциялық бақылаудың мақсаттары мен міндеттеріне сипаттама 
беріліп кеткен. 

В данной статье проводится анализ конституционного законодательства в сфере конституци-
онного контроля. На основе правового анализа определены основные направления дальнейшего разви-
тия конституционного контроля. Рассматриваются цели и задачи конституционного контроля. 

In this report performed analysis of active legislation in the sphere education. Author formulated theoretical 
deductions and revealed direction about problems of education. Definited principal targets and missions of 
this reforms in this sphere.

● ● ● ● ●
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основные понятия, теРМины и опРеделения 
в социальной сФеРе

На сегодняшний день одним из основных при-
оритетов государственной политики в социальной 
сфере является оказание социальной помощи и под-
держки лицам, нуждающимся в такой помощи. 

Изучение проблем данной сферы является весь-
ма актуальным. В связи с чем был проанализирован 
ряд нормативных правовых актов действующего 
законодательства, закрепляющих определение «со-
циальной услуги». Сочетание «социальной услуги» 
фактически уже довольно часто и широко употре-
бляется и в профессиональном лексиконе и в пись-
менных документах многими государственными 
органами и другими заинтересованными лицами, 
а также в некоторых нормативных правовых актах. 
Так, например, в действующем законодательстве         
в сфере социальной защиты инвалидов приводит-
ся следующее определение: государственные стан-
дарты социального обслуживания - правила, уста-
навливающие объем социальных услуг и порядок 
их предоставления инвалидам и детям-инвалидам,           
а также престарелым в медико-социальных учреж-
дениях, отделениях социальной помощи на дому и 
в территориальных центрах социального обслужи-
вания [1].  

Вместе с тем, единственным источником, в ко-
тором закреплено определение «социальной услу-
ги» на сегодняшний день является Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 
2008 года № 656 «О проекте Закона Республики 
Казахстан «О социальных услугах». В указанном 
документе приводится следующее определение: 
социальная услуга - деятельность субъектов, пре-
доставляющих общие и (или) специальные соци-
альные услуги, по удовлетворению социальных по-
требностей лица (семьи), находящегося в трудной 
жизненной ситуации. Однако данный документ и 
приведенное в нем определение на настоящий мо-
мент являются лишь проектом. 

Не обнаружив определения «социальная услу-
га», далее попытаемся найти максимальное коли-

чество определений для понятия «услуга». Опре-
деление данного понятия закреплено в нескольких 
актах, в частности, п. 10 ст. 1 Закона Республики 
Казахстан «О техническом регулировании»: услу-
га - итоги непосредственного взаимодействия по-
ставщика и потребителя и внутренней деятельно-
сти поставщика по удовлетворению потребностей 
потребителя. 

Понятие «услуга» есть также в Законе «О го-
сударственных закупках» (ст.1 п.9): услуги - дея-
тельность, направленная на удовлетворение по-
требностей заказчика, не имеющая вещественного 
результата.

Здесь прослеживается четкая тенденция к стан-
дартизации услуг, в том числе, предоставляемых          
в социальной сфере. Так, в Ведомственном стандар-
те Агентства Республики Казахстан по статистике 
ВСТ 1.13-2006, Статистическом классификаторе 
услуг под услугой понимается изменение в состоя-
нии экономической единицы (лица, предприятия 
и т.д.) или товара, принадлежащего этой экономи-
ческой единице, в результате деятельности другой 
экономической единицы в соответствии с предвари-
тельным соглашением с первой единицей. Данный 
Стандарт содержит Отдел 75, в котором есть услуги 
под кодом 77.30.11 - Услуги в области обязательного 
социального обеспечения по предоставлению посо-
бий по болезни, материнству и временной нетрудо-
способности. Приведенные под этим кодом услуги 
вполне можно назвать социальными.

Существует также ГОСТ 30335-95 Услуги насе-
лению. Термины и определения. Как сказано в п.1 
ГОСТа - Область применения - Настоящий стан-
дарт устанавливает термины и определения по-
нятий в области стандартизации, сертификации и 
управления качеством в сфере услуг, оказываемых 
населению. Настоящий ГОСТ содержит большое 
количество определений, имеющих огромное зна-
чение. Во-первых, в п.1 находим еще одно опреде-
ление услуги: Результат непосредственного взаи-



87Конституционное и административное право

модействия исполнителя и потребителя, а также 
собственной деятельности исполнителя по удовлет-
ворению потребности потребителя. Как отмечено 
в Примечании, по функциональному назначению 
услуги, оказываемые населению, подразделяются 
на материальные и социально-культурные. Далее 
раскрывается определение материальной услуги: 
Услуга по удовлетворению материально-бытовых 
потребностей потребителя услуг. И, что еще более 
важно, есть определение социально-культурной 
услуги: Услуга по удовлетворению духовных, 
интеллектуальных потребностей и поддержание 
нормальной жизнедеятельности потребителя. 
Примечание дополнительно поясняет: Социально-
культурная услуга обеспечивает поддержание и 
восстановление здоровья, духовное и физическое 
развитие личности повышение профессионально-
го мастерства. К социально-культурным услугам 
могут быть отнесены медицинские услуги, услуги 
культуры, туризма, образования и т.д. Таким об-
разом, последнее определение является, пожалуй, 
наиболее близким к понятию «социальная услуга». 
Кроме того, в данном ГОСТе мы встречаем поня-
тие «управление качеством в сфере услуг».

В п. 33 ст. 1 Закона Республики Казахстан 
«Об информатизации» закреплено определение 
«электронной услуги»: предоставление физи-
ческим и юридическим лицам информацион-
ных, интерактивных и транзакционных услуг                          
с применением информационных технологий. 
На наш взгляд, это достаточно прогрессивная 
норма, учитывая внимание, уделяемое государ-
ством развитию электронной демократии.

С принятием Закона Республики Казахстан от 
29.12.2008 № 114-4 «О специальных социальных 
услугах» широко стало использоваться понятие 
«Специальные социальные услуги» - комплекс 
услуг, обеспечивающих лицу (семье), находяще-
муся в трудной жизненной ситуации, условия для 
преодоления возникших социальных проблем и 
направленных на создание им равных с другими 
гражданами возможностей участия в жизни обще-
ства. Однако, на наш взгляд, данное определение, 
во-первых, не отражает всего спектра и разноо-
бразия возможных социальных услуг, кроме того, 
зачастую подменяет собой более широкое понятие 
«социальная услуга».

Таким образом, в действующем законодатель-
стве существуют нормы, определяющие такие 
понятия, как: «услуга», «электронная услуга», 
«специальная социальная услуга», «социально-
культурная услуга» и т.д. Но нет отдельно закре-
пленного определения «социальная услуга».

Предполагая, что социальные услуги, это услу-
ги, оказываемые в социальной сфере, мы попыта-
лись найти в законодательстве определение поня-

тия «социальная сфера». Однако не удалось найти 
ни одной нормы, закрепляющей данное понятие. 
Как правило, под социальной сферой понимает-
ся сфера жизнедеятельности общества, в которой 
обеспечивается определенный уровень благосо-
стояния, качества жизни населения вне непосред-
ственной сферы материального производства.          
К социальной сфере обычно относят: образование, 
культуру, здравоохранение, социальное обеспече-
ние, жилищно-коммунальное хозяйство, физкуль-
туру и спорт, туризм. Согласно определению Со-
временного экономического словаря, Социальная 
сфера - совокупность отраслей, предприятий, ор-
ганизаций, непосредственным образом связанных 
и определяющих образ и уровень жизни людей, их 
благосостояние, потребление. К социальной сфере 
относят, прежде всего, сферу услуг (образование, 
культуру, здравоохранение, социальное обеспече-
ние, физическую культуру, общественное пита-
ние, коммунальное обслуживание, пассажирский 
транспорт, связь) [2].

Исходя из приведенного выше определения, 
можно предположить, что под социальной услугой 
может пониматься услуга, оказываемая в любой из 
вышеперечисленных сфер жизнедеятельности.

Не обнаружив законодательно закрепленного по-
нятия «социальная сфера», рассмотрим еще два по-
нятия, суть которых тесно связана с регулированием 
общественных отношений в сфере предоставления 
социальных услуг. Речь идет о «социальной защите» 
и «социальной помощи». Действующее казахстан-
ское законодательство достаточно четко определяет 
и разделяет эти понятия. Социальная защита - это 
система, призванная обеспечивать определенный 
уровень доступа к жизненно необходимым благам 
и определенный уровень благосостояния граждан, 
которые в силу обстоятельств (старость, состояние 
здоровья, потеря кормильца или работы и иные за-
конные основания) не могут быть экономически 
активными и обеспечивать себя доходами путем 
участия в достойно оплачиваемом труде [3]. Поня-
тия «социальная помощь» в законодательстве нет, 
однако согласно п. 1 ст. 1 Закона Республики Казах-
стан «О государственной адресной социальной по-
мощи», под таковой понимается: государственная 
адресная социальная помощь - выплата в денежной 
форме, предоставляемая государством лицам (се-
мьям) с месячным среднедушевым доходом ниже 
черты бедности, установленной в областях (городе 
республиканского значения, столице). Статья 15 За-
кона «О социальной защите инвалидов» гласит: Со-
циальная защита инвалидов обеспечивается путем 
предоставления социальной помощи, медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитации, 
образования и иных мер, направленных на созда-
ние им равных с другими гражданами возможно-
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стей участия в жизни общества. Исходя из данного 
определения, делаем вывод о том, что социальная 
защита - это более емкое понятие, нежели соци-
альная помощь, защита включает в себя помощь. 
Определение понятия «социальная помощь», при-
менительно к инвалидам, приводится тут же в ст.16: 
Социальная помощь инвалидам включает выплаты 
в виде государственных пособий, компенсаций и 
иных выплат, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан. 

Все эти нормы позволяют сделать вывод                  
о том, что в действующем законодательстве под 
социальной защитой понимается комплекс мер по 
созданию и обеспечению определенного уровня 
существования, а под социальной помощью зако-
нодательство, как правило, имеет в виду выплаты 
в денежной форме либо иные виды материальной 
помощи в натуральном выражении.

Следующий вопрос, который требует внимания - 
это качество услуг. Отчасти мы уже затронули этот 
вопрос выше, обнаружив в ГОСТе 30335-95 такое по-
нятие, как «управление качеством в сфере предостав-
ления услуг». Исходя из международной практики 
и тенденций развития сферы управления качеством           
в Казахстане, мы понимаем, что управление каче-
ством, означает, прежде всего, их стандартизацию, 
описание процессов предоставления услуги, мак-
симально четкое определение того, что получит по-
требитель в результате получения какой-либо услу-
ги. ГОСТ содержит Раздел 5, дающий определения 
некоторых понятий в области управления качеством 
услуг. Во-первых, дается определение понятия «каче-
ство услуги» (п.30). Присутствует также определение 
качества обслуживания (п.31). Кроме того, есть еще 
два определения, имеющих непосредственное отно-
шение к данной сфере - свойство услуги (обслужи-
вания), п.32; и показатель качества услуги (обслужи-
вания), п.33.

Следующий вопрос для изучения – что имеется 
в виду под стандартизацией и стандартами услу-
ги и социальных услуг, в частности. Прежде всего, 
в Законе Республики Казахстан от 9 ноября 2004 
года № 603-II «О техническом регулировании» 
в п.12 ст.1 дается определение государственного 
стандарта. Пункт 38 указанного Закона закрепляет 
определение стандарта вообще - документ, который 
в целях многократного и добровольного использо-
вания устанавливает правила, общие принципы и 
характеристики к объектам технического регули-
рования, утвержденный в порядке, предусмотрен-
ном уполномоченным органом. В целом, согласно 
положениям указанного Закона, основными целя-
ми технического регулирования, в частности, ре-
гламентации и стандартизации являются: единство 
и целостность государственной системы техниче-
ского регулирования, а также применение единой 

терминологии, правил установления требований 
к продукции, услуге, процессам. Стандартизация 
процессов должна привести в конечном итоге к 
унификации, единому пониманию того, что озна-
чает тот или иной процесс, например, социальная 
услуга, каким образом она должна предоставлять-
ся. Стандартизация должна минимизировать влия-
ние человеческого фактора, субъективности при 
понимании и предоставлении социальной услуг, 
минимизировать влияние традиций и внутренних 
ритуалов, которые зачастую имеют место в том 
или ином органе. А в качестве конечного результа-
та стандартизация должна привести к повышению 
качества социальных услуг и уровню удовлетво-
ренности потребителей [4].

За период 2009 года специальные социальные 
услуги стали хорошо известным определени-
ем в своей среде, и данная область становится 
все более детально регламентированной с точки 
зрения законодательства. В данной сфере также 
закрепляется необходимость стандартизации.           
В Законе Республики Казахстан «О специальных 
социальных услугах» в п.3 ст.1 находим опреде-
ление: стандарты оказания специальных соци-
альных услуг — нормативные правовые акты, 
устанавливающие качество, объем и условия 
предоставления специальных социальных услуг. 
В п.6 ст.5 Закона закреплена норма, согласно ко-
торой Специальные социальные услуги должны 
соответствовать стандартам оказания специ-
альных социальных услуг. В целом законода-
тельство о специальных социальных услугах на 
сегодняшний день является, пожалуй, наиболее 
передовой, логично выстроенной системой нор-
мативных правовых актов. В продолжение норм 
о стандартах оказания специальных социальных 
услуг, закрепленных в Законе и в соответствии 
с Законом «О специальных социальных услу-
гах», Приказом Министра труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан от 
26 января 2009 года № 26-п «Об утверждении 
стандарта оказания специальных социальных 
услуг в области социальной защиты населения» 
был разработан указанный стандарт. В данном 
Стандарте установлены основные виды специ-
альных социальных услуг, оказываемых детям 
с учетом их индивидуальных потребностей, 
объемы и условия их предоставления. Всего 
установлено 6 видов услуг, примечательно, что 
они используются в комбинированном сочета-
нии с определением «социально»: 1) социально-
бытовые услуги, 2) социально-медицинские 
услуги, 3) социально-психологические услуги,                                                                                                     
4) социально-педагогические услуги, 5) со-
циально-экономические услуги, 6) социально-
правовые услуги. Далее Стандарт дает исчер-
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пывающий перечень каждого из приведенных 
видов услуг. Стандарт также имеет Приложение 
– Объемы предоставления специальных социаль-
ных услуг. Постановлением Правительства Рес-
публики Казахстан от 14 марта 2009 года № 330 
утвержден также гарантированный объем специ-
альных социальных услуг, которой тоже включа-
ет уже перечисленные выше шесть видов услуг: 
социально-бытовые; социально-медицинские; 
социально-психологические; социально-педаго-
гические; социально-экономические; социально-
правовые услуги.

Закон Республики Казахстан «О социальной 
защите инвалидов» в п.2) ст.1 также дает опреде-
ление государственных стандартов социального 
обслуживания - правила, устанавливающие объем 
социальных услуг и порядок их предоставления ин-
валидам и детям-инвалидам, а также престарелым 
в медико-социальных учреждениях, отделениях 
социальной помощи на дому и в территориальных 
центрах социального обслуживания. В ст. 7 Закона 
говорится о том, что разработка государственных 
стандартов социального обслуживания инвалидов 
является компетенцией уполномоченного органа в 
области социальной защиты населения и его тер-
риториальных подразделений.

Резюмирую вышесказанное, считаем, что в дей-
ствующем законодательстве отсутствуют многие, 
востребованные на сегодняшний день, понятия. 
Ситуация такова, что фактически область регули-
рования уже существует, но законодательная база 
для этого создана лишь частично. Например, не-
смотря на частое употребление и в неформальном 
общении и в официальных документах понятия 

«социальная услуга», действующее законодатель-
ство не дает определения того, что же подразуме-
вается под таковой. В целях избежания путаницы 
и подмены понятий, полагаем необходимым про-
должить работу по совершенствованию законода-
тельства и ввести определение данного понятия. 
Мы говорим о продолжении такой работы, т.к. на 
протяжении последних двух-трех лет в Казахстане 
наблюдается системная работа по совершенство-
ванию сферы предоставления отдельных видов 
услуг. Законодательство уже содержит несколь-
ко определений понятия «услуга», есть понятие 
«специальная социальная услуга», «государствен-
ная услуга», «электронная услуга», «социально-
культурная услуга». Примечательно, что введено 
даже понятие «управление качеством предоставле-
ния услуг», очевидно, наблюдается влияние меж-
дународного опыта, обобщенных наработок в сфере 
менеджмента, описания и стандартизации услуг, их 
систематизации и т.п. Поэтому в качестве продолже-
ния данной деятельности можно предложить ввести 
понятие (т.е. закрепить на законодательном уровне) 
«социальная услуга», либо использовать иной тер-
мин – «общественная» или «публичная услуга».

Следующим этапом может быть либо система-
тизация и описание всех возможных социальных 
услуг, т.е. создание Реестра по аналогии с Реестром 
государственных услуг. Другим вариантом может 
быть введение достаточно универсальной форму-
лировки определения «социальной услуги», под 
которую бы подпадали как уже существующие 
услуги, так и те, которые на момент введения опре-
деления еще не оказывались и, соответственно, не 
описывались.
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В статье на основе анализа нормативных правовых актов рассмотрены основные понятия, терми-
ны и определения в социальной сфере. 

In article based on an analysis of legislative acts, the main concepts, terminologies and definitions in the 
social sphere are considered.
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В соответствии со статьей 1028 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан (далее – ГК РК) 
при неиспользовании товарного знака без ува-
жительной причины непрерывно в течение пяти 
лет его регистрация может быть аннулирована 
по требованию любого заинтересованного лица 
[1]. Использованием объекта промышленной 
собственности признается изготовление, при-
менение, ввоз, предложение к продаже, продажа, 
иное введение в гражданский оборот или хране-
ние с этой целью продукта, содержащего охра-
няемый объект промышленной собственности, 
а также применение охраняемого способа (ст.11 
Патентного закона Республики Казахстан) [2].

Одним из способов передачи прав на использо-
вание объектов промышленной собственности явля-
ется лицензирование, т.е. предоставление правооб-
ладателем другому физическому или юридическому 
лицу разрешения на совершение в определенной 
стране в ограниченный период времени одного или 
более действий, на совершение которых имеет ис-
ключительное право правообладатель объекта про-
мышленной собственности (изобретения, полезной 
модели, промышленного образца, товарного знака, 
селекционного достижения), запатентованного в 
данной стране. Заключение лицензионного догово-
ра на пользование товарным знаком считается его 
использованием (ст.1028 ГК РК).

По лицензионному договору правообладатель 
(лицензиар) обязуется предоставить право на ис-
пользование охраняемого объекта в объеме, преду-
смотренном договором, другому лицу (лицензиату), 
а последний принимает на себя обязанность вносить 
лицензиару обусловленные договором платежи и 

(или) осуществлять иные действия, предусмотрен-
ные договором. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 966 ГК РК, 
лицензионный договор предполагается возмезд-
ным.

Лицензиар – это правообладатель, который пре-
доставляет права на использование охраняемого 
объекта в соответствии с условиями лицензии. В ка-
честве лицензиата выступает пользователь, который 
приобретает право на использование охраняемого 
объекта в соответствии с условиями лицензии.

Лицензиатом может быть как физическое, так и 
юридическое лицо.

Законодательство Республики Казахстан преду-
сматривает определенные требования к содержанию 
данного договора и требует государственной реги-
страции в Комитете по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юстиции Республики 
Казахстан, в противном случае договор признается 
недействительным (п.3 ст.1029 ГК РК). Подача ма-
териалов на регистрацию должна осуществляться 
не позднее шестимесячного срока с даты подписа-
ния договора. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1030 Граждан-
ского кодекса Республики Казахстан, лицензионный 
договор, разрешающий лицензиату использование 
товарного знака, должен содержать условие о том, 
что качество товаров или услуг лицензиата будет не 
ниже качества товаров или услуг лицензиара и что 
лицензиар имеет право осуществлять контроль за 
выполнением этого условия. При прекращении дей-
ствия права на товарный знак действие лицензион-
ного договора прекращается. Вместе с тем переход 
права на товарный знак к другому лицу не влечет за 
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собой прекращения лицензионного договора.       
Передача права на товарный знак не допускает-

ся, если она может явиться причиной введения в за-
блуждение относительно товара или его изготовите-
ля. Право на использование товарного знака может 
быть предоставлено обладателем права на товарный 
знак другому лицу в отношении всех указанных в 
свидетельстве классов товаров и услуг либо их ча-
сти.

Следует учитывать, что права не на все объекты 
промышленной собственности могут быть переда-
ны по лицензионному договору. Так, в соответствии 
с п.4 ст.1034 ГК РК, отчуждение, иные сделки об 
уступке права пользования наименованием места 
происхождения товара и предоставление пользова-
ния им на основании лицензии не допускаются.

Виды лицензионных договоров. Законодатель-
ство Республики Казахстан предусматривает раз-
личные виды лицензионных договоров, а именно: 
исключительные, неисключительные, открытые, 
принудительные лицензии (п.2 ст.966 ГК РК), до-
говоры комплексной предпринимательской ли-
цензии – франчайзинга (Глава 45 ГК РК).

Исключительная лицензия. При исключитель-
ной лицензии лицензиату передается исключитель-
ное право на использование объекта промышленной 
собственности в пределах, оговоренных договором, 
с сохранением за лицензиаром права на его исполь-
зование в части, не передаваемой лицензиату. Пра-
вовым последствием заключения такого договора 
является невозможность других лиц и даже право-
обладателя использовать охраняемый объект теми 
способами, которые переданы по договору.

Неисключительная лицензия. При неисключи-
тельной лицензии лицензиар, предоставляя лицен-
зиату право на использование объекта промышлен-
ной собственности, сохраняет за собой все права, 
подтверждаемые патентом, в том числе и те, кото-
рые переданы лицензиату, а также права на предо-
ставление сублицензий третьим лицам.

Принудительная лицензия. В соответствии с 
пунктами 4 и 5 статьи 11 Патентного Закона РК, при 
неиспользовании правообладателем объекта про-
мышленной собственности и его отказе от заклю-
чения лицензионного договора на приемлемых ком-
мерческих условиях, любое лицо вправе обратиться 
в суд с заявлением о предоставлении ему принуди-
тельной неисключительной лицензии, если объект 
промышленной собственности не был непрерывно 
использован после первой публикации сведений 
о выдаче охранного документа на объект промыш-
ленной собственности в течение любых четырех лет, 
предшествующих дате подачи такого заявления. 

Если правообладатель не докажет, что неисполь-
зование обусловлено уважительными причинами, 
суд предоставляет указанную лицензию с опреде-
лением пределов использования, сроков, размера и 
порядка платежей. Размер платежей должен быть 

установлен не ниже рыночной цены лицензии, 
определенной в соответствии с установившейся 
практикой.

Любая принудительная лицензия должна быть 
выдана в первую очередь для обеспечения потреб-
ностей внутреннего рынка Республики Казахстан.

Право на использование указанного объекта про-
мышленной собственности может быть передано 
лицом, которому предоставлена принудительная 
лицензия, другому лицу только совместно с соответ-
ствующим производством, на котором этот объект 
используется.

Принудительная лицензия подлежит отмене су-
дом в случае прекращения действия обстоятельств, 
явившихся причиной ее выдачи.

Правообладатель, который не может использо-
вать объект промышленной собственности, не на-
рушая при этом прав обладателя другого охранного 
документа на объект промышленной собственно-
сти, отказавшегося от заключения лицензионного 
договора на приемлемых коммерческих условиях, 
имеет право обратиться в суд с заявлением о предо-
ставлении ему принудительной неисключительной 
лицензии на использование объекта промышленной 
собственности на территории Республики Казах-
стан.

Право на использование объекта промышленной 
собственности, полученное таким путем, может 
быть передано только при уступке охранного до-
кумента на этот объект промышленной собственно-
сти, в связи с которым это право предоставлено.

Открытая лицензия. В соответствии с п.5 ст.14 
Патентного закона РК правообладатель может по-
дать в уполномоченный орган заявление о предо-
ставлении любому лицу права на получение ли-
цензии на использование объектов промышленной 
собственности (открытая лицензия). Лицо, изъя-
вившее желание приобрести указанную лицензию, 
обязано заключить с правообладателем договор 
о платежах, с обязательной регистрацией его в 
уполномоченном органе. Споры по условиям дого-
вора рассматриваются судом.

Заявление правообладателя о предоставлении 
права на открытую лицензию сохраняет свою силу 
в течение трех лет с даты публикации в бюллетене 
сведений об открытой лицензии. В пределах ука-
занного срока оплата за поддержание охранного до-
кумента в силе снижается на 50 процентов с года, 
следующего за годом опубликования сведений об 
открытой лицензии.

В случае заключения лицензионного договора 
оплата поддержания охранного документа в силе 
производится в полном размере с года, следующего 
за годом, в котором заключен этот договор.

Полная лицензия. Еще одной разновидностью 
лицензии является лицензия, по которой лицензиат 
получает на определенный срок исключительные 
права на все способы использования охраняемого 
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щих законодательству Республики Казахстан и ра-
тифицированным международным договорам;

4) неполный пакет документов, либо представ-
ленные документы не отвечают требованиям дей-
ствующего законодательства Республики Казах-
стан.

Основания для отказа в регистрации договоров:
1) прекращение действия охранных документов, 

в отношении которых заключается договор и отсут-
ствует возможность их восстановления;

2) непредставление в трехмесячный срок всех 
необходимых материалов и сведений, предусмо-
тренных пунктом 11 Инструкции по регистрации 
лицензионных, сублицензионных договоров на ис-
пользование объектов промышленной собственно-
сти [3];

3) отсутствие у сторон необходимых прав на за-
ключение договора.

4) отсутствие в лицензионном договоре полно-
мочий лицензиата на регистрацию сублицензионно-
го договора и отсутствие лицензионного договора, 
зарегистрированного в уполномоченном органе.

Тем самым законодательство Республики Казах-
стан в соответствии с международной практикой 
в сфере права интеллектуальной собственности 
предоставляет участникам правоотношений полу-
чать и передавать исключительные права на объек-
ты интеллектуальной собственности на основании 
различных видов лицензионных договоров.

объекта. Этот договор во многом сходен с догово-
ром об уступке патента и отличается тем, что охран-
ный документ (патент) фактически не передается и 
монополия на использование объекта ограничена 
определенным сроком. 

Сублицензионный договор. Договор о предо-
ставлении лицензиатом права использования объек-
та интеллектуальной собственности другому лицу 
признается сублицензионным договором. Лицен-
зиат вправе заключить сублицензионный договор 
лишь в случаях, предусмотренных лицензионным 
договором. Ответственность перед лицензиаром за 
действия сублицензиата несет лицензиат, если ли-
цензионным договором не предусмотрено иное.

При экспертизе и регистрации сублицензионных 
договоров применяется порядок регистрации ли-
цензионных договоров, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Казахстан. Договор 
вступает в силу с даты регистрации в уполномочен-
ном органе.

Основания, препятствующие регистрации дого-
вора, которые могут быть устранены:

1) прекращение действия охранного докумен-
та, в отношении которого заключается Договор, но 
имеется возможность его восстановления;

2) наличие принятых по ранее заключенным 
договорам обязательств, препятствующих предо-
ставлению лицензий на использование объекта про-
мышленной собственности;

3) наличие в договоре положений, противореча-
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Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамаларында дүниежүзілік тәжірибеге сәйкес тіркелген 
зияткерлік меншік құқығының объектілерін міндетті түрде пайдалану жөнінде талаптар қойылған, 
оларды бес жыл бойы пайдаланбау осы құқықтардың жойылуына келтіреді. Мақалада интеллектуалдық 
шығармашылық қызметтiң нәтижелерін басқа тұлғаларға беру туралы әртүрлі лицензиялық шарт жа-
сасу арқылы пайдалануға болатындығы қарастырылған.

Гражданское законодательство Республики Казахстан, в соответствии с мировой практикой, содер-
жит требование об обязательном использовании зарегистрированных товарных знаков, неиспользование 
таких объектов в течение пяти лет влечет аннулирование зарегистрированных прав. В данной статье 
рассматриваются вопросы о возможности использования результатов интеллектуальной творческой 
деятельности путем передачи прав на объекты промышленной собственности посредством заключения 
различных видов лицензионных договоров.

The civil legislation of the Republic of Kazakhstan in accordance with international practice includes the 
mandatory use of registered trademarks, failure to use such facilities within five years, involves the cancellation of 
the registered rights. This article discusses the possibility of using the results of intellectual creative activity through 
the transfer of rights to industrial property rights by entering into various types of licensing agreements.
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Исключительные права могут участвовать 
в гражданском обороте, могут быть предметом 
сделок, переходить по наследству, а также быть 
предметом залога. Залог прав, в том числе ис-
ключительных, является сравнительно новой 
категорией гражданского права, порождающей 
немало вопросов как теоретического, так и прак-
тического свойства.

Исключительные права могут выступать в ка-
честве предмета залога, хотя закон этого прямо 
не предусматривает. Так, в Республике Казах-
стан, как и во многих странах, также есть ре-
альная возможность получить кредит под залог 
исключительных прав. Например, активы мно-
гих компаний часто включают в себя права на 
товарные знаки, поэтому при получении креди-
та такие компании могут представить в качестве 
обеспечения свои права на объекты интеллекту-
альной собственности.

При этом предусматривается возможность 
регистрации сделок с объектами промышленной 
собственности в государственном реестре, что 
гарантирует права обеих сторон, но не огражда-
ет кредитора от опасности аннулирования прав 
по требованию третьих лиц (например, если 
в последующем выяснится, что товарный знак 
зарегистрирован с нарушениями).

Наиболее проработанными являются нормы о 
залоге патентных прав в Нидерландах. В Кодек-
се интеллектуальной собственности Франции 
предусмотрены специальные нормы о залоге 
права на использование программного обеспече-
ния. Согласно ст. L. 132-34 залог должен быть 
зарегистрирован в специальном реестре, хра-
нимом в Национальном институте промышлен-

ной собственности. Запись указывает точное 
основание для охраны, в частности, исходные 
тексты и рабочие документы. В Австрии, США 
предметом залога являются не исключительные 
права, а сам патент как движимое имущество [1]. 
В Российской Федерации право залога объектов 
интеллектуальной собственности закреплено 
в ст. 1233 ГК РФ.

Личные неимущественные права авторов, ис-
полнителей не могут выступать в качестве пред-
мета залога. Имущественные права на резуль-
таты интеллектуальной и приравненной к ней 
деятельности выступают в качестве предмета 
залога при условии, что они могут быть отчуж-
дены от их правообладателя. Так, не могут быть 
предметом залога права на использование наи-
менования места происхождения товаров, право 
следования в отношении произведений искус-
ства и другие непередаваемые права. 

Тем самым, исключительные права на объек-
ты промышленной собственности, как разновид-
ность имущественных прав, могут быть пред-
метом залога, за исключением тех прав, которые 
изъяты из оборота, и уступка которых другому 
лицу запрещена. Предметом залога, по общему 
правилу, может являться исключительное право 
на любой результат интеллектуальной деятель-
ности и средство индивидуализации (изобрете-
ние, промышленный образец, полезная модель, 
товарный знак, ноу-хау, программа для ЭВМ, 
база данных, произведения литературы, науки, 
искусства и др.).

Исключения из данного правила составляют 
случаи, когда распоряжение исключительным 
правом запрещается или ограничивается законом 
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(право на фирменное наименование, наименова-
ние места происхождения товара, коммерческое 
обозначение, коллективный товарный знак, се-
кретное изобретение). В остальных случаях ис-
ключительное право может свободно отдаваться 
в залог соответствующим правообладателем.

Залог исключительных прав является предпо-
сылкой для их движения, так как предполагает 
отчуждение путем обращения на них взыскания 
с целью удовлетворения требований, обеспечен-
ных таким залогом. Движение исключительных 
прав в гражданском обороте заключается в воз-
можности перехода прав от одного лица к дру-
гому и влечет изменение субъекта, обладающего 
ими, или правового режима их использования.

Залог исключительного права имеет «двой-
ственную» природу: к нему применяются как 
общие нормы гражданского законодательства, 
регулирующие залог имущества и имуществен-
ных прав, так и специальные правила, установ-
ленные законодательством об интеллектуальной 
собственности. Рассмотрим некоторые договор-
ные условия и требования.

Так, в договоре залога исключительных прав 
стороны должны предусмотреть обязанность за-
логодателя не допускать прекращения правовой 
охраны соответствующего объекта интеллекту-
альной собственности и право залогодержателя 
требовать от залогодателя действий, направлен-
ных на поддержание действительности исключи-
тельного права. В случае, если такие действия не 
осуществляются залогодателем, залогодержатель 
вправе требовать в суде перевода на себя заложен-
ного права, независимо от наступления срока ис-
полнения обеспеченного залогом обязательства. 

Это правомочие залогодержателя (кредито-
ра) является одним из элементов, составляющих 
его субъективное право, и именно оно отличает 
право субъекта от обычной возможности лица, 
не имеющей правового характера.

По договору залога на залогодателя может 
быть возложена обязанность в результате дей-
ствий залогодержателя, направленных на обра-
щение взыскания на предмет залога, передать 
заложенные права покупателю, а также, если это 
необходимо, совершить действия по регистра-
ции прекращения и перехода исключительного 
права на покупателя. 

К этим действиям (исполнению договорной 
обязанности) залогодатель в случае уклонения 
от исполнения возложенной на него договором 
обязанности может быть понужден через суд и 
службу судебных исполнителей. 

Поскольку государство признает способность 

лица быть носителем исключительного права 
и соответствующих обязанностей, для чего на-
деляет его правоспособностью и дееспособно-
стью, постольку такое понуждение государства 
будет являться последствием правомерных дей-
ствий залогодателя, вытекающих из его право- и 
дееспособности.

Последствием принудительного обращения 
взыскания на предмет залога может явиться про-
ведение публичных торгов, по результатам кото-
рых может измениться само состояние принад-
лежности исключительных прав (прекратится 
у залогодателя и возникнет у покупателя) или 
только субъектная принадлежность исключи-
тельного права (лицензиата в лицензионном до-
говоре). 

В случаях, когда залогодателем исключитель-
ных прав, вытекающих из исключительной ли-
цензии, будет выступать лицензиат, к покупате-
лю перейдут не только права, но и обязанности, 
определенные в лицензии. 

Условие о соотношении момента вступления 
договора залога в силу и необходимости его ре-
гистрации означает, что переход прав примени-
тельно к зарегистрированным объектам интел-
лектуальной собственности требует по закону 
государственной регистрации. 

В качестве примеров практического приме-
нения нового законодательства о залоге исклю-
чительных прав в Российской Федерации при-
ведем следующие: судебные приставы отобрали 
у изобретателя-поручителя из Кузбасса за долги 
друга, взявшего крупный банковский кредит, 
патент на изобретение, которое приносило изо-
бретателю стабильный доход [2]. У скандально 
известного основателя финансовой пирамиды 
«МММ» Сергея Мавроди были арестованы ав-
торские права на новую книгу, которую он напи-
сал после освобождения из мест лишения свобо-
ды [3]. Управление службы судебных приставов 
по г. Москве за задолженность перед банком 
арестовало один из товарных знаков ОАО «Ар-
бат престиж». Теперь право на товарный знак 
подлежит реализации с торгов в соответствии 
с законодательством об исполнительном произ-
водстве, и если товарный знак продадут, выру-
ченные деньги пойдут на погашение задолжен-
ности перед банком [4].

Обращение взыскания на заложенное исключи-
тельное право, в соответствии с общими нормами 
залогового права, возможно как в судебном, так и 
во внесудебном порядке на основе письменного 
соглашения залогодателя и залогодержателя.

В Российской Федерации совместным Поста-
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новлением Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ 
«О некоторых вопросах, возникших в связи с 
введением в действие части четвертой ГК РФ» 
от 26 марта 2009 г. № 5/29, даны разъяснения, ко-
торые подлежат применению при рассмотрении 
судебных дел, связанных с залогом исключи-
тельных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, и 
касающиеся обращения взыскания на заложен-
ное исключительное право [5].

Залог интеллектуальных прав – сравнительно 
новый институт в правовой системе не только 
Казахстана, но и других стран СНГ, поэтому 
с его появлением возникает целый ряд практиче-
ских вопросов, которые пока не находят доста-
точного ответа в законодательстве. Несмотря на 
отсутствие нормативной базы, касающейся реги-
страции договоров залога исключительных прав, 
в Республике Казахстан данный вид договоров 
регистрируется таким же образом, как и догово-

ры уступки и лицензионные договоры.
Необходимость и смысл в регистрации дого-

воров залога исключительных прав состоит 
в том, что в Государственный реестр соответству-
ющего объекта промышленной собственности 
будут внесены сведения, касающиеся обремене-
ния исключительных прав, и заинтересованные 
лица могут пользоваться этими сведениями. 

В целях устранения данного пробела в за-
конодательстве, в РГКП «НИИС» разработан 
проект приказа Министра юстиции Республики 
Казахстан об утверждении инструкции по реги-
страции договоров залога.

Таким образом, залог исключительного права 
может явиться важным инструментом коммер-
циализации объектов права интеллектуальной 
собственности, их вовлечения в гражданский 
оборот. Поэтому необходимо его дальнейшее 
развитие в законодательном и практическом 
аспектах.
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Мақалада авторлар тәжірибеде кең пайдаланылмайтын зияткерлік меншік құқығының 
нәтижелерін кепілге беру институтын зерделеген. Айрықша құқықтарды кепілге беру зияткерлік 
меншік құқығы объектілерін коммерцияландыру, оларды азаматтық айналымға енгізудің 
құралдарының бірі болып табылады. Сондықтан осы мақала айрықша құқықтарды кепілге беруді 
ғылыми тұрғыдан түсіндіру және жарияландыру жолына белгілі үлес қосады.

В статье авторы рассматривают относительно новый и не получивший достаточного распро-
странения на практике институт залога результатов интеллектуальной творческой деятельно-
сти. Залог исключительного права является одним из инструментов коммерциализации объектов 
права интеллектуальной собственности, их вовлечения в гражданский оборот. Поэтому публикуе-
мая статья представляется определенным вкладом в деле научного разъяснения и популяризации 
залога исключительных прав.

In this paper the authors examine the relatively new and has not received a sufficient spread in practice, the 
institution of pledge of intellectual creative activity. Pledge of exclusive rights is one tool commercialization 
of intellectual property rights, their participation in public circulation. Therefore, the published paper is a 
contribution in the promotion of scientific explanation and a pledge of exclusive rights.
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Қазіргі кезде экономикалық өсудің сипатты 
белгісі - өнеркәсіптің негізгі факторларының 
үнемі жаңа, әрі жеткілікті деңгейде болуы. 
Бүгінгі күнгі шаруашылық техникалық білім мен 
алдыңғы қатарлы технологияларға негізделген 
ресурс - объектілерден құралған. Аталмыш 
объектілердің басым бөлігі азаматтық-құқықтық 
айналымда өнеркәсіптік меншік объектілері 
ретінде көрініс табады. Техникалық прогресс 
заманында өнеркәсіптік меншік объектілері кез 
келген іскерлік оратада орын алып, шаруашылық 
жүргізуші субъектілерінің материалдық және 
материалдық емес жеке базаларының басты 
бөлігін қамтуға қабылетті.

Осындай маңызды рөл атқаратын объектерді 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
материалдық емес активтерінің құрамына 
еңгізу, оларды тиімді пайдалану нәтижесінде 
қомақты пайда табу, кәсіпорының нарықтағы 
орнын көтеру мақсатында кең қолданылады. 
Бұл мақсатты жүзеге асыру ең алдыменен 
өнеркәсіптік меншік объектілерін бағалауды 
қажет етеді. Себебі азаматтық айналымға 
қатысушы субъектілердің қатаң бәсекелестігіне 
төтеп беруі үшін айналымға енгізілетін өнім мен 
субъектінің ең дұрыс ұстанымын, өнімнің тиімді 
бағасын, субъектінің нарықтағы орнын нақты 
айқындау қажет. 

Қолданыстағы Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін талдау 
өнеркәсіптік меншік объектілерін бағалаудың 
тәртібін бекітетін бір ғана акт бар екендігін 
көрсетеді. Ол ғылыми зерттеулерді енгізу, 
сондай-ақ заңды тұлғалардың жарғылық капи-
талдарына зияткерлік меншікті кіргізу, оның 
ішінде венчурлық өндірісті ұйымдастыру кезінде 
зияткерлік меншікті бағалау әдістерін қолдануға 
арналған нұсқаулық [1]. 

Нұсқаулық бойынша өнеркәсіптік меншік 
объектілері жекешелендіру, сенімгерлік басқаруға 
не жалға (кейіннен сатып алатын жалға) беру 

үшін және меншік иесінен мүлікті мемлекет 
мұқтажына сатып алу және алып қою үшін, 
сондай-ақ сот орындаушысы жүргізген бағаға 
борышкер немесе өндіріп алушы қарсылық 
білдіргенде борышкер мүлкінің құнын белгілеу 
үшін міндетті түрде бағалауға жатады. Бірақ, бүл 
тізім шектеулі емес. Яғни, осы нормаға сүйеніп, 
өнеркәсіптік меншік объектілерінің басқада 
міндетті бағалау жағдайлары орын алуы мүмкін 
деп айта аламыз. Сонымен қатар, тапсырыс 
берушінің ерік білдіруі негізде бастамашылық 
бағалауда болуы мүмкін. 

Өнеркәсіптік меншік құқығын бағалау кезінде 
тәжірибеде түрлі тәсілдер қолданылады. Бірақ, 
бағалауды жүргізу барысы қолайлы, әрі тиімді, 
сондай-ақ тапсырыс берушіге қажетті ақпаратты 
қамтамасыз ететін және оның қандайда бір 
шешім қабылдау үшін мүмкіндік беретін шы-
найы қорытынды берілуі үшін бағаланатын 
объектінің жекелеген сипатына, оның азаматтық 
айналымда қандай мақсатпен енгізілетіндігіне 
мән беру қажет.

Мәселен, кәсіпорын мен есептеу балансын-
да көрініс табатын материалдық емес активтер 
нысанындағы өнеркәсіптік меншік объектілерін 
бағалау аса мұқияттылықты қажет ететін 
күрделі жұмыстардың бірі. Оны жүзеге асы-
ру барынысында ең алдыменен, бағаланатын 
өнеркәсіптік меншік объектінісінің кәсіпорын 
балансында пайда болу жағдайын қарастыруды 
талап етеді. Объект кәсіпорынның өндіріс ба-
засында тікелей жасалуы немесе шығарылуы, 
жеке және заңды тұлғалардан қайтарымсыз 
негізде алынуы, басқа кәсіпорынның қосылуы 
мен жойылуы не таратылуы нәтижесінде 
тиесілі болуы, құрылтайшылардың жарғылық 
капиталға енгізген жарналары ретінде берілуі, 
жекешелендіруге арналуы, сыйға тартылуы не 
мұрагерлікке өтуі мүмкін. Аталған жағдайларға 
байланысты бағаланатын өнеркәсіптік меншік 
объектісіне кәсіпорын тарапынан жұмсалған 

Елеусізова Индира Қаржаубайқызы, 
ҚР Заң шығару институты азаматтық, азаматтық іс жүргізу 
құқығы бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері,
заң ғылымдарының кандидаты

ӨнеРКӘсІптІК МенШІК обЪеКтІлеРІн баҒалаудыҢ 
КейбІР ҚҰҚыҚтыҚ МӘселелеРІ
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шығын анықталуы тиіс. Шығынды анықтау 
кәсіпорын балансындағы өнеркәсіптік меншік 
объектісіне құқық көлемін белгілеуді де 
қажет етеді. Себебі, бағалау объектісі бо-
лып өнеркәсіптік меншік объектісі емес, оған 
қатысты айрықша (мүліктік) құқық табы-
лады. Ал, өз кезегінде өнеркәсіптік меншік 
объектілеріне айрықша құқықтардың көлемі 
әралуан. Айрықша құқық объектіні толықтай 
пайдалануға мүмкіндігімен, пайдалану құқығы 
белгілі аумақпен не мерзіммен шектелуімен, 
объектіні толықтай не белгілі бір шектеулермен 
кәсіпорын балансына енгізілуі мүмкін. Сонымен 
кәсіпорын балансына енгізілген өнеркәсіптік 
меншік объектісін бағалау кезінде объектіге 
қатысты кәсіпорынға тиесілі айрықша құқық 
көлемін және оның нарықтағы кұнын анықтау 
қажет.

Өнеркәсіптік меншік объектісін кәсіпорын 
өндірісіне енгізу үшін бағалауды жүргізу кезінде 
оның экономикалық тиімділігі анықталады. 
Бағалау қорытындысы беру үшін объектіні 
қолданудың қолайлы жолдарын ұсынуға, 
кәсіпорынның даму стратегиясына өзгерістер 
мен түзетулер енгізуді ұсынуға, қандай да бір 
өнеркәсіптік меншік объектілерін жасауға не-
месе оларға құқықтарды иеленуге қаражат 
жұмсау қажеттігін негіздеуге, кәсіпорынмен 
өнеркәсіптік меншік объектісіне құқықты 
үшінші тұлғаларға қайтарымсыз не уақытша 
беру қажеттілігін дәлелдеуге, өнеркәсіптік 
меншік объектілерін өндіріске енгізу барысында 
жұмсалатын шығындарды және оның айналы-
мынан түсетін пайданы анықтауға бағытталған 
жұмыстар атқарылуы тиіс.

Жалпы өнеркәсіптік меншік объектісін бағалау 
тапсырыс берушінің қоятын талаптарына сәйкес 
болуы қажет. Алайда, көптеген жағдайларда тап-
сырыс беруші өнеркәсіптік меншік объектісінің 
ерекшелігіне байналысты (құқық саласында 
жаңа институт болып табылады) бағалануға 
қажетті объект қасиеттерін ескермеуі мүмкін. 
Сол себепті бағалаушы бағаланатын объектіге 
қатысты қолданыстағы заңнама басшылыққа 
алынған, отандық және халықаралық тәжірибе 
жан-жақты қарастырылған толық мәлімет беруі 
тиіс.

Тапсырыс беруші өнеркәсіптік меншік 
объектісімен қандай да бір нысанда азаматтық 
айналымда қолдану үшін оны бағалауға тап-
сырыс беруі мүмкін. Өнеркәсіптік меншік 
объектісі азаматтық айналымға лицензиялық 
немесе құқықты беру туралы шарттар бойын-
ша, экономикалық субъектілердің қайтақұрылу 
нәтижелерінде материалдық емес активтер-
мен мәмілелер жасасу арқылы, құрамында 
өнеркәсіптік меншік объектілері орын алған 
әрекет ететін кәсіпорындар мен басқада мүліктік 

кешендердің жекешелендірілуі және сатып алы-
нуы нәтижесінде, іске асырылуы шарттық негізде 
жүргізілуі жоспарланатын инвестициялық 
жобаларға қатысу жолымен және өнеркәсіптік 
меншік объектілерінің берілуін қарастыратын 
тағы басқа жағдайлармен енгізіледі.

Өнеркәсіптік меншік объектісіне бағалау 
жүргізудің тағы бір қажетті жағдайы ретінде 
оның қосалқы авторларының үлестерін 
белгілеуін және құқықиелеріне келтірілген 
шығындарды анықтауын атауға болады. Қосалқы 
авторлардың үлестерін анықтау мәселесі 
өнеркәсіптік меншік объектісі кәсіпорын базасы 
негізінде жасалған жағдайда туындайды, Себебі, 
бұл жерде интеллектуалдық әлует көлеміне 
қатысты дау туындайды. Ол материалдық 
емес сипатта болуына байланысты жеке және 
заңды тұлғалар арасындағы үлесті анықтауды 
қиындатады. Қолданыстағы заңнама бойынша 
кез келген өнеркәсіптік меншік объектісінің ав-
торы болып тек жеке тұлға табылады [2, 9 бап]. 
Сондықтан заңды тұлғаның өнеркәсіптік меншік 
объектісінің авторы болуы мүмкін емес. Алайда, 
заңды тұлғаның материалдық базасын қолдану 
нәтижесінде объектінің туындауына байланы-
сты оның мүліктік құқыққа қатысты үлесі болуы 
мүмкін. Жалпы, өнеркәсіптік меншік объектісіне 
деген жеке құқықтар автор деп танылған – 
жеке тұлғалар арасында, ал мүліктік құқықтар 
объектінің жасалуына қандай да бір қатысы бар 
жеке және заңды тұлғалар арасында бөлінеді. 
Осы тұлғалардың айрықша құқықтағы үлестері, 
олардың объектінің жасалу барысында атқарған 
қызметтеріне байланысты. Мұндай мәселенің 
туындамауы үшін тараптар өзара құқықтар мен 
міндеттер бекітілген шарт жасауы қолайлы.

Өнеркәсіптік меншік объектілері иелеріне шығын 
заңсыз әрекеттер немесе жосықсыз бәсекелестік 
нәтижесінде келтірілуі мүмкін. Келтірілген шығын 
құқықиеленушілердің материалдық не материалдық 
емес жеке құқықтарын бұзуға бағытталады. 
Құқықиеленушінің жеке құқықтарын қорғау 
үшін олардың патентпен не мемлекеттік 
тіркелуін қамтамсыз ету қажет. Осындай 
міндетті өндірістер орындалған жағдайда ғана 
өнеркәсіптік меншік объектісіне қатысты құқық 
бұзылған деп айтуға болады. Құқықиеленушінің 
материалдық құқықтары толықтай өзіне не басқа 
тұлғалармен келісілген мөлшерде үлесті тиесілі 
болуы мүмкін. Бағалаушы құқықиеленушіге 
келтірілген шығынды бағалау кезінде аталған 
мән-жайлар ескерілуі қажет.

Өнеркәсіптік меншік объектісінің нарықтық 
бағасын анықтау олардың ерекшеліктеріне 
сәйкес табысты, шығынды және салыстыру 
тәсілдерін  қолдану жолымен жүргізіледі.  

Табыстық тәсілді пайдалану өнеркәсіптік 
меншік объектілерін пайдалануынан табыс (пай-
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да) түсуі мүмкін жағдайда ғана орын алады. 
Объектіні пайдалану нәтижесінде алынған та-
быс (пайда) ретінде белгілі уақыт аралығындағы 
құқықиеленушінің объектіні пайдалану құқығын 
бергендігі үшін түскен кіріс пен шығыстың 
арақатынасы табылады. 

Өнеркәсіптік меншік объектілерінен түсуі 
мүмкін Табы (пайда) көздерін өндіріске, жал-
пы шаруашылықты жүргізуге жұмсалатын 
шығындарды азайту, өндірілетін өнімді тиімді 
бағамен сату (жұмысты атқару, қызметті көрсету) 
және олардың айналымын ұлғайту, салық пен 
басқа да міндетті төлемдер мөлшерін төмендету, 
бағалау объектісін пайдалану тәуекелін 
төмендету арқылы табуға болады. 

Бағаланатын өнеркәсіптік меншік объектісін 
пайдаланудан түсетін пайданы кіріс қаражат 
көлемін, тәуекел мен мерзім аралығын, объектіні 
пайдаланбаған жағдайда алынатын қаражат 
көлемін салыстыру нәтижесінде айқындау 
қажет. 

Әрекет етуші заңнама бойынша бағалаудың 
табыстық тәсілін қолдану кезінде өнеркәсіптік 
меншік объектілерін пайдалану нәтижесінде 
алынатын табыстарды капиталдандыру, ақша 
ағындарын дисконттау және  құқықиеленушіні 
лицензиялық сыйақыдан босату әдістері 
қолданылады.

Пайдаланудың тұрақты шарттарын сақтай 
отырып бір мезгілде өнеркәсіптік меншік 
объектілерін өзара немесе бірдей қарқынмен 
өзгеріп отырған ақша ағындарын әкелетін 
бағаланатын объектілер үшін құн деңгейі 
объектіні пайдалануынан түсетін болашақ та-
бысты капиталдандыру тәсілі қолданылады 
[3, 35 б.].

Табыстарды капиталдандыру кезінде бағалау 
объектілерінен түсетін таза табыстың көздері 
мен шамасы айқындалады, таза табыстың ка-
питалдандыру ставкасы белгіленеді, бағалау 
объектісінің құны таза табыспен капиталдан-
дыру ставкасының бөліндісі ретінде есептеледі. 
Таза табыстың капиталдандыру ставкасын есеп-
теу кезінде шаруашылық жүргізу субъектісінің 
капиталының көлемі мен өнеркәсіптік меншік 
объектісін пайдалануынан түсетін қаражат 
көлемінің болжамды өзгерісін ескеру қажет. 
Тұрақты немесе тұрақты өспелі табыс әкелетін 
өнеркәсіптік меншік объектісін бағалау үшін осы 
қор нарығының негізінде арнайы әдістемелер 
бойынша есептелетін мультипликаторлар және 
капиталдандыру ставкалары пайдаланылады. 

Пайдаланудың тұрақты шарттарын сақтай 
отырып бір мезгілде өнеркәсіптік меншік 
объектілерін пайдаланудан түсетін өзара бірдей 
емес ақша ағындарын әкелетін бағаланатын 
объектілер үшін ақша ағындарын дисконттау 
әдісі пайдаланылады. 

Ақша ағындарын дисконттау кезінде бағалау 
объектілерін пайдаланудан түсетін таза табысты 
құрайтын болашақ ақша ағындары бағаланады, 
дисконттау ставкасы белгіленеді, болашақ 
табыстардың ағымдағы сомалық құны есептеледі, 
алынған нәтижеге ағымдағы кезеңге келтірілген 
бағалау объектілерінің құны қосылады. 

Дисконттау нәтижесінде өнеркәсіптік меншік 
объектісін пайдалануынан түсуі мүмкін ақша 
ағындары (табыс пен шығыс арақатынасы) 
бағалаушы белгілеген дисконттау ставкасы бой-
ынша бағалау күніне келтіріледі. Дисконттау 
ставкасын есептеу кезінде капиталды нарыққа 
еңгізудің тәуекелсіз мөлшері, бағаланатын 
өнеркәсіптік меншік объектісін иеленуге 
жұмсалатын капиталға байланысты тәуекел 
сыйақысының көлемі, тәуекел деңгейі бойынша 
ұқсас қаржыландырудың пайда мөлшерін ескеру 
қажет.

Өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша 
құқық иесін егер бұл құқықтарға басқа адам 
ие болатын болғанда төлеуге мәжбүр болатын-
дай жағдайда лицензиялық сыйақыны төлеу 
қажеттілігінен лицензиялық сыйақыдан босату 
әдісімен босатылуы мүмкін. Лицензиялық шарт 
жасалатын өнеркәсіптік меншік объектісінің 
құны осы лицензиялық шарт бойынша барлық 
лицензиялық төлемдердің ағымдағы сомасы 
ретінде қаралатын әдіс мағынасын білдіреді. 

Бағалуға тиісті өнеркәсіптік меншік 
объектісін қалпына келтіру немесе ауыстыруға 
мүмкіндік болған жағдайда бағалаудың 
шығындық тәсілі қолданылады. Шығындық тәсіл 
бағаланатын өнеркәсіптік меншік объектілерін 
қайта шығаруға жұмсалған шығындарды 
моральдық тозуды алып тастағанда ағымдағы 
бағамен есептеуден тұрады. Шығындық тәсіл 
шеңберінде нақты шығындар әдісі, қалпына 
келтіру құнының әдісі, келтірілген шығындар 
әдісі басшылыққа алынады. 

Нақты шығындар әдісі өнеркәсіптік меншік 
объектісін жасаумен, оны сатып алумен және 
оны практикалық пайдалану мүмкін болатындай 
жағдайға жеткізумен байланысты барлық нақты 
өндірістік шығындарды сомалауға негізделеді. 
Нақты шығындар әдісі қолдану кезінде 
өнеркәсіптік меншік объектілерінің баланстық 
құнын анықтау жүргізіледі. 

Құнды қалпына келтіру әдістемесі бойынша 
әрекет етуші заңнамаға сәйкес бағалау күніне 
өнеркәсіптік меншік объектісінің мақсаты және 
сапасы бойынша ұқсас қайта өндіру (қайта 
жасау, қалпына келтіру) үшін қажетті барлық 
шығындарды анықтау жүзеге асырылады. 

Бағалау объектісінің ағымдағы нарықтық 
құнын есептеу кезінде келтірілген шығындар 
әдісі бағалау объектісін жасауға және 
пайдалануға дайындауға жұмсалған бұрынғы 
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нақты шығындарды ақшаның уақытта өзгеруін 
ескеріп ағымдағы құнға қайта есептеуден 
тұрады. 

Бағалаланатын өнеркәсіптік меншік объектісіне 
ұқсас объектінің құны туралы нақты және 
жеткілікті мәлімет болған және онымен жасалған 
мәмілелердің нақты талаптары белгілі болған 
кезде бағалаудың салыстыру тәсілі қолданылуы 
мүмкін. Қажетті мәліметтерді қарастыру кезінде 
мәміле бағасы, сұраныс пен ұсыныс туралы 
ақпараттар да ескерілуі мүмкін. 

Өнеркәсіптік меншік объектісінің нарықтық 
бағасын салыстырмалы тәсіл арқылы белгілеу 
бағаланатын объектіге ұқсас объектілер бағасы 
саралану және олардың айрықша сипаттарына 
барынша түзетулерді жүзеге асыру жолымен 
жүргізіледі. 

Салыстырып сату әдісін қолдану кезінде 
ұқсас бағалау объектілері бойынша жасалған 
мәмілелер туралы ақпарат жинақтау, бағаланатын 
объектілері салыстырылатын көрсеткіштер 
тізбесін белгілеу және өнеркәсіптік меншік 
объектілермен жасалған мәмілелердің нақты 
бағалары түзетілу жұмыстары атқарылады. 

Сонымен өнеркәсіптік меншік объектісінің 
құнын бағалау жоғарыда аталған түрлі бағалау 
тәсілдерін қолдану арқылы жүргізіледі. 
Объектінің қорытынды бағасы бағалауға түрлі 
бағалау тәсілдерін қолдану кезінде алынған 
өнеркәсіптік меншік объектесін бағалау 
есептері нәтижелерін негізді біріктіру жолымен 
бағалаушымен анықталуы қажет. 

Есептеу нәтижелерін біріктіру бағалаушымен 
тандалған біріктіру қағидалары мен біріктірудің 
белгіленген қағидалары негізінде әрбір қағида 
бойынша алынған есептеулер нәтижесін салы-
стыру арқылы жүзеге асырылады. 

Бағалау кезінде бағалаушы дәлелдемелік 
мәнді мәліметтерді қамтитын құжат ретінде 
бағалау туралы есеп шынайылығын қамтамасыз 
ететін ақпараттарды қолдануы тиіс. Бағалау 
кезінде пайдаланылатын ақпараттар көлемін, 
ақпарат қайнар көздерін таңдау және ақпаратты 
пайдалану тәртібін белгілеу бағалаушының 
құзыреттінде болады.

Өнеркәсіптік меншік объектісінің нарықтық 
құнын белгілеу кезінде оның қоғам үшін 
пайдалығын, қоғам сұранысын қанағаттандыруға 
қабілеттілігін, оның ұқсас объектілермен ауысты-
ру мүмкіндігін, оның нарықтағы әкелуі мүмкін 
табыс мөлшерін, оның уақытқа тәуелділігін, 
сыртқы факторлардың объектіге әсерін, оның 
неғұрлым тиімді пайдалану мүмкіндіктерін еске-
ру қажет [4, 105 б.].

Аталған сипаттарды талдау келесі қорытын-        
дыларды жасауға мүмкіндік береді. Белгілі 
уақыт аралығында пайдалану кезінде нақты 
қажеттіліктерді қанағаттандыруға қабілетті 

өнеркәсіптік меншік объектілерінің ғана 
нарық бағасын белгілеуге болады. Объектінің 
нарық бағасы оның нарықтағы сұранысы мен 
ұсынысына және оны азаматтық айналымға 
енгізетін субъектілердің бәсекеге қабілеттілігі 
сипаттамасына тікелей байланысты. Бағалау 
объектісінің нарықтық құны ұқсас объектілерді 
иеленуге жұмсалуы мүмкін шығынның ең 
жоғарғы мөлшерінен артық болуы мүмкін 
емес. Бағалау объектісінің құны белгілі уақыт 
аралығында объектіні барынша тиімді пайдалану 
нәтижесінде алынуы мүмкін табыс мөлшері мен 
ұзақтылығына байланысты. Кез келген азаматтық 
айналым объектісі сыртқы факторлардың 
әсеріне тәуелді болады. Олар объектінің пай-
далануына белгілі бір нақты талаптар қояды. 
Мәселен, өнеркәсіптік меншік объектілеріне 
қатысты халықаралық құжаттар, ұлттық заңнама, 
мемлекеттік саясат, олардың мемлекеттегі қорғалу 
деңгейі, нарық инфрақұрылым әрекеттері 
бағаланатын объектілерге қатысты нақты талап-
тары қарастыруы мүмкін. Талаптар қатарында 
объектілерді пайдалану үшін патент алу, 
мемлекеттік тіркеу, лицензиялық немесе құқықты 
беру шарттарын жасасу, жеке құқықтардың тек 
авторларға ғана тиесілі болуы, франчайзинг 
шартын жасасу мүмкіндігі және тағы басқалар 
қамтылуы мүкін.

Өнеркәсіптік меншік объектісінің құны оның 
мүмкіндігінше толық пайдалану арқылы алы-
натын табыс мөлшері басшылыққа алынып 
белгіленеді. Толық пайдалану мүмкіндігі ретінде 
өнеркәсіптік меншік объектісін экономикалық 
негізделген, заңнама талаптарына сай, қаржылық 
жарамды талаптарды қолдана отырып барын-
ша іске асыру табылады. Өнеркәсіптік меншік 
объектісін мүмкіндігінше толық пайдалануы оны 
ағымды пайдалануымен сәйкес келмеуі мүмкін.

Жоғарыда айтылғандар негізінде, өнеркәсіптік 
меншік объектілерін бағалау және оның 
нәтижесінде объектінің құнын анықтау өте 
қызықты, ауқымды, әрі күрделі жұмыс. 
Өнеркәсіптік меншік объектілері материалдық 
емес, аса ерекше сипаттағы объектілер. Осындай 
объектілерді бағалау ең алдыменен қолданыстағы 
заңнама бойынша қорғалу деңгейін анықтауды 
қажет етеді. Әрекет етуші заңнамаға сәйкес 
өнеркәсіптік меншік объектілері алынған патент-
ке сәйкес қорғалу уақыт арылығымен шектеледі. 
Қорғалу уақыт аралығы объектінің түріне сәйкес 
объектіге патент алған сәттен бастап бес жылдан 
жиырма жылға дейін. 

Бұл объектілер азаматтық айналымның түрлі 
салаларында қолданылуы және нарықтың толық 
саласын немесе белгілі бір бөлігін ғана қамтуы 
мүмкін. Сол себепті бағалау өндірісін жүргізу 
кезінде өнеркәсіптік меншік объектісінің қандай 
да бір нарық саласына енгізу үшін жұмсалатын 
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шығын көлемін (өндісіріс пен іске асыру 
кезінде), оны игеру мен қолдану үшін қажетті 
инвестициялар мөлшерін анықтау қажет. Бағалау 
қорытынды бойынша оның нарыққа енгізудін 
тиімді жолдары ұсынылатын есеп болуы тиіс.

Сонымен қатар, түрлі нарық саласында 
объектіні пайдалану тәуекелмен тікелей байланы-
сты. Олар техникалық, экономикалық, экологиялық, 
материалдық сипаттағы жетіспеушілік және 
жосықсыз бәсеке нысанында көрініс табуы 
мүмкін. Сол себепті объектінің нарықтық құнын 

анықтау кезінде оның болуы мүмкін тәуекелдерін 
де басшылыққа алу орынды. 

Техникалық жаңалықтарға толы XX-
ші ғасырда өнеркәсіптік меншік объектісін 
бағалау маңыздылығы өте жоғары. Оларды 
бағалау қорытындысы нәтижесінде қамтылатын 
ақпараттарды қолдану көптеген іскерлік 
шығындардан арылып, мол табысқа кеңелу 
ықтымалдылығына жол ашады. Ал, бұл бол-
са, нарық экономикасының негізін құрайтын 
бәсекелестіктің маңызды нышаны.
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Мақалада автормен өнеркәсіптік меншік объектілерін бағалаудың кейбір құқықтық мәселелері 
қарастырылған. Осы саладағы қолданыстағы заңнаманы талдау негізінде еліміздегі азаматтық 
айналымда қолданылатын өнеркәсіптік меншік объектілерін бағалаудың негізгі тұстарын 
айқындалған.

В статье автором рассматриваются вопросы оценки объектов промышленной собственности. 
На основе анализа действующего законодательства в данной области раскрываются основные 
моменты оценки объектов промышленной собственности, используемые в гражданском обороте 
страны.

In article the author considers questions of an estimation of objects of the industrial property. On the 
basis of the current legislation analysis high lights of an estimation of objects industrial сосбтвенности, 
the countries used in a civil turn in the field reveal.

● ● ● ● ●
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Право и экономика тесно связаны между собой 
и взаимно влияют друг на друга. Взаимовлияние 
права и экономики – есть диалектическое взаимо-
действие базиса и надстройки. 

С далеких времен зарождающаяся торговля, ре-
месла уже постепенно становятся объектом регули-
рования со стороны государства.

На любом этапе исторического развития того 
или иного государства стоит задача определить ту 
тонкую грань соотношения права и экономики, обе-
спечивающую правовую эффективность экономи-
ческой деятельности.

Современное казахстанское правовое простран-
ство с развалом СССР и переходом к рыночной эко-
номике изменило свое отношение к экономической 
деятельности, ее правовому регулированию. Кон-
ституция Республики Казахстан в качестве одного 
из основополагающих принципов деятельности 
Республики провозглашает экономическое развитие 
на благо всего народа. В развитие конституционных 
норм принят обширный блок нормативных право-
вых актов экономического характера: Гражданский 
кодекс РК, Кодекс РК «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет», Закон РК «О банках 
и банковской деятельности», Закон РК «О рынке 
ценных бумаг», Закон РК «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество», Закон 
РК «О товариществах с ограниченной и дополни-
тельной ответственностью» и т.д. 

Экономика – наука о наиболее эффективном 
использовании имеющихся факторов производ-
ства с целью максимального удовлетворения не-
ограниченных потребностей общества в товарах 
и услугах [1]. Категория «экономические отноше-
ния» определяет предмет экономической теории, 
представляющий собой совокупность экономиче-
ских отношений, охватывающих производствен-
ную и непроизводственную сферы. Экономиче-
ское отношение проявляется через экономические 
интересы, доходы или преимущества. Исследуя 
интересы, доходы, преимущества, экономические 

пРавовое РегулиРование ЭКоноМичесКой 
деятельности – сФеРа взаиМодействия 

частнопРавовых и публично-пРавовых сРедств

Абдрахманова Сайма Жангельдиновна,
старший научный сотрудник отдела гражданского 
и гражданско-процессуального права 
Института законодательства РК, магистр юриспруденции

науки познают экономические отношения. 
На экономические отношения воздействует го-

сударство, монополия и организованная преступ-
ность, находящиеся во взаимной конкуренции. Если 
государство отходит от управления экономикой, то 
оно должно усиливать подавление псевдоуправ-
ляющих факторов, в противном случае они автома-
тически заменят государственное воздействие [2]. 
Позитивное управляющее воздействие государства 
на экономические отношения – образуют основу 
экономического права. В экономической теории 
идеи об активной роли государства в экономике из-
ложены в работе экономиста Джона Кейнса «Об-
щая теория занятости, процента и денег» (1936 г.). 
Ранее теоретические воззрения на развитие эконо-
мики полностью базировались на открытиях Адама 
Смита в труде «Исследование о природе и причинах 
богатства народов» (1776 г.). Согласно его учению, 
экономика обладала абсолютной способностью 
к саморегулированию. Государственное регулиро-
вание экономики должно опираться на понимание 
и умелое использование закономерностей ее функ-
ционирования и динамики.

Экономическая наука исследует вопрос о преде-
лах вмешательства государства в экономику, функ-
ционирование рынка, дабы не нарушить интересы 
хозяйствующих субъектов, обеспечить интересы го-
сударства и общества. Основоположник экономиче-
ской теории Адам Смит считал, что рынок сможет 
самостоятельно себя урегулировать, к числу пред-
ставителей экономической школы либерального на-
правления относятся В. Ойкен, В. Репке, Л. Мизес, 
М. Фридман. Последствия «Великой депрессии» 
пересмотрели данную аксиому. Со времен Джона 
Мейнарда Кейнса позиционируется главная роль 
государства в регулировании экономики, в совре-
менное время значение государства в экономиче-
ских отношениях все более усложняется и требует 
ювелирной точности. 

Взаимодействие права и экономики изучается 
правовой наукой, экономическая же наука непосред-
ственно не останавливается на изучении права и эко-
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номики, опосредованно их связанность проявляется 
через категории «невидимая рука», «laissez-faire», 
«свобода предпринимательства», «государственное 
регулирование рыночной экономики» (экономисты 
отрицают существование идеального рынка, фактор 
государства, государственные интересы непремен-
но присутствуют в рыночной экономике). Указанное 
обстоятельство вызвано тем, что для экономистов 
категория «право» является некоей абстракцией, 
вспомогательным средством государства в регули-
ровании экономической деятельности, их точный 
язык цифр лоялен к категории «государство».

В современном мире подавляющее большин-
ство государств привержено принципам правового 
государства. Экономисты же, не вдаваясь в тонко-
сти правовой науки, по-прежнему утверждают о ре-
гулировании рынка посредством государственного 
вмешательства. Тем самым, экономическая теория 
оправдывает государственное вторжение в рынок. 
На самом деле эти экономические умозаключения 
могут быть переведены на язык права и найти свое 
соответствие правовым принципам.

Необходимо изменить экономическое пред-
ставление о государстве в экономической дея-
тельности и обратиться к фундаментальным 
теоретическим разработкам правовой науки. 
Экономическая наука должна перейти к исполь-
зованию правовых понятий и взамен термина 
«государственное регулирование рыночной эко-
номики» подумать о введении в свою научную 
лексику категории «правовое регулирование ры-
ночной экономики», «государственное вмеша-
тельство» на «правовое вмешательство». 

Правовая наука не выработала общепринятого 
понятия, отражающего системное исследование вза-
имодействия права и науки, но учеными представ-
ляются предложения по оформлению отдельного 
научного направления, в том числе «экономическое 
право» [3]. В этом смысле категория «экономическое 
право» имеет методологическое значение (систем-
ный подход к изучению экономических отношений 
в целом, межотраслевое значение экономического 
права в гармонизации отраслей законодательства, 
воздействующих на экономические отношения) и 
приближает понимание друг другом права и эконо-
мики.

Что же есть экономическое право?
Французский философ 18 века Николя Бодо 

в работе «Первое введение в экономическую 
философию» использовал понятие «экономиче-
ское законодательство», а значительно позднее 
Прудон в работе «О политической способности 
рабочего класса» употребляет понятие «эконо-
мическое право».

Правовая доктрина и практика Франции выдели-
ли экономическое право. Аккумуляция нескольких 
направлений публично-правового регулирования         
в рамках экономического права в согласии с требо-
ваниями частного права подтверждает опасность 
дробления отраслей законодательства и права до 
бесконечности и объективную необходимость кон-

центрации регулятивных усилий в руках государ-
ства [4].

В немецкой доктрине «право в сфере экономики» 
выделяется как самостоятельная правовая отрасль; 
однако это означает не более как методологическую 
условность. Право в сфере экономики охватывает 
собой: хозяйственное, торговое, предприниматель-
ское, корпоративное право концернов.

Бельгийская правовая наука ввела в научный 
оборот категорию «экономическое право», являю-
щуюся комплексной категорией, охватывающей 
коммерческое, гражданское, социальное право, а 
также значительную часть административного и 
финансового права.

Как заключает М.Н. Семякин, в зарубежных пра-
вопорядках категория «экономическое право» чаще 
всего используется как собирательное понятие для 
обозначения учебной дисциплины, специфическим 
предметом которой выступают: правовое регулиро-
вание экономических отношений в частной сфере, 
основания и пределы государственного вмешатель-
ства в экономику; формирование и осуществление 
государственной экономической политики [5].

Экономическое право, право в сфере экономики 
понятие иного порядка в сравнении с классическими 
отраслями права (гражданское, трудовое, финансо-
вое, уголовное, административное право), в предмет 
регулирования экономического права включаются в 
целом общественные экономические отношения.

Но экономические отношения неоднородны, что 
обуславливает применение определенной совокуп-
ности приемов и способов правового регулирова-
ния в зависимости от их видовой, отраслевой при-
надлежности, а также тенденций экономической 
политики государства.

Однако можно ли утверждать о появлении новой 
отрасли экономического права, ответ на этот вопрос 
может быть дан после анализа категории «отрасль 
права». 

С.С. Алексеев отмечает, что обладая значитель-
ным юридическим своеобразием, каждая отрасль 
права есть относительно автономное образование, 
которое опосредствует не отдельный участок обще-
ственных отношений, а их специфический, каче-
ственно особый вид, охватывающий множество его 
разновидностей и разветвлений. Основная функция 
отраслей в правовой системе состоит в том, чтобы 
применительно к качественно особому виду обще-
ственных отношений обеспечивать определенный 
юридический режим правового регулирования. 
Юридический режим регулирования — это особая 
система правового воздействия, состоящая главным 
образом в специфике приемов (метода) регулирова-
ния, а также в его механизме [6].

Самостоятельная отрасль права характеризуется 
присущими ей предметом, которым охватываются 
определенные однородные общественные отноше-
ния, и методом регулирования, специфичные спосо-
бы воздействия на данные отношения.

Применение категории «экономическое право» 
нарушает стройность правовой науки с выработан-
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ной ею структурой и содержанием права, понятий-
ным аппаратом. Во-первых, экономическое право 
– не есть самостоятельная отрасль права, ввиду 
того, что экономическое право не имеет отдельный 
предмет правового регулирования (в круг эконо-
мического права входят общественные отношения, 
подпадающие под воздействие гражданского, ад-
министративного, уголовного, финансового права 
и т.д.), и, в свою очередь, не выявлен устоявшийся 
метод правового регулирования экономических от-
ношений. Научно-методологическую помощь в по-
нимании права в экономических отношениях долж-
на оказать иная категория, не имеющая отраслевой 
привязки. В этом смысле можно принять во внима-
ние правовые идеи немецкой правовой доктрины, 
в которой нашло применение категория «право 
в сфере экономики». Экономические отношения, 
фрагментарно регулируемые определенной отрас-
лью, функционируют в цельном виде. Однако одно-
родный отрезок экономических отношений подвер-
гается воздействию определенному юридическому 
режиму правового регулирования. Таким образом, 
экономические отношения складываются из отдель-
ных звеньев. Источники правового регулирования 
экономической деятельности состоят из источников 
законодательства соответствующих отраслей права. 

Регулирование экономических отношений осу-
ществляется подавляющим большинством отраслей 
права, а по большему счету всеми отраслями; разни-
ца лишь в объеме (степени) такого регулирования. 
Поэтому правовая регламентация указанных отно-
шений носит, безусловно, комплексный характер, 
ведущее место в системе которой занимают нормы 
конституционного, гражданского, финансового и 
некоторых иных отраслей права [7].

Каждая из отраслей права имеет свой предмет 
и метод правового регулирования. Экономические 
отношения, по-своему регулируемые каждой из от-
раслей права, имеют особенности и свойства, при-
сущие соответствующей отрасли права. Экономиче-
ские отношения имеют определенный объем своего 
присутствия, меньший или больший в каждой из 
отрасли права.

Экономический процесс, система общественных 
экономических отношений складывается из присво-
ения (в том числе производства) благ, распределения 
благ, обмена благами, потребления благ.

Каждая из перечисленных стадий экономическо-
го процесса может быть урегулирована той или иной 
отраслью права. К примеру, в ходе присвоения, обме-
на благ широко применяются гражданско-правовые 
нормы. Налогово-правовые нормы находят свое ис-
пользование в отношениях по распределению благ. 
Экономическая деятельность может иметь негатив-
ный характер, в этом случае ее ограничение обе-
спечивается применением императивных запретов, 
установленных в Уголовном кодексе РК, Кодексе 
РК «Об административных правонарушениях», 
а также охранительными нормами Гражданского ко-
декса РК (способы исполнения обязательств, спосо-
бы защиты гражданских прав). Экономическое от-

ношение на каждой стадии подвергается правовому 
регулированию, присущему определенной отрасли 
права, с определенной совокупностью приемов и 
способов.

Метод правового регулирования компонует пра-
вовую ткань в отрасли права. Первичные методы 
правового регулирования (императивный и диспо-
зитивный) есть совокупность приемов и способов, 
определяющих исходные позиции субъектов право-
отношений. Базовые методы правового регулирова-
ния в отраслевом методе приобретают особые свой-
ства с определенным набором приемов и способов 
правового регулирования данной отрасли права. 

Выделение каждой из отраслей права, ее уни-
кальности в правовой материи – есть свойственное 
только ей сочетание частноправовых и публично-
правовых приемов и способов правового регулиро-
вания.

По мнению С.С. Алексеева, в отраслях права пер-
вичные методы, в зависимости от характера регули-
руемых отношений и других социальных факторов, 
выступают в различных вариациях, сочетаниях, как 
правило, с преобладанием одного из них [8].

Определение оптимального баланса частно-
правовых и публично-правовых методов регули-
рования экономической деятельности находится 
в прямой зависимости от стадии, условий функцио-
нирования экономических отношений, перспектив 
их развития. Экономические отношения находятся 
в сфере влияния комплекса отраслей права с при-
сущими им отраслевыми методами регулирования. 
Каждая отрасль права характеризуется присущим 
только ей методом с преобладанием императивного 
либо диспозитивного. Соотношение метода право-
вого регулирования обуславливается пропорцией 
составляющих его компонентов: запрет, дозволение 
и предписание. Взаимодействие предмета отрасли 
права и отраслевого метода не имеет односторонний 
характер, их обоюдное влияние диалектично. Каж-
дая из юридических категорий, исследуемых обосо-
бленно, не способна существовать самостоятельно, 
предмет и метод отрасли права проявляют свои осо-
бенности лишь в едином взаимном влиянии.

Основными юридическими способами регули-
рования экономических отношений являются: юри-
дический запрет, юридическое предписание и юри-
дическое разрешение.

Юридический запрет запрещает субъекту эко-
номических отношений совершать определенные 
действия. Данный способ регулирования присущ 
уголовно-правовым нормам, содержащим пассив-
ные обязанности, сдерживающих участников эконо-
мических отношений от совершения не желатель-
ных моделей поведения (Глава «7. Преступления 
в сфере экономической деятельности» Уголовного 
кодекса РК). 

Юридическое предписание обязывает участника 
совершать определенные действия. Широкое рас-
пространение юридические предписания имеют 
в отраслях публичного права, таких как админи-
стративное, финансовое, налоговое право. 
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Статья 35 Конституции РК провозглашает, что 
уплата законно установленных налогов, сборов и 
иных обязательных платежей является долгом и 
обязанностью каждого. Выполнение данной обя-
занности обеспечивается охранительными норма-
ми Уголовного кодекса РК (статья 214. Уклонение 
от уплаты таможенных платежей и сборов, статья 
221. Уклонение гражданина от уплаты налога и 
(или) других обязательных платежей в бюджет, ста-
тья 222. Уклонение от уплаты налога и (или) других 
обязательных платежей в бюджет с организаций), 
а также обширным перечнем норм Кодекса РК «Об 
административных правонарушениях» (к примеру, 
статья 207. Сокрытие объектов налогообложения).

Юридическое разрешение позволяет субъекту 
экономических отношений совершать или не со-
вершать определенные действия, придерживаться 
или не придерживаться определенного бездействия. 
Метод гражданского права, в основной части, со-
ставляют юридические разрешения. Способ юриди-
ческого разрешения закрепляет рыночный принцип 
регулирования экономических отношений, именуе-
мый разрешительный, в теории права В.Н. Хропа-
нюк сформулировал его следующим образом: «Все, 
что не запрещено законом, то разрешено.» [9]. На 
сферу действия экономических отношений распро-
страняется общее разрешение: «Граждане вправе за-
ниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и 
иными законодательными актами.» (пункт 1 статьи 
19 Гражданского кодекса РК). Чрезмерная свобода 
может быть причиной позитивного поведения, ко-
торому сопутствует негативное поведение, сдержи-
ваемое юридическими предписаниями и запретами. 
Так, статья 190. Незаконное предпринимательство 
Уголовного кодекса РК устанавливает запрет на 
осуществление предпринимательской деятельности 
без регистрации либо без специального разрешения 
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (ли-
цензия) обязательно, или с нарушением условий ли-
цензирования, а равно занятие запрещенными вида-
ми предпринимательской деятельности, если эти 
деяния причинили крупный ущерб гражданину, 
организации или государству либо сопряжены 
с извлечением дохода в крупном размере или про-
изводством, хранением, перевозкой либо сбытом 
подакцизных товаров в значительных размерах.

Критерий правовой эффективности экономиче-
ских отношений складывается из обеспечения по-
зитивного поведения, юридически нейтрального и 
сдерживания негативного поведения. Гармоничное 
сочетание приемов диспозитивного и императивно-
го методов правового регулирования предоставляет 
субъектам экономических отношений право выбо-
ра приемлемой экономической модели действий и 
сдерживает их от совершения действий, нарушаю-
щих развитие экономических отношений. 
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Бұл мақалада экономика мен құқықтың өзара әрекеттесуінің кейбір аспектілері, құқық пен 
экономикалық қатынастарды жүйелі зерттеудің экономикалық қатынастарға әсер ететін заңнама са-
лаларын үйлестірудегі маңызы қарастырылған.

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты взаимодействия права и экономики, значение 
системного исследования права и экономических отношений в гармонизации отраслей законодательства, 
воздействующих на экономические отношения.

In given article some aspects of interaction of the right and economy, value of system research of the right and 
economic relations in harmonization of branches of the legislation influencing economic relations are considered.

● ● ● ● ●
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В соответствии со статьей 977 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан, автору произведе-
ния принадлежат такие личные неимущественные 
права, как право авторства, право на авторское имя, 
право на неприкосновенность произведения, а так-
же право на обнародование. 

Право на обнародование является одним из са-
мых непростых личных неимущественных прав 
автора. Именно оно предоставляет автору право на 
открытие доступа к произведению неопределенно-
му кругу лиц, определив время и способ доведения 
произведения до сведения других субъектов.

Согласно подпункту 32) Закона Республики Ка-
захстан «Об авторском праве и смежных правах» 
(далее – Закон об авторском праве), под обнародо-
ванием произведения понимается осуществление 
с согласия автора действия, которое впервые дела-
ет произведение доступным публике посредством 
его опубликования, публичного показа, публично-
го исполнения, доведения до всеобщего сведения и 
иными способами. 

Как видно, в определении права на обнародо-
вание произведения в Законе об авторском праве 
упоминается опубликование, публичный показ, 
публичное исполнение, доведение до всеобщего 
сведения. Рассмотрим каждое из этих авторских 
правомочий, закрепленных в Законе об авторском 
праве.

Под опубликованием понимается предложение 
публике с согласия автора либо иного правообла-
дателя на объекты авторского или смежных прав 
экземпляров произведения, записи исполнения 
или фонограммы в количестве, удовлетворяющем 
разумные потребности публики (пп. 14) ст. 2). 

Публичное исполнение - это исполнение произ-
ведения посредством декламации, игры, танца или 
каким-либо иным образом, в том числе с помощью 
технических средств, в местах, где присутствуют 
или могут присутствовать лица, не являющиеся 

Туленова Гульмира Какеновна,
старший научный сотрудник отдела гражданского
и гражданско-процессуального права Института законодательства РК

пРаво на обнаРодование 

членами семьи (подпункт 16) статьи 2).
Публичный показ - показ оригинала или экзем-

пляра произведения непосредственно или в виде 
слайда, кино-, телекадра на экране с помощью лю-
бого другого технического средства или любым 
иным способом (в отношении аудиовизуального 
произведения - показ отдельных кадров вне их по-
следовательности) в местах, где присутствуют или 
могут присутствовать лица, не являющиеся члена-
ми семьи (подпункт 17) статьи 2).

И, наконец, доведение до всеобщего сведения 
определяется как сообщение объектов авторского 
права и (или) смежных прав по проводам или сред-
ствами беспроволочной связи, при котором публи-
ка может осуществлять доступ к ним из любого 
места и в любое время по ее собственному выбору 
(в интерактивном режиме) (подпункт 13 статьи 2)

К иным способам обнародования произведения 
относится передача в эфир - сообщение произведе-
ний, исполнений, постановок, фонограмм, передач 
организаций эфирного или кабельного вещания для 
всеобщего сведения (включая показ или исполне-
ние) посредством их передачи по радио или телеви-
дению (за исключением кабельного телевидения). 
При передаче произведений, исполнений, поста-
новок, фонограмм, передач организаций эфирного 
или кабельного вещания в эфир через спутник под 
передачей в эфир понимаются прием сигналов с на-
земной станции на спутник и передача сигналов со 
спутника, посредством которых произведения, ис-
полнения, постановки, фонограммы, передачи ор-
ганизаций эфирного или кабельного вещания могут 
быть доведены до всеобщего сведения независимо 
от фактического приема их публикой. Передача ко-
дированных сигналов является передачей в эфир, 
если средства декодирования предоставляются пу-
блике организацией эфирного вещания или с ее со-
гласия (подпункт 44 статьи 2).

Анализ легального определения права на обнаро-
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дование позволяет прийти к следующим выводам.
Во-первых, для признания определенного дей-

ствия автора обнародованием необходимо обеспе-
чить доступ публике всего произведения, а не его 
отдельных частей, фрагментов и т.д. Например, 
реклама фильма путем показа отдельных его фраг-
ментов еще не означает, что фильм обнародован. 
Точно так же не является обнародованием диссер-
тации опубликование ее автореферата и т.д. 

Во-вторых, для признания факта обнародования 
необходимо, чтобы произведение было доведено 
до всеобщего сведения, то есть оно должно стать 
доступным публике или, другими словами, обще-
доступным. Доведение произведения до сведения 
ограниченному кругу лиц в лице родственников, 
рецензентов и т.д. означает, что произведение еще 
не обнародовано. Суть доведения до всеобщего 
сведения в том, чтобы именно неопределенный 
круг лиц имел возможность ознакомиться с произ-
ведением, получить к нему доступ, независимо от 
того, проявил ли кто-либо реальный интерес к дан-
ному произведению или не проявил. Может даже 
случиться и так, что никто не прочитал данное 
произведение (или не посмотрел фильм и т.п.), од-
нако суть - иметь одну только возможность с про-
изведением  ознакомиться любому желающему, 
а не только ограниченному кругу лиц.

В-третьих, совершенно не имеет значения спо-
соб доведения произведения до сведения публики. 
То есть обнародовать произведение можно любым 
способом, в том числе и ранее не известным. Так, 
например, еще в недавнем прошлом спорным был 
вопрос обнародования произведения в сети Интер-
нет в части распространения на него сферы дей-
ствия законодательства об авторском праве. В на-
стоящее же время не осталось никаких сомнений 
в том, что с помощью сети Интернет также можно 
обнародовать произведение и, тем самым, довести 
его до сведения общества.  

В-четвертых, необходимым условием обнаро-
дования произведения является согласие автора. 
Это означает, что если произведение стало извест-
ным широкому кругу лиц, но без согласия автора, 
то признать произведение обнародованным ни 
в коем случае нельзя. При этом считаем, что согла-
сие автора на обнародование произведения может 
быть дано путем составления им завещания, где 
его воля на обнародование произведения выражена 
явным образом, то есть путем прямого указания на 
это завещателем-автором.

Территория обнародования произведения по-
средством его опубликования также является 
немаловажной с точки зрения тех правовых по-
следствий, которые могут иметь существенное 

значение для самого автора. Так, пункт 2 статьи 5 
Закона об авторском праве устанавливает прави-
ло, что произведение считается опубликованным 
в Республике Казахстан, если в течение тридцати 
дней после даты первого опубликования за преде-
лами Республики Казахстан оно было опубликова-
но на территории Республики Казахстан. 

Необходимо также отметить, что право на об-
народование включает в себя право на придание 
произведению объективной формы, определение 
его окончательного вида, в котором оно будет об-
народовано, а также право определения спосо-
ба, которым впервые будет открыт доступ к нему 
публике. Следовательно, право на обнародование 
оказывается тесно связанным с другими правомо-
чиями автора. Охрана определенной автором фор-
мы произведения обеспечивается, прежде всего, в 
рамках права на защиту репутации автора. А при 
открытии доступа к произведению реализуются не 
только право на обнародование, но и право на ис-
пользование произведения.

В этой связи проблемным является вопрос 
разграничения различных авторских прав. Так, 
М.В. Гордон полагал, что и после опубликования 
произведения право на опубликование частично 
сохраняется у автора в виде права запрещать даль-
нейшее использование произведения без внесения 
определенных изменений [1, с. 124]. Представляет-
ся, что логичнее было бы включать право требовать 
подобных изменений в право на защиту репутации 
автора в части, касающейся, например, исправле-
ния ошибок. В то же время, если дальнейшее ис-
пользование произведения невозможно для автора 
в связи с изменением его взглядов, появлением 
новых научных данных и т.п. (в этих случаях про-
изведение может уже не отражать личность автора 
адекватно) – здесь есть место праву на отзыв про-
изведения. Теоретически не исключено, что в даль-
нейшем автор может вновь вернуться к предыду-
щему варианту своего произведения и признать его 
пригодность для доведения до сведения общества, 
тогда можно говорить о своеобразном «повторном 
опубликовании» [2, с. 126].

Признание произведения обнародованным вле-
чет определенные правовые последствия.

Так, обнародование произведения имеет значе-
ние с точки зрения определения охраноспособно-
сти объекта. Как известно, статья 5 Закона об ав-
торском праве устанавливает, что авторское право 
распространяется:

1) на произведения, обнародованные на терри-
тории Республики Казахстан либо необнародован-
ные, но находящиеся в какой-либо объективной 
форме на территории Республики Казахстан, неза-
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висимо от гражданства авторов и их правопреем-
ников.

В этом случае, если произведение не находит-
ся в какой-либо объективной форме на территории 
Республики Казахстан, ему будет предоставлена 
охрана только при условии его обнародования на 
территории Республики Казахстан.

2) на произведения, обнародованные за предела-
ми Республики Казахстан либо необнародованные, 
но находящиеся в какой-либо объективной форме 
за пределами Республики Казахстан, и признается 
за авторами - гражданами Республики Казахстан и 
их правопреемниками; 

В данном случае обнародование, на первый 
взгляд, не имеет большого значения, так как с уче-
том первого подпункта произведения казахстан-
ских граждан будут охраняться независимо от их 
обнародования. Однако здесь значение обнародо-
вания проявляется в другом отношении. Граждан-
ство лица может меняться в процессе жизни. 
В отношении же установления охраноспособности 
произведения имеет значение гражданство автора 
на момент обнародования. Соответственно, выбор 
момента обнародования будет влиять и на статус 
произведения.

3) на произведения, обнародованные за предела-
ми Республики Казахстан либо необнародованные, 
но находящиеся в какой-либо объективной форме 
за пределами Республики Казахстан, и признается 
за авторами (их правопреемниками) - иностранца-
ми, лицами без гражданства в соответствии с меж-
дународными договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан. 

Здесь применимость соответствующего между-
народного договора может зависеть от момента 
обнародования произведения. В частности, произ-
ведения граждан стран, присоединившихся 
к Всемирной конвенции об авторском праве, будут 
охраняться, если их обнародование произошло 
после 26 мая 1973 года, а в отношении граждан 
стран-членов Бернской конвенции об охране лите-
ратурных и художественных произведений – после                
12 марта 1995 года.

Влияние обнародования произведения на воз-
можность его использования без согласия авто-
ра. Так, статьи 18, 19, 20, 22 Закона об авторском 
праве, говоря о различных случаях использования 
произведения, не требующих согласия автора, ука-
зывают, что произведение должно быть правомер-
но обнародовано. Но также есть случаи подобного 
использования произведения, при котором обнаро-
дование не является обязательным условием. Так, 
например, статьей 23 Закона об авторском праве 
установлено, что допускается без согласия автора 

или иного правообладателя и без выплаты автор-
ского вознаграждения воспроизведение произве-
дений для судебного и административного произ-
водства в объеме, определенном такой целью. 
В данном случае произведение может быть как об-
народованным, так и необнародованным. При этом 
в результате такого использования произведение 
обнародованным не становится.

Следует обратить внимание, что в некоторых 
статьях Закона об авторском праве упоминается 
«обнародование», в других же – «опубликование». 
И поскольку понятие «опубликование» является 
более узким, чем «обнародование», может возник-
нуть ситуация, когда произведение будет обнаро-
довано, но не опубликовано. Так, к примеру, статья 
20 Закона об авторском праве гласит, что «допуска-
ется без согласия автора или иного правооблада-
теля и без выплаты авторского вознагражде-
ния, но с обязательным указанием имени автора, 
произведение которого используется, и источника 
заимствования репродуцирование в единичном эк-
земпляре без извлечения прибыли: 

1) правомерно опубликованного произведения 
библиотеками и архивами для восстановления, за-
мены утраченных или испорченных экземпляров, 
предоставления экземпляров произведения другим 
библиотекам, утратившим по каким-либо причи-
нам произведение из своих фондов; 

2) отдельных статей и малообъемных произве-
дений, правомерно опубликованных в сборниках, 
газетах и других периодических изданиях, корот-
ких отрывков из правомерно опубликованных 
письменных произведений (с иллюстрациями или 
без иллюстрации) библиотеками и архивами по 
запросам физических лиц в учебных и исследова-
тельских целях; 

3) отдельных статей и малообъемных произве-
дений, правомерно опубликованных в сборниках, 
газетах и других периодических изданиях, корот-
ких отрывков из правомерно опубликованных 
письменных произведений (с иллюстрациями или 
без иллюстраций) организациями образования для 
аудиторных занятий.».

Под репродуцированием (репрографическим 
воспроизведением) понимается факсимильное 
воспроизведение в любом размере и форме одно-
го или более экземпляров оригиналов или копий 
письменных и других графических произведений 
посредством фотокопирования или с помощью 
других технических средств, иных, чем издание. 
Репрографическое воспроизведение не включает 
в себя хранение или воспроизведение указанных 
копий в электронной (включая цифровую), опти-
ческой или иной машиночитаемой форме (под-
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пункт 18) статьи 2 Закона об авторском праве). 
Все это означает, что если произведение было об-
народовано на интернет-сайте, то, ссылаясь на по-
ложение статьи 20 Закона об авторском праве, его 
нельзя распечатать и использовать для аудитор-
ных занятий в школах, институтах, университетах 
и т.д. И в том случае, если произведение размеще-
но на интернет-сайте средства массовой информа-
ции, то до тех пор, пока оно не будет напечатано 
в газете или журнале, оно не будет подпадать под 
указанное ограничение авторских прав.

Таким образом, зависимость большинства 
ограничений авторских прав от обнародования 
(опубликования) произведения часто не учитыва-
ется на практике. Многие считают, что цитировать 
можно любое произведение, в действительности 
же это не так.

Влияние обнародования произведения на воз-
можность исчерпания авторских прав. В соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 16 Закона об авторском 
праве, «если экземпляры правомерно опублико-
ванного произведения введены в гражданский обо-
рот посредством их продажи, то допускается их 
дальнейшее распространение без согласия автора 
и без выплаты вознаграждения». Другими слова-
ми, владельцы экземпляров произведений могут 
распространять их, не спрашивая согласия авто-
ра. Немаловажным здесь является то, что данная 
норма указывает на опубликование произведения 
как на обязательное условие исчерпания права. Со-
ответственно, если произведение введено в граж-
данский оборот с согласия автора, но формально-
го опубликования произведения не произошло, 
то правило об исчерпании права применяться не 
должно. Конечно же, такое дополнительное огра-
ничение правила об исчерпании права является 
лишним, ведь если автор сам вводит произведение 
в коммерческий оборот, он не должен препятство-
вать дальнейшей перепродаже экземпляров. Одна-
ко лишняя перестраховка, с одной стороны, тоже 
не помешает.

Влияние обнародования произведения на срок 
его охраны. Как известно, в ряде случаев началь-
ный момент отсчета срока охраны определяется 
именно по моменту обнародования произведения. 

Согласно действующему законодательству, 
авторское право может возникать только у физи-
ческих лиц. Юридические лица могут обладать 
только исключительными (имущественными) 
авторскими правами. Соответственно, даже 
в случае перехода авторских прав к работодате-
лю, срок охраны авторских прав все равно будет 
зависеть от продолжительности жизни физиче-
ского лица – автора. 

Сроку действия авторского права посвящена 
статья 28 Закона об авторском праве. Так, согласно 
данной статье, авторское право действует в тече-
ние всей жизни автора и семидесяти лет после его 
смерти. При этом личные неимущественные права 
автора (право авторства, право на имя и право на 
защиту репутации автора) охраняются бессрочно.

Авторское право на произведение, обнародо-
ванное анонимно или под псевдонимом, действует 
в течение семидесяти лет после даты его правомер-
ного обнародования (пункт 4 статьи 28).

Авторское право на произведение, созданное в 
соавторстве, действует в течение всей жизни и се-
мидесяти лет после смерти последнего автора, пе-
режившего других соавторов (пункт 5 статьи 28).

Авторское право на произведение, впервые 
выпущенное в свет в течение тридцати лет после 
смерти автора, действует в течение семидесяти лет 
после его выпуска в свет, считая с первого января 
года, следующего за выпуском произведения в свет 
(пункт 6 статьи 28).Получается так, что начало ис-
числения срока действия авторского права уста-
новлено в данном случае моментом обнародования 
произведения. Для сравнения, в России пунктом 5 
статьи 27 Закона Российской Федерации «Об ав-
торском праве и смежных правах» установлено, 
что «авторское право на произведение, впервые 
выпущенное в свет после смерти автора, действует 
в течение 70 лет после его выпуска».

Далеко небезразличным является момент обна-
родования произведения для тех лиц, для которых 
оно создается, в частности, работодателя или заказ-
чика. Вопрос обнародования служебных произве-
дений является достаточно проблематичным. 

Как известно, личные неимущественные пра-
ва автора неотчуждаемы и непередаваемы, следо-
вательно, то, что автор произведения написал его        
в период выполнения служебных обязанностей 
по заданию работодателя, не лишает его права об-
народовать произведение. И, несмотря на то, что 
произведение создается на деньги работодателя,                   
с использованием его информационных ресурсов 
и для последующего использования произведения, 
автора нельзя лишать права самостоятельно опре-
делить пригодность произведения для доведения 
до всеобщего сведения. Даже если создание про-
изведения было связано с существенными матери-
альными затратами для работодателя, автор всегда 
может запретить последующее использование про-
изведения, если, например, считает его не совсем 
удачным. Это позволяет признать право на обна-
родование произведения весьма мощным оружием           
в руках автора.

И хотя, в целом, работодатель защищен несколь-
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ко лучше работника, недобросовестный сотруд-
ник может доставить ему немало неприятностей, 
активно используя свое право на обнародование 
произведения. Снизить риск и предотвратить нега-
тивные последствия можно, определив в договоре 
с автором или в правилах внутреннего распорядка, 
должностных инструкциях и т.п. (а лучше одновре-
менно и в договоре, и во внутренних документах) 
порядок сдачи созданной работы с тем, чтобы факт 
сдачи прямо признавался работником согласием 
на обнародование произведения. Представляется, 
что в этом случае будет достигнут справедливый 
баланс интересов.

В настоящее время в Мажилисе Парламента 
Республики Казахстан находится проект Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам совершенство-
вания механизмов развития и защиты интеллекту-
альной собственности», в котором предлагалось 
внести поправку в статью 14 Закона об авторском 
праве, суть которой сводится к тому, что «право 

открытия доступа неопределенному кругу лиц               
к служебному произведению, за исключением про-
грамм ЭВМ и баз данных, созданных в порядке 
выполнения служебных обязанностей или служеб-
ного задания работодателя, принадлежит автору 
служебного произведения». Данное предложение 
обосновано тем, что необходимо защитить инте-
ресы работодателя на тот случай, если автор про-
изведения обнародует его самостоятельно, что по-
влечет негативные последствия для работодателя 
ввиду того, что затратив определенное количество 
времени и средств на результат деятельности ав-
тора, он не получит те выгоды, на которые вправе 
был рассчитывать, поручая работнику создать тот 
или иной интеллектуальный результат.

Однако в данном вопросе есть обратная сторо-
на медали. Работник, создавший, например, про-
грамму ЭВМ, может быть заинтересован в обнаро-
довании произведения, а работодатель не спешит 
это сделать. Считаем, что ограничение прав автора 
на обнародование ни в коем случае недопустимо 
ни при каких обстоятельствах. 
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Бұл мақала автордың өзекті жеке мүлiктік емес құқығы болып табылатын шығарманы жариялау 
құқығына арналған. Мақалада жариялау құқығын құрайтын автордың құзіреттері толық ашылған, 
сонымен қатар шығарманың жарияланғанын мойындаудан туындайтын құқықтық салдарлары 
қарастырылған.

Настоящая статья посвящена одному из наиболее проблемных личных неимущественных прав ав-
тора – праву на обнародование произведения. В статье подробно раскрыты авторские правомочия, 
составляющие право на опубликование, а также рассмотрены правовые последствия, вытекающие из 
признания произведения обнародованным.

This article deals with one of the most problematic of the moral rights of the author - the right to disclosure 
of a work. The article elaborated upon copyrights powers that make up the right to publish, and also considered 
the legal consequences arising from the recognition of a work made public.

● ● ● ● ●
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Современная семья является результатом мно-
говекового исторического развития разноплано-
вых отношений, связанных с браком и семьей. В 
социологическом смысле под семьей понимается 
«основанная на браке или кровном родстве малая 
группа, члены которой связаны между собой об-
щностью быта, взаимной помощью, моральной 
и правовой ответственностью» [1] или «группа 
людей, состоящая из мужа, жены, детей и других 
близких родственников, живущих вместе» [2]. Со-
вместное проживание лиц и наличие у них взаим-
ных прав и обязанностей признаются главными 
признаками семьи и в теории семейного права.

Семья служит формой ведения общего семей-
ного хозяйства, материальной взаимопомощи 
друг другу ее членов. Охрана интересов семьи 
всегда являлась одним из важнейших конститу-
ционных положений. По своей сущности семей-
ные правоотношения, регулируемые семейным 
правом, представляют собой личные связи между 
супругами, родителями и детьми, другими близ-
кими родственниками, в рамках которых проис-
ходит реализация функций, выполняемых семьей 
в обществе. Зашита интересов семьи осущест-
вляется многими органами. К их числу относят-
ся: суд, органы опеки и попечительства, органы 
ЗАГС, нотариат. В нашей статье мы уделим вни-
мание имущественным отношениям супругов.

Статья 1 Закона Республики Казахстан «О бра-
ке и семье» от 17.12.1998 г. дает разъяснение по-
нятию «брак». Брак - равноправный союз между 
мужчиной и женщиной, заключенный при свобод-
ном и полном согласии сторон в установленном 
порядке, с целью создания семьи, порождающий 
имущественные и личные неимущественные от-
ношения между супругами [3]. Согласно семей-
ному законодательству, законным браком считает-
ся брак, заключенный только в органах ЗАГС.

Касенова Динара Дюсембаевна,
нотариус города Астаны

неКотоРые вопРосы иМуЩественных отноШений 
супРугов в нотаРиальной деятельности

По своей природе семейные отношения, в том 
числе отношения супругов, могут быть личными 
неимущественными и имущественными. Лич-
ные (неимущественные) отношения возникают 
при вступлении в брак и при прекращении брака, 
при выборе супругами фамилии при заключении 
и расторжении брака, при решении супругами 
вопросов материнства и отцовства, воспитания 
и образования детей и других вопросов жизни 
семьи. К ним относятся также отношения, воз-
никающие в связи с реализацией ребенком пра-
ва жить и воспитываться в семье, на общение с 
родителями и другими родственниками, права на 
защиту его прав и законных интересов и др. Лич-
ные (неимущественные) отношения супругов, 
таким образом, весьма многообразны, разнопла-
новы, подвержены правовому воздействию лишь 
в главных, основных моментах, поэтому не могут 
служить объектом любых соглашений. Супруги 
равны в решении семейных вопросов, то есть все 
вопросы должны быть решены по обоюдному со-
гласию. 

Не может служить предметом соглашения,         
в том числе и нотариального акта, предписания, 
ущемляющие личные неимущественные права 
супруга.

Имущественные отношения, как предмет ре-
гулирования семейного законодательства, по 
своему объему занимают большое место. Это от-
ношения между супругами по поводу их общего 
и раздельного имущества, алиментные обязатель-
ства супругов (бывших супругов), алиментные 
обязательства родителей и детей, а также других 
членов семьи. В семейном праве, как указывает 
большинство авторов, личные отношения имеют 
приоритетный характер, так как имущественные 
отношения всегда связаны с ними и вытекают из 
них [4]. Личные отношения во многом предопре-
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деляют содержание норм, регулирующих имуще-
ственные отношения. Имущественные отноше-
ния, хотя и имеют важное значение, производны 
от личных, так как возникают лишь при наличии 
последних и призваны обслуживать их.

С момента вступления в брак супруги могут 
иметь на праве личной собственности каждого из 
них и на праве общей собственности любое не за-
прещенное законом имущество. Имущественные 
права и обязанности супругов регулируют исклю-
чительно отношения между мужем и женой и не 
затрагивают какие-либо отношения данных лиц 
с другими лицами. Отношения между супруга-
ми по владению, пользованию и распоряжению 
совместным имуществом строятся на принципе 
равенства супругов. Это означает, что супруги как 
в отношениях друг с другом, так и в отношении 
с третьими лицами пользуются равными правами 
и несут равные обязанности [5]. Так, например, 
при разделе совместно нажитого имущества доли 
супругов, на это имущество предполагаются (но 
не определяются) равными по объему и стоимо-
сти. Недопустимо какое-либо ущемление, нару-
шение или привилегии прав одного из супругов 
перед другим. Данный законодательный подход 
находит свое прямое и косвенное закрепление в 
соответствующих нормах, регулирующих или за-
трагивающих законный режим общей собствен-
ности супругов. Например, невозможна упро-
щенная процедура расторжения брака в органах 
ЗАГС при наличии имущественного спора между 
супругами при разделе совместно нажитого иму-
щества.

Принцип равенства имущественных прав су-
пругов закреплен в законодательном запрете на 
совершение некоторых действий одним из супру-
гов. Например, запрет на совершение сделок 
(в том числе дарения) в отношении принадлежа-
щего супругам недвижимого имущества без со-
гласия другого. Поэтому нотариус, удостоверяя 
договор дарения, должен проверить наличие со-
гласия другого супруга. Согласие на отчуждение 
(приобретение) имущества оформляется в виде 
заявления, заявление подается нотариусу совмест-
но, либо одним из них, оно остается в делах нота-
риуса и на нем делается отметка, что имела место 
проверка подлинности подписи супруга. Кроме 
того, в реестр для регистрации нотариальных 
действий вносятся сведения об установлении их 
личности [6]. Содержание заявления должно от-
вечать определенным требованиям. В нем долж-
ны быть сведения, необходимые для совершения 
данного нотариального действия - указывая наи-
менование документа удостоверяющего личность 

и все его реквизиты, а также данные свидетель-
ства о браке [7]. В том случае, если в заявлении 
другого супруга о согласии на отчуждение дома 
(части дома), квартиры, дачи и.т.д. указано, кому 
персонально он согласен отчуждать это имуще-
ство или указана цена и другие условия продажи, 
нотариус при совершении сделки обязан прове-
рить, соблюдены ли требования, указанные в за-
явлении супруга. В нотариальной практике часто 
встречаются случаи отказа одного из супругов по-
дачи заявления о согласии отчуждения (приобре-
тения) имущества, и этот вопрос не урегулирован 
законодательством. Собственник имущества, не 
согласный с этим обстоятельством, и не желаю-
щий представить нотариусу нотариально удосто-
веренное согласие второго супруга на отчуждение 
имущества, вправе обратиться в суд и установить 
факт приобретения имущества исключительно на 
свои личные средства.

На практике, нотариус никаким образом не 
может проверить, действительно ли человек 
в браке не состоит, либо предоставляет недосто-
верные сведения. Обратившийся берет на себя от-
ветственность, подписывая заявление, в котором 
содержатся недостоверные данные. Несоблюде-
ние требования закона к процедуре заключения 
одним из супругов сделки по распоряжению со-
вместно нажитым имуществом, подлежащим ре-
гистрации по закону, в соответствии со ст. 33 ЗоБС 
влечет возможность признания данной сделки не-
действительной по требованию другого супруга. 
Отсутствует необходимость в согласии супруга 
на продажу недвижимого имущества, приобре-
тенного в период брака на совместные средства, 
если в отношении этого имущества супругами 
заключен брачный договор, в соответствии с ко-
торым произошло изменение правового режима 
этого имущества и установлен режим, отличный 
от режима общей совместной собственности. 
При этом, если брачным договором установлена 
раздельная собственность одного из супругов на 
имущество, которое в настоящее время является 
предметом отчуждения, то на совершение сделки 
не требуется вообще какого бы то ни было согла-
сия второго супруга.

Договор об отчуждении имущества, являю-
щегося общей совместной собственностью, 
может быть удостоверен без истребования за-
явления о согласии другого супруга в том слу-
чае, если он не проживает по месту нахождения 
отчуждаемого недвижимого имущества и место 
его жительства неизвестно. Это обстоятельство 
должно быть подтверждено вступившим в за-
конную силу решением суда о признании супру-
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га безвестно отсутствующим [8].
Супруги вправе свободно владеть и пользо-

ваться совместным имуществом по обоюдному 
согласию без заключения какого-либо соглашения 
между ними. Равное право на общее имущество 
супругов принадлежит также супругу, который 
в период брака осуществлял ведение домашнего 
хозяйства, уход за детьми или по другим уважи-
тельным причинам не имел самостоятельного 
дохода, то есть своими действиями напрямую не 
формировал общее имущество.

Все иное имущество, которое не подпадает под 
понятие совместного имущества супругов, явля-
ется раздельным имуществом каждого супруга, 
к которому в соответствии со ст. 34 ЗоБС также 
относится:

1) имущество каждого супруга, принадлежав-
шее им до вступления в брак;

2) имущество, полученное супругами в период 
брака в дар, в порядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам;

3) вещи индивидуального пользования (одеж-
да, обувь и др.), за исключением драгоценностей 
и других предметов роскоши, даже если они при-
обретены в период брака за счет общих средств 
супругов.

В случае если в период брака один из супру-
гов приобрел недвижимость или иное регистри-
руемое имущество на свое имя, то оно становит-
ся общей совместной собственностью супругов. 
Общей совместной собственностью является и то 
имущество, которое было приобретено в период 
брака, независимо от того на чье имя оно приоб-
ретено, либо кем из супругов внесены денежные 
средства. То есть, закон прямо устанавливает, что 
поскольку данное имущество приобретается за 
счет совместных доходов, то оно по общему пра-
вилу является их совместной собственностью. 
Если же какое-либо имущество было приобрете-
но одним из супругов в период брака за счет его 
раздельной собственности (например, по догово-
ру мены), то оно по данному правилу признается 
общим имуществом супругов, нажитым в период 
брака, поскольку данное имущество приобретено 
этим супругом в период брака. Именно время при-
обретения играет решающую роль при определе-
нии вида данного имущества.

Ст. 34 ч. 2 ЗоБС устанавливает, что имущество, 
нажитое каждым из супругов в период раздель-
ного проживания в связи с фактическим прекра-
щением брака, может быть признано судом соб-
ственностью каждого из них.

По согласию супругов или решению суда иму-
щество каждого супруга может быть признано су-

дом совместной собственностью супругов в слу-
чае, если будет установлено, что в период брака 
за счет общего имущества или имущества друго-
го супруга, либо труда любого из супругов были 
произведены вложения, значительно увеличив-
шие стоимость этого имущества (капитальный 
ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.) 
Даже если вложения в собственность мужа были 
произведены за счет его же труда, то жена вправе 
требовать признания данного имущества их со-
вместной собственностью, независимо от того, 
сделала ли она хоть какие-то вложения в него.

По законодательству Республики Казахстан 
раздел имущества, принадлежащего супругам на 
праве общей совместной собственности, может 
быть произведен тремя способами:

1) путем заключения между ними соответству-
ющего договора (договор о разделе совместного 
имущества, брачный договор);

2) путем выдачи одному из супругов свиде-
тельства о праве собственности на долю в общем 
имуществе супругов;

3) в судебном порядке.
Договор о разделе совместного имущества 

между супругами может быть заключен в пись-
менной форме, если в нем речь идет об имуще-
стве, подлежащем обязательной государственной 
регистрации (недвижимость, земельные участки, 
автотранспортные средства и т.д.). В этих случаях 
договор должен быть удостоверен нотариально 
или удостоверен органом, производящим реги-
страцию такого имущества [9]. Для этого необ-
ходимо присутствие обоих супругов, наличие у 
них документов, удостоверяющих личность, пра-
воустанавливающие документы на имущество и 
свидетельство о браке.

В договоре, помимо прочих общих условий, 
обязательно должно быть указано, в каких долях 
производится раздел имущества между супруга-
ми. По закону они признаются равными. Но тем 
же законом супругам предоставлено право изме-
нить эти доли по их желанию.

Если оба супруга живы, выдача супругу, не 
являющемуся собственником регистрируемого 
имущества по правоустанавливающему докумен-
ту, может быть произведена нотариусом при на-
личии согласия супруга, являющегося собствен-
ником по правоустанавливающему документу, 
предоставлении нотариусу правоустанавливаю-
щих документов, свидетельства о браке.

И в первом и во втором случаях, если в состав 
имущества входят автотранспорт или недвижи-
мость, помимо перечисленных документов не-
обходимы: на транспортное средство - справка 
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от органов дорожной полиции о наличии или от-
сутствии обременений на транспортное средство, 
на недвижимость - справка о зарегистрированных 
правах (обременениях) на недвижимое имуще-
ство и его технических характеристиках.

Хотелось бы отметить, что недавно в нотари-
альную практику была введена Единая Нотари-
альная Информационная Система (ЕНИС) – это 
интернет-портал, также с базами данных о физи-
ческих и юридических лицах, в который нотариус 
заносит сведения, идентичные реестру соверше-
ния нотариальных действий. Она стала хорошим 
подспорьем практикующим нотариусам по сле-
дующим моментам: определению дееспособно-

сти лица, определению подлинности документа, 
удостоверяющего личность, можно проверить, 
выдавалась ли доверенность другим нотариусом, 
на основании которой совершается действие, и 
другое. 

В скором времени планируется подключить в 
ЕНИС базу органов ЗАГС, где будет видна брач-
ная правоспособность граждан (т.е. наличие или 
отсутствие брака), что оградит от совершения 
сделок без согласия второго супруга. Хотя, на наш 
взгляд, этого можно было бы избежать, если бы 
не упразднение в документах, удостоверяющих 
личность, графы «сведения о браке».

использованная литература

1. Большой энциклопедический словарь (под ред. Прохорова А.М.) издание 2-е, перераб., доп., 
1998 г.

2. Словарь русского языка, в 4 томах, АН СССР / Под ред. А.П. Евгеньевой, 2 изд.
3. Закон Республики Казахстан «О браке и семье» от 17.12.1998 года.
4. Комментарий к Семейному Кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. П.В. Крашенинни-

кова и П.И. Седугина. - М, 1997.
5. Шершеневич Г.Ф. «Русское гражданское право». – М.: Статут, 2006.
6. Закон Республики Казахстан «О нотариате» 14.07 1998 года.
7. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий в Республике Казахстан, утверждена 

приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 28.07.1998 года.
8. Гражданский кодекс Республики Казахстан.
9. Закон Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» 

№310 от 26.07.2007 года.    
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мүліктік қатынастары жөніндегі сұрақтарды қамтитын бабтарды көрсеткен.

В данной статье автор рассматривает некоторые вопросы имущественных отношений супругов 
в нотариальной деятельности по законодательству Республики Казахстан.

In this article the author examines some of the issues of property relations of spouses in notarial activity 
under the laws of the Republic of Kazakhstan.
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Предпринимательская деятельность во всех 
сферах неразрывно связана с получением и ис-
пользованием различного рода информации. 
Причем в современных условиях информация 
представляет собой особого рода товар, имею-
щий определенную ценность. Для предпринима-
теля зачастую наиболее ценной является инфор-
мация, которую он использует для достижения 
целей фирмы и разглашение которой может ли-
шить его возможностей реализовать эти цели, то 
есть создает угрозы безопасности предпринима-
тельской деятельности. Конечно, не вся инфор-
мация может, в случае ее разглашения, создавать 
эти угрозы, однако существует определенная ее 
часть, которая нуждается в защите.

Информация, используемая в предпринима-
тельской деятельности, весьма разнообразна. Ее 
можно разделить на два вида: промышленная и 
коммерческая [1]. К промышленной относится 
информация о технологии и способе производ-
ства, технических открытиях и изобретениях, 
«ноу-хау», конструкторская документация, про-
граммное обеспечение и т.п. К коммерческой 
информации - о финансово-экономическом поло-
жении предприятия (бухгалтерская отчетность), 
кредитах и банковских  операциях, о заключае-
мых договорах и контрагентах, структуре капита-
лов и планах инвестиций, стратегических планах 
маркетинга, анализе конкурентоспособности соб-
ственной продукции, клиентах, планах производ-
ственного развития, деловой переписке и пр.

Вся эта информация представляет различную 
ценность для самого предпринимателя и, со-
ответственно, ее разглашение может привести 
(либо не привести) к угрозам экономической 
безопасности различной степени тяжести.

Поэтому информацию необходимо разделить 
на три группы:

a) информация для открытого пользования 

Касымжанова Диляра Сапаровна,
младший научный сотрудник отдела гражданского 
и гражданско-процессуального права Института законодательства РК

суЩность и значение КоММеРчесКой инФоРМации

любым потребителем в любой форме;
b) информация ограниченного доступа – 

только для органов, имеющих соответствующие 
законодательно установленные нормы;

c) информация только для работников (либо 
руководителей) фирмы.

Информация, относящаяся ко второй и тре-
тьей группам, является конфиденциальной и 
имеет ограничения в распространении.

Конфиденциальная информация – это до-
кументированная (то есть зафиксированная на 
материальном носителе и с реквизитами, позво-
ляющими ее идентифицировать) информация, 
доступ к которой ограничивается в соответствии 
с законодательством РК. Часть этой коммерче-
ской информации составляет особый блок и мо-
жет быть отнесена к коммерческой тайне.

Коммерческая тайна предприятия – это не 
являющиеся государственными секретами све-
дения, связанные с производством, технологи-
ческой информацией, управлением, финансами, 
разглашение (передача, утечка) которых может 
нанести ущерб его интересам [2].

Обобщение различных точек зрения отече-
ственных и зарубежных авторов позволяет дать 
расширенную трактовку этой весьма сложной 
категории. В наиболее общем виде она включает 
информацию [3]:

- о торговых отношениях фирм;
- об организации и размерах оборота средств;
- о состоянии рынка сбыта;
- о банковских операциях;
- о поставщиках и потребителях;
- о содержании патентов;
- о структуре капиталов;
- о планах инвестиций;
- о заключенных контрактах;
- о формировании цены на товар;
- о размере прибыли и объеме производства.
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Производственная тайна включает информа-
цию:

- о способах производства и технологии;
- об организации труда;
- о технических открытиях и изобретениях;
- о целях и характере исследовательских работ.
Целесообразно также в общем объеме ком-

мерческой информации выделять два основных 
блока. Согласно этому подходу, к категории 
научно-технической и технологической инфор-
мации относятся сведения о конструкции машин 
и оборудования, используемых материалах, ме-
тодах и способах производства, дизайне, про-
граммном обеспечении ЭВМ и др. [4].

К категории деловой информации относятся:
- финансы предприятия (финансовая отчет-

ность, состояние расчетов с клиентами, задол-
женность, кредиты, платежеспособность, при-
быль, себестоимость продукции и др.);

- стратегические и тактические планы разви-
тия производства, в том числе с использованием 
новых технологий, изобретений, ноу-хау;

- планы и объемы реализации продукции 
(планы маркетинга, характер и объем торговых 
операций, уровень цен, складские запасы);

- анализ конкурентоспособности своей про-
дукции, эффективности экспорта и импорта, 
предполагаемое время выхода на рынок;

- планы рекламной деятельности;
- списки торговых и других клиентов, конкурен-

тов, сведения о взаимоотношениях с ними, их фи-
нансовом положении, условиях контрактов и др.;

- методы и организация управления;
- собственная оценка характера и репутации 

персонала и предприятия;
- система организации труда.
При отнесении той или иной информации 

к категории коммерческой тайны следует учиты-
вать два обстоятельства.

Во-первых, на практике возможны случаи, 
когда под предлогом охраны коммерческой тай-
ны могут скрывать сведения и документы, сви-
детельствующие о фактах злоупотреблений, 
бесхозяйственности и других нарушениях. Для 
исключения подобных ситуаций необходимо на 
общегосударственном уровне создать специаль-
ную систему регулирования взаимоотношений 
предприятия и контролирующих его органов.

Во-вторых, в условиях рынка чрезмерно за-
секречивать информацию становится невыгодно 
с экономической точки зрения. Информация все 
чаще выступает как рыночный товар, имеющий 
определенную цену и спрос. В отдельных про-
мышленно развитых странах около половины 

валового национального продукта дают произ-
водство, распространение и переработка инфор-
мации в различных видах.

В соответствии с Гражданским кодексом Респу-
блики Казахстан [5], информация составляет слу-
жебную или коммерческую тайну в случае, когда 
информация имеет действительную или потен-
циальную коммерческую ценность, в силу неиз-
вестности ее третьим лицам, к ней нет свободно-
го доступа на законном основании, и обладатель 
информации принимает меры к охране ее конфи-
денциальности.

По мнению ученых, сведения, составляю-
щие коммерческую тайну и подлежащие охране, 
должны удовлетворять следующим пяти крите-
риям оценки [6]:

a) их открытое использование связано с ущер-
бом для предприятия;

b) они не являются общеизвестными или об-
щедоступными на законных основаниях;

c) предприятие сможет осуществить надле-
жащие меры по сохранению их конфиденциаль-
ности по соображениям экономической и иной 
выгоды;

d) эти сведения нуждаются в защите, так как 
они не являются государственными секретами и 
не защищены авторским и патентным правом;

e) сокрытие этих сведений не наносит ущерба 
обществу.

Анализ законодательных актов промышленно 
развитых стран по вопросам защиты коммерче-
ской тайны позволяет определить совокупность 
сведений, сокрытие которых противоречит ин-
тересам государства и общества. В наиболее 
общем виде это информация [7]:

a) о нерациональном природопользовании;
b) о сверхнормативном загрязнении окружа-

ющей среды;
c) о несоблюдении техники безопасности в 

производстве, представляющем реальную угро-
зу здоровью и жизни людей;

d) о нарушении специального законодатель-
ства, регулирующего деятельность предприни-
мателей (например, законов о качестве продук-
ции и защите прав потребителей);

e) о занятии деятельностью, не предусмо-
тренной уставом данного предприятия или за-
прещенной законами данной страны;

f) о злоупотреблении и недобросовестности 
руководителей и работников фирмы;

g) о фактах проявления недобросовестной 
конкуренции;

h) о возможностях и реальных случаях, укло-
нения от правильной уплаты налогов;
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i) о причинах и фактах невыполнения догово-
ров и др.

Следует иметь в виду, что при охране госу-
дарственных секретов во многих случаях невоз-
можно определить количественно стоимость за-
щищаемой информации. Поэтому уровень затрат 
общества на защиту государственных секретов 
определяется необходимостью обеспечить мак-
симально высокую степень защиты. Несколько 
иным должен быть подход к обоснованию раз-
меров затрат предприятия на защиту своей ин-
формации. Практика показывает, что при охране 
коммерческой тайны возможные потери от утеч-
ки информации часто имеют конкретную стои-
мостную оценку. Поэтому и затраты на защиту 
такой информации должны быть экономически 
ограничены суммой возможных потерь. При из-
лишнем засекречивании коммерческой инфор-
мации рост расходов на эти цели неадекватен 
снижению вероятности утечки наиболее ценных 
сведений.

Целесообразно охранять, как коммерческую 
тайну, только ту часть информации предприятия, 
которая обеспечивает возможность расширять 
рынок сбыта продукции, существенно улучшать 
ее качество, заключать особо выгодные сделки 
с партнерами.

На практике довольно часто руководители и 
предприниматели не вполне четко представляют 
себе, что входит в понятие «коммерческая тай-

на», как ее следует охранять и как результаты по-
добной работы могут влиять на экономическое 
положение предприятия.

По оценкам экспертов, потеря лишь четверти 
информации, относимой к категории коммерче-
ской тайны, обеспечивает весомые преимуще-
ства конкурентам и в течение нескольких ме-
сяцев приводит к банкротству половин фирм, 
допустивших утечку сведений. Есть все осно-
вания полагать, что по мере развития рыночных 
отношений с присущими им конкуренцией и 
хозяйственным расчетом, подходы к охране ком-
мерческой тайны радикально изменятся [8].

В рыночной экономике информация являет-
ся товаром и ее получение, хранение, передача 
и использование должны подчиняться законам 
товарно-денежных отношений. Каждый соб-
ственник имеет право охранять свои интересы и 
защищать необходимую информацию, получая 
при этом определенную свободу предпринима-
тельства. Право на тайну означает ограничение 
государственного вмешательства в экономиче-
скую жизнь предприятия и защиту его интере-
сов при взаимодействии с другими субъектами 
рыночных отношений. В отличие от государ-
ственных и военных секретов, коммерческая 
тайна является собственностью конкретного 
предприятия. Ее главное назначение - обеспечи-
вать предприятию экономические преимущества 
в конкурентной борьбе.
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Прежде всего, необходимо отметить, что раз-
работка проекта новой редакции УПК, это веле-
ние времени и конкретный  ответ на требования 
Концепции правовой политики РК (2009) до 
2020 года в части дальнейшего совершенствова-
ния уголовно-процессуального права (раздел 2 
подраздел 2.9.). Да, прошло всего 14 лет, как был 
принят УПК от 13 декабря 1997 года. Но за это 
время в него внесены существенные поправки, 
не осталось ни одной стадии уголовного про-
цесса, которая не претерпела бы кардинальных 
изменений. Особенно это характерно для 2009 
года, когда в УПК появились нормы, регламен-
тирующие новые процессуальные формы пред-
варительного расследования уголовных дел и 
судебного разбирательства. Параллельно шел 
процесс периодического переосмысления уго-
ловной политики государства, который вылился, 
в конечном итоге, в постановку вопроса о не-
обходимости принятия проекта новой редакции 
УК РК и соответствующей ему оптимальной мо-
дели уголовного судопроизводства. В настоящее 
время данному процессу придана практическая 
политико-правовая основа в виде поручений 
Президента страны, оформленных соответству-
ющими протокольными решениями Совета безо-
пасности РК (июль, август 2001 года). Также раз-
работана соответствующая Концепция проекта 
новой редакции УПК РК. 

При внимательном общем анализе Концепции 
видно, что в ней учтены все наиболее приемлемые 
теоретические взгляды ученых-процессуалистов 
на построение нового порядка уголовного про-
цесса и даже давно забытые схемы его развития, 
предложенные еще советскими процессуалиста-
ми. Это не может не радовать и указывает на тес-
ную взаимосвязь теории уголовного процесса 
с практикой уголовного судопроизводства.  

Когамов Марат Чекишевич,
ректор Казахского гуманитарно-юридического университета,
доктор юридических наук, профессор

Концепция К пРоеКту новой РедаКции упК РК:
КРатКая оценКа КлЮчевых полоЖений

Итак, как видится в Концепции оптимальная 
модель уголовного судопроизводства?

Прежде всего, дальнейшее развитие уголовно-
процессуального права, как и прежде, базируется 
на необходимости полной правовой регламента-
ции, то есть рассмотрении в конкретике в про-
екте новой редакции УПК в нормах его Общей 
и Особенной (регламентарной) частей основопо-
лагающих общепризнанных идей – принципов 
в области уголовного процесса и правосудия, 
установленных в международном и националь-
ном конституционном праве, как исходных норм 
уголовно-процессуального права, в контексте 
которых приоритетом определена защита прав и 
свобод человека и гражданина.

В этой связи, также предполагается осущест-
вление сравнительного анализа сопоставимых 
норм и положений международного и националь-
ного уголовно-процессуального права с целью 
обеспечения их корреспонденции и внутренней 
взаимосвязи.

Параллельно с развитием судебной ветви вла-
сти, в том числе ее дальнейшей специализацией, 
существенному изменению подвергнуться наши 
взгляды на отдельные стадии уголовного про-
цесса, их процессуальную форму, ход, содержа-
ние и результаты.       

В Концепции выделен ряд знаковых новаций, 
которым подвергнется уголовно-процессуальное 
право.         

В их числе - упразднение доследственной 
проверки оснований к возбуждению уголовного 
дела. Главным образом, это приведет к опера-
тивной защите прав потерпевшего от преступле-
ния, сокращению сроков движения уголовного 
дела в досудебных стадиях уголовного процес-
са, исключению дублирования материалов до-
следственной проверки в материалах уголовного 

Уголовное право и уголовный процесс
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дела, а также существенно ограничит условия 
для совершения коррупции в ходе предваритель-
ного расследования уголовного дела. 

Весьма продуктивна идея Концепции о 
предъявлении обвинения по всем уголовным де-
лам прокурором, а не органом предварительного 
расследования уголовного дела. Над ней надо 
подумать и проработать технические процессу-
альные формы такого предъявления. Например, 
в наших условиях это делать лучше с участием 
следователя, который затем передаст оформлен-
ное уголовное дело прокурору для направления 
в суд. При такой ситуации содержание постанов-
ления о предъявлении обвинения должно быть 
по объему, как обвинительное заключение. Про-
курору останется лишь предать обвиняемого 
суду. Участников уголовного процесса лучше 
ознакамливать с материалами дела в суде при 
подготовке дела к слушанию. Это будет соответ-
ствовать идеологии принципа состязательности 
и равноправия сторон. 

Следует поддержать и идею о ликвидации 
фиксированных сроков расследования уголовно-
го дела с введением понятия «разумный срок», 
что отвечает задаче уголовного процесса по бы-
строму и полному раскрытию преступления, 
а также исключает превращение следовате-
ля в «судью» задолго до начала судебного про-
цесса. Безусловно, что такая новация не должна 
касаться порядка исчисления иных процессуаль-
ных сроков, указанных в соответствующих нор-
мах УПК.

Передача санкционирования всех следствен-
ных действий, затрагивающих конституционные 
права и свободы человека и гражданина в ком-
петенцию суда, надо полагать, вопрос времени 
и его следует тщательно проработать, вплоть до 
возможности получения санкции органами уго-
ловного преследования в суде в безотлагатель-
ных случаях с использованием высоких техно-
логий (опыт США).  

Упразднение возвращения судом дела на до-
полнительное расследование проблема застаре-
лая, и ее надо также решать. Это в целом отвечает 
интересам всех участников уголовного процесса. 
В этом институте уголовного процесса много ми-
нусов, от него следует отказаться даже среди дей-
ствующих полномочий прокурора, чтобы «ожи-
вить» надзор за расследуемым уголовным делом, 
начиная с момента регистрации заявления или со-
общения о преступлении, что соответствует док-
трине реформирования стадии возбуждения уго-
ловного дела, а также возможному предъявлению 
обвинения только прокурором.

В настоящее время из 15 следственных дей-
ствий порядка 10 требуют обязательного участия  
понятых при их производстве. Это излишне. 
В суде таких проблем нет, так как там их при 
проведении судебных действий в зале судеб-
ного заседания или вне стен суда, как правило, 
заменяют стороны судебного процесса. Много-
летняя практика показывает, что участие поня-
тых в уголовном деле выступает проявлением 
недоверия к сотрудникам правоохранительных 
органов и формализма при производстве след-
ственных действий, что недопустимо в корне. 
Этот настрой в обществе и подходы к расследо-
ванию уголовного дела надо переломить. Следу-
ет больше культивировать в обществе и государ-
стве доверие к сотрудникам органов уголовного 
преследования, повышать их профессионализм, 
ответственность, требовать и контролировать 
соблюдение ими этических начал при производ-
стве следственных действий, нежели вводить 
в уголовный процесс абсолютно несведущих 
в нем людей. Не секрет, много времени занимает 
порою поиск понятых, также длительное время 
уходит на их участие в сложных следственных 
действиях, о чем мы иногда не задумываемся. 
Нет особой ценности и в их информации для про-
курора и суда (при необходимости) относитель-
но хода, содержания и результатов следственно-
го действия, участниками которого они были. 
Напрашивается вывод – в уголовном процессе 
участие понятых нонсенс, абсурд, бессмыслица, 
от этого института надо решительно отказывать-
ся. По этому случаю, еще в процессе разработки 
проекта новой редакции УПК 1997 года, один из 
моих учителей, профессор Гинзбург А.Я. и ав-
тор данных строк написали специальную статью 
«Нужен ли понятой в уголовном судопроизвод-
стве» (ЮГ, 1996, 22 марта), в которой обратили 
внимание на все недочеты, связанные с участием 
понятого в уголовном процессе. Кроме того, мы, 
как соавторы УПК 1997 года, внесли свои пред-
ложения по правосубъектности понятого, кото-
рые были учтены законодательными органами 
(см. ст.ст. 86,93, 222 ч.5 УПК). 

В целом при проведении следственных дей-
ствий (если мы откажемся от участия понятых 
в тех из них, где они требуются) необходимо ак-
тивно использовать технические средства аудио-
видеозаписи, привлекать специалистов, членов 
оперативно-следственной группы, при наличии 
оснований – защитника, а при необходимости 
руководителей органов дознания, следствия, 
прокурора.

Что касается процессуального соглашения 
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или «сделки», за что ратует Концепция, это, в не-
котором смысле, и ответ на необходимость пра-
вового регулирования так называемого деятельного 
раскаяния, как основания освобождения от уголов-
ной ответственности обвиняемого (ст. 65 УК), что 
также вовсе не означает увода субъекта преступле-
ния от уголовной ответственности.

Отвечает интересам практики введение в 
уголовный процесс процессуальной фигуры 
следственного судьи, в определенной мере, еще 
одного руководителя следователя и дознавате-
ля. Это, наряду с надзором прокурора, должно 
усилить правозащитные механизмы уголовного 
процесса до суда.

В принципе снимет текущие проблемы су-
дебной деятельности и практики пересмотр 
компетенции апелляционных, кассационных и 
надзорных инстанций. «Ревизия» судебной дея-
тельности и судебных решений станет мотиви-
рованной и оперативной, в том числе за счет ис-
ключения возвращения уголовных дел на новое 
судебное рассмотрение, вступления в силу реше-
ний судов апелляционной инстанции в день их 
объявления судьей по делу.

Деятельность Верховного Суда в порядке 
надзора при таком раскладе компетенции ниже-
стоящих звеньев судебных инстанций должна 
превратиться действительно в исключительную 
порядок пересмотра судебных решений, вступив-
ших в законную силу, и прошедших рассмотре-
ние в суде кассационной инстанции. Верховный 
Суд, при этом, не должен быть связан жесткими 

основаниями принятия дел в свое производство, 
а возбуждение надзорного производства, как и 
сейчас должно остаться правом суда данной ин-
станции.

В принципе прошло достаточно времени, что-
бы ратовать за расширение круга дел, могущих 
быть предметом суда с участием присяжных за-
седателей. В этой связи, вполне приемлема, и ее 
надо сохранить существующая процессуальная 
форма принятия вердикта и приговора судьей 
совместно с присяжными заседателями в сове-
щательной комнате.

Актуальна проблема, поднятая в Концепции 
относительно устранения избыточных процедур-
ных правил в судопроизводстве, которые исклю-
чат вторичную «виктимизацию» потерпевшего 
от преступления и облегчат гражданам доступ 
к правосудию. В числе таких мер, необходимо 
рассмотреть вопрос о разработке стандартных 
процессуальных документов по уголовным де-
лам, в качестве важного дополнения к нормам 
УПК, как это сделано в России.   

Остается пожелать участникам этого нелегко-
го труда обеспечить в процессе разработки но-
вого проекта УПК внутреннюю согласованность 
всех его норм, корреспонденцию норм Общей 
и Особенной частей УПК, конкретное правовое 
регулирование в нормах всех процессуальных 
процедур и правил, с учетом психических, воз-
растных и иных особенностей участников уго-
ловного процесса, а также специфики расследуе-
мых и рассматриваемых уголовных дел.  

     
   

Автор мақалада ҚР ҚІЖК жаңа редакциясының жобасы тұжырымдамасының негізгі 
ұстанымдарына қысқаша баға береді.

Автор статьи дает краткую оценку ключевым положениям Концепции к проекту новой редак-
ции УПК РК.

The author gives a brief assessment of the key provisions of the Concept to the draft of the new edition 
of the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan. 
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В современном мире усилия отдельных госу-
дарств, какими бы усердными они ни были, не спо-
собны должным образом дать отпор отмыванию 
«грязных» денег, противостоять этой возрастающей 
угрозе. 

Известно, что еще в 80-е – 90-е года XX-го столе-
тия национальные и транснациональные преступ-
ные сообщества стали легализовывать (отмывать) 
денежные суммы, сопоставимые с объемом валово-
го национального продукта развитых государств, и 
тогда проблема противодействия разрастающемуся 
в международных масштабах феномену легализа-
ции доходов, полученных незаконным путем, при-
няла необычайно острый характер.

В настоящее время международное сообщество 
рассматривает легализацию доходов, полученных 
от преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котиков, как новый вызов, несущий угрозу нацио-
нальной безопасности.

Важной особенностью легализации (отмывания) 
наркоденег является ее широкий международный 
характер. В связи с этим, действия по отмыванию 
денег сегодня не могут быть предотвращены, вы-
явлены и пресечены лишь только национальными 
мерами, даже если они основываются на качествен-
ных национальных законах [1].

Современное международное право оказывает 
фундаментальное влияние на формы и пути обе-
спечения экономической безопасности всех без ис-
ключения государств. Следует заметить, что меж-
дународная правовая поддержка экономической 
безопасности особенно важна в те исторические 
периоды жизни общества, когда государственный 
механизм находится в глубоком организационном 
кризисе, «буксируют» либо вообще отсутствуют 
цивилизованные процедуры осуществления диало-
га общественных корпораций и власти [2].  

Комплексный анализ существующей за рубежом 
системы финансового контроля свидетельствует о 
том, что распространению такого явления, как «от-
мывание денег», способствуют несовершенство за-
конодательной базы ряда стран, отсутствие государ-
ственного контроля в данной сфере, определенная 
закрытость кредитно-финансовых учреждений, их 
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приверженность принципу банковской тайны и др. 
В результате заинтересованные лица (физические 
и юридические) получают возможность не только 
свободно перемещать «грязные» деньги по всему 
миру, но и успешно их легализовывать, инвестируя 
преступные капиталы в законный бизнес и запуская 
противоправные доходы в легальные финансовые 
потоки.

В связи с этим назрела острая необходимость 
осуществления тесного и всестороннего сотрудни-
чества государств в борьбе с легализацией доходов 
от преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (далее – преступлений в сфере НОН), как 
необходимого условия такой успешной борьбы.

Современная международно-правовая база про-
тиводействия легализации доходов от наркобизнеса 
представлена рядом международно-правовых актов 
универсального и регионального характера, в том 
числе рядом международных конвенций, докумен-
тов регионального характера, двусторонних согла-
шений. 

Одной из первых к решению проблемы борьбы 
с легализацией (отмыванием) доходов от наркобиз-
неса подключилась Организация Объединенных 
Наций, которая на своей сорок девятой сессии 
19 декабря 1988 года приняла в Вене (Австрия) Кон-
венцию ООН о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 
(Венская конвенция) [3]. Эта Конвенция стала но-
вой стратегией в борьбе с преступностью, правовым 
основанием для любого государства, подписавшего 
Конвенцию, начать уголовное преследование лиц, 
занимающихся «отмыванием» денег, полученных 
от незаконного оборота наркотиков. В том числе 
Конвенция обязывала ее участников к оказанию вза-
имной правовой помощи.

На европейском уровне координация усилий 
в борьбе с отмыванием «грязных» денег нашла от-
ражение в принятой 8 ноября 1990 года в Страсбур-
ге Советом Европы «Конвенции по «отмыванию» 
денег, выявлению, аресту и конфискации обнару-
женных средств, добытых преступным путем» ETS 
№ 141 (Страсбургская конвенция) [4], а также в одо-
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преподаватель кафедры уголовного права 
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бренной Советом Европейского Союза Директиве 
по предотвращению использования финансовой 
системы для отмывания денег, принятой 10 июня 
1991 года. Директива Европейского Союза закре-
пила распространение положений о борьбе с отмы-
ванием денег не только на доходы наркобизнеса, но 
также на терроризм и другие виды организованной 
преступности [5]. 

Страсбургская конвенция, учитывая опыт при-
менения соответствующих положений Венской 
конвенции 1988 года, урегулировала ряд спорных 
вопросов. Прежде всего, это относится к определе-
нию места совершения основного правонарушения. 
В Конвенции определено, что для целей криминали-
зации или применения Конвенции по другим осно-
ваниям не имеет значения, подпадает ли основное 
правонарушение под уголовную юрисдикцию Сто-
роны. Таким образом, отмывание признавалось пре-
ступлением по законодательству того государства, 
где совершались действия, указанные в Конвенции, 
вне зависимости от того, где было совершено основ-
ное правонарушение.

В ноябре 1993 года в рамках Международной 
программы по борьбе с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ Ор-
ганизация Объединенных Наций принимает еще 
один важный документ – Типовой закон о противо-
действии отмыванию денег, полученных от нарко-
тиков. При принятии данного документа был ис-
пользован опыт предыдущих лет законотворчества 
в исследуемой сфере, что позволило обогатить 
теорию и практику борьбы с легализацией (отмы-
ванием) доходов, полученных преступным путем, 
внести существенные коррективы в национальное 
законодательство [6].

Необходимо упомянуть и о принятой 15 ноября 
2000 года в Палермо (Италия) Резолюцией 55/25 
ООН Конвенции против транснациональной орга-
низованной преступности (Палермская конвенция). 

Отличие соответствующих положений Палерм-
ской конвенции 2000 г. от Венской конвенции 1988 г. 
и Страсбургской конвенции 1990 г. состоит, прежде 
всего, в понимании терминов преступление и право-
нарушение (основное правонарушение).

Если Венская конвенция не проводит четкой гра-
ницы между этими понятиями, то Страсбургская 
конвенция делает акцент на понятие «основное пре-
ступление». Под ним понимается любое преступле-
ние, в результате которого были получены доходы, 
которые могут стать объектом преступления в соот-
ветствии со ст. 6 настоящей Конвенции.

Палермская конвенция, в отличие от вышеназ-
ванных Конвенций, разграничивает понятия «пре-
ступление», «серьезное преступление» и «основное 
правонарушение». Причем под основным правона-
рушением понимается любое правонарушение, в 
результате которого получены доходы, в отношении 
которых могут быть совершены указанные в ст. 6 

настоящей Конвенции деяния, образующие состав 
преступления (ст. 2 Конвенции). 

Таким образом, любые действия, в результате ко-
торых получены преступно нажитые доходы, охва-
тываются понятием основного правонарушения, 
которое по времени предшествует легализации этих 
доходов.

Кроме того, Палермская конвенция содержит 
призыв к государствам-участникам включить в 
число основных правонарушений все серьезные 
преступления (то есть преступления, наказуемые 
лишением свободы на максимальный срок не менее 
четырех лет или более строгой мерой наказания), а 
также создание организованной преступной группы 
и участие в ней, коррупцию и воспрепятствование 
осуществлению правосудия.    

Другие международные соглашения и договоры, 
составляющие основу и определяющие рамки со-
трудничества в борьбе с отмыванием денег, включа-
ют такие документы, как:

– Политическая декларация ООН о плане дей-
ствий против отмывания денег (принята на двад-
цатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Нью-Йорк, США, 10 июля 1998 г.);

– Политическая декларация Европейского союза 
о глобальном плане действий в финансовой сфере 
(Неаполь, Италия, 23 ноября 1994 г.);

– Специальное руководство Банка международ-
ных расчетов – БМР (Комитет Кука) по противо-
действию «отмыванию денег», потребовавшее от 
руководителей финансовых институтов (органи-
заций) идентифицировать своих клиентов и тесно 
сотрудничать с национальными исполнительными 
органами;

– Сорок рекомендаций FATF по вопросам борь-
бы с «отмыванием денег» (с корректировками спе-
циалистов G-7, принятыми в 1996 г.);

– Девять рекомендаций карибской спецгруппы 
FATF (Caribbean FATF) от 22 февраля 1990 г.;

– Директива Совета ЕС № 91/308/ ЕЕС от 10 июля 
1991 г. «О предотвращении использования финансо-
вой системы для «отмывания денег» (The EC Money 
Laundering Directive).

Одной из главных международно-правовых мер 
противодействия легализации доходов от престу-
плений является создание ряда специализирован-
ных структур. В июле 1989 г. в Париже на совеща-
нии глав государств и правительств стран «большой 
семерки» была создана Специальная финансовая 
комиссия по проблемам отмывания денег (The 
Financial Action Task Force on Money Laundering – 
FATF), которая играет весьма важную роль в борьбе 
с этим социальным злом.

В настоящее время членами FATF являются 
31 страна и 2 международные организации (Ко-
миссия Европейских Сообществ и Совет по Со-
трудничеству Стран Персидского залива). Рос-
сия была принята в постоянные члены FATF на 
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пленарном заседании FATF в июне 2003 г. 
Стратегия FATF состоит из следующих основ-

ных компонентов: разработка международных 
стандартов в борьбе с отмыванием преступных до-
ходов и финансированием терроризма, развитие 
надежных и эффективных региональных органов, 
организованных по тем же принципам, что и FATF, 
и расширение сотрудничества с соответствующими 
международными организациями. За прошедший 
период эта организация превратилась в одну из наи-
более авторитетных и влиятельных международных 
структур по борьбе с преступностью в финансовой 
сфере. 

Среди документов, принятых FATF, особо сле-
дует отметить Сорок рекомендаций FATF [7]. Этот 
документ содержит правовые основания отнесе-
ния отмывания доходов к разряду преступлений. 
В частности, в п. 1 раздела А. (Правовые системы) 
говорится, что странам следует рассматривать от-
мывание доходов как преступление на основании 
Конвенции ООН, направленной на борьбу против 
незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ (Венская конвенция 1988) и 
Конвенции ООН против транснациональной орга-
низованной преступности (Палермская конвенция 
2000). Тем самым признается, что доходы, получен-
ные от деятельности организованной преступности, 
в том числе от незаконного оборота наркотиков, со-
ставляют львиную долю криминального капитала, 
который впоследствии легализуется. 

Перечисленные выше международно-
правовые документы содержат общие рекомен-
дации государствам-участникам.

В первую очередь, это касается криминализации 
доходов, полученных от преступлений. К престу-
плениям подобного рода предлагается относить: 
1) конверсию или перевод имущества, если извест-
но, что такое имущество представляет собой доходы 
от преступлений, в том числе в сфере незаконного 
оборота наркотиков (ст.3 п.1 (a), (b) Венской кон-
венции) в целях сокрытия или утаивания преступ-
ного источника этого имущества; 2) сокрытие или 
утаивание подлинного характера, источника, место-
нахождения, способа распоряжения, перемещения 
подлинных прав на имущество или его принад-
лежность, если известно, что такое имущество 
представляет доходы от преступлений, в том 
числе в сфере незаконного оборота наркотиков 
(ст.3 п.1 (a), (b) Венской конвенции).

Не менее важной рекомендацией, адресованной 
государствам-участникам, является принятие ими 
обеспечительных мер для конфискации доходов, по-
лученных от преступной деятельности. Такие меры 
должны позволить компетентным органам конфи-
сковать отмываемое имущество, доходы от отмыва-
ния денег или доходы от преступной деятельности, 
а также инструментов, используемых или предна-
значенных для использования в целях совершения 

таких преступлений. 
Такие меры подразумевают предоставление пол-

номочий на:
а) определение, отслеживание и оценку имуще-

ства, подлежащего конфискации;
b) принятие обеспечительных мер, таких, как 

замораживание и арест в целях предотвращения 
любых сделок, передачи или распоряжения таким 
имуществом;

c) принятие мер с целью предотвратить или ней-
трализовать любые действия, которые подрывают 
способность государства разыскать имущество, 
подлежащее конфискации;

d) принятие любых надлежащих следственных 
мер [8].

Исключительно важное значение имеют реко-
мендации государствам-участникам по принятию 
мер, направленных на предупреждение отмывания 
преступных доходов. 

Особое значение в этом смысле принадлежит 
Конвенции ООН против коррупции, принятой 
31 октября 2003 года в г. Мериде (Мексика) Резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН № 58/4 [9]. 

В Меридской конвенции определяется круг мер, 
направленных на противодействие отмыванию де-
нежных средств, закрепляется криминализация ле-
гализации преступных доходов, уделяется внимание 
вопросам ареста и конфискации легализованного 
имущества.

В соответствии с этой конвенцией, каждое 
государство-участник а) устанавливает всеобъем-
лющий внутренний режим регулирования и над-
зора в отношении банков и банковских финансовых 
учреждений, в том числе физических или юридиче-
ских лиц, предоставляющих официальные или нео-
фициальные услуги в связи с переводом денежных 
средств или ценностей… в целях недопущения и 
выявления всех форм отмывания денежных средств, 
причем такой режим основывается в первую оче-
редь на требованиях в отношении идентифика-
ции личности клиента и, в надлежащих случаях, 
собственника-бенефициара, введения отчетности и 
предоставления сообщений о подозрительных сдел-
ках;

b) обеспечивает, чтобы административные, пра-
воохранительные и другие органы, ведущие борьбу 
с отмыванием денежных средств были способны 
осуществлять сотрудничество и обмен информаци-
ей на национальном и международном уровнях на 
условиях, устанавливаемых его внутренним законо-
дательством.

Кроме того, государства-участники рассматри-
вают вопрос о применении  практически возмож-
ных мер по выявлению перемещения наличных 
денежных средств и соответствующих оборотных 
инструментов через их границы и по контролю за 
таким перемещением при условии соблюдения га-
рантий, направленных на обеспечение надлежаще-
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го использования информации. Такие меры могут 
включать требование о том, чтобы физические лица 
и коммерческие предприятия сообщали о трансгра-
ничных переводах значительных объемов наличных 
денежных средств и передачах соответствующих 
оборотных инструментов. 

Особую роль в развитии и координации между-
народного сотрудничества в борьбе с отмыванием 
преступных доходов играет международная орга-
низация уголовной полиции – Интерпол. Интерпол 
создан в 1923 г. в Вене на встрече руководителей по-
лицейских служб нескольких стран. 

Эта авторитетная международная организация 
уделяет значительное внимание расследованию 
экономических преступлений, носящих междуна-
родный характер, сбору, накоплению и анализу по-
лученной информации о различных финансовых 
махинациях и злоупотреблениях, совершаемых пре-
ступниками в разных странах, занимается разобла-
чением организованных преступных групп, а также 
розыском лиц, находящихся в международном розы-
ске за особо опасные преступления. Интерпол боль-
шое внимание уделяет профилактическим мерам по 
предотвращению совершения международных пре-
ступлений путем создания различных программ, 
методик и рекомендаций для международных орга-
низаций, правительств отдельных стран.

В 1992 г. в рамках Интерпола была создана спе-
циализированная Группа по борьбе с отмыванием 
денег – FOPAC, которая в 1994 г. была преобразова-
на в самостоятельное управление.

По мнению специалистов FOPAC, важную роль в 
обмене информацией, практических навыков борь-
бы с экономическими преступлениями, выработке 
новых подходов в борьбе с преступностью между 
специалистами-практиками и представителями нау-
ки играет научно-исследовательская деятельность 
в данной области, а также проведение различных 
международных конференций и симпозиумов.

В последние годы серьезные обороты в борьбе 
с отмыванием преступных доходов набирает срав-
нительно новая организация – Евразийская Группа 
по противодействию легализации преступных дохо-
дов и противодействию терроризма (ЕАГ).

ЕАГ создана в октябре 2004 года по решению 
Учредительной конференции, состоявшейся в Мо-
скве. В состав ЕАГ вошли Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Китай. 

Председателем ЕАГ является руководитель Фе-
деральной службы по финансовому мониторингу 
Российской Федерации, его заместителем – 1-й за-
меститель руководителя Агентства по борьбе с эко-
номической и коррупционной преступностью 
Республики Казахстан.

Основные задачи ЕАГ:
–  содействие в распространении международ-

ных стандартов в сфере противодействия легализа-
ции преступных доходов и финансированию терро-

ризма с учетом особенностей региона;
– разработка и проведение совместных меро-

приятий в пределах компетенции подразделений 
финансовых разведок; оценка эффективности мер, 
принимаемых в целях противодействия преступ-
ным доходам и финансированию терроризма;

– координация программ сотрудничества и тех-
нического содействия с международными органи-
зациями, рабочими группами и заинтересованными 
государствами, анализ тенденций в сфере легали-
зации преступных доходов и финансирования тер-
роризма, а также обмен опытом противодействия 
таким преступлениям.

Важным успехом, достигнутым международ-
ным сообществом на пути борьбы с отмыванием 
преступных капиталов, можно считать осознание 
руководством всех ведущих стран мира, что эффек-
тивное противодействие этому преступлению воз-
можно лишь в тесном взаимодействии и зачастую 
при определенном ограничении национального су-
веренитета. Сегодня это уже не вызывает сомнений. 
Только дальнейшая «глобализация» норм права по-
зволит адекватно реагировать на «глобализацию» 
экономической преступности, особое место в кото-
рой занимает отмывание средств, полученных пре-
ступным путем [10].

Успех противодействия отмыванию доходов, по-
лученных от наркобизнеса, во многом зависит и от 
уровня законодательного развития стран. Законода-
тели и руководители государств должны осознать, 
что только путем совершенствования нормативно-
правовой базы, разработки специальных норма-
тивных актов в области финансов, внешнеполити-
ческой и внутриполитической деятельности можно 
эффективно бороться с легализацией доходов от 
преступлений, в том числе в сфере НОН.

Правительство многих стран установило са-
мые жесткие режимы, основанные на том, чтобы 
присваивать явлению отмывания денег статус пре-
ступления; наделять разведывательные органы 
полномочиями; отслеживать, взимать и на конечной 
стадии конфисковать прибыли, полученные неле-
гальным путем; обеспечивать инфраструктуру, по-
зволяющую разведывательным органам осущест-
влять обмен информацией со своими коллегами за 
рубежом [11].

Необходимо признать особую значимость соз-
данной в мире правовой базы, способствующей 
международному сотрудничеству в борьбе с этим 
негативным явлением. Создание такой международ-
ной организации, как FATF, ускорило законодатель-
ное закрепление во многих странах ответственности 
за легализацию (отмывание) преступных доходов. 

Таким образом, современная международно-
правовая база противодействия легализации доходов 
от наркобизнеса представлена рядом международно-
правовых актов универсального и регионального 
характера. К их числу следует отнести: Конвенцию 
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ООН о борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ (Вен-
ская конвенция) 1988 г.; Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности 
(Палермская конвенция) 2000 г.; Конвенцию ООН 
против коррупции (Меридская конвенция) 2003 г.; 
Типовой закон о противодействии отмыванию де-
нег, полученных от наркотиков, приятый ООН 
в ноябре 1993 г.; Страсбургскую конвенцию Совета 
Европы по «отмыванию» денег, выявлению, аресту 
и конфискации обнаруженных средств, добытых 
преступным путем 1990 г. 

Перечисленные выше международно-правовые 
документы содержат общие рекомендации 
государствам-участникам. В первую очередь, это 
касается криминализации доходов, полученных от 
незаконного оборота наркотиков. Не менее важ-
ной рекомендацией, адресованной государствам-

участникам, является принятие обеспечительных 
мер для конфискации доходов, полученных пре-
ступным путем. Весьма важное значение имеют ре-
комендации государствам-участникам по принятию 
мер, направленных на предупреждение отмывания 
преступных доходов.

Указанные международно-правовые докумен-
ты определяют основные направления и методику 
действий финансовых, правоохранительных и нало-
говых органов государств-участников против отмы-
вания доходов, полученных от наркобизеса. Только 
дальнейшая «глобализация» норм права позволит 
адекватно реагировать на «глобализацию» экономи-
ческой преступности, особое место в которой зани-
мает отмывание средств, полученных преступным 
путем и прежде всего от преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков.       
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Мақалада халықаралық-құқықтық актілерге талдау жасау негізінде есірткінің заңсыз айналымы-
нан алынған мүлікті заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимылына бағытталған негізгі ережелер 
қарастырылады.

В статье на основе анализа международно-правовых актов рассмотрены основные положения, на-
правленные на противодействие легализации (отмыванию) имущества, полученного от незаконного обо-
рота наркотиков.

In article on the basis of the analysis of international legal certificates the substantive provisions directed on 
counteraction to legalization (washing up) of property, received from a drug trafficking are considered.

● ● ● ● ●
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Одним из видов незаконной предпринима-
тельской деятельности, в соответствии с зако-
ном является лжепредпринимательство, преду-
смотренное в ст.192 УК. Как социально опасное 
явление лжепредпринимательство возникло 
одновременно с возникновением и развитием 
предпринимательской деятельности в нашем 
государстве в начале 90-х годов 20-го столетия. 
Быстрый рост этих преступлений и огромный 
ущерб, причиняемый ими государству, физиче-
ским и юридическим лицам, побудили законо-
дателя ввести данный состав в национальное 
уголовное законодательство и установить уго-
ловную ответственность за его совершение.

Общественная опасность лжепредпринима-
тельства выражается в том, что у учредителей 
коммерческой организации отсутствует намере-
ние заниматься тем видом предпринимательской 
деятельности, разрешение на который было по-
лучено и который был зарегистрирован в уста-
новленном законом порядке.

Объектом рассматриваемого преступления 
являются общественные отношения по поводу 
осуществления основанной на законе предпри-
нимательской деятельности.

Объективную сторону преступления образует 
совершение одного из следующих действий:

а) создание субъекта частного предпринима-
тельства без намерения осуществлять предпри-
нимательскую деятельность;

б) приобретение акций (долей участия, паев) 
других юридических лиц, предоставляющее пра-
во определять их решения, без намерения осу-
ществлять предпринимательскую деятельность;

в) руководство приобретенным юридическим 
лицом.

Субъектом частного предпринимательства 
согласно ст.1 Закона Республики Казахстан от 
31 января 2006 года «О частном предпринима-
тельстве» признаются физические и негосудар-
ственные юридические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность. Частным 
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предпринимательством признается инициатив-
ная деятельность субъектов частного предприни-
мательства, направленная на получение дохода, 
основанная на собственности самих субъектов 
частного предпринимательства и осуществляе-
мая от имени субъектов частного предпринима-
тельства, за их риск и под их имущественную 
ответственность. 

Под созданием субъекта частного предпри-
нимательства понимается государственная ре-
гистрация юридического лица. Но при этом у ее 
учредителей должно отсутствовать намерение 
осуществлять предпринимательскую деятель-
ность.

В п.3 нормативного постановления Верховно-
го Суда Республики Казахстан от 12 января 2009 
года № 1 «О некоторых вопросах применения 
законодательства о лжепредпринимательстве» 
указывается, что «объективная сторона лжепред-
принимательства включает в себя создание ком-
мерческой организации, под которым следует 
понимать не только ее первичную регистрацию, 
но и приобретение созданного другим лицом 
лжепредприятия».

В том случае, если легально юридическое лицо 
не было зарегистрировано, так как отсутствует за-
пись о регистрации лица в Едином государствен-
ном реестре, но юридическое лицо действует на 
основании фальшивых регистрационных доку-
ментов, и такая деятельность причинила круп-
ный ущерб или сопряжена с извлечением дохода 
в крупном размере, то ответственность должна 
наступать за незаконное предпринимательство, 
предусмотренное ст.190 УК. Если юридическое 
лицо действует на основании фальшивых учреди-
тельных документов, но с подлинным докумен-
том о регистрации, внесенным в единый реестр, 
то в таких случаях следует полагать, что создание 
организации имело место, а действия виновного 
надлежит квалифицировать (при наличии других, 
описанных в законе условий), как лжепредприни-
мательство [1]. 
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Квалифицировать такое деяние как незаконное 
предпринимательство нельзя, поскольку легаль-
ная регистрация организации уже состоялась.

Действия виновного при лжепредпринима-
тельстве выглядят внешне вполне официаль-
но: подаются документы на государственную 
регистрацию, иногда и на лицензирование; со-
ответствующими органами с соблюдением не-
обходимой процедуры принимается решение 
о регистрации (и лицензировании). Часто лица, 
создавшие лжеорганизацию, активно вступают 
в гражданские правоотношения путем заключе-
ния сделок и даже иногда выполняют их полно-
стью или частично, но при этом такое поведение 
лишь выступает прикрытием их действительных 
намерений. Если на момент создания субъекта 
частного предпринимательства лицо не наме-
ревалось и в дальнейшем не намеревается осу-
ществлять те виды деятельности, которые указа-
ны в учредительных документах или полученной 
лицензии, то налицо лжепредпринимательство. 
Создание лжеорганизации осуществляется без 
намерения осуществлять предпринимательскую 
деятельность в специально указанных в законе 
противоправных целях. Следовательно, объек-
тивную сторону данного преступления состав-
ляют случаи создания фиктивной организации 
для получения под ее прикрытием различных 
льгот и преимуществ (ссуд, кредитов, денежных 
средств граждан). 

Обязательной характеристикой созданной 
лжепредпринимательской организации является 
отсутствие у создателей субъекта частного пред-
принимательства намерения осуществлять заяв-
ленную в учредительных документах предпри-
нимательскую деятельность, то есть имеется в 
виду, что та деятельность, для которой формаль-
но создается субъект частного предпринима-
тельства, осуществляться не будет [2]. Особен-
ностью лжепредприятия действительно является 
отсутствие фактической деятельности по произ-
водству продукции, выполнению работ, оказа-
нию услуг. Осуществление такой фирмой хотя 
бы разовых сделок или даже однократное ока-
зание какой-либо заявленной в учредительных 
документах услуги не дает возможности при-
влечь виновного к уголовной ответственности 
по ст.192 УК. В п.5 нормативного постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан «О не-
которых вопросах применения законодательства 
о лжепредпринимательстве» указывается, что по 
каждому конкретному делу органы уголовного 
преследования в постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемого, обвинительном заключе-
нии, суды в описательно-мотивировочной части 
приговора должны приводить доказательства, 
указывающие на отсутствие у лица намерения 
при создании коммерческой организации зани-

маться предпринимательской деятельностью.
Признаком отсутствия такого намерения яв-

ляется невыполнение обязанностей, вытекаю-
щих из учредительных документов, в течение 
времени, необходимого и достаточного для их 
выполнения в соответствии с обычаями делово-
го оборота. Критерием последнего можно рас-
сматривать отсутствие предпринимательской 
деятельности в течение налогового периода, по 
истечении которого определяются объект нало-
гообложения, налоговая база, исчисляются сум-
мы налогов и других обязательных платежей, 
подлежащие уплате в бюджет.

Другими обстоятельствами могут быть: 
истечение значительного времени после ре-
гистрации, отсутствие необходимого штата, 
имущества, внесение искаженных данных об 
учредителях, не открытие банковских счетов. За 
время, прошедшее после регистрации, лжеорга-
низация должна реально осуществлять деятель-
ность, которая указана в ст.192 УК в качестве 
целей ее создания: прикрываясь государствен-
ной регистрацией субъекта частного предприни-
мательства, виновный незаконно получает кре-
диты, освобождается от уплаты налогов по той 
деятельности, которая ведется в рамках другой 
организации; получает имущественную выгоду 
(путем прокручивания, например, на счетах 
в банках средств, полученных от физических 
или юридических лиц); занимается запрещенной 
деятельностью (производством наркотиков, ору-
жия и тому подобной).

По статье 192 УК наказуемо не только созда-
ние лжефирмы, но и  приобретение акций (долей 
участия, паев) других юридических лиц, предо-
ставляющее право решать вопросы, связанные 
с формированием руководства юридического 
лица и регулирование его деятельности. Напри-
мер, такие вопросы, как определение вида дея-
тельности, планирование работы юридического 
лица, распределение между учредителями при-
были юридического лица и т.п.

Данной статьей УК также предусмотрена от-
ветственность за руководство приобретенным 
юридическим лицом.

Уголовная ответственность за лжепредпри-
нимательство наступает лишь при условии, что 
причинение крупного ущерба явилось резуль-
татом фиктивной деятельности субъекта част-
ного предпринимательства. Крупным ущербом 
согласно примечания к ст. 189 УК признается 
ущерб, причиненный гражданину на сумму, 
в сто раз превышающую месячный расчетный 
показатель, либо ущерб, причиненный организа-
ции или государству на сумму, в тысячу раз пре-
вышающую месячный расчетный показатель, 
установленный законодательством Республики 
Казахстан на момент совершения преступления.
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В соответствии с п.п.10-12 нормативного по-
становления Верховного Суда Республики Ка-
захстан, «ущерб в каждом конкретном случае 
должен определяться исходя из сумм получен-
ного кредита, не уплаченных контрагентом лже-
предприятия налогов и тому подобное.

Ответственность лжепредпринимателя за не-
уплату налогов в бюджет контрагентами должна 
быть основана на виновном отношении, когда его 
умыслом охватывалось, что своими деяниями он 
способствует причинению ущерба. В этом слу-
чае уголовная ответственность виновного лица 
должна наступать по совокупности преступле-
ний, предусмотренных статьями 192 и 222 УК. 
Причиненный государству ущерб определяется 
как сумма налогов, от уплаты которых уклонил-
ся контрагент.

Согласно ст.56 Кодекса Республики Казахстан 
от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обя-
зательных платежах в бюджет» (Налоговый ко-
декс) (далее - Налоговый кодекс) предусмотрено 
ведение налогоплательщиком (налоговым аген-
том) налогового учета, который основывается на 
данных бухгалтерского учета.

На основе налогового учета по итогам на-
логового периода определяются объекты нало-
гообложения и (или) объекты, связанные с нало-
гообложением, и исчисляются налоги и другие 
обязательные платежи в бюджет. Таким образом, 
реализация товаров, работ, услуг должна учиты-
ваться по правилам бухгалтерского и налогового 
учета.

Поэтому, если по уголовному делу будет уста-
новлено, что лицо, создавшее лжепредприятие, 
реализовывало от его имени товары, не учтен-
ные по правилам бухгалтерского и налогового 
учета, а приобретенные у неизвестных лиц без 
оформления надлежащих документов, его дей-
ствия подлежат квалификации как лжепредпри-
нимательство.

В этом случае у контрагентов лжепредприя-
тия подлежат исключению из вычетов расходы 
и из зачета суммы налога на добавленную стои-
мость (далее - НДС) по этим сделкам.

Ущерб, причиненный контрагентам в связи 
с уплатой в бюджет налогов, а также пени, расце-
нивается как ущерб, причиненный организации 
и (или) гражданину (индивидуальному предпри-
нимателю), который подлежит взысканию с ви-
новного в лжепредпринимательстве лица.

Налоговым кодексом установлено, что объ-
ектом обложения корпоративным подоходным 
налогом (далее - КПН), в частности, является на-
логооблагаемый доход. Налогооблагаемый доход 
определен как разница между совокупным годо-
вым доходом и вычетами. В совокупный годовой 
доход включаются все виды доходов налогопла-
тельщика, в том числе доход от реализации.

Одним из объектов обложения НДС являет-
ся облагаемый оборот, к которому, в частности, 
относится оборот, совершаемый плательщи-
ком НДС, по реализации товаров, работ, услуг 
в Республике Казахстан, за исключением необ-
лагаемого оборота.

Таким образом, наличие объектов обложения 
КПН и НДС предполагает предприниматель-
скую деятельность. Если в действительности 
реализация товаров, работ, услуг, учтенных по 
правилам бухгалтерского и налогового учета, не 
производилась, что имеет место при лжепред-
принимательстве, объекты налогообложения от-
сутствуют».

Субъект преступления — физическое вменяе-
мое лицо, достигшее 16-летнего возраста, заре-
гистрировавшее субъект частного предпринима-
тельства.

В соответствии с п.13 названного выше норма-
тивного постановления Верховного Суда Респу-
блики Казахстан, «субъектами лжепредприни-
мательства могут являться не только участники 
коммерческой организации, но и руководитель, 
а также иные лица, которые осведомлены о том, 
что эта организация не будет осуществлять пред-
принимательскую деятельность или будет зани-
маться запрещенной деятельностью, и дают на 
это согласие.

В случаях, когда все действия по регистрации 
лжепредприятия совершил руководитель, кото-
рого склонили к этому участники, их действия 
следует квалифицировать как подстрекателей, 
а действия руководителя - как исполнителя.

В зависимости от достигнутой договоренно-
сти и совершенных действий иные лица могут 
быть признаны соисполнителями или пособни-
ками лжепредпринимательства».

В соответствии с п.6 названного выше норма-
тивного постановления Верховного Суда Респу-
блики Казахстан, субъективная сторона лжепред-
принимательства характеризуется умышленной 
формой вины. По отношению к факту создания 
лжепредприятия в действиях лица содержит-
ся прямой умысел, а к последствию, которым 
является ущерб, как прямой, так и косвенный. 
При этом виновный сознает, что создает субъ-
ект частного предпринимательства, предвидит 
наступление последствий в виде причинения 
крупного ущерба гражданину, организации или 
государству и желает или сознательно допускает 
возможность наступления указанного послед-
ствия или относится к этому безразлично. 

Лжепредпринимательство признается уго-
ловно наказуемым деянием при условии, если 
все совершенные созданным субъектом частного 
предпринимательства сделки преследуют проти-
воправные цели. 

В соответствии с примечанием к ст.192 УК              
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к сделкам, преследующим противоправные цели, 
которые указываются в ст. 192 и ст. 192-1 Уголов-
ного кодекса, относятся сделки, направленные на 
1) незаконное получение кредитов; 2) уклонение 
от уплаты налогов; 3) прикрытие запрещенной 
деятельности; 4) незаконное получение доходов; 
5) извлечение иной имущественной выгоды; 6) со-
действие в совершении указанных действий. Обя-
зательным  признаком состава данного преступле-
ния является установление хотя бы одной из шести 
перечисленных выше целей виновного лица. Закон 
не требует, чтобы виновный достиг поставленных 
перед собой целей. Главное – установить, что ви-
новный преследовал эти цели.

Под получением кредита следует понимать 
предоставление в распоряжение заемщику де-
нежных средств по кредитному договору. Необ-
ходимо отметить, что любое лицо имеет право на 
привлечение заемных денежных средств, следо-
вательно, цель по получению кредита после соз-
дания коммерческой организации сама по себе 
не может рассматриваться в качестве преступной 
и свидетельствовать о направленности умысла 
на совершение преступления, предусмотренно-
го ст. 192 УК. Однако последующее поведение 
субъекта, например, использование полученных 
заемных денежных средств по кредитному до-
говору на цели, не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности, может быть 
положено в основу доказывания факта лжепред-
принимательства. 

Таким образом, дальнейшее использование 
полученных по кредитному договору денежных 
средств на цели, не связанные с предпринима-
тельством, и будет являться внешним выраже-
нием направленности умысла субъекта на совер-
шение этого преступления. Однако на практике 
полученный кредит может быть передан банку 
для погашения кредита или иному лицу в каче-
стве заемных денежных средств, направлен на 
предоплату продукции по фиктивному договору 
и т.д. В таких случаях характер действий субъек-
та может не отражать его действительные цели 
при создании «лжефирмы», поэтому будет доста-
точно сложно установить, что цель при создании 
субъекта частного предпринимательства состояла 
только в получении кредита, а не в осуществлении 
предпринимательской деятельности. При созда-
нии субъекта частного предпринимательства без 
намерения осуществлять предпринимательскую 
деятельность, а с целью получения кредита, до-
полнительной квалификации по ст.194 УК (Не-
законное получение и нецелевое использование 
кредита) не требуется.

Получение кредита без доказательств намерения 
не осуществлять предпринимательскую деятель-
ность может свидетельствовать о совершении иных 
преступных деяний, но не лжепредпринимательства.

Уклонение от уплаты налогов также указы-
вается законодателем в качестве одной из целей 
деятельности субъекта преступления, преду-
смотренного ст.192 УК. При лжепредпринима-
тельстве незаконно освобождается от налогов 
контрагент лжепредприятия. Освобождением от 
налогов является и их занижение.

В ст.192 УК предусмотрена ответственность 
за осуществление лжепредпринимательства 
с целью прикрытия запрещенной деятельности, 
что означает совокупность лжепредпринима-
тельства и иного преступления в случаях, когда 
запрещенная деятельность образует состав са-
мостоятельного преступного деяния, например, 
при занятии контрабандой. распространение, 
производство наркотических средств, оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и т. п.

Под прикрытием запрещенной деятельности 
понимается занятие субъектом частного пред-
принимательства такой деятельностью, за кото-
рую предусмотрена юридическая ответствен-
ность в соответствии с Гражданским, Уголовным  
кодексом либо Кодексом Республики Казахстан 
об административных правонарушениях. В со-
ответствии с п.8 нормативного постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан «под за-
прещенной деятельностью, которую прикрывает 
лжепредпринимательство, следует понимать та-
кие действия, которые запрещены законодатель-
ством вне зависимости от его субъектов, а также 
отдельные виды предпринимательской деятель-
ности, для осуществления которых требуется по-
лучение лицензии».

Незаконным признается доход, поученный 
в результате правонарушения. 

Под извлечением иной имущественной выго-
ды при лжепредпринимательстве следует пони-
мать как приобретение дополнительного дохода, 
так и обращение в свою пользу денежных средств 
или иного имущества, которое еще не поступило, 
но должно было поступить в собственность лже-
предпринимателя. Понятие «имущественная вы-
года» тождественно определению прибыли при 
осуществлении предпринимательства. Однако 
нередки случаи, когда лжефирмы создаются для 
совершения заведомо незаконных операций, на-
пример, по обналичиванию денежных средств. 
Целью их создания является «перекачивание» 
денежных средств, в том числе, добытых пре-
ступным путем, в целях маскировки их источ-
ника, сокрытия от налогообложения. Названные 
действия являются незаконными и с предпри-
нимательством никак не связаны, поэтому соз-
дание организаций в целях осуществления такой 
деятельности следует квалифицировать как лже-
предпринимательство.

В соответствии с п.8 нормативного постанов-
ления Верховного Суда Республики Казахстан 
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«извлечение иной имущественной выгоды за-
ключается в том, что оно происходит с наруше-
нием закона. В данном случае может иметь место 
совершение законных по форме, но фиктивных 
по цели и содержанию сделок, которые не свиде-
тельствуют о намерении заниматься предприни-
мательской деятельностью (обналичивание де-
нежных средств, посреднические услуги и тому 
подобное)».

Под содействием в совершении указанных 
действий понимается совершение действий, ко-
торые способствуют незаконному получению 
кредитов, уклонению от уплаты налогов, при-
крытию запрещенной деятельности, незакон-
ному получению доходов или извлечению иной 
имущественной выгоды.

Часть вторая ст.192 УК предусматривает от-
ветственность за те же деяния, совершенные:

а) неоднократно; 
б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) лицом, уполномоченным на выполнение 

государственных функций, либо приравненным 
к нему лицом, если они сопряжены с использова-
нием им своего служебного положения.

Часть третья ст.192 УК предусматривает от-
ветственность за деяния, предусмотренные ча-
стями первой или второй  указанной статьи УК, 
совершенные:

а) организованной группой;
б) преступным сообществом (преступной ор-

ганизацией).
Законодатель, согласно примечанию 5 к ст. 

307 УК, к коррупционным преступлениям отнес 
п. «в» ч.2 ст. 192 УК.

Следует отметить недостаток редакции статьи 
192 УК, заключающийся в том, что новая редак-
ция этой статьи после внесенных в нее Законом 

Республики Казахстан от 18 января текущего года  
изменений усложнила возможность применения 
этой статьи. Сложность заключается в том, что по 
действующей редакции она может применяться 
лишь в случаях, когда все совершенные создан-
ным субъектом частного предпринимательства 
сделки преследуют противоправные цели. В слу-
чаях, когда лжепредприниматель заключает часть 
сделок, не преследующих противоправные цели, 
а часть сделок - преследующих противоправные 
цели, ответственность по рассматриваемой ста-
тье исключается. Это нельзя признать правиль-
ным. Ведь общественная опасность данного пре-
ступления может быть высокой при заключении 
и части противоправных сделок. Можно зани-
маться лжепредпринимательством и не заключая 
никаких сделок. Например, создав предприятие 
для изготовления безалкогольных напитков, про-
изводить спиртные напитки. Поэтому не следо-
вало связывать это преступление с совершением 
сделок. В связи с изложенным, предлагаем часть 
первую  статьи 192 УК в следующей редакции:

 «Статья 192. Лжепредпринимательство
1. Лжепредпринимательство, то есть создание 

субъекта частного предпринимательства либо 
приобретение акций (долей участия, паев) других 
юридических лиц, предоставляющее право опре-
делять их решения, а равно руководство им, без 
намерения осуществлять предпринимательскую 
деятельность, имеющее целью получение креди-
тов, уклонение от уплаты налогов, прикрытие за-
прещенной деятельности, незаконное получение 
доходов и (или) извлечение иной имущественной 
выгоды, а также содействие в совершении ука-
занных действий, причинившее крупный ущерб 
гражданину, организации или государству».
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Одними из главных задач государства явля-
ются защита прав и свобод человека и граждани-
на, охрана стабильности и порядка в обществе, 
пресечение и раскрытие преступлений. Решение 
этих задач возложено на правоохранительные ор-
ганы. В соответствии со статьей 3 Закона Респу-
блики Казахстан «О правоохранительной служ-
бе», к правоохранительным органам относятся: 
органы прокуратуры, внутренних дел, финансо-
вой полиции, уголовно-исполнительной систе-
мы, государственной противопожарной службы, 
таможенные органы Республики Казахстан. 

В этой связи в рамках данной статьи следует 
проанализировать законы Республики Казахстан, 
регулирующие деятельность вышеперечислен-
ных государственных органов, а также правовые 
новеллы, принятые в целях реализации Концеп-
ции правовой политики Республики Казахстан на 
период с 2010 до 2020 года (далее - Концепция) 
и Указа Президента Республики Казахстан «О 
мерах по повышению эффективности правоохра-
нительной деятельности и судебной системы в 
Республике Казахстан» от 17 августа 2010 года 
(далее - Указ).

1. Органы прокуратуры
Руководствуясь положениями Концепции, 

анализ законодательства следует начать с орга-
нов прокуратуры, поскольку согласно этому до-
кументу они являются ядром правоохранитель-
ной системы. 

Правовой основой деятельности органов про-
куратуры является Закон Республики Казахстан 
«О Прокуратуре», принятый 21 декабря 1995 
года. В соответствии с ним, Прокуратура Респу-
блики Казахстан от имени государства осущест-
вляет высший надзор за точным и единообраз-
ным применением законов, указов Президента 
Республики Казахстан и иных нормативных пра-
вовых актов на территории республики, за за-
конностью оперативно-розыскной деятельности, 
дознания и следствия, административного и ис-
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и их совеРШенствование
полнительного производства. Также Прокурату-
ра принимает меры по выявлению и устранению 
любых нарушений законности, опротестовывает 
законы и другие правовые акты, противоречащие 
Конституции и законам республики, представля-
ет интересы государства в суде, а также в случа-
ях, порядке и пределах, установленных законом, 
осуществляет уголовное преследование. 

Структура вышеназванного закона включает в 
себя 12 глав. В них определяются система орга-
нов прокуратуры и правовых актов прокуратуры 
(к ним отнесены: протест, постановление, пред-
писание, заявление, санкция, указание, пред-
ставление, обращение, предостережение, разъ-
яснение закона, а также указания, распоряжения, 
положения, инструкции); задачи надзора за со-
блюдением прав и свобод человека и граждани-
на, интересов юридических лиц и государства; 
компетенции прокурора при представительстве 
интересов государства в суде; содержание, пред-
мет и полномочия прокурора при надзоре за за-
конностью оперативно-розыскной деятельности, 
следствия и дознания, административного и ис-
полнительного производства; пределы уголовно-
го преследования прокуратуры; служба в орга-
нах прокуратуры; взаимодействие прокуратуры 
с компетентными учреждениями иностранных 
государств, а также иные направления деятель-
ности органов прокуратуры, ее организации и 
деятельности [1].

Следует отметить, что касательно деятель-
ности прокуратуры в Концепции определено, 
что «необходимо повышать эффективность над-
зорной деятельности прокуратуры как основной 
ее функции, в совершенствовании нуждаются 
процессуальные основы деятельности органов 
прокуратуры. В рамках этой работы необходи-
мо повысить роль и ответственность прокурора 
в досудебном производстве, в том числе путем 
расследования органами прокуратуры уголовных 
дел о преступлениях, представляющих серьез-
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ную общественную опасность и сложность, как 
составной части функции уголовного преследо-
вании, осуществляемого прокуратурой. Следует 
также повышать эффективность координирую-
щей функции органов прокуратуры по отноше-
нии к правоохранительной деятельности, в том 
числе посредством соответствующей правовой 
регламентации этой функции» [2].

Названные концептуальные направления по-
лучили свое развитие и в Указе. В нем предусмо-
трена «разработка и внесение проектов законов 
об усилении координирующей функции органов 
прокуратуры по отношению к правоохранитель-
ной деятельности; повышение роли и ответствен-
ности прокурора в досудебном производстве 
путем возложения на него дополнительных обя-
занностей по надзору за законностью уголовного 
преследования, в том числе за возбуждением уго-
ловных дел» [3].

Законодательно данные требования Указа 
реализованы Законом Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам совершенствования деятель-
ности органов прокуратуры» от 29 декабря 2010 
года [4]. Закон вносит поправки в Гражданский 
процессуальный кодекс Республики Казахстан, 
Закон Республики Казахстан «О воинской обя-
занности и воинской службе» и «О Прокурату-
ре». К примеру, в Законе Республики Казахстан 
«О прокуратуре» в числе принятых изменений и 
дополнений, дана новая редакция статьи 4, опре-
деляющая основные направления и содержание 
деятельности органов прокуратуры. В подпункте 
13) данной статьи предусматривается, что в це-
лях обеспечения верховенства Конституции и за-
конов Республики Казахстан, защиты прав и сво-
бод человека и гражданина прокуратура от имени 
государства координирует деятельность по обе-
спечению законности, правопорядка и борьбы с 
преступностью. 

Более того, Закон Республики Казахстан 
«О Прокуратуре» дополнен новой статьей 8-1 
«Координация деятельности по обеспечению за-
конности, правопорядка и борьбы с преступно-
стью», в которой предусматривается, что коорди-
нация деятельности правоохранительных и иных 
государственных органов по обеспечению закон-
ности, правопорядка и борьбы с преступностью 
осуществляется органами прокуратуры посред-
ством достижения взаимодействия этих органов, 
взаимного обмена информацией и согласованно-
сти их действий для реализации общих задач и 
целей. Указанная деятельность осуществляется 
органами прокуратуры в рамках постоянно дей-
ствующих координационных советов, которые 
создаются при Генеральной прокуратуре, проку-
ратурах областей и приравненных к ним прокура-

турах. Координационные советы осуществляют 
свою деятельность в соответствии с Конституци-
ей, законами Республики Казахстан, Положением 
о Координационном совете Республики Казах-
стан по обеспечению законности, правопорядка 
и борьбы с преступностью. Положение о Коор-
динационном совете Республики Казахстан по 
обеспечению законности, правопорядка и борь-
бы с преступностью утверждается Президентом 
Республики Казахстан». Также в Закон Респу-
блики Казахстан «О Прокуратуре» внесены соот-
ветствующие поправки, касающиеся повышения 
роли и ответственности прокурора в досудебном 
производстве [4]. 

2. Органы внутренних дел 
Особое положение в системе правоохрани-

тельных органов занимают органы внутренних 
дел Республики Казахстан (далее - ОВД РК), так 
как они имеют повышенную социальную зна-
чимость, определяемую более тесными, чем у 
других правоохранительных органов, связями со 
всеми без исключения слоями населения. Кро-
ме того, по количеству личного состава, объему 
материального, технического и информационно-
го обеспечения о преступлениях и иных право-
нарушениях, о лицах, их совершивших, о мерах 
профилактики и их результативности, они превы-
шают другие правоохранительные органы. Коли-
чество выполняемых ОВД РК функций также го-
раздо больше, чем у других правоохранительных 
органов.

Правовую основу деятельности ОВД РК со-
ставляет закон Республики Казахстан «Об орга-
нах внутренних дел», принятый 21 декабря 1995 
года [5]. Закон определяет статус, структуру, 
полномочия и организацию деятельности ОВД 
РК. С этой целью его структура включает в себя 
5 глав, в которых установлены общие положения, 
полномочия ОВД РК и правовое положение их 
сотрудников, а также финансовое и материально-
техническое обеспечение ОВД РК. 

В соответствии со статьей 1 данного закона, 
ОВД РК являются специальными государственны-
ми органами, осуществляющими в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан до-
знание, предварительное следствие и оперативно-
розыскную деятельность, а также исполнительные 
и распорядительные функции по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, предупреждению и пресечению пре-
ступных и иных противоправных посягательств на 
права и свободы человека и гражданина, интересы 
общества и государства [5]. 

Исходя из законодательно закрепленных поло-
жений о деятельности ОВД РК, в Концепции их 
главными задачами определены «охрана обще-
ственного порядка и обеспечение общественной 
безопасности, борьба с преступлениями против 
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личности, собственности и другими общеуго-
ловными преступлениями. От эффективности 
деятельности ОВД РК зависят безопасность и 
спокойствие граждан, состояние преступности 
и уровень криминогенной обстановки в стра-
не, в связи с чем процесс совершенствования 
ОВД РК должен быть сосредоточен на обеспе-
чении быстрого и адекватного их реагирова-
ния на преступные проявления и профилакти-
ке правонарушений» [2].

Для выполнения перечисленных задач в Указе 
предусмотрены соответствующие меры – это ре-
организация Следственного комитета и Комитета 
криминальной полиции Министерства внутрен-
них дел Республики Казахстан (далее - МВД РК) 
путем их слияния в Комитет по расследованию 
МВД РК; повышение эффективности деятель-
ности Комитета по борьбе с наркобизнесом и 
контролю за незаконным оборотом наркотиков 
МВД РК; образование Комитета миграционной 
полиции МВД РК; поэтапная передача в ведение 
Министерства юстиции Республики Казахстан 
функций и полномочий МВД РК по исполнению 
административного взыскания в виде ареста в 
специальных приемниках и обеспечению функ-
ционирования этих учреждений [3].

Поскольку осуществление этих мер, а также 
поставленных перед ОВД РК в Концепции задач, 
должно быть обеспечено не только организаци-
онными мерами, но и необходимой правовой ба-
зой, в Указе предусмотрено внесение в Мажилис 
Парламента Республики Казахстан ряда проектов 
законов.

В числе принятых законов следует отметить 
Закон Республики Казахстан «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования деятельности органов вну-
тренних дел в сфере обеспечения обществен-
ной безопасности» от 29 декабря 2010 года [6]. 
Данный закон вносит поправки в шесть кодексов 
Республики Казахстан – Уголовный, Уголовно-
процессуальный, Об административных право-
нарушениях, Бюджетный, «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет», «О здоровье 
народа и системе здравоохранения», а также в 16 
законов.

Внесены изменения и дополнения в Закон Рес-
публики Казахстан «Об органах внутренних дел 
Республики Казахстан». Поправки расширили 
перечень задач ОВД РК, в числе которых значатся 
осуществление документирования, изготовление 
и выдача гражданам РК удостоверений личности 
и паспортов; осуществление учета и регистрации 
граждан, а также реализация государственной 
политики по вопросам беженцев. В компетенцию 
Министерства внутренних дел и его территори-
альных органов, в права и обязанности ОВД РК 

также внесены поправки, регулирующие осу-
ществление ОВД РК функций, связанных с во-
просами миграции и несовершеннолетними. 

В новой редакции дана статья, предусматри-
вающая полномочия местных исполнительных 
органов (статья 6-1 названного закона). Если ра-
нее закон предусматривал полномочия только в 
отношении местных исполнительных органов 
областей, города республиканского значения и 
столицы, то с внесение поправок местные испол-
нительные органы районов городов областного 
значения также имеют свои полномочия. Так, 
к ним отнесены организация совместно с ОВД 
обеспечение охраны порядка и общественной 
безопасности на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы, 
проведения сходов для назначения участковых 
инспекторов полиции, а также установление огра-
ничений на реализацию продукции в стеклянной 
таре в местах проведения спортивно-массовых, 
зрелищных культурно-массовых мероприятий.

3. Органы финансовой полиции
Касательно органов финансовой полиции Рес-

публики Казахстан (далее - органы финансовой 
полиции) в Концепции отмечается, что «они в 
полной мере оправдали свое предназначение. 
Вместе с тем, в условиях рыночной экономики 
органам финансовой полиции необходимо посто-
янно совершенствовать формы и методы работы, 
чтобы иметь возможность эффективно противо-
стоять экономической и коррупционной преступ-
ности, постоянно мимикрирующей в современ-
ных условиях. Финансовой полиции необходимо 
на системной основе противостоять экономиче-
ским и коррупционным правонарушениям, вы-
являть и устранять причины и условия, способ-
ствующие возникновению коррупции. Одной из 
основных задач органов финансовой полиции 
является также обеспечение безопасности бизне-
са, исключение необоснованного вмешательства 
в его деятельность» [2].

Законодательной основой деятельности орга-
нов финансовой полиции является Закон Респу-
блики Казахстан «Об органах финансовой по-
лиции» от 4 июля 2002 года [7]. Им определены 
правовой статус, задачи, принципы организации 
и деятельности, полномочия органов финансовой 
полиции, а также их система. 

Согласно статье 1 этого закона, органы фи-
нансовой полиции являются специальными го-
сударственными органами, осуществляющими 
правоохранительную деятельность, направлен-
ную на предупреждение, выявление, пресечение, 
раскрытие и расследование преступных и иных 
противоправных посягательств на права человека 
и гражданина, интересы общества и государства 
в сфере экономической и финансовой деятель-
ности, борьбы с коррупцией путем проведения 
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оперативно-розыскной деятельности, предвари-
тельного следствия и дознания, административ-
ного производства в пределах законодательно 
установленных полномочий [7].

Структура закона включает в себя 5 глав, 
в которых содержатся общие положения (задачи, 
правовой основа, принципы организации органов 
финансовой полиции); нормы, устанавливающие 
систему и организацию органов финансовой по-
лиции (полномочия уполномоченного органа и 
его руководителя) и закрепляющие права и обя-
занности органов финансовой полиции, а также 
правовое положение их сотрудников (правовое 
регулирование труда, специальные звания).

В рамках реализации концептуальных по-
ложений и мер, обозначенных в Указе, в на-
званный закон, внесены соответствующие по-
правки. Так, Законом Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам правоохранительной службы и при-
своения классных чинов, воинских и специаль-
ных званий, права ношения форменной одежды 
военнослужащими и сотрудниками иных го-
сударственных органов» от 6 января 2011 года, 
полномочия уполномоченного органа (согласно 
Указу Президента Республики Казахстан от 21 
апреля 2005 года, им является Агентство Респу-
блики Казахстан по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью (финансовой по-
лиции) [8]) дополнены нормой, в соответствие с 
которой он совершенствует систему отчетности 
и оценки деятельности с приоритетом вопросов 
профилактики преступности, защиты консти-
туционных прав и свобод граждан, интересов 
общества и государства, доверия со стороны на-
селения, с определением механизмов внешней 
оценки, даваемой представительными органами 
и общественностью, с введением рейтинговой 
оценки уровня коррупции, а также устанавлива-
ет различные формы сотрудничества с институ-
тами гражданского общества [9].

Также названным законом внесены поправки, 
связанные и с приведением положений Закона 
Республики Казахстан «Об органах финансовой 
полиции» с новеллами, содержащимися в Зако-
не Республики Казахстан «О правоохранитель-
ной службе». В частности, это касается статьи 13 
«Правовое регулирование труда сотрудников ор-
ганов финансовой полиции». В настоящее время 
законодательно закреплено, что трудовые отно-
шения сотрудников органов финансовой полиции 
регулируются Трудовым кодексом Республики 
Казахстан с особенностями, предусмотренными 
Законом Республики Казахстан «О правоохра-
нительной службе». Трудовые отношения иных 
работников органов финансовой полиции регу-
лируются Трудовым кодексом Республики Казах-

стан и законодательством Республики Казахстан 
о государственной службе [7]. 

4. Органы уголовно-исполнительной системы
Проводимое реформирование затронуло и 

органы уголовно-исполнительной системы. Сле-
дует отметить, что деятельность этих государ-
ственных органов регулируется Законом Рес-
публики Казахстан «Об органах юстиции» от 
18 марта 2002 года [10]. Определение уголовно-
исполнительной системы органов юстиции 
Республики Казахстан закреплено в статье 10 
этого закона. В соответствии с данной нормой, 
уголовно-исполнительная система – это систе-
ма органов и учреждений, осуществляющих ис-
полнительные и распорядительные функции по 
обеспечению исполнения уголовных наказаний и 
содержания под стражей в следственных изоля-
торах подозреваемых и обвиняемых, а также ор-
ганизаций, обеспечивающих жизнедеятельность 
органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы [10].

Кроме того, в вышеназванном законе за-
креплены такие положения, как структура 
уголовно-исполнительной системы; обществен-
ный контроль за обеспечением прав и законных 
интересов лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы; функции ор-
ганов юстиции в сфере уголовно-исполнительной 
деятельности; права и обязанности сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы; персо-
нал органов уголовно-исполнительной систе-
мы; правовое регулирование труда сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, их специ-
альные звания, а также особые условия службы 
в уголовно-исполнительной системе. 

К числу правовых новелл, внесенных Законом 
Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам правоохрани-
тельной службы и присвоения классных чинов, 
воинских и специальных званий, права ношения 
форменной одежды военнослужащими и сотруд-
никами иных государственных органов» от 6 ян-
варя 2011 года, следует отнести новую редакцию 
главы 4 Закона Республики Казахстан «Об орга-
нах юстиции». Нововведения касаются норм, ка-
сающихся персонала уголовно-исполнительной 
системы; правового регулирования труда сотруд-
ников органов уголовно-исполнительной систе-
мы, их специальных званий, особых условий не-
сения службы [9]. 

К примеру, новеллой является, что трудо-
вые отношения сотрудников органов уголовно-
исполнительной системы регулируются Тру-
довым кодексом Республики Казахстан о 
особенностями, предусмотренными Законом 
Республики Казахстан «О правоохранительных 
службе». Также новым является и то, что если 
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ранее порядок присвоения специальных званий 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы 
определялся законодательством, то теперь, в со-
ответствии со статьей 28 Закона Республики Ка-
захстан «Об органах юстиции», перечень долж-
ностных лиц органов уголовно-исполнительной 
системы, которым присваиваются специальные 
звания, утверждается Правительством Республи-
ки Казахстан [10]. 

Следует отметить, что данный закон включает 
в себя 40 статей, их четвертая часть посвящена 
деятельности органов уголовно-исполнительной 
системы, остальные нормы закрепляют органи-
зацию и особенности деятельности других орга-
нов юстиции, к которым, в соответствии со ста-
тьей 5 закона, относятся: Министерство юстиции 
Республики Казахстан; комитеты Министерства 
юстиции Республики Казахстан; территориаль-
ные органы и учреждения юстиции; органы ис-
полнительного производства; учреждения и иные 
подведомственные организации [10]. 

В этой связи актуальной является постанов-
ка вопроса о принятии самостоятельного за-
кона, регулирующего деятельность уголовно-
исполнительной системы, а также связанных с 
ней общественных отношений, затрагивающих 
отбывание уголовных наказаний. Это определе-
но, во-первых, одним из предусмотренных в Ука-
зе направлением - расширение сферы применения 
уголовных наказаний, не связанных с лишением 
свободы (общественных работ и ограничения 
свободы, исполнение которых согласно части 
четвертой статьи 14 Уголовно-исполнительной 
системы возложено на уголовно-исполнительные 
инспекции) [11]. В Указе также предусмотрены 
и другие меры, затрагивающие деятельность 
уголовно-исполнительной системы и требующие 
соответствующего правового решения [3]. 

В-вторых, в законодательстве Республики Ка-
захстан есть примеры того, когда деятельность 
одной структурной составляющей, входящей 
в единую систему правоохранительного органа, 
регулируется отдельным законом. К примеру, 
законодательство о Внутренних войсках систе-
мы Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан. В соответствии со статьей 4 Закона 
Республики Казахстан «Об органах внутренних 
дел Республики Казахстан» от 21 декабря 1995 
года, внутренние войска входят в состав органов 
внутренних дел [5]. При этом задачи, принципы, 
организация и другие нормы, регулирующие их 
деятельность, закреплены специальным Законом 
Республики Казахстан «О Внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Республики Ка-
захстан» от 23 июня 1992 года [12].

5. Органы государственной противопожарной 
службы

Деятельность государственной противопо-

жарной службы регулируется Законом Республи-
ки Казахстан «О пожарной службе» от 22 ноября 
1996 года. Определение органов государствен-
ной противопожарной службы предусмотрено 
в статье 9 закона. Они являются специальными 
государственными органами, осуществляющими 
в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан предупреждение пожаров, контроль в 
области пожарной безопасности и тушение по-
жаров [13]. 

Данный закон содержит 42 статьи, в 8 из них 
закреплены компетенция уполномоченного ор-
гана - Комитета противопожарной службы Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям Рес-
публики Казахстан и органов государственной 
противопожарной службы и их статус, финанси-
рование; нормы об учебных заведениях в области 
пожарной безопасности, а также устанавливаю-
щие правовое регулирование труда сотрудников 
и их специальные звания.

Также как и в отношении других правоохра-
нительных органов, в Закон Республики Казах-
стан «О пожарной безопасности» были внесены 
поправки, направленные на совершенствование 
деятельности государственной противопожарной 
службы и реализующие положения Концепции и 
требования Указа. 

К примеру, в статье 10 Закона Республики Ка-
захстан «О пожарной безопасности» предусма-
тривается, что трудовые отношения сотрудников 
органов государственной противопожарной служ-
бы регулируются Трудовым кодексом Республики 
Казахстан с особенностями, предусмотренными 
Законом Республики Казахстан «О правоохрани-
тельных службе». Следует отметить, что ранее 
предусматривалось, что трудовые отношения со-
трудников органов государственной противопо-
жарной службы регулируются трудовым законода-
тельством и законодательством о государственной 
службе Республики Казахстан с особенностями, 
предусмотренными Законом Республики Казах-
стан «О пожарной безопасности» и иными норма-
тивными правовыми актами, установленными для 
сотрудников органов государственной противопо-
жарной службы, т.е. в целом законодательством. 
Таким образом, в отличие от ранее существовав-
ших положений, ныне правовую основу трудовых 
отношений сотрудников государственной противо-
пожарной службы составляют только два норма-
тивных правовых актах – это Трудовой кодекс Рес-
публики Казахстан и Закон Республики Казахстан 
«О правоохранительной службе».

Рассматривая вопрос дальнейшего совершен-
ствования законодательных основ деятельности 
этого правоохранительного органа, нельзя не 
упомянуть о том факте, что в настоящее время 
разработан проект Закона Республики Казахстан 
«О гражданской защите». Его целью является 
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регулирование общественных отношений, воз-
никающих в процессе проведения мероприятий 
по гражданской защите населения и территории 
Республики Казахстан. В числе определяемых в 
законопроекте задач, в том числе и обеспечение 
пожарной безопасности, а значит и деятельность 
государственной противопожарной службы. Ис-
ходя из этого, в нем содержится ряд новелл, ка-
сающихся деятельности государственной про-
тивопожарной службы, в их числе определение 
понятия «государственная противопожарная 
служба», статус этого правоохранительного орга-
на и другие.

Кстати, в материале к названному законопро-
екту, подготовленном ГУ «Институт законода-
тельства Республики Казахстан», отмечается, что 
международно-правовой опыт свидетельствует 
о правовой обоснованности принятия самостоя-
тельных единых законов, регулирующих вопро-
сы гражданской защиты. Так, в Республике Узбе-
кистан закон «О гражданской защите» принят 
26 мая 2000 года. В нем определены основные 
принципы организации гражданской защиты, ее 
задачи, правовые основы этой области органов 
государственной власти, местных органов ис-
полнительной власти, министерств, ведомств, 
предприятий и организаций независимо от вида 
и форм собственности, а также граждан Респу-
блики Узбекистан. 

В Эстонской Республике закон с аналогич-
ным названием принят еще в 3 июня 1992 года. 
Им устанавливаются права и обязанности Прави-
тельства Эстонской Республики, органов местно-
го самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций, а также частных лиц по созданию 
и задействованию системы защиты населения, 
предприятий и учреждений Эстонской Республи-
ки - гражданской защиты.

В Украине, несмотря на то, Закон «О право-
вых основах гражданской защиты» действует 
с 24 июня 2004 года, в настоящее время разра-
батывается проект Кодекса гражданской защиты. 
Его цель заключается в устранении противоре-
чий, содержащихся в законодательстве в сфере 
гражданской защиты, его унификация, приведе-
ние в порядок и систематизация, формирование 
надлежащих правовых, экономических и органи-
зационных основ защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций в мирное время и 
в особый период для повышения эффективности 
государственной политики в указанной сфере. 

В Российской Федерации также проводит-
ся работа по разработке единого нормативного 
правового акта в области гражданской зашиты, 
объединяющего вопросы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороны. В Кыргызской Республике такой зако-
нопроект уже разработан и направлен на рассмо-

трение в Жогорку Кенеш [14]. 
6. Таможенные органы
Правовой основой деятельности таможенных 

органов является Кодекс Республики Казахстан 
«О таможенном деле в Республике Казахстан». 
В соответствии со статьей 6 этого кодекса, та-
моженные органы являются государственными 
органами, в пределах своей компетенции осу-
ществляющие реализацию таможенного дела 
в Республике Казахстан, а также выполняющие 
иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством Республики Казахстан [15]. 

Положения, регулирующие деятельность та-
моженных органов, предусмотрены в главах 2-5 
кодекса. Они устанавливают систему таможен-
ных органов, основные задачи и принципы их 
деятельности; права и обязанности таможенных 
органов; места нахождения и время работы та-
моженных органов; обязательность исполнения 
требований таможенных органов. 

Также в кодексе закреплены нормы, опреде-
ляющие взаимоотношения таможенных органов 
с иными государственными органами, участни-
ками внешнеэкономической деятельности и дру-
гими лицами, осуществляющими деятельность 
в сфере таможенного дела (таможенным предста-
вителем, специалистом по таможенному декла-
рированию, таможенным перевозчиком, владель-
цем склада временного хранения, таможенного 
склада, магазина беспошлинной торговли, сво-
бодного склада), а также консультирование тамо-
женными органами.

Нормы, касающиеся правоохранительной 
деятельности таможенных органов, закреплены 
в статье 15 кодекса. Согласно этой статье, тамо-
женные органы являются органами дознания по 
делам о контрабанде, об уклонении от уплаты 
таможенных платежей, налогов, производство по 
которым в соответствии с законодательством Рес-
публики Казахстан отнесено к их ведению. Они 
также осуществляют оперативно-розыскную де-
ятельность в целях выявления лиц, подготавли-
вающих, совершающих или совершивших про-
тивоправное деяние, признаваемое Уголовным 
кодексом Республики Казахстан преступлением, 
производство по которому отнесено к ведению 
таможенных органов, исполнения запросов меж-
дународных таможенных организаций, таможен-
ных и иных компетентных органов иностранных 
государств в соответствии с международными 
договорами. Кроме того, таможенные органы ве-
дут административный процесс (осуществляют 
производство) по делам об административных 
правонарушениях и привлекают лиц к админи-
стративной ответственности в соответствии 
с Кодексом Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушениях.

В целях законодательного закрепления поло-
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жений Концепции и требований Указа, Кодекс 
Республики Казахстан «О таможенном деле 
в Республике Казахстан» дополнен нормой, в со-
ответствии с которой уполномоченный орган 
в сфере таможенного дела совершенствует систе-
му отчетности и оценки деятельности с приори-
тетом вопросов профилактики преступности, за-
щиты конституционных прав и свобод граждан, 
интересов общества и государства, доверия со 
стороны населения, с определением механизмов 
внешней оценки, даваемой представительны-
ми органами и общественностью, с введением 
рейтинговой оценки уровня коррупции, а также 
устанавливает различные формы сотрудничества 
с институтами гражданского общества (пункт 5 
статьи 6 кодекса). 

Следует отметить, что для таможенных орга-
нов, впрочем, как и для других правоохранитель-
ных органов, данная норма является качествен-
но новой, что предполагает соответствующую 
организационно-управленческую и научную про-
работку. Известно, что в 2011 году ГУ «Институт 
законодательства Республики Казахстан» про-
водит фундаментальное исследование на тему: 
«Повышение эффективности деятельности пра-
воохранительных органов Республики Казахстан 
и ее оценка». В ходе его проведения планируется 
изучить действующие критерии оценки деятель-
ности правоохранительных органов, а также раз-
работать предложения о включении в систему 
оценки эффективности их деятельности, опреде-
ленных в Концепции и Указе, критериев, таких 
как: внешняя оценка, включающая мнение пред-
ставительных органов и общественности [14]. 

7. Система правоохранительных органов
Одной из важных вех в развитии правоохра-

нительной деятельности государства является 
принятие Закона Республики Казахстан «О пра-
воохранительной службе», придавший систем-
ную основу деятельности правоохранительных 
органов. В соответствии с его с преамбулой, он 
регулирует общественные отношения, связанные 
с поступлением на правоохранительную службу 
Республики Казахстан, ее прохождением и пре-
кращением, а также определяет правовое по-
ложение (статус), материальное обеспечение и 
социальную защиту сотрудников правоохрани-
тельных органов Республики Казахстан. Закон 
включает в себя 12 разделов:

- общие положения, в нем определены: основ-
ные  понятия; правовые основы службы в право-
охранительных органах; перечень правоохрани-
тельных органов; принципы правоохранительной 
службы и сфера действия закона;

- поступление на правоохранительную служ-
бу, в нем закреплены условия поступления, от-
бор кандидатов на правоохранительную службу, 
прием на правоохранительную службу и учебу 

в организации образования правоохранительных 
органов; требования на замещение должностей 
рядового и начальствующего состава правоохра-
нительных органов; специальное первоначальное 
обучение лиц, впервые поступающих на правоо-
хранительную службу; испытательный срок при 
поступлении на правоохранительную службы, 
а также принятие Присяги сотрудниками;

- правовое положение сотрудников, включая 
статус, права, обязанности сотрудников правоо-
хранительных органов; ограничения, связанные 
с пребыванием на службе; ответственность со-
трудников;

- специальные звания и классные чины, вклю-
чающие в себя нормы о присвоении специальных 
званий или классных чинов; порядок их присвое-
ния; сроки выслуги, порядок и их присвоения, 
а также понижение или лишение);

- назначение на должность, перемещение и 
продвижение по службе в правоохранительных 
органах, в том числе об общих правилах замеще-
ния должностей рядового и начальствующего со-
става правоохранительных органов; перемеще-
нии по службе, ротации; продвижении по службе, 
а также о создании кадрового резерва, задачах 
его формирования, приоритетных направлениях, 
отборе кандидатов для зачисления в него; о вре-
менном исполнении обязанностей по должности 
правоохранительной службы, рабочем времени и 
стаже правоохранительной службы и другие;

- аттестация, включая нормы об аттестации 
сотрудников, организации подготовки к ее прове-
дению и ее проведение; формировании аттеста-
ционной комиссии, ее решениях и их обжалова-
нии;

- служебная дисциплина в правоохрани-
тельных органах, в нем регулируются вопросы 
поощрения и дисциплинарных взысканий, при-
меняемых к сотрудникам, оснований и условий 
предоставления либо наложения; 

- применение сотрудниками огнестрельно-
го оружия, специальных средств и физической 
силы, в разделе установлены цель и условия их 
применения;

- социальная защита, в нем установлены соци-
альная защита; оплата труда, пенсионное и иное 
обеспечение сотрудников; гарантии в случае ги-
бели или увечья сотрудников; жилищные права, 
медицинское и санаторно-курортное обслужива-
ние и иные меру социальной защиты сотрудников 
пенсионеров и сотрудников правоохранительных 
органов; 

- отпуска, раздел включает в себя статьи о ви-
дах отпусков; общий порядок исчисления их про-
должительности, а также отзыв их них;

- прекращение службы в правоохранительных 
органах, включая основания его прекращения; 
основания, порядок и условия увольнения, а так-
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же предельный возраст службы в правоохрани-
тельных органах;

- заключительные положения, содержащие 
статьи о финансовом и материально-техническом 
обеспечении правоохранительных органов и о 
порядке введения в действие закона.

Следует отметить, что в этом законе, впервые, 
законодательно определено понятие «правоохра-
нительный орган». Согласно подпункту 7) статьи 1 
данного закона, правоохранительный орган – это го-
сударственный орган, обеспечивающий соблюдение 
и защиту прав и свобод человека и гражданина, за-
конных интересов физических и юридических лиц, 
государства, реализующий политику государства по 
противодействию преступности и иным правонару-
шениям в соответствии со своей компетенцией, на-
деленный специальными полномочиями по обеспе-
чению законности и поддержанию общественного 
порядка, выявлению, предупреждению, пресече-
нию, расследованию правонарушений, исполнению 
судебных решений по уголовным делам [16]. 

Исходя из положений названного закона, даль-
нейшее совершенствование законодательства, ре-
гулирующего деятельность правоохранительных 
органов, видится в том числе и с необходимостью 
законодательного уточнения в законах «О Проку-
ратуре»; «Об органах внутренних дел Республи-
ки Казахстан»; «Об органах финансовой полиции 
Республики Казахстан»; «О пожарной безопас-
ности», «Об органах юстиции» и Кодексе «О та-
моженном деле в Республике Казахстан», в части 
касающейся, соответственно, органов государ-
ственной противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы и таможенных органов, 
положения о том, что они являются правоохрани-
тельными органами. 

Сегодня, согласно действующим законам, они 
определяются как: специальные государственные 
органы (статьи 1 законов Республики Казахстан 
«Об органах внутренних дел Республики Казах-
стан» и «Об органах финансовой полиции Респу-
блики Казахстан», статья 9 «О пожарной безо-
пасности»). Органы уголовно-исполнительной 
системы – как органы и учреждения, осущест-
вляющие исполнительные и распорядительные 
функции (статья 10 Закона Республики Казахстан 
«Об органах юстиции»), органы прокуратуры – 
государственный орган, осуществляющий выс-
ший надзор за точным и единообразным приме-
нением законов и иных нормативных правовых 
актов (статьи 1 Закона Республики Казахстан 
«О Прокуратуре»), таможенные органы – госу-
дарственные органы, в пределах своей компетен-
ции осуществляющие реализацию таможенного 
дела в Республике Казахстан (статья 6 Кодекса 

Республики Казахстан «О таможенном деле в Рес-
публике Казахстан»).  

Принятие Закона Республики Казахстан 
«О правоохранительной службе» создало осно-
ву для системного подхода к деятельности пра-
воохранительных органов, поскольку у них еди-
ные правовые стандарты и нормы прохождения  
правоохранительной службы, единые подходы к 
социальной и правовой защите сотрудников пра-
воохранительных органов. 

В этой связи в проанализированные законы 
предлагается внести поправки, уточняющие, 
что тот или иной орган является правоохрани-
тельным. К примеру, с учетом вышеназванного 
предложения статья 1 Закона Республики Ка-
захстан «Об органах внутренних дел Респуб-
лики Казахстан» могла бы иметь следующую 
редакцию: «Органы внутренних дел Республики 
Казахстан (в дальнейшем — органы внутренних 
дел) являются правоохранительным органом, 
осуществляющим в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан дознание, пред-
варительное следствие и оперативно-розыскную 
деятельность, а также исполнительные и распо-
рядительные функции по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопас-
ности, предупреждению и пресечению преступ-
ных и иных противоправных посягательств на 
права и свободы человека и гражданина, интере-
сы общества и государства».

Или вариант части первой статьи 6 Кодек-
са Республики Казахстан «О таможенном деле           
в Республике Казахстан» - «таможенные органы 
Республики Казахстан (далее - таможенные ор-
ганы) являются правоохранительным органам,       
в пределах своей компетенции осуществляю-
щим реализацию таможенного дела в Республи-
ке Казахстан, а также выполняющим иные пол-
номочия, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан (аналогичная поправка 
может быть внесена и в другие законы, регули-
рующие деятельность того или иного правоохра-
нительного органа)». 

Такой правовой подход государственно-
служебных отношений, связанных с правоохрани-
тельной деятельностью этих государственных ор-
ганов, подчеркнул бы их общественно-полезный 
характер, проявляющийся в защите прав и свобод 
человека и гражданина, охране правопорядка, 
создании гарантий общественной безопасности, 
а также продемонстрировал бы их единство, как 
системы правоохранительной деятельности го-
сударства в целом. При этом сохранив законода-
тельно предусмотренную специфику деятельно-
сти того или иного правоохранительного органа.
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Мақалада Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының қызмет реттейтiн заң 
шығару негiздерiн талданады. Сонымен бiрге мемлекеттiң құқық қорғау жүйесiмен сабақтас жеке 
заңға сүйенген новеллалар және оның әбден жетiлдiру жолдарды ұсынылады.

В статье анализируются законодательные основы, регулирующие деятельность правоохрани-
тельных органов Республики Казахстан. Также предлагаются отдельные правовые новеллы, связан-
ные с правоохранительной системой государства, и пути ее совершенствования.

In this article the legislative framework governing the activity of the law enforcement bodies of Republic 
of Kazakhstan is analyzed. Also some legal innovations related to the law enforcement system of the state and 
ways how to improve this system are offered.

● ● ● ● ●
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о неКотоРых пРоблеМах уголовной ответственности 
за совеРШение пРеступлений в сФеРе 

ЭКоноМичесКой деятельности
За 9 месяцев 2010 года органами финансовой 

полиции было зарегистрировано 7937 преступле-
ний. Сумма установленного ущерба по окончен-
ным производством уголовным делам и отказным 
материалам составила 179,9 млрд. тенге (127,3 
млрд. тенге) и возмещенного ущерба - 109,9 млрд. 
тенге (86,8 млрд. тенге). В целом из этой суммы 
государству возмещено - 66,2 млрд. тенге, или 
60,3%, гражданам - 38,1 млрд. тенге (34,7%) и 
хозяйствующим субъектам - 5,6 млрд. тенге (5%) 
[1]. За аналогичный период 2011 года органами 
финансовой полиции зарегистрировано 6645 пре-
ступлений. Сумма установленного ущерба по 
оконченным производством уголовным делам и 
отказным материалам составила 202,2 млрд. тен-
ге из них возмещено -133,6 млрд. тенге. В целом 
из этой суммы государству возмещено - 117,8 
млрд. тенге, или 88,2%, гражданам - 1 млрд. тенге 
(0,8%) и хозяйствующим субъектам - 14,8 млрд. 
тенге (11%) [2].

Анализ вышерассмотренных показателей 
оперативно-служебной деятельности органов фи-
нансовой полиции за 9 месяцев 2010 года и за 9 ме-
сяцев 2011 года позволяет сделать вывод о снижении 
уровня преступлений, расследуемых указанными 
госорганами. Тогда как ущерб, наносимый экономи-
ческими и коррупционными преступлениями, про-
должает расти.

Еще 11 лет назад Глава государства Н.А. Назар-
баев в своем выступлении на совещании по вопро-
сам борьбы с преступностью «Демократические 
ценности и непререкаемый авторитет закона» 
(г. Астана, 10 сентября 2003 года) обозначил суще-
ствовавшую проблему возмещения материального 
урона государству, наносимому экономическими, 
экологическими и коррупционными преступле-
ниями. Зачастую за такие преступления «сажают» 
руководителей, а нередко и подставных лиц, при 
этом огромный материальный урон государству не 
возмещается. Между тем, конфискация имущества 
юридического лица, его ликвидация, как показыва-

ет зарубежный опыт, может стать весьма эффектив-
ным средством борьбы с перечисленными видами 
преступлений. Как заметил Президент, следует вве-
сти уголовную ответственность и за подкуп долж-
ностных лиц иностранных государств. Это отвечает 
рекомендациям ООН. Объективная реальность тре-
бует введения уголовной ответственности юридиче-
ских лиц за совершение экономических, экологиче-
ских и коррупционных преступлений [3].

Однако действующий уголовный закон Респу-
блики Казахстан не позволяет решить проблему 
возмещения вреда государству в результате совер-
шения экономических, экологических и коррупци-
онных преступлений по следующим основаниям: 
1) согласно УК РК, не признаются субъектами пре-
ступлений юридические лица; 2) отсутствие такого 
вида наказания, как обязанность загладить причи-
ненный имущественный вред.

Анализ современного зарубежного законода-
тельства показывает, что институт уголовной ответ-
ственности юридических лиц существует в различ-
ных странах. К примеру, в Великобритании деяние 
признается совершенным корпорацией, если оно со-
вершено непосредственно либо при посредстве дру-
гих лиц. При этом деятельность корпорации отлична 
от субститутивных действий физического лица. По 
английскому уголовному законодательству допуска-
ется применение к юридическим лицам штрафов, 
как меры уголовного наказания, но к ним не могут 
применяться уголовные наказания, которые на-
значаются физическому лицу за совершенное пре-
ступление. В современном уголовном праве США 
вопросы привлечения к уголовной ответственности 
юридических лиц регламентированы как в феде-
ральном уголовном законодательстве, так и в уго-
ловных законах штатов. Так, в ст. 2.07. Примерного 
Уголовного кодекса США (1962 г.) предусматри-
вается ответственность корпораций, некорпори-
рованных объединений и лиц, действующих или 
обязанных действовать в их интересах. В ч. 1 
данной статьи говорится, что корпорация может 
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быть осуждена за совершение посягательства, кото-
рое является нарушением и состоит в неисполнении 
возложенной законом на корпорацию специальной 
обязанности совершать положительные действия. 
Уголовное законодательство некоторых штатов и, 
в частности, УК штата Огайо в §2901.23, предусма-
тривает уголовную ответственность организации. 
На уголовную ответственность корпораций ука-
зывает также §20.20. УК штата Нью-Йорк. Основ-
ным наказанием, общим для юридических лиц как 
на уровне штатов, так и на федеральном, является, 
как правило, штраф. В уголовном законодательстве 
Франции юридическое лицо признается субъектом 
преступления. В статье 121-2 УК Франции 1992 г. 
указано, что за исключением государства, юридиче-
ские лица несут уголовную ответственность. Статья 
131-39 УК Франции содержит перечень видов нака-
заний, которые применяются к данным субъектам: 
ликвидация юридического лица; запрещение - окон-
чательное или на срок профессиональной или об-
щественной деятельности; конфискация предмета, 
используемого для совершения преступления; афи-
ширование принятого судебного постановления; за-
крытие - окончательное или на срок соответствую-
щих предприятий и заведений и др. Чаще всего за 
совершенные преступления к юридическим лицам 
применяется уголовное наказание в виде штрафа. 
Германский уголовный кодекс 1871 г. в редакции 
1975 г. предусматривает уголовную ответствен-
ность юридических лиц. В УК Голландии 1886 г. 
в редакции 1976 г. вопросу уголовной ответствен-
ности юридических лиц посвящена ст. 51, в кото-
рой говорится, что уголовно наказуемые деяния со-
вершаются как физическими, так и юридическими 
лицами. Если уголовное деяние совершается юри-
дическим лицом, то по возбужденному уголовному 
делу могут быть вынесены решения о наказаниях и 
о принятии принудительных мер, насколько это воз-
можно в рамках закона: в отношении юридического 
лица; в отношении тех, кто дал задание совершить 
правонарушение, руководил таким противоправ-
ным поведением; или совместно в отношении фи-
зического и юридического лица. Юридические лица 
также привлекаются к уголовной ответственности в 
странах скандинавской (Дания, Норвегия, Финлян-
дия), мусульманской (Иордания, Ливан, Сирия), со-
циалистической (Китайская Народная Республика) 
правовых систем. Такая ответственность известна 
Индии, Японии, Румынии, Республике Молдова, 
Литовской Республике.

Ряд международных актов, ратифицирован-
ных Казахстаном, содержит правовые основы не-
обходимости признания субъектом преступления 
юридические лица. Так, в Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (Нью-
Йорк, 31 октября 2003 года), говорится, что каждое 
государство-участник принимает такие меры, какие, 
с учетом его правовых принципов, могут потребо-

ваться для установления ответственности юридиче-
ских лиц за участие в преступлениях, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией 
[4]. Согласно Факультативному протоколу к Конвен-
ции о правах ребенка, касающемуся торговли деть-
ми, детской проституции и детской порнографии 
(г. Нью-Йорк, 6 сентября 2000 г.), с учетом положе-
ний своего национального законодательства каждое 
государство-участник в соответствующих случаях 
принимает меры по установлению ответственности 
юридических лиц за ряд преступлений в отношении 
детей [5].

Согласно действующему законодательству Рес-
публики Казахстан, в гражданском праве юридиче-
ские лица, наряду с физическими лицами, являются 
субъектами гражданских прав. В связи с чем несут 
юридическую ответственность по установленным 
законом основаниям: за нарушение условий до-
говора, причинение вреда, материального ущерба 
и другое. В соответствии с Кодексом РК об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрена 
административная ответственность юридических 
лиц. В уголовном же праве юридические лица мо-
гут выступать в качестве потерпевших, частных 
обвинителей, гражданских истцов и гражданских 
ответчиков по уголовным делам. Однако в услови-
ях рыночной экономики, полагаю, что следовало бы 
отойти от принципов персонализации уголовной от-
ветственности и законодательно закрепить возмож-
ность применения уголовно-правовых санкций к 
юридическим лицам за совершение экономических, 
экологических и коррупционных преступлений.

В пункте 2.9 Концепции правовой политики Рес-
публики Казахстан на период с 2010 до 2020 года 
указано, что основные направления совершенство-
вания уголовно-процессуального права заключают-
ся также в постепенном введении новых институтов 
восстановительного правосудия, основанных на 
примирении сторон и возмещении причиненного 
вреда [6]. Согласно действующему уголовному за-
кону Республики Казахстан, добровольное возме-
щение причиненного вреда является возможностью 
для лица, совершившего преступление небольшой 
тяжести или впервые совершившего преступление 
средней тяжести, не связанное с причинением смер-
ти или тяжкого вреда здоровью человека, для его 
освобождения от уголовной ответственности, при 
условии примирения с потерпевшим (статья 67 УК 
РК). В отношении несовершеннолетнего судом мо-
гут быть назначены принудительные меры воспита-
тельного воздействия в виде возложения обязанно-
сти загладить причиненный вред (статья 82 УПК РК) 
[7]. Однако уголовный закон Казахстана не содер-
жит такой меры наказания, как обязанность загла-
дить причиненный вред. Тогда как нередко в резуль-
тате совершенных экономических, экологических 
преступлений руководитель частного предприятия, 
причиняя своими действиями существенный мате-
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риальный или экологический вред государству и не 
являясь учредителем или владельцем предприятия, 
не имеет средств возместить ущерб, а юридическое 
лицо, имея значительные активы, как бы здесь ни 
при чем. Таким образом, юридическое лицо остается 
уголовно недосягаемым даже в случае совершения 
деяния, причинившего материальный урон государ-
ству, либо экологическую катастрофу. В других слу-
чаях, нередко при осуждении лица за совершение 
экономических, экологических или коррупционных 
преступлений к лишению свободы, лица уклоняют-
ся от возмещения материального и экологического 
урона государству. То есть отсутствует механизм го-
сударственной защиты от указанных преступлений.

Интересной представляется предлагаемая Мол-
дабаевым С.С. классификация уголовно-правовых 
санкций по: 1) их экономической рациональности 
- на экономически выгодные, экономически ней-
тральные и экономически невыгодные; 2) их поли-
тической рациональности – на наиболее демокра-
тичные, недостаточно демократичные и наименее 
демократичные; 3) заложенным в них возможно-
стям обеспечивать удовлетворение  общественного 
правосознания – на санкции с высокой, средней 

и низкой степенью одобрения их общественным 
правосознанием [8].Учитывая предлагаемую 
Молдабаевым С.С. классификацию уголовно-
правовых санкций, полагаю, что преступления в 
сфере экономической деятельности, экологические 
и коррупционные преступления следовало бы клас-
сифицировать по их экономической рационализа-
ции. Тем самым разработать механизм возмещения 
материального ущерба, наносимого государству 
указанными видами преступлений. Таким обра-
зом, полагаю, что представляется целесообразным 
введение нового вида дополнительного наказания 
за преступления в сфере экономической деятельно-
сти, экологические и коррупционные преступления 
в виде обязанности загладить причиненный ущерб. 
При этом обязанность загладить причиненный вред, 
как мера наказания, должна заключаться в возложе-
нии на осужденного обязанности компенсации при-
чиненного вреда (денежной компенсации, передачи 
предмета, аналогичного утраченному, устранение 
вреда своим трудом и другие). Обязанность загла-
дить причиненный вред могла бы быть альтернати-
вой конфискации имущества осужденного за ука-
занные преступления.
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Осы мақалада автор экономикалық қызметі саласындағы қылмыстық жауапкершіліктің кейбір 
мәселелерін қарайды. Олардың шешімін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын 
жетілдіру жолымен ұсынады.

В настоящей статье автор рассматривает некоторые проблемы уголовной ответственности за со-
вершение преступлений в сфере экономической деятельности. Предлагает их решение путем совершен-
ствования действующего законодательства Республики Казахстан.

In the real article an author examines some problems of criminal responsibility for committing crime in the field 
of economic activity. Offers their solution by perfection of current legislation of Republic of Kazakhstan.

● ● ● ● ●
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систеМа ЭКоноМичесКих пРеступлений: 
понятие и виды

Закрепленные Конституцией Республики 
Казахстан приоритеты защиты всех форм соб-
ственности на равной основе, а также гарантии 
свободы экономической деятельности послу-
жили основой развития рыночных отношений. 
Поскольку Казахстан вступил в мировое сооб-
щество, то в силу глобализации экономической 
деятельности и взаимодействия финансовых 
рынков при причинении вреда экономическим 
преступлением существует опасность и для дру-
гих государств, даже если преступление и было 
совершено на территории одного государства. 
Как отметил Президент РК Н.А. Назарбаев 
в своем Послании народу Казахстана: «Казах-
стан намерен участвовать в процессах принятия 
глобальных решений при формировании новой 
архитектуры международных отношений…» [1]. 
Казахстан, к которому в настоящее время прико-
вано все внимание Евразийского континента, как 
к председателю Организации безопасности со-
вета Европы (далее - ОБСЕ), члену Шанхайской 
организации сотрудничества и участнику Тамо-
женного союза, имеет огромную возможность 
стать инициатором усиления взаимодействия 
большинства стран по борьбе с экономических 
преступлениями и предупреждению их соверше-
ния. Эти вопросы и обусловили выбор и актуаль-
ность темы исследования.

Одной из проблем в сфере уголовного права 
является система экономических преступлений. 
С момента принятия в 1959 года Уголовного ко-
декса (далее - УК) Казахской ССР ученые вы-
полнили несколько десятков фундаментальных 
исследований по отдельным видам и аспектам 
преступности в сфере экономических (хозяй-
ственных) отношений. Авторами таких трудов 
выступили: Г.Н. Борзенков, Б.В. Волженкин, 
Л.Д. Гаухман, Н.Ф. Кузнецова, Н.А. Лопашенко, 
С.В. Максимов, В.Я. Таций, П.С. Яни и другие. 
За рубежом наиболее крупные монографические 
исследования проблем борьбы с экономической 

преступностью были осуществлены М. Бас-
сиони, Э. Сатерлендом, Б. Свенссоном, К. Ти-
диманом и некоторыми другими. Вместе с тем, 
нельзя сделать вывод о том, что экономических 
преступления относятся к числу наиболее ис-
следованных проблем уголовно-правовой науки. 
Резкая смена форм экономической деятельности 
в конце 80-х - начале 90-х гг. и активная (хотя 
и с заметным отставанием от социальных по-
требностей) соответствующая законотворческая 
деятельность естественным образом привели 
к необходимости переосмысления научного на-
следия по данной проблематике, выявления и 
описания новых проблем уголовно-правовой 
борьбы с экономическими преступлениями.

УК 1997 г. расставил новые акценты и приори-
теты в сфере защиты законной экономической де-
ятельности. Этот этап в сфере уголовно-правовой 
охраны решает ряд вопросов, связанных с всту-
плением Казахстана в рыночные отношения, но 
и создает дополнительные трудности, связанные 
с применением уголовного законодательства. 

За 6 месяцев 2008 года было выявлено 4955 
экономический преступлений, их удельный вес 
составил 7,43. В динамике и раскрываемости по 
РК за 6 месяцев 2009 года, по сравнению с ана-
логичным периодом, было выявлено 5368 эко-
номических преступлений, то есть произошло 
увеличение на 8,31%, их удельный вес составил 
8,98 [2].

Уголовное законодательство призвано охра-
нять сферу экономической деятельности Казах-
стана. УК определяет: за посягательство на какие 
именно общественные отношения наступает уго-
ловная ответственность. Охрана общественных 
отношений, регулирующих сферу экономиче-
ской деятельности Казахстана, регламентирует-
ся в главе 7 УК РК с законодательным закрепле-
нием системы экономических преступлений. 

Что же следует понимать под экономическим 
преступлением? Развитие данного феномена уже 
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давно привлекает внимание специалистов на про-
тяжении всей истории борьбы с преступления-
ми. Первоначальное понимание фактически сво-
дилось к ее отождествлению с имущественными 
преступлениями. В уголовные законодательства 
различных государств постепенно включались 
нормы, предусматривающие ответственность за 
хозяйственные преступления, ранее содержащи-
еся в гражданском праве. 

С позиции законодателя к экономическим 
преступлениям относятся все преступления, 
предусмотренные в главе 7 УК РК. Экономи-
ческие преступления – наиболее изменчивый 
и подвижный вид преступлений. Объектом по-
сягательства экономических преступлений мо-
гут быть отношения в сфере как микро-, так и 
макроэкономики, а также и на международном 
уровне. Законодатель не дает определения эко-
номического преступления, и существующий 
пробел пытается заполнить уголовно-правовая 
наука. В настоящее время вопрос о понятии и 
признаках экономических преступлений явля-
ется наиболее дискуссионным и в казахстанской 
уголовно-правовой науке. На основании прове-
денного исследования, автор делает вывод, что 
«преступления в сфере экономической деятель-
ности» и «экономические преступления» – это 
однопорядковые понятия. Они соотносятся меж-
ду собой как целое с частью, где целым высту-
пает понятие «экономические преступления», а 
частью – «преступления в сфере экономической 
деятельности». Сопоставление и анализ раз-
личных точек зрения, высказанных учеными по 
вопросу определения понятия преступления, 
приводит автора к выводу о том, экономические 
преступления – это запрещенные уголовным 
законом, умышленные общественно опасные 
деяния (действия и бездействия), посягающие 
на общественные отношения, обеспечивающие 
нормальное функционирование экономической 
деятельности, причиняющие или создающие 
возможность причинения вреда участникам эко-
номических отношений, социальным ценностям 
и благам. Обобщая выводы по работе, относит 
к экономическим преступлениям уголовно нака-
зуемые виновные общественно опасные деяния, 
посягающие или использующие законные эко-
номические институты, то есть правила, формы, 
процедуры, контрольные и санкционные меха-
низмы экономической деятельности в любых ее 
формах.

Вместе с тем, следует отметить следующее 
определение: «Под системой экономических 
преступлений необходимо понимать целена-
правленно функционирующий законодательно 
определенный порядок расположения взаимо-

действующих между собой уголовно-правовых 
норм, осуществляющих охрану общественных 
отношений, складывающихся в сфере экономи-
ческой деятельности, от противоправных по-
сягательств». Глава 7 УК РК «Преступления 
в сфере экономической деятельности» является 
структурным элементом взаимосвязанной систе-
мы, позволяющей решать поставленные задачи 
по обеспечению безопасности личности, обще-
ства, государства от преступных посягательств.

Среди ученых-юристов, занимавшихся рас-
смотрением данного вопроса, не сложилось 
единого мнения относительно того, что следует 
понимать под объектом преступления в сфере 
экономической деятельности. Не останавли-
ваясь на рассмотрении спорных точек зрения 
ученых, что исходя из структуры нового УК РК, 
преступления в сфере экономической деятель-
ности посягают на общественные отношения, 
обеспечивающие нормальное функционирова-
ние экономической деятельности Казахстана, 
причиняющие или создающие возможность при-
чинения вреда участникам экономических от-
ношений, социальным ценностям и благам. Эти 
общественные отношения и составляют родовой 
объект рассматриваемых преступлений.

В системе экономических преступлений важ-
ное место занимает классификация. Под класси-
фикацией преступлений понимается логически 
завершенный прием деления составов престу-
плений, входящих в общую систему главы 7 УК 
РК, на однородные, однотипные группы, виды 
на основе единого критерия.

Анализ юридической литературы зарубежных 
государств показывает, что в большинстве стран 
различаются виды экономических преступле-
ний в зависимости от объекта посягательства, 
а именно:

- финансовые преступления;
- преступления, посягающие на правила кон-

куренции;
- преступления, посягающие на права потре-

бителей;
- преступления, посягающие на порядок госу-

дарственного регулирования экономики;
- компьютерные преступления;
- преступления, связанные с незаконной экс-

плуатацией природной среды;
- преступления, связанные с умышленным 

нарушением правил техники безопасности, на-
носящие ущерб наемным работникам [3].

В главе 7 УК РК «Преступления в сфере эко-
номической деятельности» закреплена 41 статья. 
Это разные преступления, отличающиеся друг от 
друга признаками объективной стороны, харак-
тером общественной опасности и степенью тя-
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жести. Недостаток большинства классификаций, 
имеющихся в трудах ученых, состоит в множе-
ственности критериев, положенных в их основу, 
большая часть которых характерна лишь для от-
дельных преступлений в сфере экономической 
деятельности. Принцип же научной система-
тизации требует, чтобы выдвигаемые критерии 
могли быть применены к каждому элементу, об-
разующему систему.

Классификация преступлений в сфере эконо-
мической деятельности в настоящее время связа-
на с рядом объективных трудностей: сложностью 
установления непосредственного объекта мно-
гих преступлений, непростым законодательным 
описанием признаков составов в диспозициях 
норм, несоответствием законодательной формы 
описания деяния его содержанию в новых нор-
мативных актах, к которым отсылают диспози-
ции большинства норм. 

При классификации преступлений и выделе-
нии понятия преступления в сфере экономиче-
ской деятельности общепризнанным критерием 
является непосредственный объект. Некоторые 
на основе изучения зарубежной литературы в ка-
честве критерия разграничения предлагают вы-
делять способы совершения преступлений [4]. 
Указание на способы совершения преступления 
не исключает возможностей непосредственного 
объекта, как критерия классификации престу-
плений. Поскольку уголовное законодательство 
построено на классификации преступлений по 
непосредственному объекту, то учет способов со-
вершения преступления может создать трудности 
для правильной квалификации преступлений, что 
в свою очередь, повлечет нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина. В этой связи указа-
ние при формулировании понятия преступления 
в сфере экономической деятельности на способы 
совершения преступления не требуется.

Анализ степени разработанности феномена 
коррупционной преступности позволил сделать 
следующие выводы о том, что большинство по-
зиций ученых, высказывавших свои мнения в 
юридической литературе по вопросу разграни-
чения по группам, являются сходными, и класси-
фикация преступлений в сфере экономической 
деятельности является достаточно условной. 
Исходя из разграничения преступлений по не-
посредственному объекту, наиболее приемлема 
классификация преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности на следующие виды: 

Преступления в сфере предпринимательской 
и банковской деятельности, предусмотренные 
статьями 189-193, 195, 200, 219-220 УК РК;

Преступления, связанные с банкротством - 
ст.ст. 215-217УК РК;

Преступления в сфере обращения денег, цен-
ных бумаг и иных платежных документов - ст.ст. 
194, 202-207 УК РК;

Преступления в сфере таможенного регули-
рования - ст.ст. 209 и 214 УК РК;

Преступления в сфере валютного регулирова-
ния - ст. 213 УК РК;

Преступления в сфере налоговых и иных пла-
тежей - ст. 218, 221 – 222-1 УК РК;

Преступления, связанные с нарушением ин-
тересов потребителей - ст. 223, 196. 198, 199, 
201, 224, 226,227, 227-1.УК РК.

Большинство казахстанских ученых, зани-
мавшихся рассмотрением данного вопроса на 
страницах юридической печати, также класси-
фицируют преступления в сфере экономической 
деятельности, исходя из непосредственного объ-
екта [5].

Другим вопросом, относящимся к система-
тизации экономических преступлений, являет-
ся рассмотрение вопроса об отнесении рассма-
триваемых преступлений небольшой тяжести 
к уголовно-правовым проступкам либо об их 
декриминализации с закреплением ответствен-
ности за их совершение в административном 
законодательстве. Задача о декриминализации 
правонарушений, не представляющих большой 
общественной опасности, и об устранении вну-
тренних противоречий в действующем праве 
поставлена в Концепции правовой политики на 
2010-2020 годы.

Анализ законодательства развитых стран по-
казал, что большинство стран уже пошло по это-
му пути. Так, УК Венгрии относит все неосто-
рожные преступления к уголовным проступкам 
[6]. Это создает прочную легальную основу для 
замены наказания иными мерами воздействия. 
Для субъектов уголовных проступков возможна 
широкая система замены наказания иными ме-
рами воздействия. Согласно ст. 7-1 УК Польши, 
преступлением является тяжкое преступление 
(zbrodnia) либо проступок (wystepek), а в ст. 8 
того же параграфа закрепляется, что тяжкое пре-
ступление можно совершить только умышлен-
но, проступок можно совершить неумышленно, 
если это установлено законом [7]. В Германии 
под преступлением понимается деяние, запре-
щенное уголовным законом под угрозой нака-
зания в виде лишения свободы не менее 1 года. 
Если предусматривается лишение свободы до 
1 года – это проступок, если только штраф – это 
нарушение. В США под преступлением и пони-
мается преступное деяние, за которое законом 
определена угроза наказания в виде лишения 
свободы свыше одного года – фелония, от 15 
суток до 1 года – уголовный проступок – мис-
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диминор, до 15 суток лишения свободы – на-
рушение. Французский УК к преступлениям 
относит только наиболее тяжкие умышленные 
деяния, которые не требуют применения нака-
зания в виде пожизненного уголовного наказа-
ния или на срок от 10 до 30 лет заключения, 
а также штраф свыше 1 млн. франков. К уго-
ловным проступкам относятся менее тяжкие 
умышленные и все неосторожные деяния, за 
которые назначаются исправительные наказа-
ния: тюремное заключение – до 10 лет, штраф 
до 1 млн. франков. К нарушениям относят все 
малозначительные деяния, совершение кото-
рых не влечет за собой лишение свободы.  

В Казахстане существует группа правонару-
шений, относимых к административным делик-
там, которые закреплены законодателем в Кодек-
се РК об административных правонарушениях 
РК (далее - КоАП РК). В соответствии со ст.28 
КоАП РК, административным правонарушением 
признается противоправное, виновное (умыш-
ленное или неосторожное) действие либо без-
действие физического лица или противоправное 
действие либо бездействие юридического лица, 
за которое КоАП РК предусмотрена администра-
тивная ответственность. Так, некоторые ученые 
справедливо отмечают, что преступления не-
большой тяжести, предусмотренные в главе 7 
УК РК, необходимо декриминализировать, пред-
усмотрев их в Кодексе об административных 
правонарушениях. При этом ссылаясь на то, что 
работа правоохранительных органов в этом на-
правлении нецелесообразна, с учетом ст.65 УК 
РК, которая предусматривает освобождение от 
уголовной ответственности и наказания в слу-
чае, если лицо впервые совершило преступление 
небольшой или средней тяжести [8]. Декримина-
лизация преступлений  в сфере экономической 
деятельности небольшой тяжести отвечает, 
в свою очередь, целям гуманизации наказания.

Ответственность за совершение престу-
плений, причиняющих экономический ущерб 
человеку в отдельности и всему государству, 
предусмотрена уголовным законодательством 
всех современных государств. Сравнительное 
исследование законодательства различных госу-
дарств дает возможность выявить и учесть чу-
жие ошибки и достижения при решении вопро-
сов о преступности и наказуемости конкретных 
деяний. Анализ зарубежного законодательства, 
регулирующего экономические преступления, 
позволяет выявить различного рода особенно-
сти в законодательном регулировании данных 

уголовно-правовых отношений, специфику тех 
или иных категорий, своеобразие правовых де-
финиций, сравнить содержание, вкладываемое 
законодателем различных государств в опреде-
ленные термины.

Выявление особенностей преступлений эко-
номической направленности проведено на при-
мере анализа уголовных законодательств, кото-
рые одними из первых столкнулись с проблемами 
борьбы с экономическими преступлениями и 
осознали необходимость разработки мер по их 
противодействию, а именно Англия и США. Ак-
тивная борьба с экономическими преступления-
ми началась в этих странах еще в 1970 г. 

В английском праве нет единого мнения о том, 
какие именно деяния относятся к экономическим 
преступлениям. При этом понятие «экономиче-
ские преступления» практически не употребляется 
в законодательстве, судебной практике и в работах 
ученых-юристов. В основном такие преступления 
относят к «беловоротничкой преступности», либо 
к финансовым преступлениям. Данный термин 
укоренился в законодательстве США после работы 
известного криминолога Э. Сатерленда еще в 40-е 
годы, и означал преступления людей, занимающих 
высокое положение в обществе в официальных 
структурах власти и совершающих преступные 
деяния в связи или с использованием своего по-
ложения. Несмотря на значительную распростра-
ненность этих преступлений в США, судить о под-
линном размахе этого вида преступлений очень 
сложно в силу того, что он не попадает в офици-
альную статистику. «Беловоротничковая» преступ-
ность, вместе с тем, охватывает не только «чисто» 
экономические преступления, но и взяточничество, 
экологические, компьютерные преступления и на-
рушения антитрестовского законодательства. 

Учитывая вышеизложенное, о том, что рас-
сматриваемые преступления во многих случаях 
совершаются в соучастии. При этом в 26 нормах 
из 41 статьи, закрепляющих ответственность за 
совершение преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности, не закреплен такой признак. 
В этой связи, автор предлагает закрепить в части 
2 норм, устанавливающих ответственность за со-
вершение преступлений в сфере экономической 
деятельности, следующие признаки, а именно 
совершение преступлений: «группой лиц по 
предварительному сговору», «организованной 
группой», «преступным сообществом» при кон-
струировании признаков каждого преступления, 
где такой признак отсутствует.
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Экономикалық қылмыстары бар күрес бойынша шетел тәжiрибесi де, отандық та автор-
ды осы мақалада экономикалық қылмыстардың мәселенiң сұрақтарының заң шығару шешiмiнiң 
өз көрiнуiн баяндайды және зерттеудi негiзде қаралатын қылмыстардың классификациясының 
белгiсiн ұсынады. Қылмыстардың тағы басқа сұрақтар, қатысты экономикалық жүйелері 
қарастырылған.

В настоящей статье автор излагает свое видение законодательного решения проблемных во-
просов экономических преступлений и предлагает критерии классификации рассматриваемых пре-
ступлений на основе изучения как отечественного, так и зарубежного опыта по борьбе с экономи-
ческими преступлениями. При этом автор рассматривает и другие вопросы, касающиеся системы 
экономических преступлений.

In the real article an author expounds the vision of legislative decision of problem questions of economic 
crimes and offers the criteria of classification of the examined crimes on the basis of study of both domestic 
and foreign experience on a fight against economic crimes. Thus an author examines other questions, 
touching the system of economic crimes.

● ● ● ● ●
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Одним из приоритетных направлений социаль-
ной и правовой политики Республики Казахстан, от 
реализации которого во многом зависит дальней-
шее развитие государства, является формирование 
системы специальной правовой охраны детства. 

Правовым документом, положившим начало 
системному развитию отечественной ювенальной 
юстиции, является утвержденная Указом Прези-
дента Республики Казахстан №646 от 19 августа 
2011 года Концепция развития системы ювеналь-
ной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 
годы. Как следует из ее содержания, Концепция на-
правлена на развитие специализированного судо-
производства в отношении несовершеннолетних, 
а также изучение и подготовку обоснований для 
формирования и развития других специализиро-
ванных структур системы ювенальной юстиции.

Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 18 ноября 2008 года № 1067 утверж-
ден План мероприятий по ее реализации. Его по-
зиции заключаются в проработке соответствую-
щих вопросов и не предусматривают бюджетных 
расходов, поэтому развитие системы ювенальной 
юстиции в последние годы осуществлялось пре-
имущественно за счет внутренних ресурсов госу-
дарственных органов и пилотных проектов, под-
держиваемых неправительственным сектором и 
международными организациями.

Несмотря на указанное обстоятельство, реали-
зация Концепции повлекла за собой стратегиче-
ское видение развития системы ювенальной юсти-
ции, дальнейшее приведение законодательства 
в соответствие с международными стандартами, 
совершенствование процессуальных подходов 
в сфере правосудия в отношении несовершенно-
летних, формирование эффективных механизмов, 
гарантирующих соблюдение прав и законных ин-
тересов детей в судопроизводстве.

Но, несмотря на явный прогресс в направлении 
становления ювенальной юстиции, следует конста-
тировать, что сделаны только первые шаги, в связи 
с чем предстоит решение ряда серьезных проблем. 

Бычкова Светлана Федоровна,
доктор юридических наук, профессор

Развитие отечественной систеМы 
Ювенальной Юстиции: достиЖения и пРоблеМы

Так, не продолжилась работа по созданию спе-
циализированных судов по делам несовершенно-
летних на всей территории республики. 

Нет преемственности в работе суда и орга-
нов, исполняющих судебное решение, посколь-
ку отсутствует служба пробации. Уголовно-
исполнительные инспекции не уполномочены 
законом на выполнение функций служб пробации, 
поэтому они не организуют процедуры примире-
ния между потерпевшим и жертвой преступления, 
не осуществляют программы коррекции социаль-
ного поведения поднадзорных лиц, не оказывают 
им в полной мере помощь в социальной адаптации 
и не обеспечивают их социальное сопровождение. 

Имеются проблемы с выделением штатных 
единиц для создания в органах прокуратуры спе-
циализированных подразделений по организации 
надзора за применением законодательства о несо-
вершеннолетних в каждой отрасли надзора. 

В соответствии с Законом Республики Казах-
стан «Об адвокатской деятельности», образование 
юридических, в том числе ювенальных, консульта-
ций относится к компетенции коллегий адвокатов 
и осуществляется за счет их внутренних ресурсов 
и возможностей. Поскольку таковыми обладает 
весьма ограниченное число коллегий адвокатов, 
вряд ли они смогут содержать ювенальные кон-
сультации на всей территории страны.

Не решен вопрос о создании полноценной си-
стемы подготовки кадров в области ювенальной 
юстиции. Единые программы обучения, подготов-
ленные с учетом всех стандартных требований и 
процедур по всем видам специальностей, исполь-
зуемых в системе ювенальной юстиции, отсутству-
ют, также как и квалифицированные и опытные 
преподаватели.

Как отмечают в своих отчетах ведущие зару-
бежные эксперты, ни один из университетов, ко-
торые они посетили, не имеет полноценного курса 
по социальной работе. В данных университетах не 
было специалистов с опытом или со знаниями, тре-
буемыми для преподавания предмета и, возможно, 
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в результате этого, в данных университетах очень 
мало студентов выбрало эту специальность. 

Важнейшей проблемой развития системы юве-
нальной юстиции является отсутствие ее неотъем-
лемого атрибута - института социальных работни-
ков. 

К его компетенции относятся: оказание помощи 
несовершеннолетним, привлеченным к уголовной 
ответственности, находящимся в социально опас-
ном положении, в разрешении жизненных проблем; 
выявление причин и условий, способствовавших 
совершению преступления несовершеннолетним, 
и устранение этих причин; разработка программы 
социальной реабилитации несовершеннолетнего 
правонарушителя и ее реализация.

Так, по поступившим в суд уголовным делам 
о преступлениях несовершеннолетних именно со-
циальный работник должен проводить работу по 
следующим основным направлениям: 

1) собирать данные об условиях жизни и вос-
питания несовершеннолетнего, степени его интел-
лектуального, волевого и психического развития, 
иных социально-психологических чертах, осо-
бенностях его личности (организовать социально-
психологическое обследование несовершеннолет-
него подсудимого с целью уточнения данных о его 
личности и подготовки предложений о мерах по 
его реабилитации и ресоциализации); 

2) представлять суду отчет (доклад) о проведен-
ном социально-психологическом обследовании 
несовершеннолетнего, составлять документ, кото-
рый условно может быть назван картой социально-
психологического сопровождения несовершенно-
летнего; 

3) взаимодействовать со специалистами органов 
государственной системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних 
при социально-психологическом обследовании не-
совершеннолетнего, подготовке этими органами 
индивидуальной реабилитационной программы 
несовершеннолетнего подсудимого, осуществле-
нии контроля за исполнением ими судебного ре-
шения; 

4) направлять в уголовно-исполнительную ин-
спекцию либо службу пробации информацию о 
несовершеннолетнем осужденном для учета при 
организации работы по его исправлению и пере-
воспитанию особенностей личности. 

В дальнейшем социальный работник дол-
жен взаимодействовать с сотрудником уголовно-
исполнительной инспекции либо службы проба-
ции в части контроля за отбыванием наказания и 
прохождением несовершеннолетним индивиду-
альной программы профилактики. 

Однако, несмотря на развитие в стране системы 
специальных социальных услуг, дети, попавшие 
в орбиту судопроизводства, не отнесены законом 
к категории лиц, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, поэтому не являются объектами со-
циальной поддержки, а указанное направление не 
развивается.

При развитии ювенальной юстиции следует ис-
ходить из того, что это не только и не столько юве-
нальные суды, а новая система правосудия. Как по-
казывает зарубежный опыт, для ее полноценного 
функционирования достаточным является нали-
чие специализированных составов либо даже про-
сто специализации судей. Поэтому создание новых 
ювенальных и судов ранее и в отрыве от необхо-
димой инфраструктуры влечет дискредитацию са-
мой идеи ювенальной юстиции. Ведь сама ее суть 
состоит в том, что по решению ювенального 
суда с несовершеннолетним проводится инди-
видуальная работа по социально-педагогической 
коррекции его поведения, защите его прав и закон-
ных интересов, предупреждению возможности со-
вершения им повторных преступлений. 

На сегодня же ювенальный судья, используя весь 
свой арсенал знаний в области права, работающий 
совместно со специалистами-психологами, соци-
альными работниками, исследующий личность 
несовершеннолетнего и условия его жизни и вос-
питания, проводит судебное следствие, принимает 
не карательные, а гуманные меры, направленные 
на наилучшее обеспечение интересов несовершен-
нолетнего, назначает ему наказание, не связанное 
с изоляцией от общества, указывает в частном по-
становлении на необходимость проведения инди-
видуальной профилактики. Предполагается, что 
после суда начнется проведение с несовершенно-
летним индивидуальной работы, однако на деле 
несовершеннолетний после ювенального суда 
оказывается в ведении уголовно-исполнительной 
системы, которая сейчас пока не может в полной 
мере реализовать цель правосудия в отношении 
несовершеннолетних, установленную Пекински-
ми правилами: способствовать благополучию не-
совершеннолетнего и его семьи.

Следует заметить, что опасение по поводу воз-
никновения подобной ситуации в сфере развития 
ювенальной юстиции было высказано еще во вре-
мя обсуждения проекта Концепции и явилось по-
водом для депутатского запроса от 30 апреля 2008 
года. 

Представляется, что прогнозируемые и воз-
никшие проблемы  развития ювенальной юстиции 
связаны, главным образом, с тремя факторами: 

1. Отсутствие нормативной базы, достаточной 
для функционирования и развития системы юве-
нальной юстиции. 

Все элементы системы ювенальной юстиции 
должны действовать и развиваться одновременно 
и согласованно. Отсутствие четкого нормативного 
регулирования функционирования и взаимодей-
ствия всех ее субъектов в ходе судопроизводства не 
только не позволяет создать и «проработать» каж-
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дый элемент системы ювенальной юстиции, как 
предполагала Концепция, но и вынуждает участ-
ников судопроизводства действовать в условиях 
процессуальных экспериментов, что недопустимо. 

Предположение о том, в результате реализации 
пилотных проектов система образуется, а затем 
найдет отражение в законе, не оправдалась. Внача-
ле должен быть закон. 

Представляется уместным заметить, что назре-
ла необходимость провести инвентаризацию всей 
законодательной базы в отношении несовершен-
нолетних на предмет выявления устаревших норм 
и пробелов и изучить вопрос о создании Кодекса 
(в настоящем смысле этого понятия) о ребенке.

2. Отсутствие уполномоченного органа, непо-
средственно ответственного за формирование си-
стемы ювенальной юстиции.

Безусловно, большая работа по координации 
работы по созданию системы ювенальной юсти-
ции проведена Министерством юстиции. Но 
формирование ее организационных и институ-
циональных основ не в полной мере относится к 
компетенции указанного министерства, тем более 
что большинство субъектов этой системы не отно-
сится к исполнительной ветви власти, и речь идет 
о формировании не только законодательства, но и 
новой системы правосудия. 

Для обеспечения гарантий и прав несовер-
шеннолетних, межведомственной координации 
и контроля за реализацией политики государства 
в области защиты прав детей в структуре Мини-
стерства образования и науки создан Комитет по 
охране прав детей и его территориальные орга-
ны. На Министерство возложены также функции 
рабочего органа Межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Республики Казахстан. Од-
нако поскольку ювенальная юстиция на данном 
этапе представляет собой систему, относящую-
ся преимущественно к сфере судопроизводства, 
ни Комитет, ни Межведомственная комиссия 
не смогут полноценно скоординировать весьма 
специфическую работу по ее созданию.

3. Отсутствие необходимого финансового обе-
спечения.   

Не вдаваясь в рассуждения по поводу этой 
проблемы, уместно напомнить, что в 1945 году 
разгромленная Франция, еще не освободившаяся 
от оккупации, обладая весьма серьезными поли-
тическими и финансовыми проблемами, присту-
пила к созданию новых ювенальных судов. 

Не нуждается в обосновании и тот факт, что за-
траты на детей – это инвестиции в наше будущее.

Сегодня интенсивное развитие ювенальной 
юстиции хотя бы в наиболее узком ее формате 
– в виде особой системы правосудия для детей 
- становится все более актуальным. 

Причиной является, как минимум, тот факт, что 

необходимая и последовательно осуществляемая 
гуманизация уголовного судопроизводства в отно-
шении несовершеннолетних в условиях отсутствия 
специализированных структур, осуществляющих 
реабилитационные и воспитательные функции 
в отношении освобожденных от уголовной ответ-
ственности и условно осужденных детей, может 
вскоре обернуться ростом детской преступности, в 
том числе рецидивной. 

С учетом изложенного, необходимо провести 
анализ реальной ситуации в сфере формирования 
ювенальной юстиции, на основе которого разрабо-
тать программу дальнейшего продвижения, вклю-
чающую законодательные реформы, создание 
соответствующей инфраструктуры, обеспечение 
научного и аналитического сопровождения про-
цесса, и, конечно же, бюджетирование. 

В ней должны найти отражение стратегические 
направления: 

1) Развитие законодательства
Необходимо разработать и принять специаль-

ный законодательный акт, комплексно регламенти-
рующий вопросы организации ювенальной юсти-
ции с одновременным изменением и дополнением 
материального и процессуального права. Следует 
отразить направление ювенальной юстиции в раз-
рабатываемых Правительством законопроектах по 
вопросам пробации и национального превентив-
ного механизма. В законах, относящихся к сфере 
уголовной юстиции, особое внимание следует уде-
лить максимально полной реализации положений, 
содержащихся в основных международных доку-
ментах по вопросам ювенальной юстиции, в том 
числе комплексу мер, альтернативных тюремному 
заключению, специфических для несовершенно-
летних и осуществляемых под контролем судьи, а 
также совершенствованию процессуальных основ 
судопроизводства в отношении несовершеннолет-
них подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, 
свидетелей.  

2) Совершенствование деятельности судов
В первую очередь нужен анализ соответствую-

щей правоприменительной практики, поскольку ею 
не в полной мере восприняты базовые принципы 
ювенальной юстиции, зафиксированные в между-
народных документах, ратифицированных Респуб-
ликой Казахстан. Так, несмотря на то, что одним из 
основных принципов судопроизводства по делам 
несовершеннолетних является конфиденциаль-
ность, что прямо указанно в статье 482 УПК, до 
настоящего времени проводятся выездные показа-
тельные заседания суда по уголовным делам в от-
ношении несовершеннолетних. 

Развитие судопроизводства в целом будет со-
провождаться расширением судебного контроля,                
о чем свидетельствует соответствующее положе-
ние Указа Президента Республики Казахстан 
«О мерах по повышению эффективности право-



№ 4 (24) 2011 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан150

охранительной деятельности и судебной системы 
в Республике Казахстан» от 17 августа 2010 года 
№1039. 

Поскольку производство по делам несовершен-
нолетних должно сопровождаться их повышенной 
правовой защитой, судебный контроль по делам 
несовершеннолетних должен применяться макси-
мально широко  как в досудебном производстве по 
делу, так и при исполнении приговора. 

Последнее является чрезвычайно важным, так 
как на сегодня компетенция ювенального судьи 
заканчивается вынесением решения по делу. Для 
него не существует возможности контроля эффек-
тивности исполнения вынесенного решения и, сле-
довательно, оперативного его пересмотра в случае 
необходимости, что приводит к отрицательному 
восприятию судебной власти. Отсюда следует не-
обходимость реализации в системе ювенальной 
юстиции принципа, согласно которому исполнение 
наказаний является завершающим актом правосу-
дия, над которым суд по делам несовершеннолет-
них осуществляет контроль и юрисдикцию. 

3) Развитие инфраструктуры ювенальной 
юстиции

Для системы ювенальной юстиции важно иметь 
организованную, обученную и обеспеченную ре-
сурсами инфраструктуру - органы и организации, 
которые необходимы для отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних.

При этом важнейшую роль играет стадия ис-
полнения судебных решений, поскольку ювеналь-
ная юстиция предполагает применение к несовер-
шеннолетним преимущественно воспитательных 
мер воздействия. Лишение же свободы доказало 
свою неэффективность с точки зрения влияния на 
исправление осужденных и предупреждение но-
вых преступлений. 

Наряду с мерами правового воздействия, в ходе 
уголовного процесса должны быть активно задей-
ствованы программы, преследующие цели соци-
альной коррекции несовершеннолетних. При этом 
наиболее актуальны реабилитация и ресоциали-
зация несовершеннолетних, отбывших наказание 
в виде лишения свободы - через год заключения, 
как показали исследования, происходит их адапта-
ция к условиям криминальной среды, к ее законам. 
Поскольку большинство осужденных несовершен-
нолетних происходит из семей, которые не могут 
помочь ребенку преодолеть трудную жизненную 
ситуацию, масштаб рецидива среди несовершен-
нолетних правонарушителей особенно велик. 

С учетом сказанного, для эффективной ра-
боты системы ювенальной юстиции необходи-
ма служба пробации, которая предоставит суду 
данные о поведении правонарушителя в обще-
стве, а также окажет поддержку несовершенно-
летнему в возвращении в общество и избежании 
совершения повторных правонарушений. Эта 

поддержка должна состоять не только в оказа-
нии психологической помощи, но и содействии 
в обеспечении работой, жильем, возвращении 
к обучению. Служба пробации должна решать 
задачу по объединению и координации усилий 
государственных органов, органов местного са-
моуправления и неправительственных органи-
заций в области ресоциализации несовершенно-
летних правонарушителей.

4) Формирование службы социальной помощи
Эта служба должна быть особо выделена в ин-

фраструктуре ювенальной юстиции, поскольку 
ювенальная юстиция немыслима без участия со-
циальных работников.

Международный опыт выработал множество 
форм организации социальных служб и различные 
подходы к определению их роли в судопроизвод-
стве. 

При этом наиболее эффективным представля-
ется участие таковых в процессе на всем его про-
тяжении, начиная с возбуждения уголовного дела, 
заканчивая исполнением судебных решений.

В настоящее время законодательно и организа-
ционно вопрос о привлечении социальных работ-
ников, а также психологов может быть решен через 
институт специальных социальных услуг путем 
отнесения законом ребенка, вовлеченного в орби-
ту уголовной юстиции, к числу лиц, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Данное предло-
жение полностью соответствует назначению За-
кона Республики Казахстан от 29 декабря 2008 
года «О специальных социальных услугах». Не-
обходимая помощь в выработке соответствующих 
стандартов предложена рядом международных и 
неправительственных организаций. 

5) Подготовка специалистов
Возможность формирования ювенальной юсти-

ции зависит от создания в стране системы под-
готовки специализированных кадров. Поэтому 
необходимо организовать при высших учебных 
заведениях педагогического профиля отделения 
социально-правовой защиты несовершеннолетних 
для углубленного изучения правовых, медицинских, 
психологических и других вопросов, относящихся 
к указанным субъектам, а при высших учебных за-
ведениях юридического профиля – специализиро-
ванные отделения по подготовке судей, сотрудников 
правоохранительных органов и адвокатов для орга-
нов ювенальной юстиции.

Вопросы ювенальной юстиции должны стать 
неотъемлемой частью программ повышения квали-
фикации судей, сотрудников правоохранительных 
органов, адвокатов, психологов и социологов, спе-
циализирующихся в области ювенальной юстиции.

6) Предупреждение правонарушений несовер-
шеннолетних

Предупреждение правонарушений несовер-
шеннолетних должно занять важнейшее место 
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при реализации правовой политики в отношении 
несовершеннолетних. Поскольку оно носит много-
сторонний характер, следует разработать и реали-
зовать целенаправленный комплекс соответствую-
щих мер. 

Так, например, необходимо продолжение ра-
боты в направлении противодействия детской 
безнадзорности и беспризорности. Анализ нор-
мативных правовых актов, регламентирующих 
порядок организации деятельности государствен-
ных органов по профилактике правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди несовер-
шеннолетних, показал, что в категорию несовер-
шеннолетних, в отношении которых применяются 
меры индивидуальной профилактики, не входят 
несовершеннолетние, вернувшиеся из специаль-
ных организаций образования и организаций об-
разования с особым режимом содержания. В то 
же время указанные несовершеннолетние требу-
ют особого подхода в воспитании и могут нахо-
диться в трудной жизненной ситуации.

Возникли проблемы с размещением определен-
ных категорий несовершеннолетних после преоб-
разований ЦВИАРНов.

Востребованы законодательные гарантии и 
организационно-правовые механизмы защиты де-
тей от информации, причиняющей вред их физи-
ческому и психическому здоровью, нравственному, 
духовному, психическому, физическому и социаль-
ному развитию, в том числе от распространения 
печатной, аудио- и аудиовизуальной продукции, 
электронных и компьютерных игр, пропагандиру-
ющих насилие и жестокость, порнографию, анти-
общественное. Для реализации этого направления 
депутатами Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан подготовлен проект Закона Республики 
Казахстан «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию». 

И, конечно же, должны предприниматься даль-
нейшие социальные и экономические меры для 
поддержки семей, испытывающих материальные 
или иные затруднения, поскольку дети из них наи-
более часто попадают в различные группы риска. 

7) Координация и взаимодействие

Формирование системы ювенальной юстиции 
представляет собой разноплановую деятельность 
множества субъектов, поэтому требует координа-
ции, предполагающей:

- обеспечение согласованных действий государ-
ственных органов;

- определение механизма сотрудничества и фи-
нансирования государством неправительственного 
сектора, по предупреждению правонарушений не-
совершеннолетних;

- обеспечение внутреннего согласования дей-
ствий неправительственных организаций и между-
народных организаций. 

В связи с этим как для формирования новой про-
граммы развития ювенальной юстиции, так и для 
ее реализации представляется необходимым соз-
дание национального (республиканского) коорди-
национного совета, состоящего из представителей 
государственных органов, депутатского корпуса, 
научных и высших учебных заведений, междуна-
родных и неправительственных организаций. 

В стадии формирования программного доку-
мента координационный совет должен обеспечить 
широкое и многостороннее обсуждение различных 
аспектов ювенальной юстиции и выработку опти-
мальных механизмов их решения. Затем его роль 
будет заключаться в обеспечении руководства и 
поддержки мер, предпринимаемых в рамках про-
граммы, а также мониторинге результатов по при-
нятым мерам для своевременного выявления воз-
можных вопросов и выработке рекомендаций по 
их решению. 

Следует учесть, что образование консультативно-
совещательного органа по вопросам ювенальной 
юстиции не снимает проблемы наличия уполно-
моченного органа, ответственного за реализацию 
государственной политики в направлении форми-
рования системы специальной правовой  охраны  
несовершеннолетних во всех ее проявлениях. 

Сказанное еще более актуально в связи с тем, что 
ювенальное правосудие – лишь начало, лишь пер-
вый элемент системы ювенальной юстиции, имею-
щей своим назначением защиту всего комплекса 
прав и законных интересов несовершеннолетних.

Мақалада Қазақстан Республикасындағы ювеналдық әдiлет жүйесiнiң қалыптасу мәселесінiң 
сұрақтары қарастырылады. Көрcетiлген жүйелер және ұсыныстардың қазiргi күйдiң талдауын 
негiзiнде оның ары қарай даму жолдары ұсынылады.

В статье рассматриваются проблемные вопросы становления системы ювенальной юстиции в Рес-
публике Казахстан. На основе анализа современного состояния указанной системы и представлений 
предлагаются пути ее дальнейшего развития.

In article problem questions of formation of system ювенальной justices in Republic Kazakhstan are 
considered. On the basis of the analysis of a current state of the specified system and representations ways of its 
further development are offered.

● ● ● ● ●
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Формирование системы ювенальной юстиции 
предполагает поэтапный и комплексный процесс 
совершенствования существующих структур и 
механизмов взаимодействия в системе органов, 
непосредственно осуществляющих правосудие 
по делам несовершеннолетних и органов, свя-
занных в своей деятельности с обеспечением 
правосудия по делам несовершеннолетних, и ор-
ганичного включения в нее новых институтов и 
правил в соответствии с международными прин-
ципами. 

Опираясь на зарубежный опыт можно утверж-
дать, что система ювенальной юстиции состоит, 
как минимум, из трех основных блоков: специа-
лизированные суды; система органов социально-
го контроля и социальной реабилитации несовер-
шеннолетних; служба социальных ювенальных 
работников. Зачастую ювенальную юстицию 
сводят к существованию ювенальных судов. Это 
не совсем корректно. Известны случаи, когда си-
стема ювенальной юстиции хорошо работает и 
без создания специализированных судов. Напри-
мер, в Швеции все судьи должны быть одинако-
во квалифицированы как при рассмотрении дел 
несовершеннолетних, так и взрослых. 

Основная задача ювенальной юстиции состо-
ит в том, чтобы вывести несовершеннолетних из 
общей системы карательной юстиции. Именно 
на это направлены положения многочисленных 
международных договоров. В соответствии 
с общепризнанными стандартами рассмотре-
ние дела о преступлении, совершенном под-
ростком, должно осуществляться после специ-
альной предварительной подготовки с участием 
психологов и социальных работников. Судебное 
заседание также должно проходить в специаль-
но созданной обстановке, обеспечивающей под-
ростку психологический комфорт и исключаю-
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щей репрессивное давление на его психику. Так, 
во Франции создана система так называемого 
«кабинетного» правосудия, где судья скорее вы-
ступает в роли воспитателя, советника, защит-
ника. К формальной судебной процедуре судья 
прибегает только в случаях, когда исчерпаны все 
иные возможности.

После рассмотрения дела и назначения 
уголовно-правовой меры суд продолжает осу-
ществлять контроль за поведением несовершен-
нолетнего. Например, в Польше в каждом семей-
ном суде есть должность куратора, которому и 
поручается осуществлять такой контроль. Ана-
логичные институты существует и в других го-
сударствах. Во Франции вообще один и тот же 
судья ведет все дела подростка до достижения 
им совершеннолетия, где бы он их ни совершил.

Существование специальной службы социаль-
ных ювенальных работников, интегрирован-
ной в работу суда, является основой любой из 
существующих систем ювенальной юстиции. 
В странах, где действует ювенальная юстиция, по-
разному решается вопрос о формировании указан-
ной службы: в одних государствах создаются при 
судах должности специализированных работников 
(например, Польша); в других государствах служ-
бы социальных ювенальных работников созданы 
автономно от судов. Примерами могут быть служ-
бы социальной защиты молодежи во Франции, 
службы судебной помощи несовершеннолетним 
в Германии, службы пробации в Канаде, пробаци-
онные центры в Дании и др.

Деятельность социального ювенального ра-
ботника в ходе производства по делам несовер-
шеннолетних ведется по трем основным направ-
лениям: 

- знакомится с социальными обстоятельства-
ми, сопутствовавшими совершению преступле-
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ния и готовит социальную карту, которая потом 
везде сопровождает подростка до достижения 
им совершеннолетия. В частности, почти во всех 
странах, где действуют элементы ювенальной 
юстиции, специальные работники осуществля-
ют фактическую проверку условий жизни под-
ростка, исследуют психологические особен-
ности личности правонарушителя, причины и 
условия совершения преступления и готовят до-
клад для судьи, социально-психологическую 
карту несовершеннолетнего правонарушителя. 
В некоторых странах в  отчет помимо анализа 
социальной ситуации включаются рекоменда-
ции относительно помощи подростку и мер вос-
питательного воздействия, которые будут иметь 
на него превентивное воздействие (например, 
Польша, Германия, Франция и др.);

- осуществляет связь между судьей и органа-
ми, занимающимися профилактикой правонару-
шений несовершеннолетних;

- осуществляет контроль за поведением не-
совершеннолетних после вынесения судебного 
решения.

Именно фигура социального ювенального 
работника является ключевой в системе юве-
нальной юстиции, который является своего рода 
ювенальным помощником судьи. От его профес-
сионализма во многом зависит эффективность 
функционирования этой системы. 

В некоторых зарубежных странах на соци-
альных ювенальных работников дополнительно 
возлагается задача по проведению примиритель-
ных процедур между правонарушителем и по-
терпевшим. Например, в Новой Зеландии осно-
ву ювенальной юстиции составляют семейные 
конференции, в ходе проведения которых подро-
сток и его семья должны сформулировать план 
действий (принесение извинений, возмещение 
ущерба, общественная работа, комендантский 
час, посещение занятий и т.д. на усмотрение 
родственников) по исправлению несовершенно-
летнего.

Во всех странах, где действует ювенальная 
юстиция, существуют системы органов социаль-
ного контроля и социальной реабилитации не-
совершеннолетних. Так, в Швеции при полиции 
создан отдел социальной службы. Основной за-
дачей социального работника при полицейском 
участке является первичный сбор информации о 
несовершеннолетнем правонарушителе и пред-
ставление этих сведений в муниципальную 
социальную службу по месту жительства под-
ростка, где ему непосредственно будет оказана 
реабилитационная помощь. В некоторых школах 

Швеции есть штатные социальные работники, 
которые помогают детям при разрешении раз-
личных ситуаций. Если несовершеннолетний 
представляет угрозу для общества или нужда-
ется в специализированной помощи, социаль-
ная служба проводит детальное исследование 
ситуации, проводит программу реабилитации. 
В необходимых случаях подросток может быть 
помещен исправительное учреждение.

В Японии к социальному контролю и социаль-
ной реабилитации несовершеннолетних активно 
привлекаются различные общественные фор-
мирования: Ассоциация родителей и учителей; 
движение братьев и сестер; ассоциации «настав-
ников несовершеннолетних»; центры по руко-
водству несовершеннолетними и др. Они состав-
ляют ядро ювенальной юстиции.  Деятельность 
семейных судов в этой системе занимает незна-
чительное место, носит скорее организационно-
контролирующий характер. 

Классическая модель ювенальной юстиции 
как гуманной и противостоящей общему право-
судию была разработана в США еще на рубеже 
ХIX-XX в.в. Современная ситуация отличается 
полной «встроенностью» ювенальной юстиции 
в общее уголовное правосудие и наличием спе-
циальных программ психосоциальной помощи 
для подростков в конфликте с законом.

Встраивание происходило посредством двух 
механизмов: с одной стороны, дела, связанные 
с серьезными преступлениями, передаются во 
взрослый суд (это решение было принято штата-
ми в период с 1992 по 1997 г.); с другой – ряд шта-
тов снизил возраст, с которого наступает полная 
уголовная ответственность (например, в штате 
Индиана с 1997 г. перед взрослым судом в исклю-
чительном случае может предстать и подросток 10 
лет). Механизмы передачи дел во взрослые суды 
отражают победу тенденции жесткого пресечения 
наказаний над гуманитарными установками: ре-
шение принимается в одних штатах исключитель-
но волей прокурора (например, в штате Флорида 
прокурор имеет право выступить с инициативой 
о передаче дела во взрослый суд) или судьи. Юве-
нальные суды все чаще оперируют критерием тя-
жести преступления, но не обстоятельствами его 
совершения; соответственно, круг мер наказания 
включает и более длительные сроки наказания, и 
смертную казнь. Можно указать на три тенден-
ции, которые определяют будущее ювенальной 
юстиции в США: 1) отмена ювенальной юсти-
ции; 2) развитие служб микросообществ, как аль-
тернативы институциям уголовного правосудия; 
3) применение в отношении несовершеннолет-
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них приговоров смешанного типа (одновремен-
ное использование норм ювенальной юстиции и 
«взрослого» правосудия).

Выделение ювенальной юстиции в Нидерлан-
дах в независимый институт произошло в 1901 г. 
после введения Закона об уголовном наказании 
детей. Был введен возраст рассмотрения дел в 
ювенальной юстиции – до 18 лет; были даны ре-
комендации судьям относительно применения 
различных видов наказания, в том числе не свя-
занного с лишением свободы; был институцио-
нализирован ранее неформально действовавший 
совет по опеке детей. В 1921 г. устанавливается 
функционал ювенальных судей. Функция проку-
рора сводится к консультативной, тогда как су-
дья наделяется полномочиями по ведению дела, 
принятию решения как в случае нарушения прав 
ребенка, так и в случае совершения несовершен-
нолетним противоправных действий. 

Изменения, введенные Законом 1995 г., уси-
лили применение более строгих мер наказания, 
уменьшили неформальный характер взаимодей-
ствия полиции, программ реабилитации и про-
куратуры. Ужесточения в отношении подрост-
ков не остались без критического осмысления. 
Общество управления правосудием и защиты 
детей отметило, что оценка подростка как взрос-
лого и его передача во взрослый суд действуют 
исключительно в случае совершения серьезных 
преступлений.

Если до 1995 г. для передачи во взрослый суд 
требовалось, чтобы были выявлены три усло-
вия: 1) серьезность преступления; 2) наличие 
отягчающих обстоятельств; 3) зрелая личность 
подростка (понимание содеянного), – то после 
принятия Закона 1995 г. стало достаточным вы-
явление одного из условий. Для вынесения се-
рьезных приговоров и самых суровых мер нака-
зания было признано необходимым участие трех 
судей вместо одного. 

В 2000 г. на территории всей страны была вве-
дена программа альтернативных заключению мер 
наказания HALT (HetALTernatief) для тех, кто со-
вершил первое и/или незначительное преступле-
ние в возрасте от 12 до 18 лет. Подростку предпи-
сывается пройти или 240 часов учебных занятий 
(тренинги и программы реабилитации), или 200 
часов общественных работ (работа на кухнях, по 
благоустройству дворов и улиц, на ферме и т.д.), 
или комбинированный вариант (и учебные заня-
тия, и общественные работы, максимум 240 ча-
сов). В рамках программы подросток получает 
возможность избежать судимости.

Нидерланды характеризуются многоступен-

чатой системой вовлечения служб: первоначаль-
но это полиция, но если приводы подростка в 
полицию часты и семья остается пассивной, то 
подключаются Комитет по защите детей, проку-
ратура, ювенальный суд и т.д. Если преступле-
ние совершается в первый раз и не относится 
к особо серьезным (вандализм, небольшая кра-
жа, употребление легких наркотиков), то поли-
ция направляет подростка в программы HALT 
или STOP response. Если подросток совершает 
серию противоправных действий или престу-
пление средней тяжести, решение принимается 
прокурором, и кроме социальных программ в 
отношении подростка может быть применена 
мера ограничения свободы, например, помеще-
ние в центр дневного или ночного пребывания. 
Если подросток совершает преступление после 
прохождения программ или серьезное престу-
пление, то решение принимает ювенальный суд, 
тем более, если подростка наказывают лишени-
ем свободы. Деяния подростков старше 16 лет 
рассматриваются взрослым судом при участии 
ювенального судьи.

В полиции появились специалисты, владею-
щие умениями работать с молодыми людьми. 
Обстоятельства жизни человека, совершившего 
преступление, вновь стали приниматься во вни-
мание вне зависимости от возраста преступника. 
Наконец, несмотря на разрешение передавать 
дела особо опасных преступников в возрасте от 
16 до 18 лет во взрослые суды, как показывает 
статистика за 10 лет действия этого разрешения, 
мало кто из сотрудников прокуратуры и юве-
нальных судов воспользовался этой нормой.

Развитие ювенальной юстиции в Германии 
интересно тем, что институциональное оформ-
ление (принятие закона о ювенальной юстиции) 
стало финальной стадией формирования со-
временной модели правосудия для подростков 
и молодежи, а не стартовой площадкой, как во 
многих других странах. В отличие от Велико-
британии, в которой значимую роль в профи-
лактике вторичной подростковой преступности 
играют полиция и система предупреждений, в 
памяти немцев столь силен репрессивный образ 
полиции времен нацизма, что полиция до сих 
пор воспринимается как потенциальная угроза 
соблюдению прав человека. Поэтому все формы 
пресечения устанавливаются на уровне судьи 
или прокурорской службы. 

Только в 1990 г. после более чем 20 лет разви-
тия практики применения альтернативных форм 
наказания сформировавшийся организационный 
дизайн был закреплен в новом Законе о юве-
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нальной юстиции. Были установлены рамки для 
таких процедур, как: переговоры между потер-
певшей стороной и преступником; моральная и 
материальная компенсация жертвам преступле-
ний; соотношение между медиацией и  коррек-
ционными мероприятиями. Была установлена 
четырехуровневая структура мер пресечения и 
наказания:

1) неприменение особых санкций, кроме ре-
комендаций обратиться за психосоциальной по-
мощью;

2) образовательные санкции (привлечение ро-
дителей, другие служб реабилитации и проведе-
ние процедур медиации);

3) применение таких санкций, как предупреж-
дение, специальные тренинги или общественные 
работы, определяется при участии прокурора;

4) неопределенности, когда дело только от-
крыто, и ювенальный суд решает на каком уров-
не его рассматривать, невозможности принять 
решение судом, необходимости привлекать про-
куратуру из-за неопределенности).

Минимальный срок лишения свободы 6 ме-
сяцев, максимальный – 5 лет; для подростков 
14-17 лет, совершивших тяжкое преступление, 
за которое совершеннолетний приговаривается 
к 10 годам лишения свободы и больше, дают 10 
лет. Аналогичное правило действует и в отноше-
нии 18-20-летних преступников. В случае хоро-
шего поведения заключенного срок может быть 
уменьшен до двух лет, период пробации состав-
ляет от 1 до 3 лет.

Альтернативные меры наказания независи-
мо от возраста совершившего преступление 
преследуют вполне амбициозную цель: разре-
шить противоречия между наказанием и бла-
гополучием осужденного. Альтернативное на-
казание, таким образом, становится значимым 
фактором развития самой системы уголовного 
правосудия, поскольку применение альтернатив 
требует значительного повышения профессио-
нализма сотрудников системы исполнения на-
казания, полиции и судебной системы. В Герма-
нии определены три критерия для применения 
альтернативных мер наказания: состоятельность 
реабилитации, мера страдания от заключения и 
понимание вины. Альтернативы понимаются не 
как смягченное наказание, но как рационализа-
ция системы уголовного правосудия.

В Германии существует дифференциация 
между центрами временной изоляции подрост-
ков в конфликте с законом и учреждениями вре-
менного проживания для подростков в трудной 
жизненной ситуации. Помещение в общий центр 

помощи оказывается более предпочтительной 
мерой пресечения, чем помещение в центр изо-
ляции до судебного разбирательства. В Германии 
почти исчезли случаи неадекватного поведения 
сервисов в отношении помещения подростка до 
суда в те или иные центры временной изоляции. 
Проблемой остается обеспечение права оспорить 
решение суда в случае применения альтернатив-
ной меры наказания. Так, подросток не может 
оспорить решение суда о применении той или 
иной альтернативной меры пресечения, однако 
подросток и его представители могут обратиться 
единственный раз или в районный суд для орга-
низации повторных слушаний, или в Верховный 
Суд по нарушениям судебной процедуры.

Некоторые применяемые нормы также 
ущемляют права несовершеннолетних, напри-
мер, период содержания в центрах изоляции не 
включается в срок лишения свободы, если срок 
отбывания наказания с вычетом срока пребы-
вания в изоляции до суда оказывается меньше 
шести месяцев. В данном случае считается, что 
шесть месяцев – тот минимум, который необхо-
дим для проведения психосоциальной реабили-
тации. В основном недочеты немецкой системы 
ювенальной юстиции связаны с более  общими 
проблемами уголовного правосудия, чем с осо-
бенностью статуса несовершеннолетнего.

В середине 1980-х гг. вводится понятие «за-
ключенный с особыми нуждами» (по аналогии 
с определением «ребенок с особыми нуждами») 
для химически зависимых заключенных. Исто-
рия ювенальной юстиции Германии убеждает 
в том, что отграничение правосудия для молодых 
от правосудия для взрослых становится зоной 
риска нарушения прав, тогда как сближение про-
цедур и норм ювенальной и уголовной юстиций, 
наоборот, может содействовать лучшему обеспе-
чению прав человека.

Ювенальная юстиция в Великобритании дли-
тельное время была встроена одновремен-
но в общее уголовное правосудие и правовое 
обес-печение детства. В 1999 г. принимается Акт            
о правосудии в отношении молодежи и свиде-
тельства в уголовном судопроизводстве; в систе-
му служб вводятся элементы восстановительно-
го правосудия. Новейшая история ювенальной 
юстиции Великобритании убеждает в том, как 
изменения общей правоприменительной практи-
ки под влиянием разнообразных тенденций от-
ражаются в организационном дизайне и направ-
ленности ювенальной юстиции. Мобильность 
британской модели гарантируется сохранением 
конкуренции между правоохранительными ор-
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ганами и социальными службами, отделением 
институтов, принимающих решение, от служб, 
которые реализуют эти решения.

В постсоветском пространстве, например, 
в России, также создана система социального 
контроля и социальной реабилитации подрост-
ков, в которой задействованы как органы мест-
ного самоуправления, так и правоохранительные 
органы и другие структуры. Однако проблема 
состоит в том, что многочисленные созданные 
органы и учреждения профилактики правона-
рушений несовершеннолетних не замкнуты на-
прямую на суд. Одним из главных негативных 
последствий такого положения вещей является 
то, что судьи, по сути, лишены возможности 
использовать этот инструмент воспитательно-
го воздействия на несовершеннолетних. Сегод-
ня подросток, в отношении которого избрана 
уголовно-правовая мера, не связанная с изоляци-
ей от общества, фактически остается предостав-
ленным сам себе. Там же, где работает система 
ювенальной юстиции, существует возможность 
наложения на подростка определенных ограни-
чений или обязательств воспитательного харак-
тера. К таким ограничениям может, например, 
относиться запрет выходить из дома после опре-
деленного часа, запрет посещать определенные 
места и др. К числу накладываемых судом до-
полнительных обязательств могут относиться 
самые различные обязательства: посещение 
определенных центров, курсов, тренингов и т.п. 
Российский уголовный закон также предусма-
тривает возможность применения таких мер вос-
питательного воздействия (ст. 90 УК РФ). Одна-
ко судьи редко применяют эти меры, поскольку у 
них отсутствует инструмент контроля поведения 
несовершеннолетних. 

Основным назначением ювенальной юстиции 
в России является предупреждение правонаруше-
ний и воспитательное воздействие на подростка. 
Предупреждение правонарушений осуществля-
ется по двум направлениям: непосредственное 
предупреждение (ресоциализация несовершен-
нолетних, предупреждение рецидива) и раннее 
предупреждение. При непосредственном преду-
преждении суд в первую очередь рассматривает 
условия, которые привели подростка к правона-
рушению, и на основании этих выводов должен 
воздействовать на тенденции в социальной сре-
де, которые оказывают на него негативное влия-
ние. В российском уголовном судопроизводстве 
закон относит к «обстоятельствам, подлежащим 
установлению» по делам несовершеннолетних, 
«условия жизни и воспитания» (ст. 421 УПК РФ), 

однако реализация данной обязанности остается 
за рамками правового регулирования. Судья не 
имеет возможности воспользоваться специаль-
ными механизмами, которые позволили бы ему 
получить информацию о причинах совершения 
этим подростком именно этого правонарушения. 
Как следствие, возникает «шаблонный подход» 
к изучению личности несовершеннолетнего. В 
то время как в большинстве зарубежных стран, 
как показано выше,  установлен отлаженный ме-
ханизм изучения условий жизни, воспитания и 
социального окружения несовершеннолетнего 
правонарушителя.

Наиболее развитые модели ювенальной 
юстиции помимо несовершеннолетних, уже со-
вершивших преступление, включают в объект 
профилактической деятельности и тех подрост-
ков, которые еще не являются правонарушите-
лями, но попадают в «группу риска», т.е. явля-
ются потенциальными правонарушителями. Так, 
ювенальный суд во Франции большую часть дел 
рассматривает, когда несовершеннолетний еще 
только находится «в опасности». Информацион-
ное обеспечение судебной деятельности в боль-
шинстве стран, где действует ювенальная юсти-
ция, осуществляется системой воспитательных 
учреждений и социальных служб, тщательно из-
учающих каждый конкретный случай и наблю-
дающих ребенка и семью, находящуюся в соци-
ально опасном положении, в течение многих лет. 
Другой задачей ювенальной юстиции является 
воспитательное воздействие на подростка. Это 
прослеживается во всех элементах деятельности 
по осуществлению правосудия в отношении не-
совершеннолетних:

- наличие системы принудительных мер вос-
питательного характера,

- наличие системы органов ресоциализации 
несовершеннолетних, 

- наличие особого порядка судопроизводства 
по данной категории дел.

Исходя из опыта зарубежных государств, 
предлагается расширить компетенцию специа-
лизированного суда по делам несовершеннолет-
них такой функцией, как решение социальных 
вопросов, связанных с несовершеннолетними, 
лишёнными родительского попечения, в том 
числе и в случаях лишения родителей роди-
тельских прав. В некоторых случаях необходимо 
предусмотреть расширение полномочий соци-
альных служб, которые по существу уполномо-
чиваются контролировать родителей и исполне-
ние ими родительских обязанностей, в том числе 
и по обращениям самих детей.
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Предлагается рассмотреть возможность обя-
зательного участия в судебном разбирательстве 
социальных служб и учреждений, входящих в 
систему профилактики, обязанных нейтрализо-
вать неблагополучные условия и причины жизни 
воспитания несовершеннолетних, их родителей, 
семьи в целом, а также вовлечения в систему 
профилактики добровольцев, волонтёров, обще-
ственных воспитателей. Необходима выработка 
совместных рекомендаций правоохранительных 
органов и суда о применении ювенальной техно-
логии со стадии возбуждения уголовного дела 
до стадии исполнения приговора суда. Вовлече-
ние служб профилактики позволит чаще заклю-
чать примирение с потерпевшими, возмещать 
им вред, укреплять основы благополучия семьи, 
что позволит детям получать больше поддержки, 
принимать соучастие в их судьбе.

Целесообразно предусмотреть создание ор-
ганов, обеспечивающих взаимодействие между 
судом, исполнительными органами власти и пра-
воохранительными органами, органами системы 
профилактики, органами исполнения наказания 
и социальными учреждениями. Речь идёт о кор-
рекционных советах, межведомственных груп-
пах и так далее. Необходимо внести в практику 
применение элементов ювенальных технологий, 

которые будут способствовать процессу гумани-
зации правосудия, существенному снижению ре-
цидивов преступлений несовершеннолетних.

В целом требуется разработка предложений 
по вопросам обеспечения единства в право-
применительной практике в сфере отправления 
правосудия по делам в отношении несовершен-
нолетних, подготовка предложений по развитию 
механизмов взаимодействия судов с органами и 
службами системы профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних, защиты их прав ин-
ститутами гражданского общества, подготовка 
предложений по совершенствованию законода-
тельства, в том числе и в законопроектной рабо-
те по вопросам ювенальной юстиции, подготов-
ка предложений по повышению квалификации 
судей и работников судебной системы в сфере 
ювенальной юстиции.

При разработке законопроектов, касающихся 
ювенальной юстиции,  следует предусмотреть и 
специальные правила по защите, реабилитации 
потерпевших, жертв преступлений, введение 
элементов пробации в отношении лиц, отбыв-
ших наказание в местах изоляции от общества, 
определить подсудность гражданских дел юве-
нальному суду, по которым затрагиваются права 
и охраняемые интересы несовершеннолетних.

Осы мақалада автор Қазақстан Республикасындағы кәмелетке толмаған жасөспірімдердің 
iстерi бойынша қылмыстық сот iсiн жүргiзуді жетiлдiрудің мәселелеріне халықаралық тәжiрибесiн 
қарастырған.

В настоящей статье рассмотрен международный опыт к вопросу совершенствования уголов-
ного судопроизводства по делам несовершеннолетних в Республике Казахстан.   

In the real article international experience is considered to the question of perfection of criminal trial in 
matters of minor in Republic Kazakhstan.

● ● ● ● ●
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Согласно Концепции правовой политики Рес-
публики Казахстан на период с 2010 до 2020 
года, утвержденной Указом Президента Респу-
блики Казахстан от 24 августа 2009 года №858 
(далее – Концепция правовой политики), в целях 
повышения эффективности нормотворческой 
деятельности необходимо продолжить работу 
по систематизации действующего законодатель-
ства, дальнейшей консолидации в разрезе от-
раслей законодательства; освобождению его от 
устаревших и дублирующих норм, восполнению 
пробелов в правовом регулировании, устране-
нию внутренних противоречий в действующем 
праве; минимизации отсылочных норм в зако-
нах и расширению практики принятия законов 
прямого действия в рамках круга вопросов, по 
которым, в соответствии с Конституцией, могут 
приниматься законодательные акты [1].

Вопрос мониторинга права, действующего 
законодательства Республики Казахстан назрел 
давно. Вместе с тем необходимо отметить, что 
эта проблема как никакая другая имеет, пре-
жде всего, практическую направленность, обу-
словлена социально-экономическим интересом 
эффективного правового регулирования обще-
ственных отношений.

Ведь в последнее время очень остро стал во-
прос именно о качестве, экономичности и ра-
циональности принимаемых законов. Проблемы 
стабильности регулируемых общественных от-
ношений, несоблюдения правовых требований, 
несогласованности правовых норм, достижения 
планируемых результатов правового регулиро-
вания, подмены подзаконным регулированием и 
т.д. – все это и обусловило данное направление 
государственной политики в области права. Не-
качественный, неэффективный закон подрывает 
к нему доверие со стороны правоприменителей, 

создает условия для его нарушения, поиска иных 
способов урегулирования возникающих вопро-
сов.

Иными словами, чтобы поддерживать законо-
дательство в актуальном состоянии, видеть даль-
нейшие перспективы его развития, необходимо 
знать, прежде всего, его реальное положение, 
внутренние проблемы. Эту задачу и призван ре-
шить мониторинг нормативных правовых актов. 
Показателем научного подхода к организации 
нормотворческой деятельности является про-
фессиональное использование на практике воз-
можностей правового мониторинга [2].

В юридической литературе употребляются 
различные термины «мониторинг законодатель-
ства», «мониторинг правового пространства», 
«мониторинг закона», «мониторинг правоприме-
нительной практики», которые зависят от того, 
какие цели ставятся перед мониторингом, или 
как тот или иной ученый видит организацию и 
механизм правового мониторинга. Несмотря на 
разнообразие терминов, можно выделить общее 
понятие мониторинга – это систематическая, 
постоянная деятельность, связанная со сбором 
и анализом информации и направленная на на-
блюдение за развитием исследуемого объекта с 
целью выявления соответствия его ожидаемым 
результатам и оценки его развития.

Согласно Закону Республики Казахстан 
от  24 марта 1998 г. N213 «О нормативных 
правовых актах» (далее - Закон), правовой 
мониторинг нормативных правовых актов - 
деятельность государственных органов, осу-
ществляемая на постоянной основе, по сбору, 
оценке, анализу информации о состоянии за-
конодательства Республики Казахстан, а также 
по прогнозу динамики его развития и практики 
применения в целях выявления противореча-

Бухарбаева Сауле Абулхаировна,
заместитель директора  Института законодательства РК,
кандидат юридических наук

понятие и пРавовое РегулиРование 
оРганизации пРавового МонитоРинга 

ноРМативных пРавовых аКтов
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щих законодательству Республики Казахстан 
устаревших и коррупциогенных норм права, 
оценки эффективности их реализации [3].

Таким образом, исходя из понятия правово-
го мониторинга нормативных правовых актов 
(правовой мониторинг НПА), данного в Законе, 
можно выделить следующие его составляющие 
признаки: во-первых, это постоянная (т.е. си-
стемная) деятельность государственных орга-
нов; во-вторых, она включает в себя сбор, оцен-
ку, анализ информации:

- о состоянии законодательства;
- по прогнозу динамики его развития;
- по практике применения законодательства.
Определение в Законе правового мониторин-

га через деятельность государственных органов 
позволяет сделать вывод о том, что это есть вид 
деятельности государства. Иными словами, го-
сударство в лице уполномоченных государствен-
ных органов обладает полномочиями по оценке 
реальной эффективности принятого закона.

Исходя из вышеприведенного понятия право-
вого мониторинга НПА, видно, что данный про-
цесс включает в себя достаточно обширный диа-
пазон: от правотворчества до правоприменения, 
оценку качества и эффективности законодатель-
ства как в его статике (состояние законодатель-
ства), так и в динамике (дальнейшее развитие 
законодательства, практика применения). Это, 
согласно Концепции правовой политики, по-
зволит создать современную по содержанию и 
методам регулирования систему, наглядно от-
ражающую все этапы нормотворческой и право-
применительной деятельности по каждому акту, 
- его разработку, принятие, применение, внесе-
ние изменений и дополнений, признание утра-
тившим силу либо разработку нового акта.

Как видно из определения правового мони-
торинга, это, прежде всего, постоянная систем-
ная деятельность, которая имеет определенные 
этапы, процессы. На каждом из этих уровней 
ставятся определенные цели и задачи. Совокуп-
ность всех этих взаимосвязанных процессов, 
стадий дает основание говорить о наличии меха-
низма правового мониторинга НПА. Механизм 
мониторинга должен охватывать весь юридиче-
ский процесс действия НПА: от разработки зако-
на (оценка планируемых и фактических резуль-
татов) до его практического применения, т.е. от 
правотворчества до правоприменения. 

Это наводит на мысль, что для эффективной 
организации и проведения правового мониторин-
га необходимо определить методические основы 
этого вида мониторинга. Необходимость их раз-

работки позволит решить ряд задач: сформи-
ровать учет всех нормативных правовых актов, 
выработать системные основы и конкретный ме-
ханизм проведения мониторинга НПА; опреде-
лить критерии оценки эффективности действия 
НПА; «чистка» всего законодательного массива 
на предмет устаревших НПА, норм, устранения 
коллизий, пробелов в правовом регулировании 
тех или иных общественных отношений.

Все это направлено на достижение главной 
цели правового мониторинга: сформировать объ-
ективную оценку состояния нормативного пра-
вового акта, определить направления развития и 
совершенствования нормативных правовых ак-
тов, укрепление законности и правопорядка. 

Но вернемся к правовым основам мониторин-
га НПА в Казахстане. В реализацию Закона было 
принято постановление Правительства Респу-
блики Казахстан от 25 августа 2011 года № 964 
«Об утверждении Правил проведения правового 
мониторинга нормативных правовых актов» (да-
лее - Правила) [4]. 

Согласно этим Правилам, объектом правово-
го мониторинга выступает:

1) нормативный правовой акт;
2) совокупность нормативных правовых ак-

тов, регулирующих отдельную сферу обще-
ственных отношений.

Правовой мониторинг нормативных право-
вых актов ведется структурными подразделе-
ниями и (или) ведомствами уполномоченного 
органа (далее - подразделения) в отношении 
нормативных правовых актов, разработанных и 
(или) принятых соответствующим уполномочен-
ным органом (в том числе по ранее принятым ак-
там, реализацию которых осуществляет уполно-
моченный орган).

В уполномоченных органах координация дея-
тельности подразделений по правовому мони-
торингу нормативных правовых актов, согласно 
Правилам, возложена на юридические службы, в 
случае их отсутствия – на структурные подраз-
деления, определяемые руководителем уполно-
моченного органа (далее - соответствующие 
структурные подразделения).

Вместе с тем, координацию деятельности 
уполномоченных органов по правовому мони-
торингу нормативных правовых актов осущест-
вляет Министерство юстиции Республики Ка-
захстан. 

Проведение правового мониторинга норма-
тивных правовых актов Республики Казахстан 
включает в себя следующие этапы:

1) сбор, обобщение и анализ полученной ин-

Правовой мониторинг и антикоррупционная экспертиза действующих НПА
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формации относительно объекта правового мо-
ниторинга;

2) составление аналитической справки.
При проведении правового мониторинга ис-

пользуются:
1) обзоры практики применения законода-

тельства, подготовленные государственными ор-
ганами (Генеральной прокуратурой, Верховным 
Судом и другими государственными органами);

2) информация, содержащаяся в ежегодных 
посланиях Президента Республики Казахстан, 
ежегодных посланиях Конституционного Совета 
Республики Казахстан Парламенту Республики 
Казахстан о состоянии конституционной закон-
ности в стране, нормативных постановлениях 
Конституционного Совета и Верховного Суда 
Республики Казахстан, других программных до-
кументах государства;

3) результаты анализа нормативных правовых 
актов, по итогам проведенного Государственным 
учреждением «Институт законодательства Рес-
публики Казахстан» правового мониторинга;

4) результаты анализа и обобщений обраще-
ний граждан в государственные органы и рас-
смотрения актов прокурорского надзора, судеб-
ных решений, поступивших в уполномоченный 
орган, относительно практики применения нор-
мативных правовых актов, а также рекомендации 
Межведомственной комиссии по совершенство-
ванию действующего законодательства в части 
противодействия коррупции;

5) материалы научно-практических конфе-
ренций, семинаров, совещаний, проводимых по 
проблемам действующего законодательства, а 
также материалы, предоставляемые неправи-
тельственными организациями;

6) информация, содержащаяся в средствах 
массовой информации и на интернет-ресурсах в 
общедоступных телекоммуникационных сетях, 
в том числе в научных публикациях;

7) результаты социологических исследований 
по вопросам правоприменения;

8) статистические данные;
9) анализы, проводившиеся ранее по той же 

или схожей тематике.
Организация правового мониторинга в упол-

номоченных государственных органах выглядит 
следующим образом. 

Приказом руководителя (исполняющего его 
обязанности) государственного органа не позд-
нее 20 декабря текущего календарного года, 
утверждается График проведения мониторинга 
нормативных правовых актов на предстоящий 
календарный год (далее - График). Он предусма-

тривает мероприятия и конкретные сроки про-
ведения мониторинга нормативных правовых 
актов (без учета актов о внесении изменений и/
или дополнений), включенных в Регистр норма-
тивных правовых актов, а также периодический 
возврат (каждые полгода, за исключением при-
нятых актов в этом полугодии) к нормативным 
правовым актам, в отношении которых был про-
веден мониторинг.

До первого числа последнего месяца полу-
годия (до 1 июня и 1 декабря) подразделения 
представляют юридическим службам или со-
ответствующим структурным подразделениям 
соответствующего уполномоченного органа 
информацию о проводимом мониторинге и, в 
случае необходимости, вносят предложения по 
совершенствованию норм действующего законо-
дательства.

Данная информация анализируется юридиче-
скими службами или соответствующими струк-
турными подразделениями, в результате чего 
принимаются меры по разработке проектов со-
ответствующих нормативных правовых актов в 
порядке, установленном законодательством Рес-
публики Казахстан, в течение тридцати кален-
дарных дней с момента их поступления.

По итогам проведенной работы соответству-
ющие структурные подразделения уполномочен-
ного органа два раза в год до 30 числа последне-
го месяца полугодия, направляют аналитические 
справки с приложением перечня нормативных 
правовых актов, в отношении которых прово-
дится мониторинг согласно Регистру в хроноло-
гическом порядке их принятия, а также копию 
Графика для представления в органы юстиции 
Республики Казахстан в следующем порядке:

1) центральные государственные органы - в 
Министерство юстиции Республики Казахстан;

2) местные государственные органы - в тер-
риториальные органы юстиции для дальнейшего 
представления в Министерство юстиции Респу-
блики Казахстан.

Периодически, но не реже одного раза в по-
лугодие, органы юстиции совместно с уполно-
моченными органами обсуждают результаты 
мониторинга уполномоченных органов с целью 
выработки конкретных мер по устранению вы-
явленных недостатков.

Министерство юстиции Республики Казах-
стан анализирует и обобщает представленную 
информацию и направляет ее до 15 марта в Пра-
вительство Республики Казахстан, с внесением в 
случае необходимости предложений о принятии 
мер дисциплинарного, либо поощрительного ха-
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рактера по результатам проведенного уполномо-
ченными органами мониторинга нормативных 
правовых актов. Анализ и обобщение информа-
ции уполномоченных органов о правовом мони-
торинге нормативных правовых актов по итогам 
года Министерство юстиции Республики Казах-
стан размещает на своем интернет-ресурсе.

Вот общая картина организации правового 
мониторинга в государственных органах. Конеч-
но, еще многое предстоит сделать, доработать, 
но главное, что создана правовая основа меха-
низма правового мониторинга НПА. Вместе с 
тем вопросы правового мониторинга НПА явля-
ются, как нами уже было ранее отмечено, боль-
ше вопросами практической направленности, 
нежели научной, теоретической. Целью монито-
ринга должно стать формирование единой, пол-
ной, достоверной информации и состояния дей-
ствующего законодательства – и, как следствие 
этого, предложения по его совершенствованию. 
Вместе с тем необходимо отметить, что также 
одним из показателей научности в организации 
правового мониторинга является использование 
современных информационных технологий, ме-
тодов прогнозирования и социально-правовых 
экспериментов. Встает вопрос автоматизации 

процесса сбора, накопления, обработки, анали-
за, обновления всей информации по правовому 
мониторингу НПА.

В связи с этим необходимо обратить внима-
ние, что в Правилах предусмотрено размещение 
информации уполномоченных органов о право-
вом мониторинге нормативных правовых актов 
по итогам года на интернет-ресурсе Министер-
ства юстиции РК. Мы думаем, что это положит 
начало формированию единой базы правового 
мониторинга, к которой будут иметь доступ все 
заинтересованные в результатах мониторинга 
лица. Кроме того, необходимо обеспечить воз-
можность оставлять комментарии по тем или 
иным правовым проблемам, что обеспечит сво-
еобразную «обратную связь» правопримените-
ля с государственным органом-разработчиком. 
Вместе с тем, понимается, что ее формирование 
займет определенный период времени, поэтому 
информация должна постоянно обновляться, 
отслеживаться. Это существенным образом по-
может и государственным органам, и правопри-
менителям постоянно быть в курсе о состоянии 
действующего законодательства, прогнозировать 
и вырабатывать новые правовые решения.
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The article considers the legal foundations of monitoring of  legal acts in Kazakhstan and some aspects 
of it's organizations.

● ● ● ● ●

Правовой мониторинг и антикоррупционная экспертиза действующих НПА



№ 4 (24) 2011 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан162

С начала 90-годов прошлого столетия в новых 
суверенных независимых государствах, образовав-
шихся на постсоветском пространстве, произошли 
радикальные изменения в государственно-правовой 
и социально-экономической сферах. Во всех госу-
дарствах, в том числе и в Республике Казахстан, 
были приняты новые Конституции, которые опре-
делили ориентиры построения демократического 
государства и закрепили положение о том, что че-
ловек его права и свободы являются высшей цен-
ностью, а признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина являются одними из 
основных обязанностей государства [1, c. 3]. Этот 
период характеризуется как период становления и 
развития новой системы законодательства и фор-
мирования единого правового пространства прак-
тически с нуля. 

В настоящее время, можно с уверенностью 
сказать, что в Казахстане сформирована система 
национального законодательства, в целом позво-
ляющая обеспечить потребности юридической 
практики для ее оптимальной регламентации. 
Вместе с тем, центральной проблемой, несомнен-
но, остается проблема качества принимаемых за-
конов. Как известно, уровень законотворческого 
процесса во многом зависит от качества и степени 
совершенства подготовки по форме и содержанию 
нормативных правовых актов. Правильное изложе-
ние юридических предписаний, их компактность, 
внешне упорядоченная форма закона, простой и 
доступный юридический язык - это условия, ко-
торые имеют существенное значение в ходе раз-
работки проектов законов. Поэтому не случайно 
проблемы правотворческого и правоприменитель-
ного процесса породили необходимость проведе-
ния правового мониторинга современного законо-
дательства. В этом отношении следует согласиться 
с Председателем Комиссии по методологии реали-
зации конституционных полномочий Совета Феде-
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рации РФ Г.Э. Бурбулисом, который отмечает, что 
достойного качества принимаемых законов можно 
добиться мониторингом правового пространства 
и правоприменительной практики и, в частности, 
мониторингом законодательства [2, c. 3]. 

Попытаемся проследить становление системы 
правового мониторинга в Республике Казахстан. 
Правовой мониторинг в Республике Казахстан 
принято связывать с принятием в 1998 году Закона 
Республики Казахстан №213 «О нормативных пра-
вовых актах» [3] (далее – Закон о НПА), который 
заложил модель правового мониторинга и стал 
базовым законодательным актом, регламентирую-
щим нормотворческую деятельность государства. 

Существенную роль в расширении механизмов 
правового мониторинга сыграла Концепция право-
вой политики Республики Казахстан, одобренная 
Указом Президента от 20 сентября 2002 года [4], 
которая была направлена на совершенствование 
сложившейся системы законодательства, восполне-
ние пробелов в правовом регулировании и углубле-
ние ее в наиболее важных сферах общественных 
отношений до 2010 года (расширение практики 
проведения научной экспертизы законопроектов: 
проведение систематизации всего массива зако-
нодательства; формирование в целях унификации 
законодательства единого перечня используемых 
в нем терминов на казахском и русском языках; 
соблюдение принципа достаточности финансо-
вого обеспечения; для выявления предпосылок и 
условий для совершения уголовных преступлений 
и административных правонарушений; введение 
криминологической экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов; перспективное планиро-
вание законопроектной деятельности) [5, c. 29-30]. 

В последующие годы был осуществлен серьез-
ный комплекс мер по дальнейшему совершенство-
ванию системы мониторинга правового простран-
ства. Так, были утверждены и приняты Правила 
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ведения мониторинга подзаконных нормативных 
правовых актов [6], Методические рекомендации 
по проведению правового мониторинга норма-
тивных правовых актов [7], Правила проведения 
правового мониторинга законодательства (систе-
матизации и анализа законодательства) [8], а также 
Правила проведения правового мониторинга меж-
дународных договоров Республики Казахстан [8].

Кроме того, Институтом законодательства Рес-
публики Казахстан инициированы поправки в дей-
ствующий Закон о НПА в части включения нормы-
дефиниции, определяющей юридическое содержание 
термина «правовой мониторинг законодательства». 
Во исполнение пункта 2 статьи 43-1 Закона о НПА 
приняты Правила проведения правового мониторин-
га нормативных правовых актов, утвержденные по-
становлением Правительства РК от 25 августа 2011 
года. При этом, согласно статье 3 Закона «О норма-
тивных правовых актах», данный закон не регулиру-
ет вопросы заключения, исполнения и денонсации 
международных договоров, т.е. настоящими Прави-
лами не предусматривается проведение правового 
мониторинга международных договоров.   

Вместе с тем следует отметить, что в соот-
ветствии со статьей 20 (пункты 4, 5 и 6) Закона 
«О международных договорах Республики Казах-
стан» [9], общее наблюдение и контроль за выпол-
нением международных договоров Республики 
Казахстан осуществляет Министерство иностран-
ных дел Республики Казахстан. В целях обеспе-
чения выполнения международных договоров в 
Республике Казахстан разработаны Правила про-
ведения мониторинга за обеспечением выполнения 
международных договоров Республики Казахстан, 
утвержденные Постановлением Правительства РК 
от 30.10.2010 года №1141 (далее - Правила). В со-
ответствии с Правилами, уполномоченный орган 
(Министерство иностранных дел РК) осущест-
вляет координацию деятельности государствен-
ных органов по мониторингу за обеспечением 
выполнения международных договоров РК. В со-
ответствии со статьей 8 Правил, уполномоченный 
орган обобщает и анализирует представленную 
центральными государственными органами ин-
формацию и по результатам анализа один раз в год 
не позднее 10 декабря направляет в Канцелярию 
Премьер-Министра Республики Казахстан свод-
ную информацию, включающую внешнеполити-
ческую оценку. При этом в соответствии со статьей 
11 Правил итоги ежегодного анализа и обобщения 
мониторинга международных договоров, прово-
димого центральными государственными органа-
ми, уполномоченный орган размещает на своем 
интернет-ресурсе. Мониторинг за обеспечением 

выполнения международных договоров Республи-
ки Казахстан осуществляется государственными 
органами, к компетенции которых относится веде-
ние мониторинга на постоянной основе и внесение 
в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 
5 статьи 2 информации:

1) о ходе выполнения в течение текущего года 
вступивших в силу международных договоров;

2) о ходе выполнения внутригосударственных 
процедур по подписанным и не вступившим в силу 
международным договорам, договаривающейся сто-
роной которых является Республика Казахстан, в том 
числе о причинах их невыполнения. При этом ин-
формация о вступивших в силу международных до-
говорах должна содержать анализ наблюдения за осу-
ществлением принадлежащих Республике Казахстан 
прав, вытекающих из международных договоров, за 
выполнением другими участниками международных 
договоров их обязательств, а также предложения по 
разрешению проблемных вопросов, выявленных в 
ходе выполнения международных договоров.

Согласно пункту 6 этой же статьи, при проведе-
нии мониторинга международных договоров цен-
тральные государственные органы анализируют:

1) положения международных договоров, ре-
гулирующие вопросы, относящиеся к компетен-
ции соответствующего центрального государ-
ственного органа;

2) нормативные правовые акты Республики 
Казахстан, связанные с предметом регулирования 
международных договоров;

3) сведения (включая статистические данные) об 
обеспечении выполнения обязательств и осущест-
влении прав Республики Казахстан, вытекающих 
из международных договоров, а также о выполне-
нии указанных обязательств другими участниками 
международных договоров;

4) публикации в средствах массовой инфор-
мации и на интернет-ресурсах в общедоступных 
телекоммуникационных сетях относительно вы-
полнения международных договоров;

5) периодические доклады (отчеты) Республики 
Казахстан, в случае их наличия, представленные 
в международных организациях по обеспечению 
выполнения обязательств и осуществлении прав 
Республики Казахстан, вытекающие из междуна-
родных договоров;

6) рекомендации международных организа-
ций, международных экспертов и неправитель-
ственных организаций по обеспечению выпол-
нения международных договоров, в том числе 
полученные по дипломатическим каналам по 
итогам защиты вышеуказанных периодических 
докладов Республики Казахстан;
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7) рекомендации и предложения консультативно-
совещательных органов при Правительстве Респу-
блики Казахстан и Президенте Республики Казах-
стан по обеспечению выполнения международных 
договоров.

Информация представляется уполномоченному 
органу на электронных и бумажных носителях на 
казахском и русском языках, за подписью ответ-
ственного секретаря центрального государствен-
ного органа, а при его отсутствии - за подписью 
заместителя руководителя центрального государ-
ственного органа. 

Во исполнение данных Правил Министер-
ство юстиции Республики Казахстан представ-
ляет Министерству иностранных дел указанную 
сводную информацию об обеспечении выполне-
ния международных договоров на периодиче-
ской основе. Другими словами, Министерство 
юстиции РК осуществляет мониторинг за вы-
полнением международных договоров, относя-
щихся только к его ведению. Согласно Правилам, 
МЮ РК проводит в пределах своей компетенции 
мониторинг соответствующих международных 
договоров, в том числе их правовой мониторинг. 
Если говорить о результатах деятельности дру-
гих центральных государственных органов, то 
судить о них пока еще рано, поскольку Правила 
утверждены 30 октября 2010 года, т.е. менее года 
назад. В соответствии с пунктом 11 Правил, МИД 
обязан размещать итоги ежегодного анализа и 
обобщения мониторинга международных дого-
воров, проводимых центральными государствен-
ными органами, на своем интернет-ресурсе. 

Следует также отметить, что согласно статье 3 
Закона Республики Казахстан «О международных 
договорах Республики Казахстан», Министерством 
юстиции РК проводится обязательная юридическая 
экспертиза международных договоров, участницей 
которых намеревается стать Республика Казахстан, 
а также проектов международных договоров после 
согласования с заинтересованными центральными 
государственными органами Республики Казахстан 
по вопросам, относящимся к их компетенции. Про-
ведение мониторинга за обеспечением выполнения 
международных договоров осуществляется Мини-
стерством иностранных дел, который, как уполно-
моченным орган, владеет полной информацией 
касательно ратифицированных международных до-
говоров. Согласно статье 24 Закона Республики Ка-
захстан «О международных договорах Республики 
Казахстан»: «Вступившие в силу международные 
договоры Республики Казахстан публикуются по 
представлению Министерства иностранных дел 
Республики Казахстан в сборнике «Бюллетень 

международных договоров Республики Казах-
стан». Вступившие в силу международные дого-
воры Республики Казахстан, ратифицированные 
Парламентом Республики Казахстан, подлежат 
опубликованию в официальных изданиях Парла-
мента Республики Казахстан по представлению 
Министерства иностранных дел Республики Ка-
захстан». 

Таким образом, правовой мониторинг в Респу-
блике Казахстан является и будет являться приори-
тетной темой в казахстанской политике. Такая тен-
денция действительно радует и позволяет говорить 
о позитивном движении в направлении совершен-
ствования системы правового мониторинга как не-
пременной составляющей качества нормотворче-
ского процесса. При этом не следует забывать, что 
«настоящее всегда чревато будущим и обременено 
прошедшим». Поэтому дальнейшее улучшение си-
стемы правового мониторинга объективно необхо-
димо.

В связи с этим предпримем попытку сформу-
лировать ряд предложений по совершенствованию 
системы правового мониторинга в Республике Ка-
захстан:

1. Полагаем необходимым обеспечить увяз-
ку результатов мониторинга с законотворческой 
деятельностью, с прогнозированием последствий 
государственных решений на начальных этапах 
подготовки. Следует установить обратную связь 
законотворческой деятельности с правопримени-
тельной практикой, основанной на мониторинге 
состояния общественных отношений, эффектив-
ности регулирующего воздействия, качества зако-
нодательства.

2. Необходимо определиться с принципами про-
ведения правового мониторинга международных 
договоров и международных правовых актов – ак-
тов Таможенного союза, а в перспективе и Единого 
экономического союза (ЕЭС) как регионального 
межгосударственного объединения;

3. Выработать предложения по определению 
сути правового мониторинга и механизму монито-
ринга международных договоров и международ-
ных правовых актов;

4. Требует своего внимания и вопрос инсти-
туализации идеи мониторинга законодательства 
и правоприменительной практики, т.е. создание 
специального органа – Центра мониторинга права, 
который станет ключевым элементом системы мо-
ниторинга в стране. При этом, чтобы избежать пре-
словутого ведомственного подхода и в целях обе-
спечения системности мониторинга в Республике 
Казахстан, структура должна действовать при Пра-
вительстве Республики Казахстан. 



165Правовой мониторинг и антикоррупционная экспертиза действующих НПА

В отношении мониторинга международно-
правовых актов на межгосударственном уровне, це-
лесообразно наделить подобную структуру (Центр 
мониторинга) высоким правовым статусом (к при-
меру, при Межгосударственном Совете ЕврАзЭС), 
минимизировать иерархию подчиненности струк-
турным органам ЕврАзЭС, избежать пресловутого 
ведомственного подхода и обеспечения системно-
сти мониторинга. Примером может служить поло-
жение о Международном институте мониторинга 
развития демократии, парламентаризма и соблю-
дения избирательных прав граждан государств-
участников МПА СНГ. Международный институт 
демократии является вспомогательным консульта-
тивным органом Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников Содружества Независимых 
государств (далее  - МПА СНГ), созданным в со-
ответствии с Конвенцией о Межпарламентской 
Ассамблее государств-участников СНГ №28 от 17 
ноября 2005 г.  

5. Еще одним важным элементом для обеспече-
ния системности – это вопрос о создании единой ав-
томатизированной системы мониторинга в Респуб-
лике Казахстан, которая включала бы результаты 
мониторинга законодательства, выводы, заключе-
ния обобщающего характера, аналитические справ-
ки, подготовленные научно-исследовательскими 
учреждениями, структурами гражданского обще-
ства, а также статистические данные о законода-
тельном массиве (количество принятых, изменен-
ных, отмененных актов, соотношение доли «новых» 
законов и законов-редакций, частота редактирова-
ния отдельных актов или отраслей законодатель-
ства, количество подзаконных актов, принятых во 
исполнение конкретного закона, количество со-
вместных подзаконных актов различных ведомств; 
количественный и качественный состав актов зако-
нодательства по уровням власти, видам принявших 
органов, по предметному, отраслевому критерию и 
т.п.). Создание такой системы позволит не только 
скоординировать деятельность в этом направлении, 
но и руководствоваться уполномоченным государ-
ственным органам результатами проведенного мо-
ниторинга при подготовке проектов нормативных 
правовых актов [10, c. 129-130]. 

6. Необходимо создать общедоступный банк 
дефектов законодательства (дублирующих, уста-
ревших норм, коллизий, пробелов, неточностей и 
т.п.) по ведомственному, предметно-отраслевому 
принципам [11].

7. В целях повышения эффективности системы 
правового мониторинга следует вовлекать в мони-
торинговый процесс уполномоченного по правам 
человека, поскольку по результатам рассмотрения 

жалоб граждан на нарушение их прав и свобод, 
уполномоченный по правам человека выявляет не-
совершенство правовой системы как в области за-
конодательного обеспечения гарантий соблюдения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
так и в сфере организации правоприменения.

8. Следует выявлять законы, содержание которых 
требует внесения изменений и дополнений в анали-
зируемый закон. При этом во многих государствах 
устанавливается срок, по истечении которого зако-
нодатель должен «вернуться» к закону, проверить 
содержание, подтвердить его актуальность, при 
необходимости внести изменения, дополнения или 
отменить. В ряде стран неисполнение парламентом 
такой обязанности влечет автоматическую утрату 
законом юридической силы. Возможно, в наших 
условиях следует установить такой «срок ревизии» 
для наиболее важных, системообразующих актов. 
Либо следует установить срок моратория на внесе-
ние поправок во вновь принятый акт. Закрепление 
подобного ограничения будет стимулировать зако-
нодателя к более ответственному подходу к законот-
ворческому процессу и обеспечит определенную 
предсказуемость динамики законодательства. 

9. Необходимо предусмотреть возможность 
консолидации подзаконных актов и действующих 
законов, которые должны предварительно прой-
ти публичную дискуссию и правовую экспертизу. 
При этом перспективным является внедрение и 
законодательное закрепление понятия «консоли-
дированный» или «комплексный» кодекс (закон), 
предметом регулирования которого будут право-
отношения, носящие комплексный характер, т.е. 
регулирующего разными методами разнородные 
отношения, возникающие в связи с определенным 
видом деятельности.

10. Качество законотворчества и законодатель-
ства объективно увязываются с подготовкой соот-
ветствующих кадров. Должен быть решен вопрос 
о введении соответствующих научных и учебных 
дисциплин для подготовки профессиональных ка-
дров. В вузах возможно введение соответствующих 
спецкурсов; в учебные планы подготовки бакалав-
ров, магистров, докторантов следует включить 
такие дисциплины как правовая политика, мони-
торинг законодательства и правоприменительной 
практики.

Все это вкупе позволит создать современную 
по содержанию и методам регулирования систему 
правового мониторинга, наглядно отражающую 
все этапы нормотворческой и правоприменитель-
ной деятельности. Посредством таких процедур и 
механизмов оптимизируется и станет системной 
нормотворческая деятельность государственных 
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органов. При этом широкое применение социоло-
гических методов при правовом мониторинге по-
зволит максимально учесть общественное мнение 
в ходе осуществления правовой политики.

Таким образом, показав особенности и пер-
спективы развития правового мониторинга в Рес-
публике Казахстан, следует подчеркнуть, что, не-
смотря на все трудности переходного периода, 

тяжелое наследство, доставшееся нам от имперско-
тоталитарного времени, Казахстан уверенно идет 
по пути построения правового государства: «Впе-
реди у нас немало трудных перевалов, тяжелых пе-
реходов. Еще много раз на пути нации шкальный 
встречный ветер будет бить в лицо и сбивать с ног. 
Еще много будет нас рвать и метать. Надо будет все 
стерпеть и превозмочь» [12, c. 89].
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Мақалада Қазақстан Республикасындағы құқықтық мониторинг институтының қалыптасуы, 
оның ерекшеліктері және болашақтағы даму мәселелері қарастырылады.

В статье рассматривается вопрос становления института правового мониторинга в Республике 
Казахстан, особенности и перспективы его развития.

The article discusses the formation of legal monitoring institute in the Republic of Kazakhstan, its features 
and development prospects. 

● ● ● ● ●
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Действующим водным законодательством Рес-
публики Казахстан водоохранные зоны и полосы 
водных объектов и водохозяйственных сооружений 
закреплены в статье 116 Водного кодекса Республи-
ки Казахстан от 7 июля 2003 года и в других подза-
конных нормативно-правовых актах.

В указанной статье содержатся цели установле-
ния водоохранных зон и полос с особыми условия-
ми пользованиями:

- для поддержания водных объектов и водохо-
зяйственных сооружений в состоянии, соответству-
ющем санитарно-гигиеническим и экологическим 
требованиям;

- для предотвращения загрязнения, засорения и 
истощения поверхностных вод;

- для сохранения животного и растительного 
мира.

Под водоохранной зоной понимается террито-
рия, примыкающая к водным объектам и водохозяй-
ственным сооружениям, на которой устанавливает-
ся специальный режим хозяйственной деятельности 
для предотвращения загрязнения, засорения и ис-
тощения вод (п. 28 ст. 1 ВК РК). Водоохранная по-
лоса – территория шириной не менее тридцати пяти 
метров в пределах водоохранной зоны, прилегаю-
щая к водному объекту, на которой устанавливается 
режим ограниченной хозяйственной деятельности 
(п. 29 ст. 1 ВК РК). 

Заметим, что здесь между нормами водного за-
конодательства имеются противоречия: в Правилах 
установления водоохранных зон и полос от 16 янва-
ря 2004 года № 42 [1] ширина водоохранной полосы 
предусмотрена не менее двадцати метров в преде-
лах водоохранной зоны, т.е. совпадает с шириной 
береговой полосы.

Согласно Водному кодексу (п. 8, 9 ст. 1), берего-
вая полоса – это полоса суши вдоль берегов водных 
объектов шириной двадцать метров от береговой 
линии для установки навигационных знаков и обо-
рудования с соблюдением экологических требова-

ний; а береговая линия – это линия берега водного 
объекта, образующаяся в результате максимального 
прилива (полной воды).

Земли водоохранных зон могут относиться к 
различным категориям земель – сельскохозяйствен-
ного назначения, лесного фонда и др. Вместе с тем 
независимо от этого регулирование землепользова-
ния в пределах всех водоохранных зон осуществля-
ется на комплексной основе, исходя из интересов 
охраны водных объектов.

В соответствии с Правилами установления во-
доохранных зон и полос, водоохранные зоны, по-
лосы и режим их хозяйственного использования 
устанавливаются местными исполнительными 
органами по согласованию с уполномоченным ор-
ганом в области использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения, водоотведения на основа-
нии утвержденной проектной документации, со-
гласованной с уполномоченным органом в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, центральным исполнительным органом 
РК в области охраны окружающей среды, цен-
тральным уполномоченным органом по управле-
нию земельными ресурсами, а в селеопасных райо-
нах - дополнительно и с уполномоченным органом 
в области чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (п. 5 указанных Правил).

Водоохранные зоны устанавливаются на основе 
проектов для каждого конкретного водного объек-
та исходя из его целевого назначения, состояния и 
других показателей и обозначаются на местности 
специальными знаками. Проекты водоохранных 
зон включают необходимые картографические ма-
териалы и содержат рекомендации по использова-
нию земель.

Так, например, принят ряд подзаконных норма-
тивных актов об установлении водоохранных зон, 
полос и режимов их хозяйственного использова-
ния по отдельным водным объектам и водохозяй-
ственным сооружениям: Постановление акимата 

Мукашева Анар Абайханкызы,
ведущий научный сотрудник отдела правового мониторинга
Института законодательства РК, 
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Восточно-Казахстанской области от 4 февраля 2008 
года № 441 «Об установлении водоохранной зоны 
и водоохранной полосы Шульбинского водохра-
нилища и режима их хозяйственного использова-
ния» [2] (Зарегистрировано Департаментом юсти-
ции Восточно-Казахстанской области 22 февраля 
2008 года за № 2476); Постановление Восточно-
Казахстанского областного акимата от 16 июня 2009 
года № 100 «Об установлении водоохранной зоны 
и водоохранной полосы залива Гладковский на ле-
вобережье Бухтарминского водохранилища в створе 
земельного участка товарищества с ограниченной 
ответственностью «Гладковский залив» Уланского 
района Восточно-Казахстанской области и режи-
ма их хозяйственного использования» [3] (Зареги-
стрировано Департаментом юстиции Восточно-
Казахстанской области 17 июля 2009 года за 
№ 2507); Постановление акимата Костанайской 
области от 9 марта 2010 года № 93 «Об установ-
лении водоохранной зоны и полосы Каратомарского 
водохранилища на участке, расположенном в Тара-
новском районе, предназначенном для обслужива-
ния и эксплуатации туристической базы «Золотая 
рыбка» и режима их хозяйственного использования» 
[4] (Зарегистрировано Департаментом юстиции Ко-
станайской области 16 апреля 2010 года № 3712); 
Постановление акимата Костанайской области от 
1 июня 2010 года № 206 «Об установлении водоо-
хранных зон и полос реки Тобол и Кызыл-Жарского 
водохранилища на участках под строительство объ-
ектов и режима их хозяйственного использования» 
[5] (Зарегистрировано Департаментом юстиции 
Костанайской области 2 июля 2010 года № 3726); 
Постановление акимата Южно-Казахстанской 
области № 324 от 15 сентября 2010 года «О во-
доохранных зонах и полосах и их режиме хозяй-
ственного использования на реках Бадам, Арысь, 
Машат, Аксу, Келес, Боралдай, Шаян, Сайрамсу, 
Буржар, прудов Текесу, Узынбулак, Ащи, Шилтер, 
Тогыс, Боген, Бадам на озерах Кызылколь, Колкент 
на территориях Тюлькубасского, Ордабасинского, 
Байдибекского, Сарыагашского, Казыгуртского, Су-
закского, Сайрамского, Толебийского, Отырарского 
районов и городов Шымкент, Арысь, водохрани-
лища Шардара в Шардаринском, Мактаральском, 
Сарыагашском районах Южно-Казахстанской об-
ласти» (Зарегистрировано Департаментом юстиции 
Южно-Казахстанской области 8 октября 2010 года 
№ 2038) и др.

Проектирование водоохранных зон и полос во-
дных объектов осуществляется специализированны-
ми проектными организациями, по заказам местных 
исполнительных органов. Заказчиками проектов во-
доохранных зон и полос по отдельным водным объек-
там (или их участкам) выступают также физические 
и юридические лица, заинтересованные в необходи-

мости установления водоохранных зон и полос по 
конкретному объекту (п. 6 указанных Правил).

Порядок определения размеров водоохранных 
зон и полос в РК установлен в соответствии с ука-
занными Правилами. 

Минимальная ширина водоохранных зон по 
каждому берегу принимается от уреза воды при 
среднемноголетнем меженном уровне до уреза воды 
при среднемноголетнем уровне в период половодья 
(включая пойму реки, надпойменные террасы, кру-
тые склоны коренных берегов, овраги и балки) и 
плюс следующие дополнительные расстояния: 

для малых рек (длиной до 200 км) - 500 м; 
для остальных рек: с простыми условиями хо-

зяйственного использования и благоприятной эко-
логической обстановкой на водосборе - 500 м; со 
сложными условиями хозяйственного использова-
ния и при напряженной экологической обстановке 
на водосборе - 1000 м.

Для русловых водохранилищ минимальная ши-
рина водоохранной зоны принимается как для реки, 
на которой оно расположено. Внутренняя граница 
водоохранной зоны проходит по урезу воды при 
нормальном подпертом уровне. Для наливных водо-
хранилищ и озер минимальная ширина водоохран-
ной зоны принимается 300 м при акватории водоема 
до 2 кв. км и 500 м - при акватории свыше 2 кв. км. 
Внутренняя граница водоохранной зоны для озер 
проходит по береговой линии среднемноголетнего 
уровня воды.

Указанные размеры водоохранных зон уточняются 
в зависимости от значения и характера хозяйственно-
го использования, санитарно-эпидемиологического 
состояния водного объекта, местных физико-
географических, почвенных, гидрологических, ре-
льефных и других условий прилегающих территорий 
и объектов (п. 7 указанных Правил).

Минимальная ширина водоохранных полос 
определяется с учетом формы и типа речных долин, 
крутизны прилегающих склонов, прогноза перера-
ботки берегов и состава сельхозугодий.

На ценных сельскохозяйственных угодьях 
допускается уменьшение ширины водоохран-
ных полос при наличии вдоль берегов древесно-
кустарниковых полос или защитных и берего-
укрепительных сооружений. 

У истоков малых рек ширина водоохранных по-
лос устанавливается: 

в безлесных районах – с обязательным устрой-
ством древесно-кустарниковой полосы шириной не 
менее 20 м;

в лесных зонах – в соответствии с лесным зако-
нодательством РК.

В пределах населенных пунктов границы во-
доохранных полос устанавливаются исходя из кон-
кретных условий их планировки и застройки при 
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обязательном инженерном или лесомелиоративном 
обустройстве береговой зоны (парапеты, обвалова-
ние, лесокустарниковые полосы и т.д.), исключаю-
щем засорение и загрязнение водного объекта (п. 8, 
9 указанных Правил).

Специальный режим хозяйственной деятельно-
сти устанавливается в целях, перечисленных в п. 1 
ст. 116 ВК РК. Специальный режим заключается в 
том, что на территории водоохранных зон вводятся 
в административном порядке определенные запреты 
на осуществление отдельных видов хозяйственной 
и иной деятельности и использования земли либо 
требования о воздержании от совершения опреде-
ленных действий.

Соблюдение специального режима хозяйствен-
ной деятельности на территории водоохранных зон 
является составной частью комплекса природоох-
ранных мер по улучшению гидрологического, ги-
дрохимического, гидробиологического, санитарно-
го и экологического состояния водных объектов.

Согласно положениям ст. 116 ВК РК, в отдель-
ных случаях использования лесных массивов при-
оритет отдается нормам лесного законодательства 
с учетом норм водного законодательства. В лесах, 
расположенных на водоохранных зонах и полосах, 
режим ограничения лесопользования устанавлива-
ется с учетом обеспечения охраны водных объектов 
в соответствии с лесным законодательством РК. 

Лесные массивы, расположенные по берегам вод-
ных объектов, включаются в водоохранные зоны в 

соответствии с лесным законодательством РК.
Границами водоохранной зоны служат есте-

ственные и искусственные рубежи или препятствия, 
исключающие возможность поступления в водные 
объекты поверхностного стока с вышележащих тер-
риторий (бровки речных долин и балок, дорожно-
транспортная сеть, дамбы, опушки лесных масси-
вов и др.).

Предоставление в пользование лесов водоо-
хранных зон осуществляется по согласованию        
с уполномоченным органом в области использо-
вания и охраны водного фонда, водоснабжения, 
водоотведения в соответствии с лесным и во-
дным законодательством РК.

Правила установления водоохранных зон и по-
лос утверждены Постановлением Правительства 
РК от 16 января 2004 года № 42 [6]. В соответствии 
с данными Правилами, Приказом Председателя 
Комитета по водным ресурсам Министерства сель-
ского хозяйства РК от 21 февраля 2006 года № 33 
утверждены Технические указания по проектирова-
нию водоохранных зон и полос поверхностных вод-
ных объектов.

На основании всего вышеизложенного, считаем 
необходимым приведение в соответствие указанных 
норм водного законодательства с целью устранения 
коллизий, противоречий и разночтений, а также для 
точной практической реализации данных положе-
ний, в частности, определения ширины водоохран-
ной полосы и ширины береговой полосы.
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Автор мақалада су объектілерінің суды қорғау аймағын және белдеуін және су шаруашылық 
құрылымдарын реттейтін су заңнамасына анализ жасаған. Автор мақалада байқалған коллизияларды, 
қарама қайшылықтарды жою мақсатында су заңнамасының нормаларын ретке келтіру қажет деп 
сондай-ақ аталмыш ережелердің дәл тәжірибелік жүзеге асуы үшін суды қорғау аймағының енін және 
жағалау белдеуінің енін анықтау қажет деп  санайды.     

В статье автором проанализировано водное законодательство в области регулирования водоохранных 
зон и полос водных объектов и водохозяйственных сооружений. Автор считает необходимым привести в 
соответствие нормы водного законодательства с целью устранения выявленных коллизий, противоречий 
и разночтений, а также для точной практической реализацией данных положений, в частности, опреде-
ление ширины водоохранной полосы и ширины береговой полосы.

In the article the author analyzed water legislation in domain of regulation of water protection zones and lines of 
water objects and water management constructions. Author considers that it is necessary to conform rules of water 
legislation for purpose to eliminate detected collisions, contradictions and variant reading and for exact practical 
realization of the rules, in particular, definition of the width of the water protection line and the width of foreshore.
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неКотоРые вопРосы совеРШенствования
охРаны и заЩиты пРиРодных РесуРсов Казахстана

Вопросы защиты от опасного загрязнения 
окружающей среды, создающего реальную угро-
зу здоровью и нормальному существованию лю-
дей, животного и растительного мира, равно как 
и разумного рационального использования при-
родных ресурсов, стали весьма актуальными для 
независимого Казахстана. 

Сохранение и восстановление природных 
экологических систем должно являться прио-
ритетным направлением устойчивого развития 
страны, что требует, в свою очередь, соблюдения 
принципов оптимального сочетания экономиче-
ских, социальных и экологических факторов. 

В современных условиях все более возрастает 
значение неукоснительного и строгого соблюде-
ния действующего природоохранного законода-
тельства. В этой связи, охрана природы и факты 
нарушения законодательства об охране природ-
ных ресурсов постоянно находятся в поле зрения 
природоохранных, правоохранительных и судеб-
ных органов. 

Свой вклад в процессы, стимулирующие со-
вершенствование системы природоохранного 
законодательства, вносит правоприменительная 
практика.

Именно она позволяет выявить недостат-
ки правовой регламентации конкретных обще-
ственных отношений, пробелов и противоречий 
в праве, чем активизирует правотворческий про-
цесс совершенствования законодательства. Су-
дебная практика также влияет на процесс совер-
шенствования действующего законодательства в 
данной отрасли.

Проблема уголовно-правового запрета эколо-
гических преступлений - это проблема не только 
уголовного и смежного с ним законодательства, 
но и важная социальная проблема, требующая 
комплексного решения вопросов теоретического, 
методического и организационного характера.

Анализ уголовных дел показал, что количе-
ство дел об экологических преступлениях имеет 
тенденцию к увеличению из года в год. Стати-
стических данных о том, в каком регионе какой 
вид преступлений, из числа предусмотренных 
главой 11 УК РК «Экологические преступления» 
преобладает, не имеется [1].  

Судебная практика показывает, что больше 
всего экологическими преступлениями причи-
няется ущерб лесному хозяйству республики.

Анализ судебной практики показал, что чаще 
совершаются преступления, связанные с неза-
конной порубкой деревьев и кустарников, ст. 291 
УК в совокупности с другими преступлениями 
(ст. 175, 176 и 177 УК) – 157 дел [1].

Объектом данных преступлений являются 
общественные отношения, возникающие и скла-
дывающиеся в сфере обеспечения сохранности 
лесов и иной растительности как естественной 
части и богатств природной среды и общества в 
целом. Предметом данных преступлений явля-
ются деревья, кустарники и лианы, расположен-
ные в лесах первой группы, в особо защитных 
участках лесов всех групп, не входящих в лесной 
фонд или запрещенных к порубке. 

Изучение практики применения судами на-
казаний за данные виды преступлений показало, 
что суды не выясняют вопрос о том, к какой кате-
гории относятся леса, в которых совершена не-
законная порубка, или которым причинен иной 
ущерб. Суды порой неправильно применяют 
нормы действующего природоохранного законо-
дательства. Чаще всего в приговорах вообще от-
сутствует ссылка на законодательные акты [2].

Между тем, большое количество нарушений 
экологических требований остается безнаказан-
ным в силу сложности установления субъекта 
экологического нарушения. 

Кроме того, многие судебные решения по 
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делам указанной категории не исполняются су-
дебными исполнителями, из-за чего многие мил-
лионы тенге до сих пор не поступают в бюджет 
государства. Основной причиной неисполнения 
судебных решений, как оказалось, является от-
сутствие имущества должников, на которое мо-
жет быть обращено взыскание или отсутствие 
денежных средств организаций-должников, фи-
нансируемых из республиканского и местного 
бюджетов [2].

Кроме того, анализ судебной практики по-
казал, что суды по делам о лесонарушении не 
одинаково относятся к тому, в чей адрес следует 
взыскивать ущерб. Исходя из этого, представля-
ется правильным взыскивать ущерб не в пользу 
региональных государственных учреждений по 
охране лесов и животного мира, а в пользу госу-
дарства, как это предусмотрено статьей 75 Лес-
ного кодекса РК [3].

При этом необходимо отметить, что Экологи-
ческий кодекс как базовый законодательный акт, 
определяющий основные механизмы регулиро-
вания общественных отношений в этой сфере, 
не регулирует вопросы возмещения вреда в слу-
чаях, когда отсутствует методика либо иной нор-
мативный правовой акт о порядке исчисления 
размера причиненного ущерба [4].

Нередко отсутствие методики приводит к без-
наказанности нарушителей природоохранного 
законодательства. В частности, суды, ссылаясь 
на отсутствие специальных методик для расчета 

размера ущерба, порой отказывают в удовлет-
ворении исков. Истцы же, не имея возможности 
обосновать свои требования, сами отказываются 
от предъявленных исковых требований. Счита-
ем, что в таких случаях размер ущерба должен 
определяться по фактическим затратам на вос-
становление нарушенного состояния окружаю-
щей среды с учетом понесенных убытков, в том 
числе упущенной выгоды. 

Для определения размера убытков, причинен-
ных окружающей природной среде, суд должен 
назначать соответствующую экспертизу. Весьма 
сложным для органа исполнительного производ-
ства остается принудительное исполнение всту-
пивших в законную силу решений, предусматри-
вающих проведение работ по восстановлению 
природной среды. Суды при вынесении таких 
решений не всегда учитывают, имеют ли ответ-
чики технические, трудовые и иные ресурсы на 
выполнение восстановительных работ. 

Практика природоохранной деятельности и 
объективные показатели состояния окружающей 
среды показывают, что административные мето-
ды в сфере управления охраны и использования 
природных ресурсов оказываются недостаточ-
но эффективными, а экономические рыночные 
регуляторы в законодательстве практически от-
сутствуют. Данные обстоятельства указывают на 
необходимость дальнейшего совершенствования 
национального законодательства в области за-
щиты и охраны природных ресурсов. 
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Состояние преступности в государствах-
участниках СНГ продолжает вызывать серьезную 
озабоченность. Практически во всех государствах-
участниках Содружества прослеживается взаимос-
вязь обострения криминальной обстановки с кри-
зисными явлениями в экономической, социальной 
и других сферах жизни общества. В последние 
годы отмечается значительный рост тяжких пре-
ступлений, имеющих транснациональный харак-
тер, совершаемых организованными преступными 
формированиями. Широкое распространение полу-
чили различные проявления терроризма, легализа-
ция преступных доходов, наркобизнес, контрабанда 
оружия и военной техники, радиоактивных веществ, 
культурных ценностей, фальшивомонетничество 
и другие опасные виды преступлений. Поэтому не 
случайно государства-участники ОБСЕ, членом ко-
торой является и Казахстан, в своей Астанинской 
декларации в пункте 9 записали: «Мы должны до-
стичь большего единства целей и действий в реше-
нии возникающих транснациональных угроз, таких, 
как терроризм, организованная преступность, неле-
гальная миграция, распространение... наркотиков 
и трафика людей». Заключение соглашений в ре-
гионе СНГ, который входит в пространство ОБСЕ, 
и является одним из средств достижения единства 
целей и действий в борьбе с транснациональными 
преступлениями. И вот здесь соединение усилий 
следственных органов разных стран и становится 
одной из правовых форм реализации пункта 9 Аста-
нинской декларации.

Исходя из этого, перед странами СНГ стоит 
первостепенная задача по принятию соответ-
ствующих межгосударственных мер, направ-
ленных на проведение конкретных согласован-
ных мероприятий правоохранительных и иных 
органов системы уголовной юстиции в борьбе с 
организованной преступностью и иными опас-
ными видами преступной деятельности.

Сарсембаев Марат Алдангорович,
главный научный сотрудник отдела международного права 
и сравнительного правоведения Института законодательства РК, 
доктор юридических наук, профессор

следователи Ряда стРан, обЪединяйтесь!
(о решении правовых проблем международного интегрированного 

сотрудничества следственных органов)
В то же время уровень взаимодействия право-

охранительных органов государств-участников 
Содружества Независимых Государств и соот-
ветствующих межгосударственных органов Со-
дружества, степень гармонизации национального 
законодательства в вопросах противодействия 
преступности остаются проблематичными.

Исходя из вышеизложенного, своевременность 
и целесообразность заключения, присоединения 
Казахстана к такому международному договору, 
как Соглашение о порядке создания и деятельно-
сти совместных следственно-оперативных групп 
на территориях государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств становятся очевид-
ными. Принимаемые в государствах-участниках 
СНГ меры не всегда адекватны преступным про-
явлениям, недостаточно скоординированы и со-
гласованы. В результате увеличиваются масштабы 
транснациональной организованной преступно-
сти, возможности ее проникновения в экономиче-
скую, политическую, социальную и финансовую 
сферы, которые оказывают дестабилизирующее 
влияние на весь ход социально-экономических 
преобразований в отдельных государствах и на 
межгосударственные отношения. 

Чтобы определить качество, содержательность 
Соглашения о порядке создания и деятельности 
совместных следственно-оперативных групп на 
территориях государств-участников Содружества 
Независимых Государств (далее Соглашение), ав-
тор данной статьи изучил не только проект данного 
Соглашения, но и другие международно-правовые 
документы, имеющие прямое отношение к дан-
ной проблеме: Соглашение о сотрудничестве 
государств-участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с незаконной миграцией от 
6 марта 1998 года, Соглашение о сотрудничестве 
государств-участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с преступностью от  25 ноября 
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1998 года, Конвенцию о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам от 7 октября 2002 года. 

Настоящее Соглашение направлено на углу-
бление сотрудничества государств-членов СНГ          
в области раскрытия преступлений, на совершен-
ствование правовой базы сотрудничества и про-
тиводействие преступности. 

Дознание и следствие в 11 государствах-
участниках находятся в составе разных правоо-
хранительных органов: в тексте Соглашения нет 
четких положений о том, все ли правоохрани-
тельные органы стран-участниц, предположим, 
министерств внутренних дел и прокуратуры,                              
в составе которых функционируют подразделения 
следствия и дознания, могут принимать участие 
в работе совместных следственно-оперативных 
групп, не выводятся ли за скобки данного Согла-
шения, скажем, следствие и дознание Финансо-
вой полиции, Ведомства государственной или на-
циональной безопасности, таможенные органы, 
органы военной полиции. 

Надо определиться в Соглашении по поводу 
предмета деятельности следственно-оперативной 
группы: то ли это будет одно уголовное дело, ко-
торое возбуждено, скажем, в государстве пребы-
вания группы, при этом члены других государств-
участников будут работать на это дело, оказывая 
свое содействие, или каждая национальная груп-
па следователей и дознавателей возбуждает уго-
ловное дело в своей стране и работает на свое 
уголовное дело, рассчитывая на помощь коллег, 
особенно коллег, работающих в следственно-
оперативных органах государства пребывания.

Хотелось бы, чтобы  в тексте Соглашения была 
сформулирована норма о том, что заверенная гер-
бовой печатью копия того или иного документа, 
которая кладется в основу обвинения аналогич-
ных уголовных дел в ряде стран, приравнивается 
к оригиналу. Такая норма необходима, поскольку 
в тех или иных странах-участницах Соглашения 
в основу обвинения кладутся только оригина-
лы документов. Если такая норма будет вписана 
в Соглашение, то на основе трансформации она 
войдет в процессуальное законодательство этих 
государств, тем самым будет снята проблема ори-
гинала документа. Если всего этого не сделать, то 
создание совместной следственно-оперативной 
группы по многим уголовным делам окажется де-
лом, лишенным смысла.    

Необходимо обратить внимание  на определе-
ние, которое дано в статье 1 Соглашения понятию 
«упрощенный порядок взаимодействия»: «упро-
щенный порядок взаимодействия (сношения) 
- непосредственное взаимодействие (сношение) 

членов совместной следственно-оперативной 
группы друг с другом». Само определение недо-
статочно раскрывает смысл понятия «упрощен-
ный порядок взаимодействия», поскольку упор 
делается на то, что «упрощенный порядок» - это 
«непосредственное взаимодействие». Порядок 
стал упрощенным не потому, что взаимодействие 
стало непосредственным, а он стал таким потому, 
что есть определенные правовые нормы (вну-
тренние и внешние), которые упрощают этот по-
рядок. Поэтому понятие «упрощенный порядок 
взаимодействия» нужно определять как «осво-
божденный от межгосударственных ограничений 
порядок взаимодействия».

В рассматриваемом соглашении предприня-
та попытка закрепить новое написание словосо-
четаний «оперативно-розыскная деятельность» 
и «оперативно-розыскные мероприятия» с бук-
вой «а» (соответственно, «оперативно-разыскная 
деятельность» и «оперативно-разыскные меро-
приятия»). Однако до сих пор данные изменения 
в России не были приняты и применяются слова 
«розыск», «розыскные». Государства-участники 
Соглашения, в том числе Россия, не могут волевым 
способом с помощью международно-правового 
документа, каковым является данное Соглашение, 
совершать коренные реформы в русском языке. 
Вот когда Институт русского языка, к примеру, 
выйдет на Правительство Российской Федерации 
с инициативой и обоснованием необходимости 
писать «оперативно-разыскная деятельность», а 
не «оперативно-розыскная деятельность», и Пра-
вительство страны, в которой русский язык явля-
ется государственным, утвердит такое написание, 
вот тогда можно исходить из содержания тако-
го Постановления. А пока этого нет, автор этих 
строк, исходя из того, что вариант данного слова 
через букву «о» (розыскные) приведен в Юриди-
ческом словаре (Москва, 2000), в тексте Закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» как 
Российской Федерации (от 12 августа 1995 года, 
во всех 23-х статьях), так и Республики Казах-
стан (от 15 сентября 1994 года, во всех 25-ти ста-
тьях), считает необходимым внести исправление 
во втором слове словосочетания «оперативно-
разыскных» в предпоследней строке пункта 1 
статьи 2 Соглашения букву «а» заменить на букву 
«о» (правильно: «розыскных»). Это слово в не-
правильном виде приведено в целом ряде пунктов 
и статей Соглашения.   

К основным задачам «совместных следственно-
оперативных групп» пункт 2 статьи 4 Соглашения 
отнес задачу, которая в подпункте «а» сформулиро-
вана как «согласованная деятельность компетент-
ных органов Сторон по раскрытию преступлений 
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и расследованию уголовных дел». Я полагаю, что 
этот подпункт – лишний, поскольку понятие «со-
вместные следственно-оперативные группы» уже 
вбирает в себя «согласованную деятельность».  

В тексте Соглашения должна быть отдельная 
статья, в которой должно быть оговорено, будут 
ли одеты в форму сотрудника соответственно 
Министерства внутренних дел, Генеральной про-
куратуры, Ведомства государственной или нацио-
нальной безопасности работники этих органов 
приглашенной Стороны и могут ли они иметь при 
себе табельное оружие своих правоохранитель-
ных учреждений. К примеру, в статье 14 Соглаше-
ния между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Итальянской Республики 
о сотрудничестве и взаимной административной 
помощи в таможенных делах от 10 февраля 1998 
года закреплено, что когда «должностные лица 
одной таможенной службы находятся на терри-
тории государства другой таможенной службы», 
«они не должны быть одеты в форменную одежду 
и иметь при себе оружие».

Отдельная статья Соглашения могла бы во-
брать в себя нормы об ответственности членов 
следственно-оперативных групп приглашенных 
Сторон. Целесообразно дописать в тексте Со-
глашения нормы о том, что члены следственно-
оперативных групп приглашенных Сторон                      
в случае совершения ими правонарушений и пре-
ступлений несут ответственность по администра-
тивному и уголовному законодательству государ-
ства, в котором эта группа пребывает. 

В текст Соглашения следует включить по-
ложение о праве государств-участников данного 
Соглашения на оговорку в виде отдельной статьи. 
Включение такой статьи стало бы дополнитель-
ным правовым средством реализации статей 19-23 
(оговорки) Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров от 23 мая 1969 года, которая ра-
тифицирована всеми государствами-участниками 
Соглашения, в том числе и Республикой Казах-
стан. Оговорки к Соглашению, право на оговор-
ки необходимы, поскольку может случиться так, 
что по позиции того или иного элемента статуса 
членов следственно-оперативной группы в силу 
наличия коренных интересов каждой из сторон и 
невозможности преодоления противоречия в от-
дельном аспекте под удар может быть поставле-
но все Соглашение. И чтобы этого не случилось, 
использование тем или иным государством, или 
каждым государством права на оговорку к Со-
глашению спасает положение. Говоря другими 
словами, в случае если Стороны принципиально 
в целом поддержат Соглашение, но будут присут-
ствовать 1-2 принципиальных разногласия по от-

дельным положениям, применение в Соглашении 
оговорок позволит избежать замедления процесса 
его согласования и заключения. 

В статье 14 Соглашения записано, что «спор-
ные вопросы между Сторонами, возникающие 
при применении и толковании настоящего Согла-
шения, решаются путем консультаций и перего-
воров заинтересованных Сторон». Но этого явно 
мало. Было бы целесообразно дополнить, что если 
консультации и переговоры окажутся недостаточ-
ными способами решения межгосударственных 
споров, стороны могут обратиться в межгосудар-
ственный суд. Судебный вариант решения спора 
обязательно должен быть закреплен в тексте Со-
глашения. В противном случае, если консультации 
и переговоры не дадут положительного результа-
та, то у спорящих сторон практически не останет-
ся иного выбора, как выйти из состава участников 
данного Соглашения. Такое разрушение Соглаше-
ния нежелательно. А в суде, как правило, есть воз-
можность найти компромиссы.   

Каждую статью проекта Соглашения было бы 
желательно озаглавить: это содействовало бы бо-
лее четкому и полному пониманию Соглашения 
как в целом, так и его фрагментов в виде статей и 
пунктов. Это в свою очередь способствовало бы 
более четкому исполнению всего Соглашения и 
каждой статьи в отдельности. 

Участники Соглашения о порядке созда-
ния и деятельности совместных следственно-
оперативных групп на территориях государств-
участников Содружества Независимых Государств 
руководствовались идеей принципов суверенного 
равенства и невмешательства во внутренние дела 
государств, когда формулировали пункт 4 статьи 
5 данного международно-правового документа: 
«Исполнение запроса может быть отложено или 
в его исполнении может быть отказано, если цен-
тральный компетентный орган запрашиваемой 
Стороны полагает, что его исполнение может на-
нести ущерб суверенитету, безопасности, обще-
ственному порядку или другим существенным 
интересам его государства либо противоречит на-
циональному законодательству или международ-
ным обязательствам запрашиваемой Стороны».

Статья 17 о прекращении Соглашения о по-
рядке создания и деятельности совместных 
следственно-оперативных групп на территориях 
государств-участников Содружества Независи-
мых Государств, говорящая о том, что «каждая из 
Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, 
направив депозитарию письменное уведомление 
о таком намерении не позднее чем за шесть меся-
цев до выхода и урегулировав финансовые и иные 
обязательства, возникшие за время действия Со-
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глашения», по своему содержанию соответствует 
статьям 54-64 Венской конвенции о праве между-
народных договоров.

Функционирующие в Республике Казахстан 
акты законодательства в целом соответствуют 
нормам Соглашения о порядке создания и дея-
тельности совместных следственно-оперативных 
групп на территориях государств-участников 
Содружества Независимых Государств. Вместе            
с тем, есть некоторые замечания и предложения.

Исходя из содержания статей Соглашения            
о порядке создания и деятельности совместных 
следственно-оперативных групп на территориях 
государств-участников Содружества Независи-
мых Государств, между пунктами «г» и «д» статьи 
7 Закона Республики Казахстан можно разместить 
отдельный пункт «г-1» следующего содержания: 
«При выполнении определенных настоящим За-
коном задач оперативно-розыскной деятельности 
органы, уполномоченные их осуществлять, обяза-
ны: г-1) принимать непосредственное участие на 
основе международных договоров (соглашений) 
в проведении оперативно-следственных меро-
приятий в составе международных (совместных) 
следственно-оперативных групп».

Между пунктами 2 и 3 статьи 64 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан 
от 13 декабря 1997 года уместно расположить 
пункт 2-1: «Следователь вправе на основе между-
народных договоров принимать прямое, непо-
средственное участие в совершении следствен-
ных действий в составе межгосударственной 
совместной следственно-оперативной группы, 
посылать поручения о выполнении отдельных 
следственных действий в правоохранительные 
органы других государств и выполнять отдельные 
поручения следственно-оперативных органов за-
рубежных государств».

Эффективность Соглашения заключается 
в том, что оно будет способствовать развитию 
интеграционного взаимодействия государств-
членов СНГ в сфере скоординированной борьбы 
всех государств Содружества с преступностью, 
будет направлено на обеспечение единообра-
зия законодательств стран-участниц Соглаше-
ния в этой сфере. Соглашение направлено на 
обеспечение объединения усилий всех органов 
Содружества Независимых Государств по про-
тиводействию организованной преступности 
и иным видам опасных преступлений на тер-
риториях государств-участников. Соглашение 
предоставляет возможность государствам СНГ 
по мере необходимости создавать совместные 
оперативно-следственные группы по раскрытию 
и расследованию конкретных преступлений, 

окажет содействие в деле формирования и ис-
пользования совместных банков данных по во-
просам борьбы с преступностью. 

Следует подчеркнуть, что в пункте 6 статьи 8 
Соглашения закреплено: «Исполнение поручения 
может быть отложено или в его исполнении мо-
жет быть отказано, если компетентный орган за-
прашиваемой Стороны полагает, что исполнение 
поручения может нанести ущерб суверенитету, 
общественной безопасности, общественному по-
рядку или другим существенным интересам его 
государства либо противоречит национальному 
законодательству или международным обязатель-
ствам запрашиваемой Стороны». 

Основанием для ратификации Соглашения яв-
ляется то, что законодательство Республики Ка-
захстан по уголовно-процессуальным вопросам, 
по вопросам оперативно-розыскных мероприятий 
нуждается во внесении в него изменений и допол-
нений для того, чтобы можно было реализовать 
данное Соглашение о порядке создания и дея-
тельности совместных следственно-оперативных 
групп на территориях государств-участников Со-
дружества Независимых Государств (пункт 2 ста-
тьи 11 Закона Республики Казахстан «О между-
народных договорах Республики Казахстан» от            
30 мая 2005 года).

По мнению автора данной статьи, вопрос о за-
ключении Республикой Казахстан Соглашения 
о порядке создания и деятельности совместных 
следственно-оперативных групп на территориях 
государств-участников Содружества Независимых 
Государств должен быть решен положительно.

Имплементация положений данного Согла-
шения заключается в развитии международно-
го сотрудничества Республики Казахстан в деле 
борьбы с преступностью, будет направлено на 
укрепление интегрированного взаимодействия 
с правоохранительными органами разных госу-
дарств, которое должно осуществляться в соот-
ветствии как с национальным законодательством 
страны, так и с ее международными обязатель-
ствами.

При заключении Республикой Казахстан Со-
глашения о порядке создания и деятельности 
совместных следственно-оперативных групп на 
территориях государств-участников Содружества 
Независимых Государств правоохранительные 
органы Казахстана примут меры по упрочению 
и расширению партнерских отношений с соот-
ветствующими структурами иностранных госу-
дарств, окажут взаимную правовую помощь по 
уголовным делам, по экстрадиции преступников 
и иным операциям.

Соглашение станет еще одним шагом на 
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пути дальнейшего формирования договорно-юридической базы многостороннего сотрудничества 
государств-участников СНГ в сфере борьбы с транснациональной преступностью. 
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Осы мақалада қылмыскерлікпен табыспен күресу үшін ТМД елдер тергеушілік органдардың 
талаптарын біріктіру керек екенін айтылып жатыр. Осында автор Тәуелсіз Мемлекеттер 
Досдастығы (ТМД) қатысушы елдер тергеушілік ведомстволар мен құқықтық қорғау органдардың 
бөлімшелері біріккен ынтымақтастықтың халықаралық құқықтық реттеуін жақсарту үшін тал-
пынысты көрсетті. 

В данной статье говорится о необходимости объединения усилий следственных органов стран СНГ 
в целях более успешной борьбы с преступностью. Здесь предпринята попытка усовершенствовать 
международно-правовое регулирование интегрированного сотрудничества следственных ведомств и 
подразделений правоохранительных органов государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ).

In this article is said about the necessity of gathering the efforts of the investigating bodies of the CIS 
countries in order to fight successfully against criminalty. Here the author tries to improve the international law 
regulation of the integrated cooperation of investigating agencies and divisions of the law enforcement bodies of 
participating countries of the Commonwealth of Independent States (CIS).

● ● ● ● ●
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Важнейшим фактором создания благоприят-
ного инвестиционного климата в странах СНГ 
является правовая защита зарубежных пред-
принимателей,  в том числе с использованием 
судебно-арбитражного механизма. Механизм 
такой правовой защиты должен cтать одним из 
основных элементов эффективной международ-
ной и национальной нормативной и судебной си-
стемы, призванной обеспечить реализацию прав 
иностранных инвесторов в России и в других 
странах СНГ1.

В целях установления государственной принад-
лежности юридических лиц традиционно использу-
ется термин «национальность». Касательно физиче-
ских лиц данное определение не вызывает вопросов, 
применительно к юридическим лицам является более 
чем условным. Но когда речь идет об определении го-
сударственной принадлежности юридического лица, 
то понятие «национальность» у непосвященного мо-
жет вызвать недоумение. Но, тем не менее, оно по-
лучило всеобщий обиход в юридической литературе, 
когда речь идет об определении государственной 
принадлежности юридического лица, т.е. об отгра-
ничении отечественных хозяйствующих субъектов 
от иностранных. Как пишет М.М. Богуславский, 
«термин «национальность», как и многие терми-
ны международного частного права, применяются                               

Фархутдинов Инсур Забирович, 
ведущий научный сотрудник 

Института государства и права РАН, 
доктор юридических наук (г. Москва)

Данельян Андрей Андреевич,
руководитель Центра инновационных проектов 

Евразийского научно-исследовательского 
института проблем права,

кандидат юридических наук (г. Москва)

госудаРственная пРинадлеЖность иностРанного 
инвестоРа: пРоблеМы опРеделения

к юридическим лицам условно, в ином смысле, чем 
он применяется к гражданам»2.

Вопрос об определении государственной при-
надлежности («национальности») иностранных 
юридических лиц имеет первостепенное значение 
и в отношении иностранных инвесторов. Без такой 
идентификации государство не может, например, 
оказывать иностранному инвестору дипломати-
ческую защиту, а также нельзя будет установить, 
приобретает ли он национальный режим или ре-
жим наибольшего благоприятствования.

Традиционные способы определения нацио-
нальности юридического лица недостаточно эф-
фективны в инвестиционных отношениях между 
принимающим государством и иностранным инве-
стором. Тем более что осуществление инвестиций 
через юридическое лицо, созданное на территории 
принимающего государства и по его законам, само 
по себе не является достаточным для обоснования 
внутригосударственного характера инвестора. Это 
создает дополнительные проблемы для данных 
правоотношений.

Место учреждения юридического лица, по кото-
рому определяется его гражданская правоспособ-
ность, имеет значение для внешнеэкономической 
деятельности иностранного юридического лица, 
но не для регулирования иностранной инвестици-

1Cм.: Farkhutdinov Insur. Foreign Investor and Host State: Need for Balance Interests // Rights of the Host States within 
the System of International Investment Protection. Czech Yearbook of International Law. Volume 2.2011.P.P.231-248; Фархут-
динов И.З. Международное инвестиционное право и процесс. - М.: Проспект, 2010; Фархутдинов И.З. Международное 
инвестиционное право: теория и практика применения. М., Волтерс Клувер.2005.

2Богуславский М.М.Международное частное право. - М., Юристь, 2004. - С. 148.
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онной деятельности в государстве, принимающем 
инвестиции. Для регулирования иностранных ин-
вестиций в большей степени важны не коллизи-
онные, а материально-правовые критерии, позво-
ляющие отнести то или иное юридическое лицо                    
к понятию «иностранный инвестор».

Вот почему данный критерий всё шире при-
меняется в международно-договорной практике,                
в том числе и Россией.

Личный закон определяет, является ли обра-
зование (объединение) юридическим лицом или 
нет3. Согласно личному закону устанавливается 
правоспособность юридического лица, правоспо-
собность органов управления юридического лица, 
решаются вопросы представительства, кто несет 
ответственность по обязательствам компании.

В  различных  государствах вопрос  о  критери-
ях определения «национальности» юридических 
лиц решается по-разному. Анализ законодательств, 
доктрины, правоприменительной практики пока-
зывает, что не существует универсального меха-
низма определения «национальности» иностран-
ного юридического лица.

Правовое положение иностранных юридиче-
ских лиц в РФ определяется как правилами нашего 
законодательства, так и положениями междуна-
родных договоров РФ с другими государствами.

Основные положения о применении права           
к юридическим лицам содержатся в п. 1 ст. 1202 
Гражданского кодекса: «1. Личным законом юри-
дического лица считается право страны, где учреж-
дено юридическое лицо».

Таким образом, современное российское граж-
данское законодательство исходит при определе-
нии «национальности» юридического лица из кри-
терия инкорпорации. Этот принцип применялся и 
в прежнем законодательстве. Из этого следует, что, 
для того чтобы установить, является ли то или иное 
образование юридическим лицом, необходимо вы-
яснить, какую государственную принадлежность 
оно имеет.

Правосубъектность иностранных юридических 
лиц обычно признается на основании международ-
ных двусторонних договоров, содержащих колли-
зионные нормы.

Вопрос о допуске иностранного юридического 
лица к хозяйственной деятельности на территории 
государства решается законодательством этого 
государства. В большинстве стран такая деятель-
ность иностранного юридического лица возможна 

при выполнении определенных правил, условий, 
установленных национальным законодательством 
(прямой метод)4.

Но, тем не менее, в результате длительной 
международной практики выработаны общие кри-
терии квалификации объема правосубъектности 
отечественного или иностранного правопорядка. 
Таковыми считаются теория инкорпорации, тео-
рия оседлости, теория центра эксплуатации, тео-
рия контроля5.

Теория инкорпорации. Критерием определе-
ния государственной принадлежности  выступа-
ет учреждение или регистрация (инкорпорация) 
головных органов (административного центра, 
центра управления) юридического лица. В праве 
Великобритании, США и других государств англо-
американской системы права, в Скандинавских 
странах господствующим критерием для опреде-
ления «национальности» юридического лица яв-
ляется место его учреждения, т.е. закон того го-
сударства, где юридическое лицо создано и где 
утвержден его устав. Английские авторы называют 
такой закон законом инкорпорации. При этом если 
юридическое лицо учреждено в Великобритании 
и там зарегистрирован его устав, то считается, что 
это юридическое лицо английского права. Крите-
рием инкорпорации (учреждения) сводится к тому, 
что компания принадлежит правопорядку страны, 
в которой она учреждена в соответствии с ее зако-
нодательством6.

Место инкорпорации действующий Закон об 
иностранных инвестициях Российской Федерации 
устанавливает как критерий определения личного 
статуса иностранного юридического лица, указы-
вая на то, что его гражданская правоспособность 
определяется в соответствии с законодательством 
государства, в котором оно учреждено.

Этот же критерий определения «национально-
сти», то есть государственной принадлежности но-
вый Закон применяет и в отношении иностранных 
организаций, не имеющих статус юридического 
лица.

Критерий местонахождения. Согласно этому 
принципу, который иногда называется теорией 
«эффективного местопребывания», личным сти-
мулом юридического лица (компании, корпора-
ции, правосубъектного товарищества) выступает 
закон того государства, в котором находится центр 
управления (совет директоров, управление, другие 
исполнительные органы).

3 Богуславский М.М Международное частное право: Учебник, 3-е изд. - М., 1999. - С. 125.
4 Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский процесс. - М.: Городец. 2004. - С. 136.
5 Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3-х томах. Особенная часть. Том 2. - М., Бек. 200. - С. 46-56.
6 Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. - М., Проспект, 200. - С. 124.
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Согласно доктрине в данном случае не важно, 
куда приходится  деловая активность такого юри-
дического лица. В числе стран, определенно за-
нимавших такую правовую позицию, Бельгия, Ис-
пания, Люксембург, Франция, ФРГ, большинство 
других стран Европейского Союза.

Критерий места деятельности. Здесь опреде-
ляющим является то, что юридическое лицо в 
качестве личного закона имеет стимул того госу-
дарства, где оно проводит хозяйственную деятель-
ность. Данный критерий характерен для развиваю-
щихся стран.

Теория контроля. Когда нужно установить, кому 
в действительности принадлежит юридическое 
лицо, кто его контролирует, используется «теория 
контроля». Эта теория была первоначально сфор-
мулирована еще во время Первой мировой войны 
и применялась в судебной практике в борьбе с на-
рушением законодательства о «враждебных ино-
странцах».

Данный критерий имеет наибольшее примене-
ние в сфере государственного регулирования ино-
странных инвестиций, поэтому на нем мы остано-
вимся отдельно. Критерий контроля используется 
для идентификации действительной принадлеж-
ности юридического лица и лица, фактически его 
контролирующего. Единый исчерпывающий пере-
чень признаков контроля отсутствует.

В ряде случаев в законодательстве и судебной 
практике упомянутые критерии установления «на-
циональности» юридического лица вообще отбра-
сываются со ссылкой на то, что эти критерии ис-
ходят из формальной точки зрения, а подлинную 
принадлежность капитала по таким формальным 
признакам определить нельзя. 

Для нас особый  интерес  представляет крите-
рий контроля, на основании которого  определяет-
ся «национальность» иностранного инвестора.

Считалось, что для России применение крите-
рия контроля не является правилом, а носит ис-
ключительный характер. 

Это объяснялось тем, что в условиях усечен-
ных международных частноправовых отношений 
не было особой необходимости применять крите-
рий контроля, как в принципе, и любого другого 
контроля в исследуемой сфере правоотношений. 
Но по мере расширения международных эконо-
мических инвестиционных отношений всё более 
усложняется вопрос об установлении «националь-
ности» юридического лица.

В международной практике критерий контро-
ля имеет различное толкование. Например, в ст. 2 
ДИД РФ со Швейцарией речь идет о юридических 
лицах, созданных в соответствии с законами любо-

го государства, но в котором инвестор имеет преоб-
ладающее участие.

Из анализа ДИД и некоторых решений по меж-
дународным инвестиционным спорам можно сде-
лать вывод, что в большинстве случаев для опре-
деления национальности инвестора используется 
критерий инкорпорации. Применение критерия 
контроля встречается значительно реже. В соот-
ветствии с Вашингтонской конвенцией, данный 
критерий может быть применен только в случаях, 
описанных в разделе «б» ст. 25 п. 2, а именно, для 
того, чтобы установить реальную национальность 
инвестора, созданного в государстве-реципиенте.

Для обеспечения дипломатической защиты 
инвестиций отечественных компаний и граждан 
в создаваемых ими в других странах юридиче-
ских лицах (прежде всего в так называемых раз-
вивающихся странах) принцип контроля стал 
применяться в двусторонних договорах США и 
некоторых других государств (в частности, стран 
Юго-Восточной Азии) о поощрении и защите ка-
питаловложений. Однако европейские государства, 
и прежде всего ФРГ, не используют этот прин-
цип в своих двусторонних договорах подобного 
рода. Так, в договоре СССР и ФРГ о содействии 
осуществлению и взаимной защите инвестиций 
1989 г. (действует для РФ) было установлено, что 
термин «инвестор» означает юридическое лицо 
с местом пребывания в соответствующей сфере 
действия настоящего договора (т.е. на территории 
соответствующего государства), правомочное осу-
ществлять капиталовложения.

В практике Международного суда ООН перво-
начально эта теория отвергалась (в решении по 
делу BarcelonaTraction, 1970 г.), однако затем в деле 
ELSI (решение 1989 г.) в определенных пределах 
она была применена, однако в этом случае иск 
США к Италии основывался на договоре между 
этими государствами о дружбе, торговле и море-
плавании 1948 г., в котором говорилось о контроле 
в отношении юридических лиц.

В современной международной практике 
принцип контроля применяется с оговорками 
в Вашингтонской конвенции 1965 г. об инве-
стиционных спорах между государствами и ли-
цами других государств, а также в отдельных 
двусторонних соглашениях о защите инвести-
ций, заключенных с развивающимися странами. 
Договор 1994 г. к Энергетической хартии, участ-
никами которого являются некоторые государ-
ства СНГ, предусмотрел такую возможность для 
отказа в преимуществах в отношении юридиче-
ских лиц, если такие юридические лица принад-
лежат к гражданам или подданным третьего го-
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сударства или контролируются ими (ст. 17).
Несмотря на определенные недостатки при-

менения критерия контроля для определения 
государственной принадлежности юридических 
лиц, о которых говорилось выше, этот принцип 
используется и во внутреннем законодательстве 
с целью защиты прежде всего экономических 
интересов государства от влияния иностранного 
капитала.

Во многих двусторонних международных со-
глашениях, заключенных СССР, а затем Россией 
с иностранными государствами о взаимном поо-
щрении и взаимной защите капиталовложений, 
применяется тот же критерий инкорпорации,         
в некоторых соглашениях (например, с Грецией, 
Аргентиной и Японией) действуют одновременно 
два критерия - инкорпорации и местонахождения, 
в соглашении с ФРГ и Италией использован толь-
ко критерий местонахождения. Принцип «кон-
троля» применен в некоторых соглашениях Рос-
сийской Федерации (с Филиппинами, Кувейтом, 
Швейцарией, Бельгией и Люксембургом). Так, 
по договору с Филиппинами он установлен при-
менительно к компаниям, созданным не в рамках 
законов Филиппин, но реально контролируемых 
гражданами или компаниями, созданными в соот-
ветствии с законами Филиппин, однако в отноше-
нии РФ этот принцип в договоре не применен.

В литературе отмечалось, что в нашем за-
конодательстве не решен вопрос о том, могут 
ли рассматриваться в качестве иностранных ин-
весторов предприятия и компании, зарегистри-
рованные в качестве юридических лиц России, 
капитал которых принадлежит иностранным 
лицам. Закон об иностранных инвестициях 
1999 г. не относит их к категории иностранных 
инвесторов, но в то же время в отношении реин-
вестирования распространяет на них в полном 
объеме правовую защиту, гарантии и льготы, 
установленные этим Законом для иностранных 
инвесторов (п. 5 ст. 4).

В исследуемой теме принципиальное значе-
ние имеет  международно-арбитражная практи-
ка. Вопрос о применении норм международно-
го права для урегулирования спорных ситуаций 

между принимающим государством и иностран-
ным инвестором, является одним из дискусси-
онных в международно-арбитражной практике 
по инвестиционным спорам. Статья 42 (1) Ва-
шингтонской Конвенции об урегулировании 
инвестиционных споров между государствами 
и физическими лицами других государств 1965 
года7 (ввела в действие (Международный центр 
по урегулированию инвестиционных споров 
(МЦУИС)), ограничивает и четко указывает, что 
нормы и принципы международного права не 
могут применяться арбитражами на исключи-
тельной основе. Иначе говоря, арбитраж должен 
применять нормы в следующей последователь-
ности: 

- нормы внутреннего права – это подтверж-
дается практикой МЦУИС, в решениях которого 
неоднократно подчеркивались дополняющая и 
корректирующая роль международного права по 
отношению к праву принимающего государства 
(например: решение об отмене в деле Клокнер 
против Камерон8; Амко против Индонезии9; Ав-
тописат Концессионада против Венесуэлы10);

- нормы и принципы международного пра-
ва - в случае пробела в национальном праве и 
противоречии между соответствующей нормой 
внутригосударственного и международного пра-
ва11 (например: решения по делам Санта Елена 
против Коста-Рики12; Автописат Концессионада 
против Венесуэлы13). Обусловлено это тем, что в 
отличие от других сфер экономической деятель-
ности в сфере иностранных инвестиций фор-
мирование международно-правовых норм пред-
шествовало созданию национально-правовых 
норм. 

Основная цель Конвенции, как видно из ее 
названия, заключается в предоставлении ино-
странному инвестору возможности разрешать 
свой спор с принимающим инвестиции государ-
ством на международном уровне. Сама по себе 
суть Конвенции состоит в том, чтобы предоста-
вить иностранному инвестору как можно больше 
возможностей для защиты своих нарушенных 
прав. Вводя критерий контроля для определения 
национальности иностранного инвестора, Кон-

7 Вашингтонская конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и юридическими, 
физическими лицами другого государства. Конвенция была разработана и подписана под эгидой Международного банка 
реконструкции и развитии, вступила в силу 14 октября 1966 г. По состоянию на 08.07.2008 г. Конвенцию подписали 155 
государств, из них ратифицировали – 143. Россия подписала Конвенцию в 1992 г., но не ратифицировала.

8 2 ICSID Reports. – P. 122. 
9 1 ICSID Reports. – P. 515.
10 ARB/00/5 § 102. 
11 См.: IAI séries on International Arbitration № 1. Annulment of ICSID Awards / ed. Gaillard E., Banifatemi Y. – 2004.
12 5 ICSIDReports. – P. 170.
13 ARB/00/5 § 105.
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венция тем самым расширяет границы юрисдик-
ции Центра и возможности для иностранного 
инвестора по применению механизмов защиты 
МЦУИС.

По делу BarcelonaTraction14 Международный 
суд ООН частично затронул вопрос националь-
ности юридического лица, установив, что в со-
ответствии с обычным международным правом 
дипломатическая защита может осуществляться 
только национальным государством компании. Од-
нако сам Суд никак не развил данные положения 
этого решения и не оставил каких-либо критериев 
или инструментов для определения национально-
сти компании.

На примере дела SOABIv. Senegal15 можно рас-
смотреть случай использования критерия контроля 
для установления юрисдикции МЦУИС (граждане 
государства – стороны ДИД являлись собственни-
ками иностранной компании, которая, в свою оче-
редь, владела местной компанией).

В 1975 г. гражданин Бельгии, действующий 
от компании Flexa, создал в Сенегале компанию 
SOABI. Все акции этой компании принадлежали 
Flexa, центральный офис которой находился в Же-
неве, несмотря на то, что она являлась панамской 
компанией и контролировалась гражданами Бель-
гии.

В ноябре 1975 г. правительство Сенегала заклю-
чило с SOABI контракт на строительство завода на 
территории этого государства. По прошествии пяти 
лет Сенегал свернул данный проект: двумя годами 
позже SOABI обратилась с иском к принимающе-
му инвестиции государству в МЦУИС.

Ответчик признавал факт, что, несмотря на се-
негальскую «прописку» SOABI, контроль над ней 
осуществляется иностранной компанией. Однако 
эта контролирующая компания имела националь-
ность Панамы, которая на момент спора не явля-
лась участником Вашингтонской конвенции.

Изучив все необходимые материалы, арбитры 
установили, что хотя Flexa и была создана по за-
конам Панамы, а ее главный офис находился в Же-
неве, большинство ее акций принадлежало граж-
данам Бельгии.

Таким образом, дело SOABI является пока-
зательным примером фактического применения 
арбитрами МЦУИС критерия контроля, установ-
ленного ст. 25 п. 2 «б» Вашингтонской конвенции. 
Очевидно, что для принимающего государства 
наиболее предпочтителен вариант, при котором 
иностранные инвестиции осуществляются через 

компанию, созданную в соответствии с внутрен-
ним правом. Однако это право инвестора – решать, 
осуществлять ли вложения через одну компанию 
или через разветвленную сеть соподчиняющихся 
субъектов.

Из практики МЦУИС также можно привести 
пример, когда истец не смог доказать факт ино-
странного контроля. Например, дело Vacuum v. 
Ghana16.

В 1966 г. гражданин Греции основал на тер-
ритории Ганы компанию Vacuum Salt Product.          
В 1988 г. компания заключила с правительством 
Ганы арендное соглашение, по которому Vacuum 
предоставлялось право на разработку месторож-
дения и производство соли. На тот момент 80% 
акций компании принадлежали различным ган-
ским компаниям и банкам, а 20% – ее греческо-
му учредителю. Стоит заметить, что количество 
долей у акционеров не всегда влияет на фактиче-
ский контроль над компанией.

 В соглашении между компанией и правитель-
ством содержалось положение, позволяющее пере-
дать спор между сторонами в ИКСИД. Однако ни 
одна из статей соглашения не содержала каких-
либо признаков, указывающих на то, что стороны 
расценивают Vacuum как иностранную компанию.

Статья 25 п. 2 «б» Конвенции четко определяет 
юрисдикцию Центра: во-первых, стороны долж-
ны дать согласие на передачу спора в МЦУИС, 
во-вторых, стороны должны договориться «…о 
том, чтобы рассматривать такое юридическое лицо          
в качестве лица другого Договаривающегося госу-
дарства для целей настоящей Конвенции». Таким 
образом, Vacuum не отвечала второму требованию, 
предусмотренному в ст. 25 п. 2 «б» Конвенции. На 
основании этого арбитры посчитали, что данная 
статья не может быть применена, так как наличие 
положения о передачи дела в международный ар-
битраж не дает оснований полагать, что над инве-
стором осуществляется иностранный контроль.

Основная цель Конвенции, как видно из ее на-
звания, заключается в предоставлении иностран-
ному инвестору возможности разрешать свой спор 
с принимающим инвестиции государством на меж-
дународном уровне. Сама по себе суть Конвенции 
состоит в том, чтобы предоставить иностранному 
инвестору как можно больше возможностей для 
защиты своих нарушенных прав. Вводя критерий 
контроля для определения национальности ино-
странного инвестора, Конвенция тем самым рас-
ширяет границы юрисдикции Центра и возможно-

14 Barcelona Traction, Lights and Power Co. case.Belgium v. Spain.1970 ICJ rep. 4.
15 2 ICSID Reports182/3.
16 Vacuum Salt Prod., Ltd. v. Ghana, ICSID Case No.ARB/92/1.
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сти для иностранного инвестора по применению 
механизмов защиты МЦУИС.

Для теории контроля вообще характерен инди-
видуальный подход к каждому случаю. При уста-
новлении критерия контроля учитывается суще-
ственный интерес в капиталовложении с учетом 
доли участия в активах или с учетом иных форм 
финансового участия, возможность существенно 
влиять на управление капиталовложением, воз-
можность существенно влиять на состав совета ди-
ректоров или любого другого органа управления. 
Так, в деле Compania de Aguasdel Aconquija, S.A. 
&Compagnie Generaledes Eaux против Аргентин-
ской Республики принимающее государство оспа-
ривало компетенцию арбитража в рамках ИКСИД 
по причине того, что юридическое лицо (истец) не 
обладало статусом иностранного инвестора. Ар-
битраж определил контроль, исходя не из приоб-
ретения акций де-юре, а из управления компанией 
де-факто.

«Определение того, что представляет собой 
участие, дающее право контроля... является слож-
ной проблемой. Контроль может являться сред-
ством различного рода взаимоотношений между 
корпорациями в различных странах и не обязатель-
но связан с участием одной корпорации в капитале 
другой. Так, установление иностранного контроля 
возможно, когда она (одна из корпораций) предо-
ставляет ей (другой корпорации) значительный 
кредит или контролирует ее доступ на междуна-
родный рынок»17.

Например, критерий контроля использовался 
также в «Соглашении о партнерстве и сотрудниче-
стве, учреждающее партнерство между Российской 
Федерацией, с одной стороны, и Европейскими со-
обществами и их государствами-членами, с другой 
стороны». Совместная декларация в отношении 
понятия «контроль» в ст. 30 (В) и ст. 45 установила, 
что «компания считается «контролируемой» другой 
компанией и, таким образом, дочерней компанией 
этой другой компании, если этой другой компании 
принадлежит прямо или косвенно большинство го-
лосов; или эта другая компания имеет право назна-
чать или отстранять большинство состава админи-
стративного органа, органа управления или органа 
наблюдения и в то же время является обладателем 
доли или участником дочерней компании».

Широкое применение данный метод идентифи-
кации юридического лица находят в двусторонних 
инвестиционных договорах, в том числе и с уча-
стием России.

В ДИД РФ с США этот критерий использован 
для сужения сферы применения соглашения. Так, 
согласно п. 3 ст. 1 ДИД РФ с США принимающее 
государство вправе отказать компании другой до-
говаривающейся стороны в предоставлении преи-
муществ по ДИД в двух случаях:

а) если такая компания контролируется гражда-
нами любого третьего государства и не ведет су-
щественной предпринимательской деятельности 
на территории другой стороны;

б) если такая компания контролируется гражда-
нами третьего государства, с которым принимаю-
щее государство не поддерживает нормальные эко-
номические отношения.

В ст. 1 ДИД РФ с Филиппинами в отношении 
Филиппин правовая защита предоставлена компа-
ниям, созданным не в рамках филиппинских зако-
нов, но реально контролируемых гражданами или 
компаниями, созданными в соответствии с закона-
ми Филиппин. В отношении Российской Федера-
ции критерий контроля не применяются.

В п. 1 Протокола ДИД РФ с Кувейтом, а также 
в п.2 Протокола ДИД РФ с США установлено, что 
решение вопроса о наличии контроля будет зави-
сеть от фактических обстоятельств каждого кон-
кретного случая. 

В ст. 1 ДИД РФ с Кувейтом говорится о компа-
ниях (капиталовложениях), которые прямо или кос-
венно контролируются инвесторами. Причем под 
косвенно контролируемыми понимаются капита-
ловложения, осуществленные инвесторами одной 
из договаривающихся сторон на территории другого 
договаривающегося государства при посредстве ин-
вестора третьего государства. В ДИД РФ с Японией 
термин «существенный интерес» «означает такую 
степень интереса, которая позволяет осуществлять 
контроль или оказывать решающее влияние на ком-
панию». Согласно ст. 12 ДИД РФ с Японией «вопрос 
о том, является ли интерес инвесторов существен-
ным, решается в каждом отдельном случае путем 
консультаций между договорными государства-
ми». В данной связи непонятно – когда государ-
ство будет решать этот вопрос и будет ли междуна-
родный арбитраж приостанавливать рассмотрение 
инвестиционного спора в связи с этим? На наш 
взгляд, порядок реализации данной нормы может 
существенно осложнить инвестиционные правоот-
ношения между сторонами и будет препятствовать 
разрешению спора. Более того, норма ДИД РФ с 
Японией противоречит общему подходу, согласно 
которому бремя доказывания наличия «особого 

17 Доклад Центра ООН по транспортным корпорациям «Характерные черты и тенденции в области иностранных 
прямых инвестиций». ООН. Нью-Йорк, 83 (ST/CTC/14, NR83.II.A.8).
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интереса» лежит на инвесторе, требующем защи-
ты. Компетентный орган обязан только проверить 
представленные доказательства. Критерий контро-
ля использован также в ДИД РФ со Швейцарией, 
Бельгией и Люксембургом.

Одной из целей применения критерия контро-
ля, предусмотренных в ДИД РФ с Японией, явля-
ется предоставление режима наиболее благопри-
ятствуемой нации в отношении: мер, относящихся 
к допуску капиталовложений; капиталовложений, 
доходов и деловой деятельности в связи с капи-
таловложениями; справедливого и равноправного 
режима и постоянной защиты и безопасности в от-
ношении капиталовложений и доходов инвестора; 
экспроприации и выплаты компенсации; возмеще-
ния ущерба, причиненного в результате военных 
действий или чрезвычайных ситуаций на террито-
рии принимающего государства.

В некоторых двусторонних инвестицион-
ных договорах России с другими государствами 
практикуется одновременно два критерия, это 
применяется  в ДИД РФ с Грецией и Аргенти-
ной: инвестор — юридическое лицо, созданное  
в соответствии с законодательством договарива-
ющейся стороны и имеющее местонахождение 
на ее территории. В ДИД РФ с Литвой приме-
няются различные критерии для каждого догова-
ривающегося государства: в отношении Литвы 
говорится о любом предприятии, учрежденном и 
зарегистрированном на территории Литвы в со-
ответствии с ее законодательством; в отношении 
Российской Федерации говорится о юридиче-
ском лице, созданном или учрежденном в соот-
ветствии с российским правом (такой же подход 
закреплен в абз. 1 п. 1 ст. 1 Типового ДИД).

В ДИД РФ с Чешской Республикой требуется 
соблюдение одновременно трех критериев - юри-
дическое лицо должно быть учреждено и действо-
вать в соответствии с законодательством одного из 
Договаривающихся Государств и иметь местона-
хождение на территории этого государства. Подоб-
ная норма содержится и в ДИД РФ со Швейцари-
ей согласно которому одновременно применяется 
критерий учреждения, критерий местонахождения 
и критерий осуществления реальной хозяйствен-
ной деятельности.

В ДИД РФ с Италией, Германией использован 
критерий местонахождения. В связи с тем, что Гер-
мания использует критерий местонахождения ком-
пании, а не критерий места учреждения компании, 
X. Бар выразил мнение, что в отношении критерия 
места учреждения компании должно быть сделано 

существенное ограничение: если компания, учреж-
денная по праву другой страны, имеет свое место-
нахождение (административный центр) в Герма-
нии, а не в третьем государстве, то в рамках ДИД 
речь должна идти также о германской компании18.

В пп. «b» п. 2 ст. 25 Вашингтонской конвенции 
речь идет о стороне спора - юридическом лице при-
нимающего государства, которое является таковым 
на момент достижения согласия о передаче спора 
на разрешение в ИКСНД. В ДИДРФ с Японией 
также предусмотрено определение национально-
сти компании по критерию контроля на субсидиар-
ной основе. Согласно п. 5 ст. 11 этого соглашения, 
если правовой спор возникает в отношении капи-
таловложений, сделанных компанией принимаю-
щего государства на его же территории, но такая 
компания контролируется инвесторами другого 
договаривающегося государства на дату, когда та-
кая компания выдвигает требование к принимаю-
щему государству передать спор на рассмотрение в 
арбитраж, то для применения нормы СПЗКВ, регу-
лирующей порядок разрешения споров между го-
сударством и частным иностранным инвестором, 
такая компания принимающего государства будет 
считаться компанией другого договаривающегося 
государства.

Приведенные нормы ДИД РФ с Японией и Ва-
шингтонской конвенции не отвечают интересам 
принимающего государства. Любые гарантии, 
повышенная степень защиты предоставляются 
инвестору на основе функционального принци-
па — в связи с осуществлением капиталовложе-
ний. Простая смена владельца компании может 
быть использована в целях обхода закона.

Применение критерия контроля может поро-
дить немало юридических проблем. Если в одном 
из договаривающихся государств критерий кон-
троля не является господствующим, а применяет-
ся критерий инкорпорации или места нахождения 
юридического лица (независимо от фактических 
отношений собственности или контроля), то при 
использовании в ДИД критерия контроля расши-
ряется сфера действия национальной защиты до-
говаривающегося государства, которая охватывает 
иностранных предпринимателей (т.е. юридических 
лиц, не имеющих национальности договариваю-
щегося государства). Чтобы избежать конфликтной 
ситуации, правовая защита в отношении такого 
круга юридических лиц в первую очередь должна 
осуществляться третьим государством, в котором 
юридическое лицо имеет свое местонахождение 
или согласно законам, которого оно создано. В рас-

18 BarCh.Op.cit.S.457.
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смотренном аспекте теория контроля непосред-
ственно затрагивает суверенитет государства.

В свете ст. 25 п. 2 «б» и рассмотренных выше 
дел, интересным для анализа выглядит дело 
Tokios Tokelėsv. Ukraine19. Особенность этого 
спора заключается в том, что впервые в исто-
рии МЦУИС арбитры подтвердили юрисдикцию 
Центра по делу, где истцом выступала компания, 
инкорпорированная в Литве в соответствии с за-
конами данного государства, но фактически кон-
тролировавшаяся гражданами Украины, которая 
выступала в качестве принимающего инвести-
ции государства и ответчика по данному делу.

В 1994 г. Tokios Tokelės, литовская компания, 
основанная в 1989 г. и осуществляющая деятель-
ность в рекламной и издательской сферах, соз-
дала на территории Украины фирму Таки Спра-
ви. Причиной обращения в МЦУИС со стороны 
Tokios Tokelės послужили действия правитель-
ства Украины в отношении Таки Справи, которые 
повлекли за собой нарушения положений ДИД 
между Украиной и Литвой20.

Основной вопрос, который встал перед ар-
битрами МЦУИС по данному делу, заключался                          
в том, является ли Tokios Tokelės действитель-
но иностранным инвестором из Литвы. Позиция 
Украины по этому вопросу основывалась на факте 
(и это не оспаривалось истцом), что украинские 
граждане владели 99% акций Tokios Tokelės и со-
ставляли две трети ее управленческого персонала. 
Более того, Tokios Tokelės, по заверениям ответчи-
ка, не осуществляла никакой постоянной коммер-
ческой деятельности на территории Литвы, а ее 
основной офис находился на территории Украины. 
Фактически, Tokios Tokelės можно было рассма-
тривать, как украинского инвестора в Литве, а не 
наоборот. По мнению ответчика, распространение 
юрисдикции Центра на это дело противоречит це-
лям и задачам Вашингтонской конвенции. В обо-
снование своей позиции Украина сослалась на 
цитату из комментария к Конвенции известного 
ученого, специалиста в области международного 
инвестиционного права, профессора К. Шроера: 
«Конвенция создана для содействия разрешению 

инвестиционных споров между государствами и 
иностранными лицами. Она не предназначена для 
споров между государством и лицами, имеющими 
национальность этого же государства»21.

Вашингтонская конвенция не устанавливает 
механизм определения национальности инвесто-
ра. Арбитры по данному делу резонно предполо-
жили22, что такой механизм может быть установ-
лен в соглашении между государствами23, так как 
цель ст. 25 п. 2 «б» состоит не в том, чтобы опреде-
лять национальность юридического лица, а в том, 
чтобы «…обозначить внешние границы, внутри 
которых споры могут быть направлены для прими-
рения или арбитража при содействии Центра, при 
согласии на то сторон. По этой причине следует 
предоставить сторонам наиболее широкий диапа-
зон действий по согласованию значения термина 
«национальность» и любых оговорок о националь-
ности, сделанных в соответствии с обоснованной 
примирительной или арбитражной клаузулой»24.

Основывая свое решение на комментарии                  
к Вашингтонской конвенции, данном А. Брочесом, 
одним из ее составителей и Генеральным секрета-
рем МЦУИС в 1967–1980 гг., арбитры посчитали 
наиболее верным решением определить нацио-
нальность инвестора в соответствии не с Вашинг-
тонской конвенцией, а с положениями ДИД между 
Украиной и Литвой.

Tokios Tokelės отвечает требованиям ст. 1 п. 2 
«b» ДИД, предъявляемым к литовскому юриди-
ческому лицу. Критерий контроля в данной статье 
упоминается в разделе «с» применительно к слу-
чаям, когда компания-инвестор создается на тер-
ритории и по законам третьего государства, кон-
тролируется либо гражданами договаривающихся 
сторон (Украины и Литвы), либо их компаниями. 
Непосредственно под контролем понимается «зна-
чительная часть в праве собственности».

Текст статьи ДИД не оставляет никаких сомнений 
в том, что Tokios Tokelės является литовской компа-
нией. Арбитры трактовали данную статью договора 
достаточно широко, установив, что основной целью 
ДИД является предоставление как можно больших 
возможностей для защиты инвесторами своих прав.

19 Материалы дела доступны на веб-сайте http://ita.law.uvic.ca/
20 Соглашение между Правительством Украины и Правительством Литовской Республики о поощрении и защите инвести-

ций от 8 февраля 1994 г. (вступило в силу 27 февраля 1995 г.).
21 Schreuer Ch. The ICSID Convention: A Commentary: a Commentary on the Convention on the Settlement of Investment Disputes 

Between States and Nationals of Other States. Р. 290, 2001.
22 Tokios Tokelės v. Ukraine. Case no. Arb/02/18, Decision on Jurisdiction, par. 24.
23 В ст. 1 п.2 «b» Соглашения между Украиной и Литвой термин «инвестор» относительно Литвы определяется следующим 

образом: «любое образование, учрежденное на территории Литовской Республики в соответствии ее действующим законода-
тельством».

24 Broches A.., “The Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States,” 136 RECUEIL 
DES COURS 331, 359-60 (1972-II). Цит. по: Tokios Tokelės v. Ukraine. Case no. Arb/02/18, Decisionon Jurisdiction, par. 24.
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На наш взгляд, следует согласиться с позицией, 
выраженной в особом мнении к решению по делу 
Tokios Tokelės. Нет сомнений в том, что и Вашинг-
тонская конвенция, и ДИД должны толковаться 
в соответствии с Венской конвенцией 1969 г. Да, 
формально Tokios Tokelės отвечает требованиям 
ДИД, предъявляемым к национальности инвесто-
ра, однако такое положение дел противоречит це-
лям и задачам Вашингтонской конвенции, смыслу, 
заложенному в механизм МЦУИС. Такое решение 
арбитров может в дальнейшем негативно повлиять 
на последующую практику определения националь-
ности иностранного инвестора при международно-
правовом регулировании инвестиционных споров.

Решение по делу Tokios Tokelės относительно 
национальности инвестора соответствует ДИД, за-
ключенному сторонами, и формально соответствует 
положениям Конвенции о юрисдикции МЦУИС. 
Однако в то же время, исходя из норм международ-
ного права относительно толкования договоров, это 
решение вступает в конфликт с целями и задачами, 
которые поставлены перед Конвенцией, и, следо-
вательно, не соответствует международному праву. 
Таким образом, налицо существование правовой 
коллизии, которая наверняка и в дальнейшем может 
быть препятствием для МЦУИС при определении 
юрисдикции трибунала по очередному делу.

Таким образом, в современной теории и прак-
тике международного инвестиционного права при-
знана целесообразность применения теории кон-
троля к исследуемым правоотношениям.

Анализируя вопрос определения государ-
ственной принадлежности юридического лица 
по общим критериям международного частного 
права, Н.Н. Вознесенская обоснованно указывает 
на недостаточность формальных признаков для 
инвестиционных правоотношений. Решение про-
блемы, по ее мнению, заключается в признании 
«за предприятием, формально принадлежащим 
одному государству, а по капиталу — лицам дру-
гого государства, двух правовых статусов: первый 
— общепринятый, определяемый личным законом 
(в России — законом места учреждения), и вто-
рой — инвестиционный статус, который опреде-
ляется по капиталу и реальному контролю. Такой 
статус должен быть установлен в инвестиционном 
законе и действовать лишь применительно к ин-
вестиционным отношениям»25. Вышеизложенное 
подтверждает необходимость законодательного 
определения статуса инвестора, включая момент 
его возникновения, объема прав и обязанностей.

Таким образом, применение критерия контро-
ля из-за возможности изменения национальности 
юридического лица все же может привести к нега-
тивным последствиям. Применение теории контро-
ля позволяет расширить круг субъектов, на которых 
распространяется защита, и, как следствие, расши-
рить объем правовой защиты таких субъектов как 
инвесторов. Расширение круга субъектов, которым 
предоставляется особая защита, может привести к 
злоупотреблениям со стороны инвестора.

25 Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно-правовой комментарий). - М., 
Инфра-М, 2002. - С. 71-72.

Шет елдік заңды тұғалардың мемлекетке (ұлтқа) тиесілігін анықтау ең маңызды және ол шет елдік 
инвесторларға да байланысты мәселе болып табылады. Шет елдік заңды тұлғаны инвестициялық қызметке 
араласуына рұқсат беру мәселесі сол мемлекеттің заңымен шешіледі. Осы орайда шет елдік инвестордың 
«ұлтын» анықтауға негіз болатын бақылау критерийлері басты назар аударуды қажетсінеді. Бақылау тео-
риясын қолдану қорғау таралатын субъектілердің ауқымын кеңейтеді. Ал ерекше қорғалатын субъектілердің 
шеңберінің кеңеюінің мүмкіндігі инвесторлар тарапынан оны асыра пайдалануға әкеліп соқтырады.

Вопрос об определении государственной принадлежности («национальности») иностранных юридиче-
ских лиц имеет первостепенное значение и в отношении иностранных инвесторов. Вопрос о допуске ино-
странного юридического лица к инвестиционной деятельности на территории государства решается 
законодательством этого государства. При этом особый интерес представляет критерий контроля, на 
основании которого определяется «национальность» иностранного инвестора. Применение теории кон-
троля позволяет расширить круг субъектов, на которых распространяется защита. Но расширение круга 
субъектов, которым предоставляется особая защита, может привести к злоупотреблениям со стороны 
инвестора.

The problem of decision state belonging (“nationality”) of foreign juridical persons has priority significance in 
respect to foreign investors too. The question of admission of foreign juridical person to investment activity is decided 
by legislation of host state. The criteria of control thanks to it determined the “nationality” of foreign investor has 
special interest. Using the theory of control admit to expand circle of subjects on which the defense widespread. But 
expansion of subjects on which the defense is granted could be led to abuses from investor’s side.

● ● ● ● ●
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Практика изучения нормативного материа-
ла зарубежных стран иногда преподносит чрез-
вычайно интересные «сюрпризы», о которых 
ученые, ограничивающие сферу своих иссле-
дований уголовным законодательством только 
Украины, даже не подозревают. Компаративи-
стика значительно расширяет как мировоззре-
ние исследователя, так и дает позитивный опыт 
в прикладном плане, т.е. дает возможность про-
анализировать законодательство другой страны 
на предмет его «полезности» и необходимости 
для отечественного уголовного права. Данная 
статья, ограниченная определенным объектом, 
посвящена нормам уголовного законодательства 
таких стран-участниц Европейского Союза, как 
ФРГ, Франции и Польши. При этом сразу следу-
ет отметить, что ФРГ и Франция – это страны-
основательницы ЕС, в то время как Республика 
Польша относится к странам, испытавшим на 
себе влияние социалистической правовой систе-
мы. Тем не менее, уголовное законодательство 
этих трех стран содержит в своем роде уникаль-
ные нормы, которые соответствуют Рекоменда-
циям ПАСЕ об использовании эмбрионов и заро-
дышей с целью диагностики, терапии, научных 
исследований, промышленного использования и 
торговли №1046 от 24 сентября 1986 г. [1], Кон-
венции о защите прав и достоинства человека 
относительно биологии и медицины от 4 апреля 
1997 г. и Дополнительного протокола к этой Кон-
венции от 12 января 1998 г.

Речь в данном случае идет не о прерывании 
беременности и, очевидно, неверной являет-
ся позиция тех авторов, которые под деяниями 
против жизни и здоровья нерожденного челове-
ка понимают такие преступления как аборт [2]. 
В соответствии с отечественной правовой док-
триной и нормативными актами медицинского 

Лиховая София Яковлевна,
старший научный сотрудник Института изучения проблем 
преступности Национальной академии правовых наук Украины, 
доктор юридических наук (г. Киев)

евРопейсКий опыт пРавового РегулиРования
безопасности Жизни и здоРовья 

неРоЖденного человеКа
характера, начальным моментом жизни, как 
объекта посягательства, следует считать нача-
ло физиологических родов, а, например, состав 
преступления «Убийство матерью новорож-
денного ребёнка» (ст. 117 УК Украины) может 
иметь место только в случае убийства уже рож-
денного ребенка. Внутриутробное уничтоже-
ние плода до начала родового процесса может 
рассматриваться как прерывание беременности 
[3]. Практически, жизнь человека охраняется с 
момента его рождения, хотя сейчас уже всем из-
вестно, что плод в утробе матери является жиз-
неспособным намного раньше. Именно поэто-
му аборт часто называют убийством.

В УК Республики Польша предусмотрен со-
став преступления, которого, наверное, нет в за-
конодательстве ни одной страны. В § 1 ст. 157а 
предусмотрена уголовная ответственность за 
нанесение плоду человека телесного поврежде-
ния или расстройства здоровья, угрожающего 
его жизни. Наказанием за это деяние является 
штраф, ограничение свободы или лишение сво-
боды на срок до двух лет. Эта уголовно-правовая 
норма свидетельствует о том, что непосред-
ственным объектом этого преступления является 
жизнь еще нерожденного ребенка [4]. В Польше 
действует Закон от 7 января 1993 года «О плани-
ровании семьи, защите человеческого эмбриона 
и условиях легальных абортов».

Что касается нелегальных абортов, то поль-
ские феминистки, выступающие за легализацию 
абортов, подсчитали их количество. Известно, 
что желающие прервать беременность польские 
женщины пользуются «аборт-туризмом», делая 
аборты в других странах: дороже – на Западе, де-
шевле – в Украине, в Белоруссии или Прибалтике. 
Феминистки подсчитали, что польки делают 40-50 
тысяч нелегальных абортов в год. Так, если в Поль-
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ше производится 40-50 тысяч абортов в год, то это 
в 2-3 раза меньше, чем до принятия закона. Тогда 
рост числа подпольных абортов в результате их 
ограничения – это просто миф. Достаточно сказать, 
что сегодня и в Украине около половины абортов 
делается нелегально – по договоренности за день-
ги. Если бы в Польше было большое количество 
подпольных, криминальных абортов, это не мог-
ло бы не вызвать роста материнской смертности. 
Однако ситуация здесь прямо противоположная. 
Увеличения материнской смертности после приня-
тия Закона не произошло, количество материнских 
смертей даже несколько уменьшилось – т.е. Закон, 
охраняющий жизнь нерожденного ребенка, охра-
няет также и жизнь женщины-матери.

Вот конкретные результаты действия закона, 
охраняющего нерожденных детей в Польше: ко-
личество абортов снизилось в 3 раза, материнская 
смертность уменьшилась в 2 раза, количество де-
тоубийств уменьшилось в 2 раза, снизилась смерт-
ность новорожденных, уменьшилось число есте-
ственных выкидышей. Здесь – самая прямая связь 
между «свободой» сделать аборт и нравственной 
деградацией общества, а также физическим вы-
миранием нации [5].

В 2007 году Парламент Польши рассматривал 
законопроект о внесении изменений в Консти-
туцию, речь в котором шла о признании защиты 
жизни от момента зачатия, что предполагало пол-
ный запрет аборта. Поправки не прошли с мини-
мальным перевесом: из 443 депутатов «за» про-
голосовали 269 при требуемых для прохождения 
296 голосах.

Даже если жительница Польши имеет закон-
ное основание для прерывания беременности, 
реализовать свое право ей очень непросто. Вра-
чи часто отказываются делать аборт, ссылаясь 
на идеологические мотивы, – это допускается 
законом. Право на жизнь беременной женщины, 
как правило, ценится ниже, чем право на жизнь 
ее плода. Широко известна история Алиции Ты-
шьяк (Alicja Tysiac), которой отказали прервать 
третью беременность, несмотря на серьезную 
угрозу здоровью женщины. В результате родов 
Алиция практически ослепла. Женщина обра-
тилась в Европейский суд по правам человека             
в Страсбурге и выиграла дело [6].

Защищает ли ст. 2 Конвенции о защите прав 
человека и основоположных свобод жизнь еще 
нерожденного человека? Эти вопросы не нашли 
сегодня своего однозначного решения в европей-
ском праве. Считается, что термин «каждый», 
который употребляется в тексте ст. 2 Конвенции 
не относится к новорожденным людям. В связи 

с абортами существуют различные точки зрения 
относительно того, нарушает ли разрешение на 
аборт установившееся равновесие между за-
конными интересами беременной женщины 
и законной необходимостью защищать плод.                                 
В этом контексте Европейская комиссия по пра-
вам человека проявляет сдержанность, оставляя 
там самым достаточно широкую свободу вы-
бора законодателям. Поэтому на сегодняшний 
день при рассмотрении всех дел, связанных с 
абортами, Европейский суд по правам человека 
воздерживается от любых заявлений, которые 
относятся к толкованию слова «жизнь» в связи 
с абортами, а также относительно того, в какой 
мере нерожденный ребенок может пользоваться 
защитой в соответствии со ст. 2 Конвенции.

Как мы видим, польский законодатель, как и 
законодатели практически всех стран, которые 
входят в ЕС, не взял на себя смелость запретить 
проведение абортов, но в то же время установил 
уголовную охрану безопасности жизни и здоро-
вья нерожденного ребенка.

Далее продвинулся по этому благородному 
пути законодатель ФРГ. В УК ФРГ наибольшее 
количество статей – 7, в которых установлена 
ответственность за деяния, связанные с преры-
ванием беременности. Прерывание беременно-
сти (§218(1) наказывается лишением свободы 
на срок до трех лет или денежным штрафом. 
Действия, результат которых наступает до завер-
шения процесса приживания оплодотворенной 
яйцеклетки в матке, не считаются прерыванием 
беременности в контексте УК ФРГ. Отягчаю-
щими обстоятельствами прерывания беремен-
ности являются действия, которые совершаются 
против воли беременной женщины и если лицо 
по грубой неосторожности создает опасность 
причинения тяжкого вреда здоровью беремен-
ной женщины. Это называется «особо тяжкий 
случай» и наказанием за него является лишение 
свободы на срок до шести месяцев или денеж-
ный штраф (§218(2). Несколько неожиданной яв-
ляется норма, предусмотренная в §218(3) – если 
деяние совершает беременная женщина, то на-
казанием является лишение свободы на срок до 
года или денежный штраф.

В §218а предусмотрены случаи прерывания 
беременности, которые не влекут наказания, т.е. 
при определенных условиях прерывание бере-
менности не является противоправным: бере-
менность прерывается врачом, если со времени 
зачатия прошло не более двенадцати недель, 
если оно производится в состоянии крайней 
необходимости, если беременность наступила         
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в результате изнасилования. Но особый интерес 
вызывает §219 «Консультация беременной жен-
щины в бедственной и конфликтной ситуации». 
Эта норма-дефиниция, которую можно рассма-
тривать как манифест в защиту будущей жиз-
ни, нерожденного ребенка, уголовно-правовую 
агитацию против абортов. Только женщина, по-
лучившая разрешение на проведение такой опе-
рации, может обратиться к врачу с просьбой о 
прерывании беременности. В ФРГ действует 
Федеральный закон о предотвращении и разре-
шении конфликтов, связанных с беременностью 
от 27 июля 1992 г. с изменениями от 21 августа 
1995 г. В соответствии с этим Законом и §219 УК 
ФРГ, консультация должна служить защитой не-
рожденной жизни. Она призвана побудить жен-
щину к сохранению беременности и раскрыть ей 
перспективы жизни с ребенком; оказать женщине 
помощь в принятии ответственного и осознанно-
го решения. При этом женщина должна осозна-
вать, что дитя, по отношению к матери – плод, в 
любой стадии развития имеет собственное право 
на жизнь и что поэтому, в соответствии с право-
порядком, прерывание беременности допустимо 
только в исключительных ситуациях, когда вы-
нашивание ребенка создает для женщины тя-
желую и опасную нагрузку, которая превышает 
допустимые границы. Консультация должна со-
ветом и помощью содействовать преодолению 
конфликтных ситуаций и выходу из бедственной 
ситуации, связанной с беременностью. В соот-
ветствии с положением упомянутого Закона, 
консультация должна проводиться специальным 
консультативным органом. По окончании кон-
сультации этот орган выдает беременной жен-
щине свидетельство о проведении консультации, 
датированное днем последней консультации 
(оно действует в течение трех дней), и содер-
жащее фамилию беременной женщины. Врач, 
осуществляющий прерывание беременности, 
не может быть консультантом. Кроме того, в УК 
ФРГ установлена уголовная ответственность за 
рекламу прерывания беременности (в другом пе-
реводе – «Агитация прерывания беременности») 
(§219а), за введение в оборот средств прерыва-
ния беременности (§219в), за нарушение вра-
чебных обязанностей при прерывании беремен-
ности (например, без того, чтобы предоставить 
беременной женщине возможность изложить 
причины, по которым она требует прервать бере-
менность или без того, чтобы провести беседу о 
значении аборта, в особенности о его процедуре, 
последствиях, рисках, возможных психических 
и физических изменениях) (§218с), за прерыва-

ние беременности без медицинского заключения 
(§218в). Развернутые предписания об уголовной 
ответственности за посягательство на так назы-
ваемую нерожденную жизнь являются специфи-
ческой особенностью уголовного и медицинского 
законодательства ФРГ. Современное состояние 
этого законодательства явилось, по мнению не-
мецких ученых, результатом длительного исто-
рического развития. В юридической литературе, 
правовом и общественном сознании эти нормы 
оцениваются как чрезвычайно социально значи-
мые. В борьбе за запрет или разрешение абортов 
активно участвовали церковь, партии, феминист-
ское движение, различные политические силы, 
средства массовой информации [7].

Мы считаем, что не последнюю роль тут сы-
грало то, что во Второй мировой войне погиб-
ло большое количество населения Германии, 
впрочем, как и многих других стран, но именно 
законодатель ФРГ уделил этому вопросу повы-
шенное внимание, чего не делает отечествен-
ный законодатель, начиная с 1922 г. (с принятия 
первого УК). Особо следует отметить, что в УК 
ФРГ содержится, кроме этих 7 параграфов, еще 
один параграф, который защищает жизнь и здо-
ровье плода – §326 «Неразрешенное обращение 
с опасными отходами». В п. 2 ч. 1 установлена 
уголовная ответственность за эти деяния, если 
они вызывают у человека раковые заболевания, 
являются вредными для плода или изменяют на-
следственность [8].

Еще более прогрессивным относительно за-
щиты нерожденной жизни является УК Франции 
[9]. В книге пятой, в разделе первом «О преступ-
ных деяниях в области здравоохранения», в главе 
первой «О преступных деяниях в области биоме-
дицинской этики» в отделении первом «О защите 
человеческого плода» содержится ст. 511-1 «Прак-
тическая реализация евгеники, направленная на 
организацию селекции людей», которая наказы-
вается двадцатью годами уголовного заключения. 
Отдел второй «О защите человеческого организ-
ма» этой главы содержит ряд статей (ст. ст. 511-2 
– 511-4), в которых предусмотрена уголовная от-
ветственность за сбор или изъятие гамет (поло-
вых клеток) живого человека без его письменного 
согласия, за получение гамет на условиях оплаты, 
за сбор и изъятие гамет с целью медицинской 
помощи зачатию без проведения тестов, требуе-
мых в исполнение ст. L 665-15 Кодекса законов 
о здравоохранении для выявления заболеваний, 
передающихся по наследству, за осуществление 
искусственного оплодотворения свежей спермой 
или смесью спермы, которая получена в резуль-
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тате дарения, в нарушение ст. L 673-3 Кодекса за-
конов о здравоохранении.

Раздел третий «О защите человеческого эмбрио-
на» также содержит ряд статей (ст. ст. 511-15 – 511-
25), в которых установлена уголовная ответствен-
ность за приобретение человеческого эмбриона 
на условиях оплаты, за осуществление зачатия in 
vitro (т.е. вне материнского тела) в промышленных 
или коммерческих целях, а также для проведения 
экспериментов над человеческими эмбрионами, 
за изучение человеческих эмбрионов или экспери-
ментирования над ними. Ряд статей предусматри-
вает уголовную ответственность за осуществление 
предродовой диагностики или осуществление за-
чатия с нарушением соответствующих положений 
Кодекса законов о здравоохранении. Установлена 
уголовная ответственность за осуществление дей-
ствий по медицинской помощи зачатию в генных 
целях, нежели те, которые определены в Кодексе 
законов о здравоохранении и за осуществление 
пересадки эмбриона без проведения тестов для 
выявления инфекционных заболеваний. С одной 
стороны, можно высказать и определенные крити-
ческие замечания относительно такой чрезмерной 
детализации и чрезмерного употребления меди-
цинской терминологии, с другой – если эти деяния 
могут нанести тяжкий вред здоровью, как живого, 
так и нерожденного человека, это является допу-
стимым и оправданным.

На территории Франции разрешены аборты 
«по желанию» на ранних стадиях беременно-
сти. Франция относится к наиболее либеральной 
группе стран, в которых законодатель исходит 
из признания права женщины самостоятельно 
решать вопрос о беременности. Уголовная поли-
тика направлена здесь на охрану здоровья жен-
щины, то есть наказуемы только внебольничные 
и поздние аборты [10].

В любом случае, нормативный материал, ко-
торый содержится в кодексах ФРГ, Франции, 
Польши является своего рода уникальным, ак-
туальным и заслуживает внимания со стороны 
украинского законодателя.

В странах ЕС все чаще возникает в области 
здравоохранения проблема, связанная с практи-
кой, когда медицинские работники отказывают 
в предоставлении определенных медицинских 
услуг (например, прерывания беременности) на 
основе своих религиозных, моральных или фи-
лософских убеждений. Как отметила г-жа Кри-
стин Маккаферти (Соединенное Королевство),          
в своем докладе на заседании Комитета по соци-
альным вопросам, здравоохранения и вопросам 
семьи «Доступ женщин к законной медицинской 

помощи: проблемы нерегулируемого права на 
свободу совести» (20 июня 2010 г.), существует 
необходимость обеспечения баланса между пра-
вом на отказ физического лица на выполнение 
определенных процедур, соответствующих про-
фессии и правом каждого пациента на законную 
медицинскую помощь [11].

Вопрос об обеспечении баланса между жела-
нием врачей действовать в соответствии со свои-
ми религиозными и моральными убеждениями и 
правом пациентов на доступ к законным меди-
цинским услугам в правовой сфере не урегули-
рован.

Противники идеи соблюдения права меди-
цинских работников не действовать вопреки сво-
им убеждениям считают, что право на свободу 
совести медицинских работников не относится 
к их прямым профессиональным обязанностям. 
Некоторые даже считают, что, если медики не 
готовы оказать легальную медицинскую помощь 
пациенту, они не должны заниматься медицин-
ской практикой или смежными профессиями.

С другой стороны, сторонники этой идеи счи-
тают, что право на свободу совести, религии, 
мысли является одним из основных прав челове-
ка, которое закреплено во всех международных 
и европейских нормативных актах. Это право 
принадлежит всем без исключения людям, неза-
висимо от профессии.

Одним из способов разрешения этой пробле-
мы является своевременное уведомление паци-
енток об отказе от проведения аборта и своевре-
менное направление пациентки к врачу, который 
готов предоставить эту медицинскую процедуру 
и находится в удобно расположенной местности. 
Например, в Португалии Кодекс Этики Меди-
цинской Ассоциации требует, чтобы врач немед-
ленно сообщил об отказе. Во Франции, Польше, 
Венгрии, Хорватии законы требуют от врачей               
в случае отказа, немедленно сообщить пациент-
ке имя врача, к которому она может обратиться. 
Впрочем, известны и случаи злоупотребления 
врачами своим правом отказать пациентке в про-
ведении аборта. Например, в Хорватии некото-
рые врачи говорят, что они возражают против 
производства аборта, но затем предлагают сде-
лать эту операцию в приватной обстановке для 
получения финансовой выгоды. В Норвегии вра-
чи, которые отказывают пациентке в производ-
стве аборта по соображениям совести, обязаны 
предоставить письменное уведомление об от-
казе в медицинское учреждение, в котором они 
работают, а затем эти уведомления передаются в 
государственные органы.
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Проблема прерывания человеческой жизни 
врачами не ограничена только производством 
абортов, это касается и вопроса эвтаназии.          
В соответствии с Законом Австрийской Респу-
блики «О завещании о жизни» («Act on Living 
Wills») от 8 мая 2006 г. [12], пациенты могут от-
казаться от лечения в конце жизни заранее. Это 
идеальное условие, чтобы избежать требования 
об эвтаназии на законодательном уровне, а так-
же это облегчает положение медицинского пер-
сонала, которому зачастую приходится иметь 
дело с противоречивыми мнениями членов се-
мьи. Этот Закон также создает лучшие условия 
для людей, которые хотят иметь возможность 
умереть с достоинством.

Сознательный отказ распространяется на 
работников здравоохранения, непосредственно 
выполняющих функцию медицинского лечения 
или процедур. Это означает, что если врач про-
изводит аборт, то медицинские сестры, админи-
страция больниц не может отказать пациентке         
в послеоперационной помощи.

Европейский Суд по правам человека уста-
новил положение о том, что право на отказ 
не безгранично (Дело Пишон и Sajous против 
Франции). Суд постановил, что это право не рас-
пространяется на фармацевтов, которые продают 
контрацептивы. Они не имеют права навязывать 
свои религиозные убеждения другим лицам. Суд 
указал, что право на свободу религии, а также 
вопрос личной совести, не всегда означает, что 
человек имеет право вести себя в общественных 
местах так, как он считает возможным лично для 
себя. Суд заявил, что «до тех пор, пока продажа 
противозачаточных средств является законной и 
происходит по рецепту врача и нигде, кроме как 
в аптеке, фармацевты не имеют права навязывать 
свои религиозные убеждения другим в качестве 
оправдания за отказ продавать такую медицин-
скую продукцию».

Таким образом, врачи, которые обязаны про-
изводить искусственное прерывание беременно-
сти (или эфтаназию) могут по религиозным или 
моральным соображениям воспринимать эти 
действия негативно. Это может привести к кон-
фликту интересов врача и пациента. Учитывая 
это, Совет Европы сделал, по нашему мнению, 
довольно удачную попытку разрешения возмож-
ной конфликтной ситуации. 10 октября 2010 года 
была принята Резолюция Парламентской Ассам-
блеи Совета Европы № 1763 (2010) «Право на 
возражение по соображениям совести при пре-
доставлении легальной медицинской помощи» 
[13]. В этой Резолюции говорится, что ни одна 

личность, больница или учреждение не должны 
быть принуждены, привлечены к ответственно-
сти или дискриминированы в какой-либо форме 
за отказ от выполнения, предоставления помощи 
в осуществлении или проведении аборта, осу-
ществлении выкидыша у человека или эвтаназии 
или любого действия, которое может привести к 
смерти человеческого плода или эмбриона, по 
любой причине.

Парламентская Ассамблея подчеркивает не-
обходимость подтвердить право на возражение 
по соображениям совести вместе с обязанностью 
государства гарантировать, что пациенты имеют 
доступ к своевременной легальной медицинской 
помощи. Ассамблея обеспокоена тем, что нере-
гулируемое использование возражения по сооб-
ражениям совести может негативно повлиять на 
женщин – особенно на тех, которые имеют низ-
кие доходы или живут в сельских районах.

В подавляющем большинстве государств-
участников Совета Европы практика возражений 
по соображениям совести регулируется адекват-
но. Всеобъемлющие и четкие правовые и поли-
тические рамки, регулирующие практику воз-
ражений по соображениям совести со стороны 
медицинских работников, призваны обеспечить 
соблюдение, защиту и реализацию прав и инте-
ресов лиц, которые обращаются за легальными 
медицинскими услугами.

Учитывая обязательства государств-участ-
ников по обеспечению доступа к легальной ме-
дицинской помощи и защите права на здоровье, 
а также обязательства по обеспечению уважения 
права на свободу мысли, совести и религии ме-
дицинских работников, Ассамблея призывает 
государства-участников Совета Европы разрабо-
тать всеобъемлющие и четкие правила, опреде-
ляющие и регулирующие возражения по сооб-
ражениям совести в области здравоохранения и 
медицинских услуг, которые будут: гарантиро-
вать право на возражения по соображениям со-
вести согласно процедуре, о которой идет речь; 
гарантировать, что пациенты были проинфор-
мированы о любых возражениях своевременно 
и направлены к другому медицинскому работни-
ку; гарантировать, что пациенты получат необ-
ходимое лечение, в частности, в чрезвычайных 
ситуациях.

Таким образом, следует сделать вывод, что 
эта Резолюция не направлена на защиту отдельно 
интересов пациентов и отдельно – медицинских 
работников. Задачей этого нормативного акта 
является проявление уважения к религиозным и 
моральным убеждениям медицинских работни-
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ков во избежание конфликтных ситуаций при решении одной из самых сложных жизненных про-
блем. Каков будет дальнейший опыт применения данного нормативного акта, покажет сама жизнь.

использованная литература

1. Права человека и профессиональная ответственность врача в документах международных ор-
ганизаций. – К.: Ассоциация психиатров Украины, 1996. – 121 с.

2. Хавронюк М. Діяння проти життя та здоров’я ненародженої людини мають бути криміналізовані 
// Прокуратура. Людина. Держава. 2005. – № 10 (52). – С. 124-128.

3. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар. / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, 
С.Б. Гавриш та ін. Заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Х.; Одіссей, 2008. – 1208 с.

4. Уголовный кодекс Республики Польша. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 
234 с.

5. Законодательные ограничения на проведение абортов – опыт Польши и опыт России // Noabort.
net // http://www.noabort.net/node/60

6. Помог ли Польше запрет аборта? // Демоскоп Weekly // http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0433/
reprod01.php

7. Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001. – 767 с.
8. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германии: текст и научно-

практический комментарий. – М.: Проспект, 2010. – 280 с.
9. Уголовный кодекс Франции. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 650 с.
10. Abortion Policies a Global Review // United Nations Population Division, Department of Economic 

and Social Affairs // http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/profiles.htm
11. Women’s access to lawful medical care: the problem of unregulated use of conscientious objection 

// Parliamentary Assembly Council of Europe // http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/
WorkingDocs/Doc10/EDOC12347.htm

12. 55th Federal Act on Living Wills // Federal Law Gazette of the Republic of Austria // http://www.
patientenanwalt.com/fileadmin/dokumente/09_english_documents/legal_information/FEDERAL_LAW_
GAZETTE.pdf

13. The right to conscientious objection in lawful medical care // Parliamentary Assembly Council of 
Europe // http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1763.htm

   

Мақала туылмаған баланың да, ересек адамның да өмірі қиылған кезде туындайтын құқықтық 
қатынастарды реттеуге бағытталған Еуропалық Одақтың нормативтік актілерін талдауға 
арналған. Сонымен бірге мақалада дәрігерлер мен медициналық персоналдың ары-намыс пен діни 
пікірі бойынша заңды медициналық қызмет көрсетуден бас тартқан кездегі даулы жағдайларды 
шешуге бағытталған мәселелер қарастырылады.

Статья посвящена анализу нормативных актов Европейского Союза, направленных на урегули-
рование правоотношений, возникающих при прерывании жизни как нерожденного ребенка, так и 
взрослого человека. Кроме того, в статье рассматриваются вопросы, направленные на разреше-
ние конфликтных ситуаций врачей и медицинского персонала при отказе предоставлять легальные 
медицинские услуги по соображениям совести и религии.

This article analyzes the regulations of the European Union aimed at settling the legal relations arising 
from the termination of the lives of the unborn child and adult. In addition, the article questions aimed at 
resolving the conflict of doctors and medical personnel in case of failure to provide legal medical services 
for reasons of conscience and religion.
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Қазақстанның тәуелсіздігіне 20 жыл толуы 
қарсаңында құқықтық дамудың ең маңызды 
жетістіктерінің бірі интеграциялық үрдістер 
шеңберіндегі мемлекетаралық бірлестіктердің 
халықаралық-құқықтық актілеріне монито-
ринг жасау. Осы орайда Кеден одағының даму 
үрдістеріне ұдайы мониторингке, нормативтік 
құқықтық актілерді қолдану тәжірибесін талдауға 
негізделетін болжамды-талдауды қамтамасыз 
етуге ерекше көңіл бөлу керек. 2010 жылдың         
1 шілдеден бастап Кеден одағының Кеден 
кодексі туралы шарт күшіне еніп, Ресей, Бела-
русь және Қазақстанның бірыңғай экономикалық 
кеңістігін қалыптастырды. Кеден одағы нақты 
өз жұмысын 2010 жылдың 1 қаңтарынан баста-
ды. Бұл интеграциялық одақтың құрылуымен 
бизнестің дамуына қатысты көптеген мәселелер 
туындай бастады. Ең алғашқы кезеңдерде Ке-
ден одағының басты реттеу тетіктерінің бірі – 
бірыңғай кеден тарифі cоңына дейін келісілген 
жоқ. Бірыңғай кеден тарифі Кеден одағына 
мүше мемлекеттердің үшінші елдерге қарағанда 
бірыңғай сауда саясатының негізін қалап, ком-
паниялар мен тұтынушылар үшін импорттың 
тиімділігі де соған байланысты болады. 
Тарифтың көрсеткіштері құжатқа кейінірек қол 
қойған Беларусь өкілдерінің келіспеушіліктерін 
туғызды. Қазақстан Республикасы ұзаққа со-
зылатын өтпелі кезеңді, кейде 15 жылға дейінгі 
межені келістіріп отырды.

Бизнестің дамуына қатысты Кеден одағының 
кеден кодексінің ерекшеліктерінін бірі: «Тауардың 
екі кедендік рәсімдеуде-экспорт және кедендік тран-
зит бір мезгілде болуы. Лицензиялау қызметіне 
байланысты да өзгерістер енгізілді. Өкілетті 
экономикалық оператор институтының енгізілуі, 
Қазақстан Республикасының кеден кодексіндегі 
сыртқы экономикалық қатынастарға қатысушыларға 
қатысты ережені дамыта түседі» [1, 10].

Өткен жылдың алғашқы ауысымының 
қорытындысы бойынша Беларусьтан, Қазақ-
станнан Ресейге баратын импорттың көлемі 

Ибрагимов Жамаладен Ибрагимұлы,
ҚР Заң шығару институты халықаралық құқық 
 және салыстырмалы құқықтану бөлімінің жетекші ғылыми 
қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Кеден одаҒындаҒы ЭКоноМиКалыҚ ҚатынастаРдыҢ 
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2 миллиард және 1,1 миллиард доллар болды. 
Одақтастардың отандық импорты 3,6 және 2,3 
миллиард долларға жетті. Сондықтан да көрші 
мемлекеттермен бизнесі байланысты барлық 
кәсіпкерлерге қатысты өзгерістер көбейді. 
Бірыңғай тарифті келістіру үшін Ресей, Бела-
русь, Қазақстан 11 мыңнан астам тауарлық по-
зицияны қарастырды. Нәтижелерді салыстыра 
келе, үш мемлекеттің алымдарының 40% ғана 
сәйкес келетіні байқалды. Яғни қатысушы-
елдер кеден төлемдерінің 60% келістіруге 
және бірізділендіруге мәжбүр болды. Жаңа 
тарифтерді қалыптастырудағы негізгі критерий 
өздерінің өндірушілерін қорғау еді. Егер де Ке-
ден одағына мүше елдің территориясында нақты 
тауар өндірілмесе, кеден алымының көлемі 
тұтынушылардың қажеттілігін ескеруі қажет. 
Алым жинақтарының ең жоғарғы көрсеткіші 
өткен жылдары импорты төмен болған Ке-
ден одағына мүше елдің тауарларының тобына 
бекітілді.

Бірізділендіруге қатысты жұмыстар өте қысқа 
мерзімде аяқталған жоқ. Қазақстан Республика-
сы тарапынан келіссөз жүргізушілер 400-ге жуық 
тауарлар позициясының бірыңғай кеден тарифіне 
қосылмауына қол жеткізді. Яғни біздің мемлекет 
осы тауарларды кіргізуге қатысты алымдардың 
ең төменгі көлемін қолдануға мүмкіндік жасады. 
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің 
бірінші орынбасары Ө. Шөкеев мұндай 
жағдайды былай деп түсіндірді: «Елдің үдемелі 
индустриалды даму бағдарламасына кіретін 
жаңа жобаларды жүзеге асыру үшін үшінші 
елдердің импортының қажеттілігі туындайды. 
Нақтылап айтатын болсақ, батыстағы мұнай-
химиялық кешенді дамыту үшін Қазақстанда 
100-ден аса позицияға алдын-ала орын бекітілді. 
Кейбір тауарларға байланысты (мысалы, құс еті) 
алымдарға жеңілдіктер беретін кедендік квота-
лар анықталды. Мұндай шаралар тараптардың 
келісіміне сәйкес «өтпелі кезең» бойынша қызмет 
атқарып, бір жылдан он бес жылға созылуы 
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мүмкін. Олар сонымен қатар «ерекше сезімтал 
тауарлар» тобы-дәрілер және медициналық 
құрал-жабдықтар, мұнай-химиялық саланың 
шикізаты, алюминийден жасалған кейбір 
бұйымдар, целлюлоза, қағаз өнімі, құралдар 
және тағы басқаларына таралады» [2, 2].

Барлық ерекше кедендік мүмкіндіктердің 
көрші мемлекет өкілдері үшін салдарлары белгілі 
бола бермейді. Қазақстан Республикасындағы 
жеке тұлғалар үшін берілетін жеңілдіктер, 
алғашқыда Ресей бизнесмендеріне түсініксіз 
болды. Олар мемлекет территориясына жеке 
мақсатына пайдалануы үшін жеңілдетілген алым 
(тоннаға 0,6 евро) бойынша екі тоннаға дейін 
тұтынушы тауар кіргізуге мүмкіндік алды. Егер-
де бұл нормаға өзгерістер енгізілбегенде, Ресей-
ге Қытайдың арзан тұтынушы тауарларының 
толқыны тез таралатын еді. Қазақстанда мұндай 
тауарларды жеке сатуға 500 мыңнан 2 миллионға 
дейін адам қатысады. Бұл мәселеге қатысты 
2010 жылдың 1 шілдесіне дейінгі екі аптада 
Қазақстан Республикасының Үкіметі ресми 
түрде шешім қабылдады. Ол шешімге сәйкес, 
жеке тұлғалардың мемлекет территориясына 
алымсыз көлемі 50 килограмнан, толық бағасы 
1500 евродан аспайтын тауар кіргізуге құқығы 
болды. Ресейде бұл норма көлемі бойынша 35 кг, 
толық бағасы бойынша 65 рубль атап өтуімізге 
болады.

Қазақстанда бірмезгілде кәсіпкерлік қызмет 
үшін тауарлар кіргізудің жаңа режимі енгізілді.
Тауарлар екі топқа бөлінді: 0,6 евро көлеміндегі 
алым халық кең тұтынатын тауарлардың кило-
грамынан және 13%-жылдам бұзылатын жеміс-
көкеніс өнімінен алынды. 0,6 евро және 13% 
алымның жиынтығы болып, оған импорттық 
кеден алымы ғана емес, импортқа салынатын 
қосымша құн салығы да кірді. Мұндай жағдай, 
Ресейдегі осыған ұқсас алымдардың болуына 
қатысты кейбір көзқарастарды сарапшылар бы-
лай деп атап көрсетті: «Существует опасность 
экспансии со стороны китайских производите-
лей, которые получат возможность обеспечить 
поставки в ТС через сопредельные с КНР госу-
дарства. При этом отсутствие внутренних ба-
рьеров может навредить российскому бизнесу, 
поскольку значительное количество производи-
телей и импортеров работает именно в тех це-
новых нишах, на которые ориентируются пред-
приятия КНР» [2, 3].

Кеден одағының құжаттарында мынадай та-
лап көрсетілген, жеңілдетілген тариф бойынша 
кіргізілетін тауарлар тек «Қазақстандағы айна-
лым үшін» деген мәртебеге ие болады. Олардың 
Ресей территориясына кіргізілуіне кедергі келтіру 
үшін, шекарада кеден бақылауы қалдырылып, ол 
алымдарды толықтыруымен де айналысады. Ал 
мұндай бақылауды ұйымдастыру бірыңғай кеден 

одағының түпкі идеясына қарама-қарсы келіп, 
түсініспеушілікті тудырады.

Кеден тарифіне Беларусьтың қосылуы, 
ол елдің тарапынан арзан импорттың Ресей-
ге келуіне жағдай жасайды. Әсіресе автокөлік 
бизнесімен айналысушылар үшін мәселе ту-
ындап, Еуропадан Беларусь арқылы өткізілетін 
ұсталған автокөліктердің саны көбейеді. Егерде 
Ресейде жаңа шет елдік көліктерге алым 25%, ал 
ұсталған автокөліктерге тыйым салушы болса, 
онда беларусьтықтардағы алым көлемі өте төмен 
болып саналады. Беларусь заңды тұлғаларға (мы-
салы, автосалон) қатысты алымды көбейткенімен, 
жеке тұлғаларға қатысты жеңілдіктерді сақтау 
басымдығын ұстанады. Беларусь тарифке 
қосылмай тұрғанда, мұндай мәселелер аса 
көтеріле қойған жоқ. Бірақ Қазақстан Респу-
бликасы осындай өтініш-талаптарға қосылып 
автокөліктерді «өтпелі кезең» тізіміне қосты. 
Бұл режим ауыспалы деңгейді двигательдің 
көлемі мен шығарылу жылына сәйкес, 3 жылдан 
10 жылға дейінгі автокөліктерге жеңілдетілген 
төлемдерді белгілеуді көздейді. Осы көрсеткішке 
импорттық кеден алымы және импортталатын 
тауарларға салынатын салықтар (қосымша құн 
салығы және акциз) да кіреді.

Қазақстан Республикасындағы азаматтардың 
шет ел автокөліктерін кіргізуіне алымдар 2010 
жылдың 1 шілдесінен 2011 жылдың 1 шілдесі 
аралығында двигательдің көлемі 1 куб. см, 
автокөліктердің жасына орай 0,6-2 евро деңгейінде 
анықталды. Ресейде бұл деңгей 2,5-5,8 евро, ал 
Беларусьта 0,35-0,7 евро бекітілген. Осы орайда 
мынадай жағдай қалыптасуы мүмкін, автокөлік 
Беларусь территориясына жеке тұлға арқылы 
әкеленіп, сосын ол автосалонға қайта сатылып, 
олар Кеден одағы шеңберінде алымсыз Ресейге 
территориясына кіргізеді.

Қазіргі таңда Беларусьтағы жеке автокөлік 
әкелушілердің бизнесі ресми импорттан озып 
кетті. «Автостат» агенттігі мынадай ақпараттарды 
мәлімдейді: «из почти 200 тыс. автомобилей, вве-
зенных в республику в прошлом году, на долю 
частников пришлось около 60%. С новыми авто-
мобилями российской сборки, например, Toyota 
Camry или Volkswagen Passat, которые стоят око-
ло 900 тыс. рублей, будут соперничать, например, 
двух-трехлетние Audi А6 или Mercedes Е-класса, 
ввезенные через Беларусь, которые в России на 
вторичном рынке стоят 1,6 млн. рублей. А любая 
иномарка-«белоруска» средней ценовой катего-
рии возраста 3-6 лет дешевле новых Lada. Таким 
образом, снова возникает необходимость тамо-
женного контроля для добора пошлин в случае 
ввоза на территорию России» [2, 4].

Бүгінгі күндегі Қазақстандағы және Ресей-
дегі бизнеске салынатын салықтың екі есе 
айырмашылығы, электроэнергияның бағасы 
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қарай, Ресей бизнесмендері өндірістерін жаппай 
Қазақстан территориясына көшіру мүмкін. Бұл 
жағдайда да негізгі тұтынушы нарық Ресей бо-
лып қала береді. Сонымен қатар Ресей нарығына 
шығуды жоспарлап отырған шетелдік компания-
лар да Қазақстанда өз өндірістерін ашуды қолға 
алуда. Яғни инвестициялар да, жұмыс күші де 
осында ығысуы мүмкін.

Нарыққа қатысушылардың пікірі бойынша 
одақтас мемлекеттердің кеден қызметтері ара-
сында бәсекелестік туындап, кеден брокерлерінің 
бизнесіне күшті салмақ түсуі мүмкін. Бела-
русьтағы кеден рәсімдерінің ең төменгі бағасын 
ескеріп, бизнесмендер осындай тәртіпте жұмыс 
істегісі келеді. Қазақстан мен Беларусьтағы 
кеден рәсімдерінің бизнес үшін либералды, 
ыңғайлы екендігін және кедендік әкімшілік 
жүйесінде нақты бәсекелестіктің болатындығын 
Ресейдің ресми билік органдарының өкілдері 
де мойындайды. Бизнесмендер бірыңғай кеден 
кеңістігінің қалыптасуымен Кеден одағына мүше 
мемлекеттердің кеден рәсімдерін бірізділікке 
келтірілетіне сенімді.

Көлік компанияларының иелері де көптеген 
шығындарға ұшырайды. Ішкі шекаралардың 
жойылуынан кейін жүк транзитына қатысты 
көлік ағымдарының қайта бөлінуі басталады. 
Қазіргі бағыттар жаңа жағдайда өте қымбат не-
месе өте ұзын болуы мүмкін. Мысалы, осыған 
дейін тасымалдаушы елдің ішіндегі тасымалды 
ескеріп, уақытты үнемдеп, үлкен қашықтықты 
таңдауы мүмкін. Кеден одағының жұмысынан 
бастап кедендік әкімшіліктің жеңілдетілуіне бай-
ланысты жаңа логистикалық қатынастар пайда 
болады. Бұл жағдай бірден қалыптаспайды, ал 
көлік иелері жаңа дәліздер дайындап үлгереді. 
Мұндай жағдайда жүк ағымының бір бөлігі 
Украинаны айналып өтіп Беларусь арқылы және 
Қытайдан Қазақстанға өтуі мүмкін. Бірақ мұндай 
одақтардың дамуының алғашқы кезеңдеріне тән, 
бюрократиялық рәсімдердің оңтайландырудың 
күрделігіне байланысты тауар ағының күрт ауы-
суы болмайды.

Ресейдің шенеуніктері кедендік тарифты 
келістіруге ұмтылуда стратегиялық пайдаға 
кенелуді көздеді. Жеделдетілген шешімдердің 
қабылдануы, барлық келіспеушіліктерді реттеу 
үшін мүше-елдердің үкіметтерінің жылдамдығы, 
бұл шешімдердің саяси тұрғыда қабылданғанын 
көрсетеді. Бизнес өкілдерімен Кеден одағымен 
байланысты рәсімдердің құрамдас бөліктері 
талқыланбайды. Бизнеске қатысты позициялар 
бойынша мемлекетпен ортақ келісім жасалды. 
Ресейдегі өндірушілерді қолдау үшін тұрмыстық 
техниканың импортына жоғары алымдар (15-20%) 
белгіленді. Бірақ жабдықтарды кіргізуге алымдар 
өз күшінде қалды (5-тен 20%), сонымен қатар 
қосымша құн салығы 18%. Бұл жағдай өндірістің 

дамуын қысқартады. Бірақ салық салудың жоғары 
деңгейінің орны жаңа мүмкіндіктермен толуы 
мүмкін. Бірыңғай кедендік кеңістік тұрмыстық 
электрониканы өндірушілерге тиімді болып, ком-
паниялар одақтың ішіндегі кеден алымдарының 
болмауына байланысты ұқсату нарығын 
кеңейтеді.

Бірыңғай кедендік кеңістікті дамытуда Ресей, 
Беларусь, Қазақстан сүт өндіру және пайдала-
нуда бірыңғай жоспарды келістіріп, бірыңғай 
техникалық регламент бекіткен сапа нормаларын 
сақтап, өз шекараларын заңсыз сүт өнімдерінен 
қорғайтын болса, бұл саланың өндірушілері 
осы бағытты қолдайды. Сонымен қатар шұғыл 
тәртіпте алыс шет елдерден келетін импорт-
ты кедендік-тарифтік реттеп және шараларды 
түзеп отыруы қажет. Үш мемлекеттің сүт және 
сүт өнімдерін өндіру мен қолдануының біріккен 
жиынтығын алғанда да, осы азық-түлікке бай-
ланысты олар өз қажеттіліктерін өтей алмайды. 
Ресейдегі сүт өндірушілерге Беларусьтың ар-
зан сүт өнімдерінің әкелінуі әсер етеді. Кеден 
одағына байланысты мәселе күрделенуі мүмкін. 
Сонымен қатар бірыңғай кеңістікте өндірістің 
маусымына қатысты мәселелерді шешуге бола-
ды. Комиссияның мүшелері кейбір сүт және сүт 
өнімдерінің кіргізілуіне байланысты орташа 15% 
кеден алымдарын көтеруге ұсынысты қолдады. 
Мұндай ұсыныс бірыңғай кеден тарифінің 
көрсеткіштеріне өзгерістер енгізу үшін Кеден 
одағының комиссиясына да енгізілді.

Кеден алымдарының өсуі мүше-мемлекет-
тердің тұтынушыларына қатысты бағаға әсер 
етпейді. Бұл мәселеге қатысты сарапшылар мы-
надай мәліметтерді атап көрсетеді: «Повышение 
пошлин не повлияет на конечную цену для по-
требителей, так как, во-первых, за пять месяцев 
текущего года производство молочной продук-
ции в России выросло на 11%. Во-вторых, отече-
ственные мощности по производству молочных 
продуктов загружены лишь на 60%. В третьих, 
Беларусь при необходимости обеспечит Россию 
недостающим объемом молочной продукции во 
избежание дефицита и роста цен на российском 
рынке. Такая договоренность об оперативной 
корректировке баланса товарооборота достигну-
та между министрами сельского хозяйства Рос-
сии и Беларуси» [2, 4].

Тәуелсіз сарапшылар ресейлік өндірушілерге 
Кеден одағы тарапынан преференциялар бері-
летіндігін мойындайды. Кеден одағына мүше-
мемлекеттердің ішінде қазіргі кезде Ресей 
экономикасы қарқынды дамушы болып са-
налады. Сондықтан да одақ жұмысының ба-
сталуы кезінде компаниялардың кеңейтілген 
нарықты иемденуіне мүмкіндіктер туындады. 
Бірыңғай кедендік кеңістіктің шеңберінде биз-
нес шығындардың азайтылуына қол жеткізе 
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алады. Өнімдерді тасымалдаудың да үрдісі 
жеңілдетіледі.Осы орайда Кеден одағына мүше 
мемлекеттермен сауданы белсенді жүргізген 
мекемелер ұтады. Әсіресе бұл азық-түлік 
өнеркәсібі, машина жасау және телекоммуника-
ция саласының кейбір мекемелеріне тиімді.

Кеден одағы Еуразиялық экономикалық 
кеңістік нысанында кедендік реттеуді толық 
бірізділендіру жағдайында өзінің мақсаттары 
мен міндеттерін орындай алады. Кеден одағы 
ауқымындағы бизнестің дамуына қатысты 
байланысты мәселелер бойынша маман-
дар өз көзқарастарын былай деп білдіреді: 
«Интеграциялық үрдісте пайда болатын кеден 
мәселелері мен қажеттіліктері ұйымдастырушы-
құқықтық сипаттағы мәселелерді шешу тетіктері 
бар тиімді басқаруды талап етеді. Кеден одағына 
мүше-елдердің ұлттық мүдделерін сақтау 
негізінде интеграциялық мүдденің болуы жаңа 
жағдайдағы кеден әкімшілігіне ортақ талап 
қойылуын қажет етеді» [3, 22].

Мұндай мүмкіндіктерді көрші мемлекеттердің 
өкілдері де пайдалана алады. Энерготасу-
шы және шикізатқа, мұнай саласына байла-
нысты кедендік тариф жағдайы соңына дейін 
анықталған жоқ. Кеден одағына мүше елдер 
болашақта интеграциялық үрдістерге сәйкес 
стратегиялық ұтымды жағдайға ие болады. Егер-
де кедендік тарифтің олқылықтары аз болатын 
болса, мүше мемлекеттер таяу уақытта оның 

жемістерін көре алады. Кедендік тарифтер жақсы 
декларацияланғанымен, оның алшақтықтарын 
өзгертпесе ол қызмет етуші тетікке айнала алмай-
ды. Дегенмен де 170 миллион тұрғыны бар үш 
мемлекеттің ортақ нарығы бизнес үшін тартым-
ды және болашағы бар бағыт болып есептеледі. 
Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 
жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық сая-
сат тұжырымдамасында: «Кеден заңнамасы 
кедендік ережелер мен рәсімдерде халықаралық 
сауданы және алмасуды дамытуға кедергі 
келтіретін алшақтылықтарды жою мақсатында 
кедендік рәсімдерді оңайлату және үйлесімді 
ету бағытында дамуы, сондай-ақ халықаралық 
ынтымақтастықты ынталандыруы қажеттілігі 
атап көрсетілген» [4, 3].

Кеден одағының ауқымындағы интеграциялық 
үрдістер қазақстандық бизнес үшін де жаңа 
мүмкіндіктер туғызады. Кеден одағына қосыл-    
ғаннан кейін әрбір өндірушіге экономикалық 
кеңістік кеңейе түседі. Өндіріспен айналыса-
тын кез-келген мекеме, кіші бизнестен бастап 
өнімді бүкіл Кеден одағының кеңістігін қамту 
үшін өндіре бастайды. Сонымен қатар сауда 
өнімдерін ұқсатудың да мүмкіндіктері өзгереді. 
Нормативтік құқықтық актілерге мониторинг 
кезіндегі әлеуметтік әдістерді кең қолдану ке-
ден саясатын жүзеге асыру барысында қоғамдық 
пікірді неғұрлым ескеруге мүмкіндік береді.
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Бірыңғай кеңістікке өтудегі экономикалық интеграциялық кезеңдердің бірі Кеден одағы болып, 
ол оған қатысушылардың, сонымен қатар Қазақстан экономикасының дамуына ықпал етеді. Бұл 
мақалада интеграциялық үрдістер кезінде пайда болатын бизнес саласындағы кедендік реттеуге 
қатысты мәселелер қарастырылады.

Одним из этапов экономической интеграции на пути к единому пространству является Тамо-
женный союз, который оказывает огромное влияние на развитие экономики его участников, в том 
числе Казахстана. В этой статье рассматриваются проблемы таможенного регулирования, воз-
никающие в интеграционном процессе.

One of the stages of economic integration towards a common space of a Customs Union, which has a 
huge impact on the economic development of its members, including Kazakhstan. This article discusses the 
problems of customs regulation resulting in the integration process.

● ● ● ● ●
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Утверждение принципа примата междуна-
родного права в современных международных 
отношениях придает особое значение вопросам 
осуществления контроля за соответствием внутри-
государственного права и практики его примене-
ния международным обязательствам государства. 
С другой стороны, усиление влияния международ-
ного права на национальное, включая конституци-
онное, вызывает к жизни новые формы контроля 
за соответствием международных обязательств 
конституции страны [1, с. 249].

Такая контрольная деятельность может на-
ходиться в ведении различных государственных 
органов: судов общей юрисдикции, специальных 
судебных и квазисудебных органов, парламента 
или президента. Во многом это зависит от при-
надлежности к романо-германской или англосак-
сонской правовой системе, конституционной мо-
дели разделения властей, специфики организации 
судебной власти. Со второй половины ХХ века                              
в западноевропейских государствах получают ши-
рокое развитие специальные судебные и квазису-
дебные органы конституционного контроля, кото-
рые в настоящее время стали восприниматься как 
неотъемлемая часть европейской правовой тради-
ции. С учетом различия конкретных формулиро-
вок и национальных особенностей, российский 
ученый И.А. Кравец определил конституционный 
контроль как деятельность государственных ор-
ганов, направленную на проверку соответствия 
конституционным нормам правовых актов и дей-
ствий органов государственной власти и местного 
самоуправления, а в некоторых странах и деятель-
ности общественных объединений, принимающих 
участие в осуществлении публичных функций [2]. 

Конституционный контроль (конституционный 
надзор) - особый вид правоохранительной деятель-
ности в государстве, заключающийся в проверке 
соответствия законов и иных нормативных актов 
конституции данной страны. Институт конститу-
ционного контроля есть власть, предоставленная 
лицам, в него назначенным, контролировать и           
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в случае необходимости санкционировать соответ-
ствие конституции актов, принятых публичными 
властями и особенно законов, вотированных пред-
ставителями избранными суверенным народом [3]. 
Конституционный контроль может осуществлять-
ся: а) всеми судами общей юрисдикции (напр. 
США, Аргентина, Дания, Япония); б) Верховным 
судом, являющимся высшей судебной инстанци-
ей (напр. Австралия, Индия, Канада, Швейцария);            
в) специальными конституционными судами, для 
которых конституционный контроль - главная 
функция (Российская Федерация, Республика Бе-
ларусь, Австрия, ФРГ, Италия и др.); г) особым 
органом несудебного характера (напр. Конститу-
ционный Совет во Франции, в Казахстане).

Поскольку главная миссия конституционного 
контроля заключается в обеспечении верховенства 
и стабильности конституции, сохранении консти-
туционного разделения властей и гарантировании 
защиты конституционно закрепленных прав и сво-
бод человека, постольку предметом конституцион-
ного контроля могут быть принимаемые (приня-
тые) государством международные обязательства 
(преимущественно договорного характера). Кроме 
того, одной из важных функций конституционной 
юстиции является контроль за конституционно-
стью нормативных правовых актов различных 
видов. Проверка на конституционность является 
способом разрешения конфликта, порожденно-
го противоречиями между нормативными актами 
различной юридической силы. Необходимость 
иерархического порядка в правовой системе вызы-
вает потребность осуществления контроля за соот-
ветствием актов национального законодательства 
и международных обязательств государства.

Так, в Республике Беларусь контролю на 
предмет конституционности (а также соответ-
ствия международно-правовым актам, ратифи-
цированным Республикой Беларусь) подлежат 
следующие четыре группы нормативных право-
вых актов. Во-первых, это законы, декреты и 
указы Президента Республики Беларусь, меж-
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дународные договорные и иные обязательства 
Республики Беларусь; во-вторых, акты межго-
сударственных образований, в которые входит 
Республика Беларусь, в-третьих, постановления 
Совета Министров Республики Беларусь, акты 
Верховного Суда Республики Беларусь, Высше-
го Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 
Генерального прокурора Республики Беларусь, 
в-четвертых - акты любого другого государ-
ственного органа [4, ст. 116; 5, ст. 5]. 

В Республике Казахстан контролю на предмет 
соответствия Конституции подлежат следующие 
группы нормативных правовых актов: принятые 
Парламентом законы; принятые Парламентом и 
его Палатами постановления; международные до-
говоры Республики до их ратификации [6, ст. 72; 
7, ст. 17]. 

Что касается Российской Федерации, то провер-
ке на конституционность подлежат 4 группы нор-
мативных правовых актов: а) федеральные законы, 
нормативные акты Президента РФ, Совета Феде-
рации, Государственной Думы, Правительства РФ; 
б) конституции республик, уставы, а также законы 
и иные нормативные акты субъектов РФ, изданные 
по вопросам, относящимся к ведению органов го-
сударственной власти РФ и совместному ведению 
органов государственной власти РФ и органов го-
сударственной власти субъектов РФ; в) договоры 
между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти субъектов РФ, 
договоры между органами государственной вла-
сти субъектов РФ; г) не вступившие в силу между-
народные договоры Российской Федерации [8, ст. 
125; 9, ст. 3].

Контроль за конституционностью международ-
ных договорных обязательств

Общее международное право предельно ограни-
чивает признание правовых последствий наруше-
ния конституционного права международными обя-
зательствами. Такие последствия наступают лишь 
в случае «явного» нарушения норм национально-
го права «особо важного значения», касающегося 
«компетенции заключать договоры» [10, с. 358], т.е. 
относящихся к порядку принятия обязательств по 
международному праву. Менее значительные отсту-
пления от такого правила не могут являться осно-
ванием для признания недействительным согласия 
государства на принятие обязательств. Такое толко-
вание ст. 46 Венской конвенции о праве международ-
ных договоров 1969 г. (далее – Венская конвенция) 
нашло отражение в специальной литературе [11,         
с. 108; 12, с. 104-107; 13, с. 263], а также в практике 

Постоянной палаты международного правосудия1 
и Международного суда ООН [15, s. 122]. Статьи 
об ответственности государств за международно-
противоправные деяния содержат норму, в соот-
ветствии с которой государство не может избежать 
ответственности за международное правонаруше-
ние, ссылаясь на внутреннее право (ст.3) [16]. В 
комментарии к этому положению говорится, что 
выражение «внутреннее право» охватывает все по-
ложения внутреннего правопорядка, как писаные, 
так и неписаные, будь то в форме конституционных 
или законодательных норм, административных по-
становлений или судебных решений [14, с. 69].

Конституционное же право государств иначе 
решает вопрос о соотношении своих норм с меж-
дународным правом. Немногочисленная судебная 
практика государств по вопросам соотношения 
конституции и международного права дает основа-
ния для вывода о том, что в случае коллизии консти-
туционных и международных норм, предпочтение 
отдается первым. Положение о примате конститу-
ции в отношении договорных обязательств под-
тверждено рядом решений Верховного суда США, 
закреплено в конституционном законодательстве 
стран Латинской Америки Азии и Африки, мно-
гих новых европейских конституциях. Последние 
часто содержат положение о необходимости пред-
варительного изменения конституции в случае за-
ключения договора, содержащего противоречащие 
ей постановления2. Этому правилу следуют и госу-
дарства, в которых такое положение конституцион-
но не закреплено. 

Примат конституции в отношении норм между-
народного права признается как учеными, так и 
практикующими юристами даже в тех странах, где 
конституция устанавливает принцип соответствия 
национального правопорядка общепризнанным 
нормам международного права [17, с. 248]. И даже, 
как отмечает российский ученый Н.В. Витрук, 
признание за международными договорами Рос-
сийской Федерации приоритета перед законами 
РФ не придает им силы конституционных норм. 
Нормы международного договора РФ не входят                        
в содержание ее Конституции и не приравнивают-
ся к ней по юридической силе. Международные 
договоры России обладают приоритетом перед 
всеми видами законов в РФ, но уступают по юри-
дической силе самой Конституции [18, с. 126].  

В силу подобного положения возможны случаи 
правомерного, с точки зрения внутригосударствен-
ного права, отказа от выполнения международных 
обязательств вопреки положениям общего между-

1 Так, в решении по делу об обращении с польскими гражданами на территории г. Данцига 1932 г. Постоянная пала-
та международного правосудия определила: «государство в своих взаимоотношениях с другим государством не может 
ссылаться на свою собственную конституцию, чтобы уклониться от выполнения обязательств, возложенных на него 
согласно международному праву или действующим договорам» [14, с. 65]. 

2 См. напр., ст. 95.1 Конституции Испании, ст. 91.3 Конституции Нидерландов, ст. 54 Конституции Франции, ст. 9 
Конституции Украины.
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народного права. Следовательно, возникает необ-
ходимость поиска приемлемых решений данного 
конфликта. И такое разрешение видится, прежде 
всего, в определении соответствия международных 
обязательств Конституции государства до принятия 
решения о выражении его согласия на их обязатель-
ность. Когда конституционность подлежащих при-
нятию договоров выясняется на этапе подготовки 
соответствующего акта, выражающего согласие на 
обязательность для государства соответствующего 
договора, то возможность такого конфликта практи-
чески устраняется. Если речь идет о ратификации, 
то конституционность договоров выясняется на ста-
дии подготовки закона о ратификации соответству-
ющей комиссией парламента.

Обратимся к практике государств. Поскольку 
международные договоры, хотя и являются частью 
применимого в государствах права, все же отно-
сятся к иному правопорядку, в одних государствах 
контроль за конституционностью международных 
договоров вообще не предусмотрен (США). В этих 
странах суды рассматривают только внутренние 
нормы. К ним относятся Нидерланды3, Турция, 
Португалия, Польша, Швейцария, Бельгия. 

В других государствах традиционными являют-
ся такие формы контроля, как предварительный и 
последующий – в зависимости от осуществления 
контроля до или после введения международного 
договора во внутригосударственную правовую си-
стему (эти формы иногда называют превентивным и 
репрессивным контролем). Например, в ФРГ право 
осуществления такого контроля признается исклю-
чительно за Федеральным судом по ходатайству 
правительства или трети депутатов Бундестага. По-
сле введения договора во внутренний правопорядок 
федеральный ратификационный закон может стать 
предметом обычного контроля [20, с. 150]. 

Среди стран, где существует только превентив-
ный контроль, можно назвать Албанию, Алжир, 
Азербайджан, Армению, Болгарию, Казахстан, 
Португалию, Российскую Федерацию, Францию, 
Чили, Эстонию. Последующий контроль в отно-
шении международных договоров со стороны ор-
ганов конституционного контроля предусмотрен 
законодательством порядка 20-ти стран (в числе 
которых Австрия, Азербайджан, Греция, Италия, 
Латвия, Литва, Молдова). 

В некоторых странах (Венгрия, Украина) 
применяется более сложная система, которая 
сочетает в себе превентивный и последующий 
контроль. Например, Конституционный суд 
Украины дает заключения о соответствии Кон-
ституции действующих международных догово-
ров Украины или тех международных договоров, 
которые вносятся                в Верховную Раду 

Украины для дачи согласия на их обязательность 
[21, ст. 151].

Согласно ст. 125 Конституции Российской Фе-
дерации [8], ст. 34 Федерального закона «О между-
народных договорах РФ» [22], ст. 3 п. 1 г) Феде-
рального закона «О Конституционном Суде РФ» 
[9] Конституционный Суд разрешает дела о соот-
ветствии Конституции не вступивших в силу для 
Российской Федерации международных договоров 
либо отдельных их положений. Положение об от-
сутствии у Суда компетенции осуществлять после-
дующий конституционный контроль неоднократно 
подтверждалось в его практике [см. напр.: 23].

В соответствии со ст.72 Конституции Республи-
ки Казахстан [6], ст.17 Конституционного закона 
«О Конституционном Совете Республики Казах-
стан» [7], Конституционный Совет рассматривает 
на соответствие Конституции международные до-
говоры Республики до их ратификации. Правда, 
из вышеуказанных статей вытекает, что Конститу-
ционный Совет вправе рассматривать на предмет 
конституционности только договоры, подлежащие 
ратификации. Если же согласие Республики Казах-
стан на обязательность для нее международного 
договора выражается иным способом (путем под-
писания, утверждения, принятия, присоединения 
к договору), то такой договор, по всей видимости, 
оказывается вне компетенции Конституционного 
Совета и предварительный контроль в отношении 
его не осуществляется. 

Что касается Республики Беларусь, то в соответ-
ствии со ст. 116 Конституции, ст. 5 Закона «О Кон-
ституционном Суде Республики Беларусь», Кон-
ституционный Суд Республики Беларусь вправе 
рассматривать дела и давать заключения «о соответ-
ствии законов, декретов и указов Президента Респу-
блики Беларусь международных договорных и иных 
обязательств Республики Беларусь Конституции и 
международно-правовым актам, ратифицированным 
Республикой Беларусь» [4; 5]. Из содержания вы-
шеуказанных статей вытекает, что а) предметом рас-
смотрения в Конституционном Суде Республики Бе-
ларусь не могут быть международно-правовые акты, 
ратифицированные Республикой Беларусь, б) кон-
троль за конституционностью может осуществляться 
в отношении «международных договорных и иных 
обязательств» Республики Беларусь; в) в компетен-
цию Конституционного Суда Республики Беларусь 
входит осуществление последующего контроля. 

Впоследствии эти конституционные положения 
были дополнены Декретом Президента Республи-
ки Беларусь № 14 от 26 июня 2008 г. [24]. Согласно 
п.1.2. Декрета Конституционный Суд Республики 
Беларусь по предложению Президента Республики 
Беларусь излагает позицию о конституционности 

3Конституция этой страны провозглашает «нерушимость» законов, поэтому суды не рассматривают вопросы                 
о конституционности законов: «Конституционность Актов парламента и договоров не подлежит контролю со сторо-
ны судов» (ст. 120) [19, с. 495].
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международных договоров - до подписания Прези-
дентом нормативных правовых актов о выражении 
согласия Республики Беларусь на обязательность 
для нее этих международных договоров. Причем 
Конституционный Суд рассматривает эти вопро-
сы на основании соответствующих предложений 
только одного субъекта – Президента Республики 
Беларусь4. В порядке обязательного предваритель-
ного контроля конституционности всех законов, 
предусмотренного п. 1.1. Декрета № 14, Конститу-
ционный Суд Республики Беларусь рассматривает 
также дела о конституционности законов о рати-
фикации международных договоров5. 

В принципе, рассматриваемый конфликт меж-
ду конституционным и международным правом 
может быть решен путем признания неконститу-
ционными не самих международных договоров, а 
законов и подзаконных актов, принятых в целях их 
имплементации. То обстоятельство, что закон был 
издан с целью имплементации договора, не изыма-
ет его из юрисдикции Конституционного суда. Та-
кова, например, практика Конституционного Суда 
Италии. Однако следует заметить, что признание 
неконституционным такого закона в целом или от-
дельных его положений, с большой степенью веро-
ятности, повлечет невозможность осуществления 
внутри государства постановлений договора. Ко-
нечно, подобная позиция может привести к тому 
же результату, что и признание неконституцион-
ным и самого договора. 

Но порою эти различия могут иметь и практи-
ческое значение. Если решение Конституционно-
го суда приведет в этом случае к невозможности 
внутригосударственного осуществления тех или 
других договорных положений, то оно должно 
быть воспринято как требование к правительству 
принять меры к их пересмотру (по соглашению                
с другими участниками).

В судебной практике государств, которые от-
дают предпочтение последующему конституци-
онному контролю, в большинстве случаев вопрос 
о неконституционности уже вступивших в силу 
международных договоров решается на том осно-
вании, что они заключены вопреки порядку, уста-
новленному конституцией, т.е. именно в таком пла-
не, как это предусмотрено правом международных 
договоров. Правда, таких дел сравнительно мало. 
Такой подход, в целом, также не противоречит об-
щему международному праву.

Существуют договоры, которые вступают в силу 
с момента подписания, т.е. выражение согласия на 
обязательность договора совпадает со вступлени-
ем договора в силу. В таком случае он оказывается 
вне компетенции конституционных судов в плане 

возможности рассмотрения дела о его конституци-
онности. Таких договоров сравнительно немного, 
и по содержанию они едва ли могут касаться кон-
ституционных проблем. Однако не исключено воз-
никновение вопроса о компетенции государствен-
ного органа или должностного лица, заключившего 
договор. В этом случае такой договор может быть 
признан не подлежащим применению.

Правовые последствия признания договора не-
конституционным. 

Согласно Венской конвенции, действитель-
ность согласия государства на обязательность 
для него договора может оспариваться только на 
основе применения Конвенции (ст. 42) [10, с. 356]. 
Например, односторонний отказ государства от 
заключенного договора может иметь место при на-
личии условий, предусмотренных правом между-
народных договоров, а именно ст.ст. 60-62 Венской 
конвенции. В противном случае односторонний 
отказ государства от договора является неправо-
мерным и может повлечь за собой его междуна-
родную ответственность. То обстоятельство, что 
подобный отказ совершен на основании решения 
Конституционного суда, не меняет сути дела, по-
скольку акты Суда являются актами национально-
го права.

Другими словами, в компетенцию внутригосу-
дарственных органов конституционной юстиции 
не входит (и не может входить) признание «утра-
тившими силу» международных договорных обя-
зательств государства, они могут быть признаны 
лишь не подлежащим применению. В соответ-
ствии со ст. 3 Федерального Закона «О Конститу-
ционном Суде РФ» [9], не вступившие в силу для 
Российской Федерации международные догово-
ры, признанные Конституционным судом не со-
ответствующими Конституции РФ, не подлежат 
введению в действие и применению. Последстви-
ем обращения в Конституционный Совет Респу-
блики Казахстан, в соответствии со ст. 23 Закона 
«О Конституционном Совете Республики Казах-
стан», является приостановление течения сроков 
подписания либо ратификации соответствующих 
актов [7].

Как неоднократно указывалось (в том числе и 
автором данной статьи), право Конституционного 
Суда Республики Беларусь признавать в соответ-
ствии со ст. 9 Закона «О Конституционном Суде 
Республики Беларусь» утратившими силу между-
народные договорные обязательства Республики 
Беларусь в силу их несоответствия ее Конституции 
вступает в противоречие с одним из общепризнан-
ных принципов международного права - pacta sunt 
servanda [25, с.114; 26, с. 77], приоритет которых 

4 Следует отметить, что согласно Закону «О Конституционном Суде Республики Беларусь», правом вносить пред-
ложения о проверке конституционности акта обладают еще пять субъектов (ст.6). 

5 Конституционный Суд Республики Беларусь активно осуществляет свои полномочия, предоставленные ему п.1.1. 
Декрета. 
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провозглашается в ст. 8 Конституции [4]. 
Признание неконституционным закона дела-

ет его недействительным. Признание же некон-
ституционным договора не может лишить его 
международно-правовой силы, а делает его непри-
менимым как части права страны. В случае при-
знания договора противоречащим конституции 
он сохраняет свою международно-правовую обя-
зательность для государства. А внутри страны он 
становится неприменимым6. 

Таким образом, можно выделить следующие раз-
новидности контроля за конституционностью меж-
дународных договорных обязательств государств:

1) превентивный контроль за конституционно-
стью международных договоров, законов и иных 
правовых актов о выражении согласия на его обя-
зательность. До заключения договора определяет-
ся соответствие конституции его постановлений 
и решается вопрос о возможности его принятия. 
После объявления договора не соответствующим 
Конституции он не может стать частью права стра-
ны. И, наоборот, решение Конституционного суда 
о признании не вступившего в силу международ-
ного договора соответствующим Конституции соз-
дает предпосылки для его вхождения в правовую 
систему государства;

2) последующий контроль (абстрактный и кон-
кретный на основе обращений судов и индивиду-
альных жалоб). После вступления договора в силу 
можно рассматривать конституционность не со-
держания договора, а процедуры его заключения. 
Кроме того, правомерна проверка конституцион-
ности закона, принятого в целях инкорпорации до-

говора. Однако предпочтительней рассматривать 
этот вопрос до принятия соответствующего зако-
нопроекта. 

Контроль за конституционностью междуна-
родных договорных обязательств Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан является предва-
рительным, так как осуществляется до вступления 
в силу таких обязательств в отношении названных 
государств. Предварительный контроль за консти-
туционностью международных договорных обя-
зательств Республики Беларусь осуществляется          
в рамках полномочий, предусмотренных Декретом 
№ 14 по предложению Президента. Конституцион-
ные нормы (ст. 116 Конституции Республики Бела-
русь, ст. 5 Закона «О Конституционном Суде Рес-
публики Беларусь») свидетельствуют о наличии 
у Конституционного полномочий осуществлять 
последующий контроль в отношении «договорных 
и иных обязательств Республики Беларусь». Хотя, 
надо отметить, что Конституционный Суд Респуб-     
лики Беларусь с момента его создания в 1994 г. эти-
ми полномочиями не воспользовался ни разу.

Во избежание коллизий международно-правовых 
и конституционных норм, особенно на стадии пра-
воприменения, следует осуществлять тщательную 
предварительную проработку и правовую эксперти-
зу на предмет соответствия Конституции проектов 
заключаемых договоров или договоров, к которым 
государство намерено присоединиться. Нужно обе-
спечить условия, при которых оно брало бы на себя 
лишь такие международные договорные обязатель-
ства, которые в состоянии выполнять как фактиче-
ски, так и юридически. 
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Добросовестное выполнение международ-
ных обязательств является основой стабильности 
международного правопорядка и международных 
отношений. Особую актуальность принцип pacta 
sunt servanda приобретает в современный пери-
од в контексте интенсификации интеграционных 
процессов, расширения направлений интеграции.

Специфика международного права (в том чис-
ле принцип суверенного равенства государств, 
особенности создания норм в международном 
праве) обуславливает необходимость прибегать 
к специальным мерам обеспечения принципа 
pacta sunt servanda. Следует отметить, что в Вен-
ской конвенции о праве международных догово-
ров от 23 мая 1969 г. непосредственно закреплен 
только сам принцип: «Каждый действующий до-
говор обязателен для его участников и должен 
ими добросовестно выполняться» (ст. 26) [1], 
но меры по обеспечению осуществления дого-
воров не содержатся. Вместе с тем большинство 
международных договоров (и двусторонних, 
и многосторонних), помимо закрепления прав 
и обязанностей сторон, включает нормы о раз-
личных мерах по содействию выполнению этих 
договоров, например, международные гарантии, 
контроль, созыв конференций, принятие нацио-
нальных законодательных актов и др.

Данное исследование посвящено анализу 
международно-правовых и внутригосударствен-
ных способов обеспечения исполнения междуна-
родных договоров по различным направлениям 
сотрудничества, в том числе договоров, высту-
пающих учредительными актами межгосудар-
ственных объединений и принятых в их рамках. 
Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы при совершенствовании ме-
ханизма исполнения международных договоров, 

Гришкевич Оксана Васильевна,
научный сотрудник отделения исследований в области международных 
отношений Института правовых исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 
(г. Минск)

МеЖдунаРодно-пРавовые и внутРигосудаРственные 
МеРы содействия исполнениЮ 

МеЖдунаРодных договоРов

международно-правовой базы интеграционных 
образований на пространстве СНГ, а также в 
учебном процессе.

Международно-правовые меры содействия ис-
полнению международных договоров

В научной литературе, как правило, приво-
дится открытый перечень средств (способов, 
мер) обеспечения исполнения или содействия 
осуществлению международных договоров 
[2,  с. 113; 3, с. 108; 4, с. 78–79; 5, с. 209; 6,                  
с. 77; 7, с. 353–354; 8, с. 123]. Ряд авторов вы-
деляет систему «международных и внутриго-
сударственных мер содействия осуществлению 
международно-правовых норм, закрепленных 
в международных соглашениях» [9, с. 70], «гаран-
тий осуществления принципа pacta sunt servanda» 
[10, с. 97], всех видов «гарантий исполнения меж-
дународных обязательств» [11, с. 222].

Современное международное право предусма-
тривает такие международно-правовые способы 
обеспечения исполнения договоров, как гаран-
тии, конференции, комиссии и консультации, 
контроль. Кроме того, «обеспечению выполне-
ния договоров содействует также существование 
института международной ответственности за 
правонарушения» [7, с. 354]. Международный до-
говор также может предусматривать заключение 
специального соглашения для реализации отдель-
ных его положений.

В правовой литературе отмечается значитель-
ная роль международных организаций в обеспе-
чении выполнения международных договоров          
[8, с. 123], поскольку «их органы согласно уставам 
часто уполномочиваются рассматривать вопросы 
соблюдения их членами своих договорных обя-
зательств» или «могут создаваться специальные 
организации для обеспечения соблюдения и ис-
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полнения положений договора» [7, с. 354]. Пред-
ставляется, что международные организации в 
данном случае осуществляют функции контроля 
за реализацией международного договора, т.е. вы-
ступают субъектом, а не средством обеспечения 
выполнения договора.

В отношении мер обеспечения соблюдения 
договоров отмечается следующее: они «не явля-
ются инструментом принудительного исполнения 
договорных обязательств», а «есть средство со-
действия реализации», и «должны дополняться 
мерами по обеспечению норм договоров принуди-
тельной силой государств – неизбежностью ответ-
ственности, возможностью применения санкций, 
предусмотренным порядком защиты нарушенных 
прав» для «надлежащей юридической гарантиро-
ванности международно-правовых норм» [4, с. 
80–81, 138] в случае их нарушения.

Международные гарантии
Международные гарантии понимают как «акт, 

в котором государство или государства обязуют-
ся в случае необходимости сделать все от них за-
висящее, чтобы побудить другое государство или 
государства выполнить заключенный между ними 
договор» [2, с. 113], или «международно-правовой 
акт, предусматривающий поручительство или за-
верение государства или группы государств пред-
принять все необходимые меры, чтобы побудить 
участника либо участников выполнить заключен-
ный договор» [7, с. 353].

Анализ международно-правовой литературы 
[2, с. 113–114; 3, с. 108; 5, с. 210–211; 6, с. 78–79; 
11, с. 219–220] позволяет выделить следующие 
виды гарантий. Гарантии могут быть простыми 
(индивидуальными), когда гарантом выступает 
одно государство, и сложными, когда выполнение 
договора гарантируется несколькими государ-
ствами. Простая гарантия может быть представ-
лена поручительством третьего государства в том, 
что договор будет выполнен должным образом. 
Сложные гарантии могут исходить от третьих го-
сударств, быть взаимными или коллективными.

Гарантия в форме поручительства со сторо-
ны третьего государства или третьих государств 
должна исходить от государств, которые непо-
средственно не участвуют и не заинтересованы 
в данном договоре, и не должна навязываться 
участникам договора. При взаимной гарантии 
каждый из участников договора гарантирует друг 
другу принятие мер к побуждению выполнения 
договора в случае его нарушения. Коллектив-
ные гарантии предусматривают обязательство 
государств-участников договора действовать со-
вместно против нарушителя договора с целью за-

ставить его соблюдать договор. Так, коллективные 
гарантии по поддержанию международного мира 
и безопасности предусмотрены Уставом ООН      
(гл. VII) и представляют собой широкую систему 
мер, в том числе принудительного характера.

Международные гарантии оформляются от-
дельной статьей в соответствующем договоре, 
дополнительным протоколом к договору или от-
дельным договором, который гарантирует ис-
полнение другого договора [2, с. 113; 3, с. 108; 5,          
с. 211–212; 6, с. 79; 11, с. 220–221].

Анализ договорной практики государств от-
ражает преимущественное использование взаим-
ных гарантий, оформляемых в качестве отдель-
ной статьи в соответствующем международном 
договоре, по достаточно широким вопросам. 

Так, согласно ст. III Соглашения о междуна-
родном сотрудничестве по вопросам, связанным 
с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, 
от 23 июня 1992 г. «Стороны заявляют и гаран-
тируют, что результаты деятельности, осущест-
вляемой ими или участвующими Организациями 
в рамках настоящего Соглашения, будут исполь-
зоваться исключительно в мирных целях» [12]. 
Согласно ст. 14 Договора между Республикой Бе-
ларусь и Исламской Республикой Иран о выдаче 
от 2 марта 2011 г. «в выдаче может быть отказано, 
если запрашивающая Сторона не представит до-
статочных по мнению запрашиваемой Стороны 
гарантий в том, что смертный приговор не будет 
исполнен» [13].

В соответствии с ч. 2 ст. 29 Договора о соз-
дании Экономического союза от 24 сентября 
1993 г. государства-участники «несут взаимную 
ответственность за выполнение настоящего До-
говора, воздерживаются от любых шагов, ставя-
щих под угрозу его выполнение». Положения ч. 2 
и 3 ст. 31 указанного Договора предусматривают: 
«Если Экономический Суд признает, что какое-
либо государство-член Экономического союза не 
выполнило одного из обязательств, возлагаемого 
на него настоящим Договором, это государство 
обязано принять меры, связанные с выполнением 
решения Экономического Суда. Договаривающи-
еся Стороны разработают и заключат специаль-
ное соглашение … о системе санкций за невыпол-
нение принятых обязательств» [14]. Заключение 
соглашения об ответственности государств за не-
выполнение принятых по договору обязательств 
предусмотрено также Договором о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве от 
26 февраля 1999 г. (ч. 2 ст. 66) [15].

Зачастую в договорах содержится положение 
о том, что их участники будут воздерживаться от 
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действий, противоречащих положениям договора 
и препятствующих достижению его целей (п. 4 ст. 
1 Соглашения о создании зоны свободной торгов-
ли от 15 апреля 1994 г. [16], ч. 2 ст. 6 Договора о 
Таможенном союзе и Едином экономическом про-
странстве от 26 февраля 1999 г. [15], ч. 1 ст. 17 Со-
глашения об основных принципах приграничного 
сотрудничества государств-участников Договора 
об углублении интеграции в экономической и гу-
манитарной областях от 29 марта 1996 г. [17]).

Комиссии и консультации
Создание специальных органов (комиссий) и 

проведение консультаций как средства обеспе-
чения исполнения международных договоров 
предусматриваются, как правило, в самих догово-
рах и используются в самых различных областях 
международного сотрудничества.

В соответствии с п. 1 ст. 13 Соглашения о со-
трудничестве государств-участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с преступно-
стью от 25 ноября 1998 г. «Представители Сторон 
или их компетентных органов будут при необхо-
димости проводить рабочие встречи и консульта-
ции в целях рассмотрения вопросов укрепления 
и повышения эффективности сотрудничества на 
основании настоящего Соглашения» [18]. Соглас-
но ст. 16 Договора между Республикой Беларусь 
и Туркменистаном о дружбе и сотрудничестве от 
17 мая 2002 г. «Высокие Договаривающиеся Сто-
роны по мере необходимости будут проводить 
консультации с целью обмена мнениями как по 
вопросам двусторонних отношений, так и по мно-
госторонним проблемам, представляющим вза-
имный интерес. По взаимному согласию Высоких 
Договаривающихся Сторон могут создаваться со-
вместные комиссии для рассмотрения отдельных 
вопросов двустороннего сотрудничества» [19].

Согласно ст. 3 Соглашения о Таможенном со-
юзе между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией от 6 января 1995 г. «Договариваю-
щиеся Стороны с целью создания Таможенного 
союза применят механизм двусторонних и/или 
многосторонних консультаций по вопросам, вы-
текающим из целей, принципов, условий и этапов 
создания Таможенного союза» [20]. «В случае 
действия или угрозы действия со стороны третьих 
стран, способных нанести экономический ущерб 
одному или нескольким государствам-участникам 
Договора, правительства по предложению одной 
или нескольких Сторон немедленно приступают к 
консультациям для выработки согласованных мер 
по предотвращению экономического ущерба или 
угрозы нанесения такого ущерба» (ст. 61 Догово-
ра о Таможенном союзе и Едином экономическом 

пространстве от 26 февраля 1999 г.) [15].
Соглашение об основных принципах сотруд-

ничества в области мирного использования атом-
ной энергии от 26 июня 1992 г. предусматривает: 
«Для регулирования совместной многосторонней 
или двусторонней деятельности Стороны могут 
учреждать соответствующие организационные 
структуры. Не реже одного раза в год или в иное 
время по просьбе любого из компетентных прави-
тельственных органов Стороны будут проводить 
консультации по вопросам осуществления насто-
ящего Соглашения. По просьбе одной из Сторон к 
участию в таких консультациях может быть при-
глашено МАГАТЭ» (пункты 2–3 ст. 11) [21].

Международный договор может предусматри-
вать возможность работы комиссии на регуляр-
ной основе или ее созыва по мере необходимости. 
Следует отметить, что комиссии и консультации 
дают возможность сторонам договора непосред-
ственно взаимодействовать, согласовывать свои 
позиции по применению тех или иных положений 
договора, разрабатывать и уточнять процедуры их 
реализации.

Международные конференции
Международные конференции государств-

участников договора проводятся с целью рас-
смотрения действия договора, его выполнения                    
в целом и отдельных положений, определения 
степени реализации целей договора.

Созыв конференции государств-участников 
международного договора предусматривается 
положениями самого договора. Договором может 
определяться как цель, так и время созыва конфе-
ренции. Так, в договорах может устанавливать-
ся дата первоначального созыва конференции, 
периодичность ее созыва, а также возможность 
созыва конференции при возникновении такой 
необходимости, например: «через 46 месяцев 
после вступления в силу настоящего Договора 
и впоследствии через каждые пять лет» (п. 1 ст. 
XXI Договора об обычных вооруженных силах  в 
Европе от 19 ноября 1990 г. [22]), «через три года 
после вступления в силу настоящего Договора 
и в последующем через каждые пять лет, если 
только не менее трех Государств-участников не об-
ратятся с просьбой о созыве конференции в более 
короткие сроки» (п. 3 ст. XVI Договора по открыто-
му небу от 24 марта 1992 г. [23]).

Цели созыва конференции могут быть сформу-
лированы в договорах различным образом. Так, 
договор может содержать общее положение или 
закреплять конкретные цели: «для проведения рас-
смотрения действия настоящего Договора», для 
рассмотрения поправок к нему, вопросов о выходе 
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государств из Договора, при возникновении исклю-
чительных обстоятельств, относящихся к Договору 
(ст. XXI Договора об обычных вооруженных силах 
в Европе от 19 ноября 1990 г.) [22]; «для рассмо-
трения выполнения настоящего Договора», для 
рассмотрения поправок к Договору и последствий 
выхода из него государств-участников (п. 3 ст. XV, 
пункты 1, 3 ст. XVI Договора по открытому небу 
от 24 марта 1992 г.) [23]; «с целью обмена инфор-
мацией, взаимных консультаций по вопросам 
Антарктики, представляющим общий интерес, а 
также разработки, рассмотрения и рекомендации 
своим правительствам мер, содействующих осу-
ществлению принципов и целей настоящего До-
говора» (п. 1 ст. IX Договора об Антарктике от        
1 декабря 1959 г.) [24]; «для целей пересмотра 
Конвенции» (п. 2 ст. 23 Евразийской патентной 
конвенции от 9 сентября 1994 г.) [25].

В научной литературе выделяют следующие 
функции конференций: рассмотрение действия 
конкретных статей договора, содействие рас-
ширению участников договора, выработка реко-
мендаций, содействие заключению новых дого-
воров, разработка путей и мер более успешного 
осуществления договора [4, с. 116–119]. При этом 
отмечается, что «чаще функции являются резуль-
татом конкретной практической деятельности 
конференций, а не точных указаний договора»         
[4, с. 118].

Заключение специальных соглашений
В ряде случаев «в целях выполнения обяза-

тельств по международному договору заключа-
ются специальные соглашения, в которых более 
подробно и конкретно определяются формы и ме-
тоды осуществления отдельных статей основного 
договора» [2, с. 115; 3, с. 109].

Представляется возможным выделить сле-
дующие виды таких соглашений: для реализации 
общих целей соглашения; для урегулирования во-
просов, представляющих взаимный интерес; для 
реализации конкретных положений договора.

Так, Соглашение о сотрудничестве госу-
дарств-участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с преступностью от 25 ноя-
бря 1998 г. предусматривает: «В целях реализа-
ции настоящего Соглашения заинтересованные 
компетентные органы Сторон заключают при 
необходимости соглашения межведомствен-
ного характера» (ст. 10) [18]. Согласно ст. 19 
Договора о дружбе и сотрудничестве между 
Республикой Беларусь и Республикой Армения 
от 26 мая 2001 г. «Высокие Договаривающиеся 
Стороны в целях обеспечения реализации поло-
жений настоящего Договора, а также по другим 

вопросам, представляющим взаимный интерес, 
при необходимости, заключат отдельные двух-
сторонние международные договоры» [26].

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Соглашения о Тамо-
женном союзе от 20 января 1995 г. «в целях реа-
лизации настоящего Соглашения Договариваю-
щиеся Стороны на основе отдельного соглашения 
создадут исполнительный орган Таможенного 
союза» [27]. «В целях создания единой системы 
защиты прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, а также для реализации положе-
ний статьи 20 настоящего Соглашения Стороны 
предусматривают заключение полномочными ор-
ганами Сторон договора о координации действий 
по защите прав на результаты интеллектуальной 
деятельности» (ст. 22 Соглашения о единых прин-
ципах регулирования в сфере охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности от 9 дека-
бря 2010 г.) [28].

Международный контроль
Международный контроль – это «согласованная 

деятельность государств или международных ор-
ганизаций по проверке соблюдения государствами 
принятых на себя договорных обязательств с це-
лью обеспечения их точного и неукоснительного 
выполнения» [2, с. 117]. Как способ обеспечения 
исполнения международных обязательств между-
народный контроль используется в тех областях 
сотрудничества, где другие меры «недостаточны 
или неприменимы» [2, с. 117], и рассматривается 
как «одно из основных средств обеспечения со-
блюдения договоров» [4, с. 110].

Международный контроль применяется при 
установлении режима территорий, в области за-
щиты прав человека, разоружения и ограничения 
вооружений, мирного использования ядерной 
энергии, при осуществлении конвенций о труде 
и других соглашений по специальным вопросам. 
Формы и методы контроля могут быть различны-
ми и «зависят от особенностей контролируемых 
объектов». Формами контроля выступают: «соз-
дание контрольных органов в рамках междуна-
родных организаций; учреждение государствами 
специальных контрольных органов; контроль 
национальными органами и средствами; сочета-
ние международных и национальных органов и 
средств для проверки выполнения государствами 
принятых обязательств по международным дого-
ворам». К методам контроля относятся обмен ин-
формацией, предоставление отчетов и докладов, 
наблюдение, посещение контролируемых объек-
тов, установление контрольных постов, проведе-
ние консультаций, рассмотрение жалоб и др. [2,  
с. 117–118; 3, с. 109–111].
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Например, контроль за выполнением обяза-
тельств по реализации Договора об учреждении 
Евразийского экономического сообщества от           
10 октября 2000 г., других действующих в рам-
ках Сообщества договоров и решений органов 
ЕврАзЭС «осуществляется органами Сообще-
ства в пределах их компетенции» (ч. 2 ст. 14) [29]. 
Вопросы о ходе реализации Конвенции о право-
вом статусе трудящихся-мигрантов и членов их 
семей государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств от 14 ноября 2008 г. рассма-
триваются на заседаниях Совета руководителей 
миграционных органов государств-участников 
СНГ, а также Консультативного Совета по тру-
ду, миграции и социальной защите населения 
государств-участников СНГ (ст. 26) [30]. Ре-
зультаты работы по реализации Соглашения о 
регулировании доступа к услугам железнодо-
рожного транспорта, включая основы тарифной 
политики, от 9 декабря 2010 г. предоставляются 
на рассмотрение Межгосударственного Совета        
ЕврАзЭС. «Комиссия Таможенного союза наделя-
ется полномочиями по контролю за исполнением 
настоящего Соглашения» (пункты 3–4 ст. 8) [31].

Особая система контроля создана в сфере мир-
ного использования ядерной энергии. Так, Устав 
Международного агентства по атомной энер-
гии от 26 октября 1956 г. устанавливает систему 
гарантий для предотвращения использования                      
в военных целях ядерных материалов, услуг, обо-
рудования, технических средств и сведений, пре-
доставляемых Агентством (статьи III, XII). Фор-
мами контроля МАГАТЭ являются: рассмотрение 
предоставляемой государствами-участниками от-
четности в отношении использованных или про-
изведенных ядерных материалов, рассмотрение 
предоставляемых государствами-участниками 
докладов о работе, посылка инспекторов на тер-
ритории государств-участников с целью проверки 
выполнения целей Устава Агентства (ст. XII Уста-
ва) [32].

На МАГАТЭ возложены контрольные функции 
за выполнением Договора о нераспространении 
ядерного оружия от 1 июля 1968 г. Согласно п. 1 
ст. III указанного Договора каждое из неядерных 
государств-участников Договора должно заклю-
чить с МАГАТЭ в соответствии с его уставом и 
системой гарантий соглашение «исключительно 
с целью проверки выполнения его обязательств, 
принятых в соответствии с настоящим Договором, 
с тем чтобы не допустить переключения ядерной 
энергии с мирного применения на ядерное оружие 
или другие ядерные взрывные устройства» [33]. 
Такое соглашение между Республикой Беларусь и 

МАГАТЭ было заключено 14 апреля 1995 г. [34].
В сфере прав человека создана весьма об-

ширная система международных механизмов по 
их защите. Например, конвенционный механизм 
представлен специальными органами (комите-
тами), созданными для контроля за реализацией 
положений международных конвенций, приня-
тых ООН в сфере прав человека. Это – Комитет 
по ликвидации расовой дискриминации, Комитет 
против пыток, Комитет по правам ребенка, Коми-
тет по правам человека, Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин, Комитет 
по защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей, Комитет по правам инвалидов, 
Комитет по насильственным исчезновениям, Ко-
митет по экономическим, социальным и культур-
ным правам.

Основными полномочиями комитетов являют-
ся: рассмотрение докладов государств-участников 
о выполнении ими конвенций, рассмотрение меж-
государственных сообщений о невыполнении по-
ложений конвенций, рассмотрение индивидуаль-
ных сообщений о нарушении прав конкретного 
лица или группы лиц, процедура расследования, 
процедура посещения государства-участника, 
проведение исследований по отдельным вопро-
сам, помощь в создании национальных превен-
тивных механизмов и др.

Таким образом, полномочия комитетов по 
контролю за выполнением государствами соот-
ветствующих конвенций достаточно обширны 
и многообразны. Вместе с тем одни полномочия 
комитетов автоматически распространяются на 
государства в силу их присоединения к соответ-
ствующим конвенциям (например, рассмотрение 
докладов), в отношении других полномочий не-
обходимо согласие государства, выраженное по-
средством ратификации факультативного прото-
кола или заявления в соответствии с конкретной 
статьей договора (например, рассмотрение меж-
государственных или индивидуальных сообще-
ний о нарушении положений конвенции).

Следует подчеркнуть, что «контрольный ме-
ханизм не наделяется какими-либо властными, 
принудительными полномочиями», и в большин-
стве случаев в его функции входит «установление 
соответствия фактического поведения государств 
правовым предписаниям путем проверки (наблю-
дения, инспекций, заслушивания докладов, пред-
ставления информации)» [4, с. 110, 111]. Контроль 
нередко «призван содействовать более успешной 
имплементации международного права», и со-
ответствующие контрольные органы «могут на-
деляться функциями согласования конкретных 
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вопросов и разработки совместных мер по совер-
шенствованию соглашения» [4, с. 111].

Анализ договорной практики показывает, что 
международный контроль осуществляется преи-
мущественно специальными комитетами или ко-
миссиями, создание которых предусмотрено со-
ответствующим международным договором, или 
международными организациями и их органами, 
на которые возлагаются соответствующие функ-
ции конкретным договором.

Внутригосударственные способы обеспечения 
исполнения международных договоров

Помимо международно-правовых способов,          
в договорах нередко предусматриваются внутри-
государственные меры содействия их реализации, 
которые обязаны принять государства на нацио-
нальном уровне.

«Комплекс участвующих в осуществлении 
норм международного права органов государства 
и проводимых ими мероприятий по обеспечению 
выполнения международных обязательств состав-
ляет внутригосударственный организационно-
правовой механизм реализации» [35, с. 38]. Та-
ким образом, меры по обеспечению реализации 
положений международных договоров условно 
подразделяются на: 1) мероприятия организаци-
онного характера и 2) принятие государством со-
ответствующих законодательных и других норма-
тивных правовых актов [2, с. 153].

Вопросы исполнения международных догово-
ров комплексно регламентируются на законода-
тельном уровне (в законах о международных до-
говорах). Дальнейшее развитие и конкретизацию 
указанные вопросы получают в соответствующих 
законодательных и иных нормативных правовых 
актах.

Так, в законах о международных договорах 
отдельная глава посвящена исполнению между-
народных договоров (гл. 4 Закона Республики 
Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О между-
народных договорах Республики Беларусь» [36], 
далее – Закон Республики Беларусь; раздел IV 
Федерального закона Российской Федерации от 
15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных 
договорах Российской Федерации» [37], далее – 
Федеральный закон Российской Федерации; гл. 
3 Закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 г. 
№54-3 «О международных договорах Республи-
ки Казахстан» [38], далее – Закон Республики 
Казахстан), где закрепляется принцип pacta sunt 
servanda (ч. 1 ст. 33 Закона Республики Беларусь, 
п. 1 ст. 31 Федерального закона Российской Феде-
рации, п. 1 ст. 20 Закона Республики Казахстан) 
и устанавливается общий порядок выполнения 

международных договоров, включая определе-
ние компетентных государственных органов и 
отдельных внутригосударственных мер.

Субъектом международного договора выступа-
ет государство в целом, а не отдельные его органы. 
Тем не менее, выполнение положений междуна-
родного договора внутри государства осущест-
вляется соответствующими органами. Таким об-
разом, на законодательном уровне определяются 
государственные органы, на которые возлагаются 
обязанности:

- по принятию мер по обеспечению выполне-
ния международных договоров. Это – Президент, 
Национальное собрание, Совет Министров и ру-
ководители государственных органов Республики 
Беларусь, руководитель департамента государ-
ственного органа (ч. 1 ст. 34 Закона Республики 
Беларусь); Президент, Правительство Российской 
Федерации (п. 1 ст. 32 Федерального закона Рос-
сийской Федерации); Президент, Правительство 
Республики Казахстан (п. 3 ст. 20 Закона Респу-
блики Казахстан);

- по обеспечению выполнения обязательств, 
принятых по международным договорам, по на-
блюдению за осуществлением прав (по обеспече-
нию выполнения обязательств и осуществления 
прав – для Республики Казахстан), вытекающих 
для государства из договоров, и за выполнением 
другими участниками договоров их обязательств. 
Это – государственные органы, департамент го-
сударственного органа Республики Беларусь (ч. 2 
ст. 34 Закона Республики Беларусь); федеральные 
органы исполнительной власти и уполномочен-
ные организации Российской Федерации, а также 
органы государственной власти соответствующих 
субъектов Российской Федерации (пункты 2–3 ст. 
32 Федерального закона Российской Федерации); 
центральные государственные органы Республи-
ки Казахстан (п. 4 ст. 20 Закона Республики Ка-
захстан);

- по общему наблюдению, координации и кон-
тролю за выполнением международных догово-
ров. Это – Министерство иностранных дел (ч. 1 
ст. 35 Закона Республики Беларусь, п. 4 ст. 32 Фе-
дерального закона Российской Федерации, п. 5 ст. 
20 Закона Республики Казахстан).

Национальным законодательством также за-
креплен порядок принятия мер в случаях наруше-
ния другими участниками обязательств по меж-
дународным договорам (ст. 40 Закона Республики 
Беларусь, ст. 33 Федерального закона Российской 
Федерации, ст. 21 Закона Республики Казахстан).

Международные договоры могут предусма-
тривать следующие внутренние меры, которые 
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обязаны осуществить государства: принятие зако-
нов для выполнения положений соответствующих 
международных договоров; внесение изменений 
в законодательство; издание административных 
актов и принятие других необходимых внутриго-
сударственных мер; принятие всех необходимых 
мер внутригосударственного порядка (как за-
конодательных, так и административных, и др.); 
отмена законов или административных актов, 
противоречащих положениям договора; примене-
ние уголовного наказания и других санкций за на-
рушение положений международного договора; 
создание специальных внутригосударственных 
органов или служб для обеспечения выполнения 
договора; представление информации о законо-
дательных и административных актах, изданных 
во исполнение договорных обязательств [2, с. 
162–164].

Нередко в международных договорах форму-
лируется достаточно общее положение, обязы-
вающее государства принимать все необходимые 
меры (например, п. 1 ст. 19 Соглашения о создании 
зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г. [16]), 
включая законодательные, административные и 
другие меры для осуществления прав, признанных 
в конкретном соглашении (например, ст. 4 Конвен-
ции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. [39], п. 1 
ст. 4 Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 
2006 г. [40]).

В договорах может закрепляться не одна, а не-
сколько мер по обеспечению его выполнения. Так, 
Соглашение о единых принципах регулирования 
в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности от 9 декабря 2010 г. закрепляет 
обязательства сторон по применению правопри-
менительных мер для эффективной защиты прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, 
мер законодательного порядка для эффективно-
го пресечения оборота контрафактных товаров 
на единой таможенной территории Таможенно-
го союза, единых мер по противодействию на-
рушению прав интеллектуальной собственности                        
в сети Интернет, по предоставлению информации 
о соответствующих законах и иных нормативных 
актах, окончательных судебных и администра-
тивных решениях общего применения, а также 
по уведомлению о соответствующих проектах за-
конодательных актов и иных нормативных право-
вых актах Координационного совета Единого эко-
номического пространства по интеллектуальной 
собственности (статьи 19, 20, 23) [28].

Кроме того, может предусматриваться назначе-
ние уполномоченных органов сторон, ответствен-
ных за реализацию международных договоров (п. 1 

ст. 8 Соглашения о регулировании доступа к услу-
гам железнодорожного транспорта, включая осно-
вы тарифной политики, от 9 декабря 2010 г. [31],                    
ч. 1 ст. 8 Соглашения о сотрудничестве по противо-
действию нелегальной трудовой миграции из тре-
тьих государств от 19 ноября 2010 г. [41]).

В национальных законах о международных до-
говорах также закрепляются отдельные меры по 
обеспечению выполнения договоров. Это, напри-
мер, приведение законодательства в соответствие 
с международным договором, принятие иных мер, 
необходимых для реализации положений между-
народного договора (ч. 1 ст. 34 Закона Республики 
Беларусь [36]), издание закона или принятие иных 
нормативных правовых актов, внесение измене-
ний и дополнений в законы и иные нормативные 
правовые акты или прекращение их действия (ст. 
22 Закона Республики Казахстан [38]).

На основании проведенного исследования 
представляется возможным сделать следующие 
основные выводы:

На современном этапе развития международ-
ного права способы обеспечения выполнения 
договоров играют важную роль для надлежащей 
реализации принятых по ним обязательств. Как 
правило, договоры закрепляют несколько таких 
способов.

Международно-правовые и внутригосудар-
ственные меры содействия исполнению междуна-
родных договоров создают необходимые условия 
и организационно-правовую базу для надлежаще-
го выполнения положений международных дого-
воров. Их разнообразие предоставляет государ-
ствам возможность выбора конкретных способов 
реализации договоров в зависимости от объекта 
правового регулирования и сферы сотрудниче-
ства. В своем сочетании международные и вну-
тренние средства представляют комплексный, 
взаимосвязанный механизм содействия выполне-
нию международных договоров.

Международно-правовые и внутригосудар-
ственные меры не являются элементами прину-
дительного механизма обеспечения исполнения 
договоров, их использование базируется на до-
говорной основе. Вместе с тем применение таких 
мер должно осуществляться с учетом общепри-
знанных принципов международного права, пре-
жде всего, невмешательства во внутренние дела 
государства, неприменения силы и угрозы силой.

Реализация международного договора обу-
словлена доброй волей его участников, совер-
шением действий, направленных на достижение 
целей и осуществление положений договора в 
контексте принципов добросовестного исполне-
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ния своих обязательств и сотрудничества государств, и зависит также от эффективного национального 
имплементационного механизма. 

В целях создания всех необходимых условий для эффективной реализации целей договоров пред-
ставляется целесообразным более подробно регламентировать в конкретных договорах способы обе-
спечения их выполнения.
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Мақалада автор ынтымақтастықтың әртүрлі бағыттары бойынша халықаралық шарттарды 
орындауын қамсыздандыру халықаралық-құқықтық және мемлекетшілік тәсілдеріне талдау жасай 
отырып, негізгі қорытындылар береді.

В статье автором сделан анализ международно-правовых и внутригосударственных способов 
обеспечения исполнения международных договоров по различным направлениям сотрудничества, 
основные выводы.

In article the author makes the analysis of international legal and interstate ways of maintenance of 
execution of the international contracts in various directions of cooperation and the basic conclusions.

● ● ● ● ●
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27 ноября 2009 года в Минске лидеры трех го-
сударств – Беларуси, Казахстана и России – под-
писали ряд документов, которые стали основой 
практической реализации Таможенного союза с           
1 января 2010 года. С 1 июля 2010 г. на территории 
Республики Казахстан вступил в силу Таможен-
ный кодекс Таможенного союза, устанавливаю-
щий новые правила осуществления деятельности 
в сфере таможенного дела, таможенные границы 
между Казахстаном, Россией и Беларусью были 
полностью отменены.

Таможенный союз, созданный пока тремя го-
сударствами (Казахстаном, Россией и Беларусью), 
предназначен дать мощный толчок региональной 
интеграции на постсоветском пространстве, рас-
ширению торгово-экономических связей в рамках 
ЕврАзЭС и повышению конкурентоспособности 
национальных экономик. Создание Таможенного 
союза должно дать его участникам существенные 
экономические выгоды.

Стоит отметить, что Таможенный союз явля-
ется лишь одним из этапов экономической инте-
грации наших стран. С 1 января 2012 г. страны 
планируют объединиться в единое экономическое 
пространство, на котором будут применяться еди-
ные принципы работы бизнеса. Кроме того, ли-
деры стран-участниц планируют создать единое 
валютное пространство на территории Таможен-
ного союза.

Стремительное развитие Таможенного союза 
в сравнительно короткие сроки повлияло на его 
правовую базу. Таможенное законодательство 
Таможенного союза в настоящий момент весьма 
объемно (Таможенный кодекс, более 79 междуна-
родных договоров и более 500 решений Комиссии 
Таможенного союза) [1]. Итак, если говорить в 
целом о развитии таможенного законодательства 
Таможенного союза, процесс этот набрал доста-
точно высокий темп и этот темп не снижается. 

Оспанова Сания Мухаметкожевна, 
старший научный сотрудник отдела международного права
и сравнительного правоведения Института законодательства РК,
магистр юриспруденции

неКотоРые пРоблеМные аспеКты деятельности 
бизнеса в условиях таМоЖенного соЮза

Однако функционирование Таможенного сою-
за сопряжено с рядом серьезных проблем, одной 
из которых являются сохраняющиеся существен-
ные различия в национальных законодательствах 
государств Таможенного союза. Указанное об-
стоятельство в значительной степени осложня-
ет разработку единого механизма таможенного 
администрирования. Государства-участницы ак-
тивно проводят унификацию и гармонизацию на-
ционального законодательства, тем не менее, не-
соответствия еще существуют.

Так, до принятия Таможенного кодекса Тамо-
женного союза имелись значительные различия 
в законодательном регулировании страхования 
стран-участниц в области внешнеэкономической 
деятельности. В Казахстане был сравнительно 
устойчивый механизм страхования таможенных 
рисков. Страхование таможенных рисков в Казах-
стане активно развивается с 2003 года, и в нашей 
стране - единственной на постсоветском про-
странстве - этот вид страхования был достаточно 
хорошо развит и представлен в виде классического 
страхования - договора страхования, а не финан-
совой гарантии, как это практиковалось в других 
странах СНГ. При этом стоимость страхового по-
лиса составляла 0,2-0,3% от суммы таможенных 
платежей. В России и Беларуси данный механизм 
отсутствовал. Российские и белорусские перевоз-
чики платили за страховой полис от 3 до 10% от 
суммы сделки [2]. 

С началом функционирования Таможенного 
союза норма, по которой работали казахстанские 
брокеры, была закреплена в новом Таможенном 
кодексе, и теперь все таможенные представители 
Таможенного союза имеют возможность мини-
мизировать свои расходы по обеспечению уплаты 
таможенных пошлин посредством оформления 
договора страхования на сумму ответственно-
сти, эквивалентной 1 миллиону евро. Таким об-
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разом, введение единого механизма страхования 
таможенных рисков стало актуальным для стран 
участников Таможенного союза. Вместе с тем, 
если раньше среди видов обеспечения уплаты 
таможенных пошлин и налогов, в числе которых 
банковская гарантия, депозит денежных средств 
или залоговое обеспечение имуществом, договор 
страхования являлся доступным, сравнительно 
недорогим и экономически целесообразным, то 
на сегодняшний день перспективы развития ново-
го сегмента страхового рынка могут быть далеко 
не радужными. 

В странах Таможенного союза существенно раз-
личается механизм налогового администрирования. 
Так, в Казахстане налог на добавленную стоимость 
(НДС) — это фактически налог с оборота, что за-
ведомо ставил казахстанского товаропроизводителя 
в менее выгодные условия по сравнению с россий-
скими и белорусскими [3]. Кроме того, в государ-
ствах Таможенного союза существенно различа-
ются ставки - в России базовая ставка НДС - 18%,           
в Беларуси с 1 января 2010 года она увеличена до 20, 
а в Казахстане с начала 2009 года составляет лишь 
12%. На сегодняшний день существует практика 
двойного взимания налога на добавленную стои-
мость в сфере внешнеэкономической деятельности. 
К примеру, российские железные дороги облагают 
перевозки для казахстанских товаропроизводителей 
НДС в размере 18%, соответственно, казахстанские 
предприниматели оплачивают практически 30% 
НДС. Указанное становится причиной удорожания 
продукции казахстанских участников внешнеэконо-
мической торговли. 

Нулевые ставки по НДС будут введены с 
01 октября 2011 на территориях Казахстана, 
России и Беларуси. Однако при импорте тех-
нологического оборудования НДС оплатить 
будет необходимо. Установление его ставок, 
порядка и сроков уплаты отнесено к ком-
петенции национального законодательства 
стран-участниц Таможенного союза1. 

Кроме того следует отметить, что налоговый 
режим в Казахстане более либеральный, чем             
в России, поэтому есть риск ухода российских 
компаний в Казахстан2. В результате целый ряд 
компаний может перемещаться в другие зоны, 
под юрисдикцию других стран, при этом сохра-
няя возможность продавать свои товары на тех 
рынках, на которые они раньше и выходили.

В данной сфере, государствам Таможенно-

го союза следует принять меры по унификации 
принципов налогообложения, ставок НДС и на-
логовых режимов, что существенно облегчит 
налоговое администрирование по отношению                 
к субъектам малого и среднего бизнеса и будет 
способствовать промышленному росту стран Та-
моженного союза.

Существенная разница есть и в национальных 
законодательствах, регулирующих обращение то-
варов, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности. Использование того или иного то-
варного знака при производстве товаров связано 
с понятием исчерпания прав на объект интеллек-
туальной собственности. В России (с 2002 года) и 
в Беларуси, к примеру, действует национальный 
(территориальный, региональный) принцип ис-
черпания прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, по которому фирменная продукция 
может быть введена в оборот только с разрешения 
правообладателя. А в Казахстане действует прин-
цип международного исчерпания прав интеллек-
туальной собственности, который заключается            
в том, что исключительное право правообладателя 
считается исчерпанным в отношении конкретного 
продукта в момент первого введения этого продук-
та в оборот в любой стране мира. Продав товар, 
правообладатель теряет право указывать новым 
собственникам, как им распоряжаться в дальней-
шем: перевозить в другую страну, продавать и т.д. 
Можно сказать, что особенностью казахстанского 
законодательства является, по сути, международ-
ное исчерпание прав на товарный знак, что озна-
чает отсутствие понятия параллельного импорта. 
Точнее, о параллельном импорте (его запрещении 
или разрешении) в законодательстве Казахстана 
ничего не сказано. Соответственно, судебные иски 
по таким делам отсутствуют. 

Поэтому возникают проблемы при ввозе това-
ров из Казахстана в Россию, так, абсолютно ле-
гальные (по казахстанскому законодательству) то-
вары в одну секунду становятся контрафактными, 
едва пересекают российскую границу. Особенно 
много проблем возникает с товарными знаками 
времен СССР. Конечно, товаропроизводители и 
здесь находят выход, так для обхода закона в Бе-
ларуси используют перевод торговых марок на 
национальный язык: водку «Столичную» переи-
меновали в «Стольградную», конфеты «Красная 
Шапочка» - в «Червоный капелюшок» [4]. 

Для разрешения данной проблемы, в соот-

1 Правда, НДС, уплаченный при таможенном оформлении, в принципе впоследствии может быть предъявлен импор-
тером к вычету. Однако изначально все равно требует длительного отвлечения оборотных средств.

2 Ставка по НДС в России 18%, а в Казахстане 12%, ставка по НДФЛ 13% против 10%, ставка налога на прибыль 
20% против 15%.
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ветствии с Планом действия по формированию 
Единого экономического пространства, было 
принято Соглашение о единых принципах регули-
рования в сфере охраны и защиты прав интеллек-
туальной собственности [5]. Данное Соглашение 
предусматривает, что не является нарушением ис-
ключительного права на товарный знак использо-
вание этого товарного знака в отношении товаров, 
которые были правомерно введены в гражданский 
оборот на территории государств-членов Тамо-
женного союза непосредственно правообладате-
лем или другими лицами с его согласия. В качестве 
недостатков регионального принципа исчерпания 
исключительных прав можно назвать то, что его 
введение ни в коей мере не затрагивает уже сло-
жившиеся национальные системы регистрации 
товарных знаков. Таким образом, в каждом из 
государств-членов Таможенного союза права на 
один и тот же товарный знак могут принадлежать 
абсолютно разным лицам. При этом из текста Со-
глашения неясно, кого в такой ситуации считать 
«правообладателем». В связи с этим возникают 
серьезные риски того, что товар, ранее считавший-
ся контрафактным, будет легализован, а интересы 
правообладателей пострадают. Исходя из вышеу-

казанного, понятно, что в сфере интеллектуаль-
ной собственности предстоит решить еще много 
задач. Помочь этому могло бы формирование над-
национальной судебной практики, развитие четко 
функционирующего института наднациональных 
судебных органов, которые могли бы разрешать 
споры хозяйствующих субъектов государств-
членов Таможенного союза.

Различия в национальных законодательствах 
стран Таможенного союза являются следстви-
ем естественного развития правовых систем не-
зависимых государств. Однако существующее 
несоответствие национальных законодательств 
государств-членов межгосударственного объеди-
нения, затрудняет достижение согласования их 
воль, а значит, и выработку согласованных по-
зиций за счет разработки и принятия единого 
международно-правового акта по определенному 
кругу вопросов.

Приведение всех этих различий к общему зна-
менателю станет гарантией нормального функ-
ционирования Таможенного союза, вместе с тем 
недоработки в указанных областях во многом 
снизят эффективность от его создания. 
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Мировой опыт социальной работы имеет бога-
тую историю и охватывает широкий круг вопросов 
- от духовного наследия до конкретных практических 
проявлений. Институт социальной работы является 
важнейшим элементом, характеризующим современ-
ный тип государства и общества. Институциализация 
социальной работы - явление, связанное с социально-
политическими преобразованиями в мире, с измене-
нием статуса человека, с глобальными трансформа-
циями в современном обществе, но ее основы лежат в 
традициях благотворительности, особенных для каж-
дой страны. Конкретные модели социальной работы 
в различных частях мира формируются в результате 
духовного, культурного, историко-политического, 
социально-экономического развития общества [1].

Примерно 1/8 часть государств мирового сооб-
щества (около 25 стран) относятся к развитым стра-
нам. Это означает, что они обладают материальными 
возможностями проводить развитую, конструктив-
ную социальную политику. Как известно, их обще-
ственный строй состоит из трех структурообра-
зующих компонентов – политической демократии, 
рыночной экономики и государственной системы 
обеспечения определенного уровня доходов и без-
возмездных льготных услуг, условно называемой 
«государством благосостояния». Каждая из этих 
стран отличается спецификой этих компонентов, 
их конкретного содержания и форм, каждая прово-
дит свою политику, имеет свою систему реализации 
функций государства благосостояния. Существует 
три социально-политических модели государства, 
получивших реализацию на практике – «социально-
рыночное хозяйство» (в Германии), «государство 
всеобщего благоденствия» (в Дании), «государство 
всеобщего благосостояния» (в Америке). При неко-
торой схожести эти модели отличаются друг от дру-
га. Например, социальное рыночное государство, в 
отличие от государства всеобщего благосостояния, 
не стремится к максимально возможному перерас-
пределению доходов и имущества, а проводит соци-
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альную политику порядка и активизирует деятель-
ность граждан.

социальное обеспечение в странах цен-
тральной европы

Социально-рыночное хозяйство. Социальное 
государство Германия призвано осуществлять по-
литику, направленную на обеспечение определен-
ного уровня благосостояния всех своих граждан, 
поддержку социально уязвимых групп населения, 
на утверждение в обществе социальной справед-
ливости. Основные принципы социального госу-
дарства - социальная справедливость, социальное 
равенство, обеспечение социальных гарантий.

Социальная политика. Систему социального 
обеспечения в Германии можно разбить на три 
основных сектора - в зависимости от того, из ка-
ких фондов и по какому признаку производится 
выплата средств. Первый сектор: социальные вы-
платы производятся страховой компанией. Второй 
сектор: социальные выплаты производятся госу-
дарством в соответствии с заслугами человека или 
его принадлежностью к определенной группе на-
селения. Третий сектор: социальные выплаты про-
изводятся в порядке заботы о человеке, в силу его 
нуждаемости, вне зависимости от уплаченных им 
взносов, заслуг и т.п.

Каждый из этих секторов имеет свою собствен-
ную организационную структуру [2].

Германия, как социальное государство, делает 
ставку на индивидуальные правопритязания, ба-
зирующиеся на результатах собственного труда.           
С этой целью разработан широкий спектр социаль-
ных законов, которые охватывают обеспечение по 
старости, болезни и в связи с несчастным случаем 
вплоть до пособия на детей, на частичную оплату 
жилья или по безработице.

Стержнем системы социального обеспечения           
в Германии является обязательное социальное 
страхование.

Социальное страхование финансируется                         
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в основном за счет взносов. Они уплачиваются на-
половину самим застрахованным и наполовину его 
работодателем (страхование несчастного случая на 
производстве финансируется исключительно рабо-
тодателем). Эти средства поступают в общий фонд 
и тратятся на нужды всех застрахованных. Таким 
образом, лица, уплачивающие взносы в фонд пен-
сионного страхования, отдают часть своего ежеме-
сячного дохода в пользу тех, кто в данный момент 
получает пенсию. Когда сегодняшние плательщи-
ки выйдут на пенсию, они будут получать ее за 
счет взносов следующего поколения плательщи-
ков. Такую схему называют в Германии «договор 
поколений» [3].

Социальное обеспечение. Финансовой основой 
сектора государственного социального обеспече-
ния являются средства налогоплательщиков, ибо 
право на получение денег приобретается не за счет 
взносов в фонды страхования, а за счет иных за-
слуг данного лица: социальные выплаты являют-
ся компенсацией тем, кто имеет перед обществом 
особые заслуги (например, в качестве чиновников) 
или в определенных политических ситуациях на-
нес ущерб здоровью, или потерпел убытки (напри-
мер, жертвы войны, изгнанники и т.д.).

Социальное обеспечение по признаку нуждае-
мости основывается на принципе, что нуждаю-
щимся считается тот, кто не имеет доходов, не по-
лучает (достаточных) выплат за счет первых двух 
секторов социального обеспечения и не в состоя-
нии собственными силами преодолеть свои труд-
ности. Социальное обеспечение по нуждаемости 
не зависит от взносов или заслуг человека и финан-
сируется полностью за счет государства, то есть за 
счет налогоплательщиков.

Правовой основой для оказания социальной по-
мощи является принятая в 1987 г. новая редакция 
Федерального закона «О социальной помощи». 
Социальная помощь оказывается для обеспечения 
средств к жизни, а также при особых жизненных 
обстоятельствах; принятие социальной помощи 
призвано обеспечить ее получателю достойный 
уровень жизни. Цель социальной помощи - в мак-
симальной степени способствовать тому, чтобы        
в своей жизни человек стремился полагаться, пре-
жде всего, на собственные силы.

Социальные услуги оказываются в Германии в со-
ответствии с законом о налогообложении 1996 г.  

социальное обеспечение в странах северной 
европы

Общество всеобщего благоденствия. В странах 
Северной Европы своеобразная модель государ-
ственного устройства социал-демократического 
типа, где преобладает принцип универсализма в 

предоставлении социальных услуг, организован-
ных и финансируемых государством. Эта модель 
государственного устройства получила название 
«всеобщего благоденствия» (Wohlfahrtsgeselschaft).
Социальная политика этого типа сформировалась 
в ограниченном кругу западноевропейских стран 
(прежде всего скандинавских) на базе (отчасти 
и параллельно) высокоразвитой и структурно-
динамичной экономики, а также развитых инсти-
тутов гражданской и политической демократии. 
И необходимыми условиями становления и со-
вершенствования этой политики были и остаются 
атмосфера гражданского мира, и высокая полити-
ческая культура масс [4].

Эта модель социальной политики может функ-
ционировать только при высокой степени социа-
лизации национального дохода, т.е. аккумуляции 
в руках государства, местных органов власти или 
специальных общественных институтов огром-
ных финансовых ресурсов и при высоком уровне 
налогообложения доходов граждан и предприя-
тий. В этом случае состоятельные слои общества 
несут большие расходы, т.е. происходит перерас-
пределение средств от наиболее обеспеченных к 
менее обеспеченным группам. Здесь реализуется 
принцип: от каждого – по возможности, каждому 
– по потребностям. Отличительной особенностью 
датской системы, по сравнению с аналогичными 
системами других европейских стран, является 
большая ответственность общества за решение 
социальных проблем. В связи с этим общество 
играет главную роль в регулировании и выполне-
нии требований, направленных на удовлетвори-
тельное социальное обеспечение.

Главными составляющими этой модели явля-
ются:

• Государственная система, обеспечивающая 
высокий уровень экономической защиты даже для 
самых неблагополучных слоев, а также очень вы-
сокий уровень обслуживания. Почти все службы 
социального обеспечения финансируются за счет 
прямого и косвенного налогообложения.

• Перераспределение, т.е. выравнивание дохо-
дов через социальные (трансфертные) выплаты. 
Заметное расширение сети услуг, особенно для де-
тей и престарелых, других групп населения, на ко-
торых прямо сказывается занятость женщин. Все-
объемлющие государственные службы и системы 
поддержки больших групп населения приводят к 
высоким прямым и косвенным налогам и большо-
му государственному сектору. 

• Децентрализация и контроль, которые осу-
ществляются в рамках законодательства. 

• Равенство властей на местах. 
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В социальный сектор Дании не входят сле-
дующие три раздела, которые во многих странах 
считаются принадлежностью социальной сферы: 
здравоохранение и обслуживание в больницах                   
(в ведении Министерства здравоохранения); соци-
альные выплаты по безработице (введении Мини-
стерства труда); жилищные вопросы.

В Дании исторически развивались два основных 
компонента социального обеспечения: система за-
щиты доходов и система социальных услуг. Право 
на получение пособий основано не на предыдущей 
деятельности, зарплате и вкладе каждого, а на его 
принадлежности к обществу.

Прямое выражение эти принципы социального 
обеспечения нашли в системе выплат пенсий по 
старости.

Система защиты доходов. Датская система со-
циальной защиты включает в себя следующие 
основные структуры: пенсионное обеспечение; 
страхование по безработице; социальные гаран-
тии; социальные выплаты; социальную помощь; 
социальные службы.

Социальные услуги. Социальные услуги пре-
доставляются в соответствии с Актом о социаль-
ной помощи от 1976 года, который аккумулировал           
в себе основные элементы социального законода-
тельства Дании. Он включает, в первую очередь, 
бесплатное предоставление социальных услуг, фи-
нансируемых за счет налогообложения централь-
ным и местным правительствами [5].

Органы социального обеспечения. Субъектами 
социальной политики в Дании являются местные 
власти (община). 

Все больше и больше датская социальная дея-
тельность опирается на добровольцев. Изменение 
социальной политики будет выражаться также          
в большем влиянии потребителей и опоре людей 
на свои собственные силы и ресурсы.

Дания во многих отношениях занимает особое 
место в вопросах социальной защиты и обслужи-
вания. Интерес международной общественности          
к тому, что называется датской моделью, свиде-
тельствует о том, что этот опыт поможет другим 
странам.

американская модель социальной поддерж-
ки населения

Государство всеобщего благосостояния. В США 
поворотным моментом в формировании социаль-
ной политики был 1935 год – год принятия осно-
вополагающего закона о социальном страховании 
в рамках «нового курса» президента Ф. Рузвельта. 
(WelfareState).

США обычно относят к странам, ориентиро-
ванным на жестко рыночную модель, при которой 

удовлетворение индивидуальных и общественных 
социальных потребностей в наибольшей степени – 
по сравнению с другими странами – осуществля-
ется с помощью механизма рыночных отношений, 
социальные услуги, не только, скажем, образование 
или здравоохранение, но и материальное обеспече-
ние в старости, преимущественно покупаются на 
рынке и оплачиваются самими пользователями тех 
или иных видов социальных услуг. Это – консер-
вативная модель, при которой государство, в прин-
ципе, ограничивает свою роль материальной под-
держкой только самых малообеспеченных слоев 
населения [6].

Социальная политика. Характерной особенно-
стью американской модели социальной защиты 
населения является сеть федеральных и штатных 
социальных программ. США опережают Запад-
ную Европу по степени развития фирменных со-
циальных программ – неотъемлемой части их об-
щей социальной модели. 

Социальное страхование. К системе социально-
го страхования в США относятся следующие про-
граммы:

1) страхование по возрасту и потере кормильца - 
учреждена первоначально в соответствии с Законом 
о социальном обеспечении (1935) как Программа 
страхования лиц пожилого возраста;

2) медицинская программа «Мэдикэр» (1965), 
которая помогает оплачивать расходы, связанные    
с пребыванием в госпитале и медицинским уходом 
за пожилыми и нетрудоспособными людьми.

Федеральные программы социального страхо-
вания финансируются из специальных фондов. 

Социальное вспомоществование. Система по-
мощи в США включает несколько крупных и 
множество (около 70) мелких программ. На фе-
деральном уровне управление ими осуществля-
ют министерства здравоохранения и социальных 
служб, труда, жилищного строительства и город-
ского развития, образования, сельского хозяйства 
и ряд других ведомств. По каналам этих программ 
лица, живущие в бедности, получают денежную 
помощь, субсидируемое жилье, помощь для полу-
чения образования, профессиональной подготовки 
и пр.

Основными программами функционирования 
социального вспомоществования являются про-
граммы борьбы с бедностью. Например, програм-
ма «Налоговые льготы по подоходному налогу                    
с физических лиц» предназначена для работающих 
из категории бедных. Помощь предоставляется на-
личными. Рабочий, у которого низкий доход и его 
доход по закону не подлежит налогообложению, 
может подать налоговую декларацию на возврат 
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уплаченного налога и получить от Государствен-
ного казначейства определенную сумму с учетом 
размера его заработка. 

заключение
Институциализация социальной работы связа-

на с социально-политическими преобразованиями 
в мире, с изменением статуса человека, с глобаль-
ными трансформациями в современном обществе.

Истоки этой хорошо отлаженной в мире го-
сударственной и общественной системы лежат            
в традициях благотворительности, особенных для 
каждой страны.

Международный опыт социальной работы по-
казывает, что для распространения индивидуальной 
частной инициативы по социальному обеспечению 
необходимо создание целого ряда правовых, полити-
ческих и экономических условий. Прежде всего, это 
правовое обеспечение рыночной экономики. Вто-
рой момент – экономическая политика. Для каждого 
отдельного человека это означает защиту его денеж-
ных накоплений. Третий момент – социальная поли-
тика, причем такая социальная политика, которая не 
ставит себе целью полное обеспечение граждан, но 
направляется на достижение социальной защиты, в 
рамках которой есть место и для индивидуальной, 

личной инициативы. Четвертое – это законы, нор-
мативные акты, которые регламентируют деловую 
активность учреждений, занятых дополнительным 
социальным обеспечением. И последнее – это на-
логовые стимулы для поддержки индивидуальной 
инициативы по социальному обеспечению.

Таким образом, для социальной работы в 21 веке 
во многих государствах мира будет характерно:

во-первых, активизация человеческих ресурсов 
в социальном действии, изживании позиции «со-
циального паразитизма», который развился в усло-
виях послевоенной реализации в западных странах 
концепций государств «всеобщего благосостоя-
ния», «всеобщего благоденствия», а в России кон-
цепции «развитого социализма»;

во-вторых, перенос основной тяжести соци-
ального бремени с государства на общество через 
формирование помощи общественных организа-
ций и самопомощи;

в-третьих, развитие гибких управленческих си-
стем и структур, где государству будет отводиться 
роль стратегического управленца, функция коорди-
натора, что будет возможно через распространение 
информационных систем и технологий.
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Мақалада мемлекеттiң үш әлеуметтiк-саяси түрлерi, әрбiр түрдiң әлеуметтiк қамсыздандыру 
жүйесi, олардың нақты мазмұн және түрiнiң компоненттерiнiң ерекшелiктерi ашылады.

В статье раскрываются три социально-политических модели государства, специфика компонентов 
системы социального обеспечения каждой модели, их конкретного содержания и форм.

This article describes three sociopolitical models of the state, specificity of components of system of social 
security of each model, their concrete maintenance and forms reveals.

● ● ● ● ●
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Республикамызда  нормашығармашылық  
қызметі саласында құқықтық, экономикалық, 
экологиялық, криминологиялық, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы және басқа да ғылыми са-
раптама түрлері жүзеге асырылады. Бұл ретте 
заң жобаларының мазмұны сапасын, негізділігін, 
тиімділігін, уақтылығын, заңдылығын, олар-
да адам және азамат құқықтарының сақталуын 
бағалау, жобаның нормативтік құқықтық акті 
ретінде қабылдануының ықтимал теріс салда-
рын анықтау мақсатымен жүргізілетін ғылыми 
сараптамалардың заңнаманы жетілдірудегі 
маңызы ерекше.

Ғылыми сараптамалар қатарына «Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 
27 мамырдағы № 590 қаулысынның негізінде 
енгізілген сараптама түрі лингвистикалық сарап-
тама болып табылады.  

Лингвистикалық сараптама заңнамаға сәйкес 
Қазақстан  Республикасы  Парламентінің  қарауына 
енгізілетін нормативтік құқықтық актілер 
жобаларының, сондай-ақ халықаралық шарт-
тар және халықаралық шарттар жобаларының 
қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндерінің тең 
түпнұсқалығын бағалау мақсатында жүргізіледі.

Республикамызда  уәкілетті  мемлекеттік  ор-
гандар әзірлейтін заң жобаларына лингвистикалық 
сараптама жүргізу міндетті болып саналады 
және осы лингвистикалық сараптаманы жүргізу 
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 
Заң шығару институты құрылымындағы 
Лингвистикалық орталыққа жүктелген [1].

Аталған сараптаманы жүргізу барысын-
да норма шығармашылық қызметке қатысты: 
«Нормативтiк құқықтық актiлер туралы» 
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 
24 наурыздағы №213 Заңы, «Қазақстан 

Тұрарова Жұмакүл Мұхтарқызы,
ҚР Заң шығару институты Лингвистика орталығының
аға ғылыми қызметкері

заҢ ЖобалаРына ЖҮРгІзІлетІн лингвистиКалыҚ 
саРаптаМаныҢ КейбІР МӘселелеРІ

Республикасының халықаралық шарттары тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 30 
мамырдағы № 54 Заңы, «Норма шығармашылығы 
қызметiн жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 
30 мамырдағы № 598 қаулысы, «Қазақстан 
Республикасының уәкілетті органдарында заң жо-
балау жұмыстарын ұйымдастыру ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2003 жылғы 21 тамыздағы № 840 қаулысы, 
«Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң Регламентi 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 
жылғы 10 желтоқсандағы № 1300 қаулысы және 
басқа да бірқатар нормативтік құқықтық актілер 
басшылыққа алынады. 

Сонымен аталған лингвистикалық сарап-
таманың мақсаты болып отырған  «түпнұсқалық» 
деген ұғымның мәнін қарастырып көрелік. 
Анықтама әдебиетке жүгінсек «түпнұсқалық» 
деген ұғымның мәні «түпнұсқа – алғашқы негіз, 
бастапқы нұсқа» дегенді білдіреді [2, 833].  

Сонымен қатар, бұл ұғым халықаралық шарт-
ты жасауға қатысушы тараптардың шарттың 
екі не одан көп тілдегі келіскен ресми мәтініне 
қатысты қолданылады. Мұнда шарт мәтіннің 
түпнұсқалығы өкілетті тұлғалардың қол 
қоюымен расталып, бірдей күші бар деп саналады                               
[3, 41]. Мәселен, «Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттары туралы» Қазақстан 
Республикасының 2005 жылғы 30 мамырдағы 
№ 54 Заңының 1-бабының 1) тармақшасында 
«дәйектеу - халықаралық шарт мәтінімен келісу 
белгісі ретінде келіссөздерге қатысушы әрбір 
тараптың өкілдерінің халықаралық шарттың 
жобасына немесе оның жекелеген нормала-
рына аты-жөндерімен алдын ала қол қоюы не 
халықаралық шарт мәтінінің тең түпнұсқалығын 
анықтау тәсілі» деп көрсетілген. Сонымен бірге, 
осы 1-баптың 15) тармақшасында «халықаралық 
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шарттың тең тұпнұсқа мәтіні – келіссөздерге 
қатысушы тараптар немесе уағдаласушы тарап-
тар түпнұсқа (түпкілікті нұсқа) ретінде қарайтын 
халықаралық шарт мәтіні немесе егер ол шартта 
көзделсе немесе бұл жөнінде оған қатысушылар 
келіссе, әртүрлі тілдерде жасалған мәтіндердің 
арасында алшақтық болған жағдайда басымдыққа 
ие мәтін» деп белгіленген [4]. 

Сонымен көріп отырғанымыздай, «түпнұсқа» 
бастапқы жобаның мәтіні болса, ол бір тілде не 
бірнеше тілде дайындалған болса да бастапқы 
деген ұғымды қамтиды. Яғни, келісілген не 
сәйкестендірілген нұсқа деп айтсақ дұрыс болады. 

Бұл ұғымның норма шығармашылыққа 
қатысты пайда болу себебін нормативтік 
құқықтық актілердің Конституциямызда белгі-
ленген мемлекеттік тіл – қазақ тілінде емес, 
ресми тіл мәртебесінде қолданылатын орыс 
тілінде әзірленуімен байланыстыруға болады. 
Норма шығармашылықта мемлекеттік тілдің 
қолданылуына қатысты қалыптасқан осындай 
жағдай басқа мемлекеттерде тіпті кездеспейді 
десе болады. Мәселен, Ресей мемлекетінде заң 
актілерінің тілі мемлекеттік тіл – орыс тілі және 
нормативтік құқықтық актілері тек орыс тілінде 
әзірленеді. Ал лингвистикалық сараптаманың 
мақсаты заң мәтінінің қазіргі орыс әдеби тілі нор-
маларына, оның ішінде нормативтік құқықтық 
актілер тілі ерекшелігін ескере отырып, 
грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық, 
логикалық, редакциялық-техникалық қателер 
мен терминдерді пайдаланудағы қателер бойын-
ша ұсыныстар беру болып табылады [5, 32-33].

Ал республикамызда жүргізілетін линг-
вистикалық сараптама шеңберінде заң 
жобаларының түпнұсқалығын анықтау жұмысы 
заң жобаларында пайдаланылатын терминдер 
мен ұғымдарды бірізге түсіруді, мәтіндердің 
түпнұсқалығын сәйкестендіруге қатысты тіл 
нормасына негізделген ұсыныстар беруді жүзеге 
асыруды қамтиды.

Сондай-ақ заң жобалары келісулерден кейін 
өзгертіліп, толықтырылып отыратындықтан бұл 
жұмыс заң техникасының талаптарын сақтауды 
басты назарда ұстауды қажет етеді.

Құқық теориясы мен лингвистикалық 
әдебиеттерде заң тілі стилі ресми іс қағаздары 
стилінің шағын стилі ретінде қаралса, осы 
ресми іс қағаздары стилі үш шағын стиль: 
дипломатиялық, заңнама, басқару стилі түрлеріне 
бөлініп, ондағы заңнама тілі стилі заң, жарлық, 
азаматтық, қылмыстық және өзге де актілер, сот 
процесіндегі сөйлеу нысаны болып бөлінеді. Ал 
оларды әзірлеудің және ресімдеудің сипаты осы 

заң техникасыда жинақталады.
Нормативтік құқықтық актілерді ресімдеу 

тәсілдерінің, талаптары мен қағидаларының 
жиынтығы - заң техникасы [6] уақыт елегінен 
өтіп, тәжірибеде сараланып, толығып отырады. 
Бұл ретте лингвистикалық сараптама барысында 
басшылыққа алынатын тілдік нормалар заң жо-
балары тілінің тазалығын, дәлдігін, анықтығын 
жетілдіруді қамтамасыз ететін бірден-бір тәсіл 
деп айтуға болады.

Тілдік нормаларды басшылыққа алу жаңалық 
емес, бұл ретте тілші-ғалым Р. Сыздықованың: 
«Тіл мәдениеті дегеніміз - сөздерді дұрыс 
орнымен қолдану (лексикалық), дұрыс 
құрастыру (синтаксистік), дұрыс қиюластыру 
(морфологиялық), дұрыс дыбыстау (орфоэпиялық), 
сауатты жазу (орфографиялық), тілді әсерлі етіп 
жұмсау (лингвостилистикалық) нормаларын 
ұстану, орнықтыру, жетілдіру», - деген пікірі 
әдеби тіліміздің бір бөлігін құрайтын нормативтік 
құқықтық актілерді жетілдіру тәсілдерінің болып 
табылатындығын анықтай түседі [7, 24-25].

Лингвистикалық сараптаманы сапа-
лы орындаудың тағы бір көрсеткіші сарап-
шы маманның екі тілдің грамматикалық 
ерекшеліктерін дұрыс пайдалануы, редакциялық 
түзету шеберлігі мен норма шығармашылығы 
мәселелерімен таныс болуы, яғни жоғарыда 
атаған заң техникасы ережелерін білуі болып та-
былады.

Бұл ретте, лингвистикалық сараптаманы 
жүзеге асыруда сарапшы мамандарға бағыт-
бағдар беретін бір жүйеге келтірілген, ғылыми 
негізделген әдістемені әзілеу қажет болып табы-
лады. 

Лингвистикалық сараптама заң жоба-
сын мемлекеттік органдармен келіскеннен 
кейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне 
енгізілгенге дейін кезеңінде он бес жұмыс күні 
ішінде жүргізіледі. Ал Президент Әкімшілігінің 
ескертулерін жойғаннан кейін, Үкімет заң жобасын 
Парламенттің қарауына енгізгенге дейін кезеңде 
жүргізіледі. Бұл кезеңде сараптама үш жұмыс 
күнінен аспайтын мерзімде орындалады [1].

Алайда қай деңгейде болмасын жобалардың 
мәтіндерін әзірлеу, келісу барысында ұсынылған 
түзетулерді уақытылы енгізу, түпнұсқалығын 
пысықтауды әзірлеуші орган өзі орындауы қажет. 
Ал Лингвистикалық орталықпен жүргізетін 
лингвистикалық сараптама барысында заң жо-
басы мәтіннің түпнұсқалығын қамтамасыз ету 
мақсатындағы түзету, пысықтау жұмыстары 
түптеп келгенде жоба мәтіннің сапалы болуын 
қамтамасыз етудің тәсілі болып табылады. 
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Сонымен қоса қазіргі уақытта лингвистикалық 
сараптамаға ұсынылып жатқан жобалардың 
сапасыздығына қарап жобаның мемлекеттік 
тілдегі нұсқасын дайындаушы мамандардың 
біліктілігін бір орталықтан жетілдіруді 
ұйымдастыру, әдістемелік құралдарды даярлау 
және үлестіру, ғылыми және оқу әдебиеттерімен 
қамтамасыз ету жұмыстарын жүзеге асыру 
қажет сияқты. 

Заң актілерін әзірлеуші әрбір мемлекеттік 
орган өз құрылымдарында бар жұмысты 

● ● ● ● ●

аудармашыға жүктеп қоймай, мамандардың 
тілді үйренуін және оны қолдануын қадағалап, 
тіл үйрену курстарында маманға теориялық мен 
тәжірибелік білімді ұштастыруға дұрыс бағыт 
беруді қамтамасыз етуі қажет. 

Осы шараларды жүзеге асыру лингвистикалық 
сараптама жұмысын дұрыс жолға қоюға, сондай-
ақ әзірленетін заң жобаларының кемшіліктерін 
жоюға, орындаушылық істі жоғарылатуға әсер 
етері анық.  
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Мақалада нормативтік құқықтық актілер жобаларының лингвистикалық сараптамасын 
жүргізудің әдістемесі мәселелері қаралады.

В статье рассматриваются проблемы методики проведения лингистической экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов.

The problems of the procedures of  linguistic examination of normative legal acts are described in the 
article. 
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Лингвистическая экспертиза рассматрива-
ется как направление прикладной лингвистики 
и как составная часть юридической лингвисти-
ки [1]. Перефразируя мысль, есть возможность 
рассматривать лингвистическую экспертизу и 
как составную часть юридической лингвистики, 
и как составной элемент юридической техники                       
в нормотворческом процессе.

На сегодняшний день, к сожалению, нет пол-
ных информационных источников о сущности 
проведения такой специфичной части экспер-
тологии, как научно-правовая лингвистическая 
экспертиза в нормотворчестве. Само понятие 
научно-правовой лингвистической эксперти-
зы носит условный характер и рассматривается 
как вид только в этой научной работе. Необхо-
димость исследования круга вопросов данной 
тематики становится актуальней день ото дня. 
Дефиниция экспертизы, если говорить отвле-
ченно от лингвистики, - это комплекс детальных 
исследований какого-либо вопроса с использова-
нием специальных познаний в науке, промысле, 
ремесле и искусстве, целью которого является 
установление фактов и обстоятельств с выне-
сением мотивированного заключения. Однако, 
принимая во внимание особое обстоятельство, 
выраженное в объекте лингвистической экспер-
тизы, приведение такого понятия считается не-
достаточным для отражения всех специфичных 
моментов и процедур, а также субъектного круга 
лиц, непосредственно или косвенно участвую-
щих в проведении правовой лингвистической 
экспертизы. 

Публично-правовая политика проведения 
научно-правовой лингвистической экспертизы 
на законопроекты является закономерным эле-
ментом, придающим злободневный характер ис-

Сидаков Ануар Алимжанович,
младший научный сотрудник Центра лингвистики 
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следуемому вопросу. В отличие от других видов 
научных лингвистических экспертиз, научно-
правовая лингвистическая экспертиза имеет 
свой особый, обособленный объект. В ряде дру-
гих видов и подвидов аналогичной процедуры 
экспертиза может проводиться на любые доку-
менты, в том числе правового толка. Однако за-
конопроектная деятельность, именно в части ау-
тентичности текстов, требует более детального и 
углубленного осмысления. 

На сегодняшний день активизация и совер-
шенствование работы по повышению эффектив-
ности и качества законотворческой деятельности 
в части проведения научной лингвистической 
экспертизы на законопроекты сталкиваются                   
с рядом проблем, связанных с проведением линг-
вистической экспертизы на не предусмотренные 
законодательством нормативные акты.

Так, в соответствии с положениями п. 1-1 ста-
тьи 23 Закона Республики Казахстан «О норматив-
ных правовых актах» от 24 марта 1998 года № 213 
[2], постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 30 мая 2002 года №598 «О мерах по 
совершенствованию нормотворческой деятельно-
сти» [3] научная лингвистическая экспертиза в ча-
сти аутентичности текстов на казахском и русском 
языках проводится по проектам законов, разрабо-
танным государственными органами Республики 
Казахстан и подлежащим внесению в Парламент 
Республики Казахстан. Также уполномоченной 
организацией экспертируются постановления 
Правительства РК, протоколы, договоры и другие 
НПА на предмет аутентичности текстов. В этой 
связи думается необходимо рассмотреть вопрос 
о законодательном закреплении круга норматив-
ных правовых актов, подлежащих обязательной 
научной лингвистической экспертизе. В против-
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ном случае полагаем, что проведенная процедура 
по выявлению противоречий и коллизий, носящая 
рекомендательный характер, не будет соответ-
ствовать требованиям легитимности.  

В процессе экспертирования документа Ин-
ститутом проводится большой объем работы по 
устранению очевидных элементарных ошибок, 
что занимает большое количество времени, ко-
торое тратится не на экспертирование докумен-
та по существу, а на выявление недочетов грам-
матического и редакционного характера, и, как 
следствие, отражается на качестве законопроек-
та. В результате на процедуру лингвистического 
экспертирования документ поступает неодно-
кратно. Считаем, очень важно продумать пра-
вильный механизм, который может устранить 
предпосылки возникновения таких недоработок 
и в обязательном порядке указать на вышеука-
занные проблемы для учета их разработчиками. 

При поступлении документа на лингвистиче-
скую экспертизу прорабатываются как смысло-
вая нагрузка основной цели нормы с правовой 
стороны, так и лексема каждой семантической 
единицы на соответствие требуемого результата 
со стороны филологии. Вместе с тем, следует от-
метить внушительное разнообразие словарного 
фонда обоих языков, что, безусловно, оказывает 

влияние на способы перевода текста. В процес-
се проведения экспертизы предлагаемых текстов 
могут возникнуть различные точки зрения по 
обозначению того или иного правового понятия, 
действия или явления. В этой связи с позиции 
одной экспертной организации даются пред-
ложения, которые могут оспариваться в другом 
государственном органе при согласовании. В ре-
зультате у разработчика законопроекта возника-
ет дефицит временного ресурса по корректиров-
ке представляемой редакции. 

Подчас эксперты научной лингвистической 
экспертизы при подборе наиболее подходящего 
термина, отражающего главный смысл действия 
или явления, сталкиваются с отсутствием еди-
нообразия в его применении. Терминологиче-
ский словарь, который будет разрабатан, требу-
ет более четкого и выборочного подбора слов. 
Архаичные и «мертвые» в применении термины 
правовой природы не могут в полной мере тол-
ковать то или иное действие, а заимствованные 
с другого языка слова переводятся на государ-
ственный язык без видимых на то необходимых 
оснований. На наш взгляд, это максимально 
усложняет их дальнейшее применение не только 
в нормотворческом процессе, но и в повседнев-
ной жизни. 
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Данная статья посвящена изучению ряда вопросов практического характера, возникающих при 
проведении научно-лингвистической экспертизы на проекты законов в Республике Казахстан.

This article is devoted to research some questions of the practical character, arising at carrying out the 
scientific linguistic expertise on bills of the Republic of Kazakhstan.

● ● ● ● ●
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На 91-м году ушел из жизни выдающийся 
ученый-юрист, доктор юридических наук, про-
фессор, академик Национальной академии наук 
Республики Казахстан, государственный и обще-
ственный деятель, блестящий преподаватель и 
талантливый организатор, искренний и предан-
ный сын казахского народа - ЗИМАНОВ Салык 
Зиманович.

Зиманов С.З. родился 19 февраля 1921 года 
в городе Гурьеве, ныне Атырау, там же окончил 
среднюю школу им. Джамбула в 1938 году. Рабо-
тал учителем математики и физики в казахской 
средней школе в городе Форт-Шевченко. Через 
год был призван в армию, служил в Грузии, где 
его застала война.  

С.З. Зиманов воевал на разных фронтах — Юж-
ном Закавказском, Северо-Кавказском, Степном, 
Воронежском, 2-м Украинском и 2-м Белорус-
ском, в Северной группировке войск. Встретил 
победу в Германии, на реке Эльбе. За боевые за-
слуги был награжден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями «За 
участие в героической обороне Кавказа», «За 
участие в героическом штурме и взятии Кениг-
сберга» и др.

Мирная жизнь для боевого офицера началась          
с работы следователя Гурьевской областной про-
куратуры, позже – следователем по особо важ-
ным делам Прокуратуры Казахской ССР в Алма-
Ате. Параллельно заочно учился в юридическом 

институте и, окончив его в 1948 году, поступает в 
аспирантуру сектора права АН КазССР с прико-
мандированием к Институту государства и права 
АН СССР в Москве. Первым его научным руко-
водителем был Л. В. Дюков, один из основателей 
юридического образования в Казахстане. 

В 1950 году Зиманов С.З. защищает канди-
датскую диссертацию и уже в 1952-м молодого 
ученого и фронтовика назначают директором 
Алма-Атинского юридического института. По-
сле преобразования в 1955 году АЮИ в юриди-
ческий факультет КазГУ (ныне – КазНУ им. аль-
Фараби) Зиманов С.З. стал его первым деканом. 
В 1958–1969 годы он первый директор нового 
Института философии и права АН КазССР.

Так судьба привела в юриспруденцию будуще-
го выдающегося ученого, первого доктора юри-
дических наук среди казахских исследователей и 
первого казахстанского академика из юристов. 

В 1961 году в Институте государства и пра-
ва АН СССР в Москве Зиманов С.З. защитил 
докторскую диссертацию «Политический строй 
Казахстана конца XVIII – первой половины XIX 
вв.» по двум опубликованным монографиям. 

В 1964 году Зиманову С.З. было присвоено 
звание профессора, а в 1967-м он избран первым 
казахским юристом-академиком АН КазССР. 

В 1990-х годах Зиманов был в числе наиболее 
активных депутатов-юристов Верховного Совета 
КазССР и РК XII и XIII созывов, определявших 
политику первых шагов высшего законодатель-
ного органа независимого государства. Совмест-
но с другими депутатами Салык Зиманович 
приложил немало усилий в условиях тоталитар-
ной системы в провозглашении Декларации о 
государственном суверенитете Казахской ССР, 
а позже в принятии Конституционного закона            
«О государственной независимости Республики 
Казахстан». Руководил экспертной группой по 
проекту Конституции РК 1993 года. 

Зиманов С.З. многие годы преподавал в ву-
зах страны, читал лекции. В первые годы неза-
висимости Зиманов С.З. – ректор созданного им 
совместно с коллегами негосударственного Ака-
демического правового института «Парасат», за-
тем – Казахского академического университета. 
С 2004-го до последних дней он занимал пост 
президента ТОО «Интеллектуал-Парасат» и как 
научный лидер – инициатор различных конфе-
ренций, обсуждений, исследований.

паМяти настояЩего человеКа, 
гРаЖданина и ученого с.з. зиМанова  
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Многочисленные научные труды Зиманова С.З. 
по вопросам теории и истории политической и 
правовой системы, федеративного государства, кон-
ституционного права и политологии, по актуальным 
проблемам становления и построения суверенного 
демократического Казахстана в постсоветский пе-
риод представляют собой крупнейший вклад в ка-
захстанскую науку и широко известны за рубежом. 

В последние годы Салык Зиманович обосно-
вывал идеи уникальности казахского суда биев. 
Специально в 2009 году провел международную 
конференцию, где широко обсуждалась пробле-
ма, связанная с судами биев кочевого казахского 
общества. Важно подчеркнуть, что данной кон-
ференции предшествовала многолетняя работа 
ученого по сбору и анализу огромного количе-
ства источников – устных преданий, передавав-
шихся из поколения в поколение, официальных 
документов судопроизводства биев на последнем 
этапе его существования (конец XIX – начало 
ХХ вв.) и даже художественных произведений,  
в которых описывался суд биев. Результатом 
этой работы стала подготовка и выпуск десяти-
томника «Древний мир права казахов» и книги 
«Казахский суд биев – уникальная судебная си-
стема» (Алматы, 2008), давшей название и кон-
ференции. 

Блестящий юрист, великолепный собеседник, 
энциклопедически образованный ученый, он 
умел объединить исследователей самых разных 
научных и методологических направлений, ще-
дро делился своими идеями, показывая новые 
пути научного поиска и заражая своим энтузиаз-

мом других. Его увлеченность наукой и предан-
ность делу всегда были и остаются примером 
для тех, кто знал его. Как автора научных трудов, 
академика Зиманова С.З. отличали тщательный 
подход к анализу материала, ясный и логичный 
стиль изложения. Того же Салык Зиманович тре-
бовал и от своих учеников — студентов, аспи-
рантов, на занятия с которыми он не жалел ни 
времени, ни сил, всегда с уважением относился  
к проявлению самостоятельности мышления, 
терпеливо выслушивал самые неожиданные точ-
ки зрения, тактично помогал скорректировать 
аргументы. Для тех, кому посчастливилось быть 
его аспирантом, он стал Учителем, которого не 
многим суждено повстречать в своей жизни. 

Салык Зиманович был исключительно поря-
дочным, честным человеком. Обаятельный, вни-
мательный и чуткий, он был готов прийти на по-
мощь, если кому-то грозила несправедливость. 
Он, как никто другой, любил и ценил жизнь, его 
эрудиция и чувство юмора никого не оставляли 
равнодушным. Несмотря на свой возраст, он до 
последних дней продолжал вести активную на-
учную работу. Салык Зиманович во всем стре-
мился найти смысл и радость бытия, сумев до-
стойно прожить свою жизнь. 

Отечественная юридическая наука понесла 
тяжелую утрату. Невосполнима потеря для всех, 
кто знал и уважал Салыка Зимановича. 

Салык Зиманович – самая яркая звезда, самый 
драгоценный бриллиант в короне юридической 
науки современного Казахстана!

Жумабек Бусурманов,
директор ГУ «Институт законодательства РК», 

д.ю.н., профессор, академик АЮН РК
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9 сентября 2011 года был проведен круглый 
стол на тему «Актуальные проблемы граждан-
ского процессуального законодательства», орга-
низованный Департаментом законодательства, 
Департаментом по защите имущественных прав 
государства Министерства юстиции Республики 
Казахстан совместно с ГУ «Институт законода-
тельства Республики Казахстан».

Данное мероприятие было проведено во ис-
полнение пункта 12 Плана мероприятий по 
улучшению позиций Республики Казахстан в 
рейтингах Глобальный индекс конкурентоспо-
собности всемирного экономического форума и 
«DoingBusiness» Всемирного Банка на 2-е полуго-
дие 2011 года и пункта 11-3 приказа Ответствен-
ного секретаря Министерства юстиции от 12 июля 
2011 года №260 «О внесении дополнений в приказ 
Ответственного секретаря Министерства юстиции 
Республики Казахстан от 10 января 2011 года №3 

«Об утверждении проекта Операционного плана 
Министерства юстиции Республики Казахстан» 
по двум индикаторам: «Эффективность правовых 
рамок в урегулировании гражданских споров», 
«Эффективность правовых рамок в оспаривании 
законности действий правительства».

В обсуждении приняли участие ряд заинте-
ресованных государственных органов – Верхов-
ный Суд РК, Генеральная прокуратура РК, Ми-
нистерство внутренних дел РК, Министерство 
транспорта и коммуникаций РК, Министерство 
сельского хозяйства РК, Министерство финансов 
РК, Агентство РК по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью, а также непра-
вительственные организации. 

В рамках круглого стола были заслушаны 
доклады судьи Верховного Суда РК Сулеймено-
вой У.А., д.ю.н., профессора, главного научного 
сотрудника отдела гражданского и гражданско-

  инФоРМационное сообЩение
об итогах круглого стола «актуальные проблемы 
гражданского процессуального законодательства»

 9 сентября 2011 года

На фото: участники круглого стола «Актуальные проблемы гражданского 
процессуального законодательства», г. Астана, 9 сентября 2011 г.

Информационные сообщения
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процессуального права ГУ «Институт законода-
тельства Республики Казахстан» Аленова М.А., 
эксперта Департамента по защите имуществен-
ных прав государства МЮ РК Баймахановой А.С. 
Активное участие в дискуссии приняли предста-
вители Генеральной прокуратуры РК - Адамов 
Б.А., прокурор отдела по надзору за защитой 
собственности и предпринимательства Департа-
мента по надзору за законностью в социально-
экономической сфере Генеральной прокуратуры 
РК; Министерство внутренних дел представляла 
Тылекина Р.Е. – начальник управления договор-
ной претензионной исковой работы Юридиче-
ского департамента МВД РК. Также были об-
суждены предложения государственных органов 
касательно внесения поправок в гражданское 
процессуальное законодательство.

По итогам проведенного заседания круглого 
стола были выработаны рекомендации, которые 
могут быть учтены в рамках нормотворческой 
деятельности. В частности, в целях улучшения 
состояния защиты прав хозяйствующих субъек-
тов при разрешении имущественных споров, а 
также повышения эффективности правового ре-
гулирования при оспаривании законности дей-

ствий Правительства в Республике Казахстан:
1. Рекомендовать государственным органам, 

общественным объединениям потребителей, объе-
динениям предпринимателей, бизнес-структурам 
направлять свои замечания и предложения по со-
вершенствованию действующего гражданского 
процессуального и уголовно-процессуального за-
конодательства в части защиты прав хозяйствую-
щих субъектов при разрешении имущественных 
споров, а также повышения эффективности пра-
вового регулирования при оспаривании закон-
ности действий Правительства в Министерство 
юстиции Республики Казахстан в целях дальней-
шей реализации при осуществлении законопро-
ектной работы.

2. По результатам круглого стола Министер-
ству юстиции Республики Казахстан совместно с 
ГУ «Институт законодательства Республики Ка-
захстан» проработать предложения участников 
круглого стола в рамках дальнейшей нормотвор-
ческой деятельности.

3. Провести ревизию гражданского процессу-
ального законодательства в целях обеспечения 
идентичности текстов нормативных правовых 
актов.

Туленова Гульмира Какеновна,
старший научный сотрудник отдела гражданского

и гражданско-процессуального права 
Института законодательства РК
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В соответствии с Планом мероприятий, по-
священных 20-летию Содружества Независимых 
Государств, одобренным Советом глав прави-
тельств Содружества Независимых Государств в 
г. Минске Республики Беларусь 28-29 сентября 
2011 года состоялась Международная научно-
практическая конференция «20 лет Содружеству 
Независимых Государств», организованная Ис-
полнительным комитетом Содружества Незави-
симых Государств. 

В работе конференции приняли участие офи-
циальные представители государств-участников 
Содружества Независимых Государств (далее 
– Содружество), руководители органов Содру-
жества, видные общественные и политические 
деятели, ученые, представители деловых и фи-
нансовых кругов. 

Среди приглашенных участников конферен-
ции присутствовала казахстанская делегация,      

инФоРМационное сообЩение 
о Международной научно-практической конференции 

«20 лет содружеству независимых государств» 
в г. Минске 28-29 сентября 2011 года

в число которой вошел директор Института зако-
нодательства Республики Казахстан, д.ю.н., про-
фессор, академик АЮН РК Бусурманов Ж.Д.

Пленарное заседание конференции в Нацио-
нальной академии наук Беларуси открыл Премьер-
министр Республики Беларусь М.В. Мясникович. 

На пленарных и секционных заседаниях кон-
ференции был дан анализ развития и эффектив-
ности сотрудничества государств-участников по 
различным направлениям интеграции. 

В частности, в своем выступлении Алферов 
Ж.И., вице-президент РАН, лауреат Нобелевской 
премии по физике говорил о важности развития 
науки, которая интернациональна по определе-
нию, но при этом составляет огромное нацио-
нальное богатство. Поэтому, считает ученый, 
нужно прилагать все усилия для ее развития в 
Содружестве. 

Вадим Густов, член Комитета по делам Со-

   На фото: участники конференции «20 лет Cодружеству Независимых  Государств» 
в г. Минске 28-29 сентября 2011 г. 
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дружества Совета Федерации, в своем докладе 
отметил, что переход на более новую ступень 
интеграции требует более высокого уровня от-
ношений между государствами. Основными 
приоритетами Содружества, на его взгляд, долж-
ны стать модернизация экономик и проведение 
совместных инновационных проектов.

Сергей Лебедев, исполнительный секретарь 
Содружества, заметил, что страны-участницы Со-
дружества сегодня находятся на разных уровнях 
экономического развития, что притормаживает 
темпы интеграции. Не способствуют плодотвор-
ному сотрудничеству и неурегулированные кон-
фликты на пространстве Содружества. Поэтому 
есть проблемы, которые нужно решать.

Бусурманов Ж.Д., директор Института за-
конодательства Республики Казахстан, поднял 
вопрос о необходимости разработки теоретико-
методологических основ интеграции Содружества и 
расширении субъекта права в рамках Содружества.

Многие выступающие подчеркивали, что 

дальнейшее развитие и укрепление Содруже-
ства отвечает жизненным интересам народов 
государств-участников Содружества, их устрем-
лениям к миру и процветанию, а максимальное 
использование имеющихся ресурсов и усилий 
государств-участников в реализации общего со-
лидного потенциала Содружества является важ-
ной задачей, направленной на дальнейшее укре-
пление Содружества. 

Участники форума приняли Итоговый до-
кумент о новых перспективах развития Содру-
жества и рекомендовали Исполнительному ко-
митету Содружества распространить Итоговый 
документ и Рекомендации секций конференции 
среди государств-участников Содружества.

В завершение мероприятия для участников 
конференции был дан концерт молодежного сим-
фонического оркестра Содружества под управ-
лением В. Спивакова, главная цель, которого, 
по мнению организаторов, — объединить людей 
разных национальностей с помощью музыки.

Сактаганов Алибек Галимжанович, 
главный эксперт - начальник отдела издательско-типографской 

деятельности Института законодательства РК
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13 октября 2011 года состоялась официальная 
встреча директора Института законодательства 
Республики Казахстан, доктора юридических 
наук, профессора, академика АЮН РК Жумабека 
Бусурманова с директором Европейской органи-
зации публичного права, доктором юридических 
наук, профессором административного права 
Спиридоном Флогаитисом.

В своем выступлении о приоритетных направ-
лениях деятельности Европейской организации 
публичного права Спиридон Флогаитис отме-
тил, что целью организации является поддерж-
ка научно-исследовательских, образовательных 
программ, а также оказание помощи демократи-
ческим институтам в Европе.

   На фото: подписание Меморандума о взаимопонимании 
и сотрудничестве между Институтом законодательства РК 

и Европейской организацией публичного права, г. Астана, 13 октября 2011 г.

инФоРМационное сообЩение 
о встрече директора института законодательства РК 

д.ю.н., проф. Ж. бусурманова с директором европейской 
организации публичного права, д.ю.н., проф. 
административного права с. Флогаитисом 

На данном мероприятии также были обсуждены 
вопросы классических и современных научных пра-
вовых теорий, рассмотрены проблемы современной 
правовой науки, перспективы ее дальнейшего раз-
вития, актуальность использования научных подхо-
дов в правотворчестве и правоприменении.

В целях развития и укрепления научного со-
трудничества между Институтом законодательства 
Республики Казахстан и Европейской Организа-
цией публичного права был подписан Меморан-
дум о взаимопонимании и сотрудничестве, в кото-
ром стороны договорились проводить совместные 
научные исследования и осуществлять система-
тический обмен учебно-методической, научной и 
справочной информацией.

Шаймерденова Гульвира Болташевна,
старший научный сотрудник 

отдела международного права и сравнительного правоведения 
Института законодательства РК
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29 ноября 2011 года в Институте законода-
тельства Республики Казахстан состоялась меж-
дународная научно-практическая конференция 
«Мониторинг международно-правовых актов 
межгосударственных объединений в контексте 
совершенствования национального законода-
тельства» с участием представителей Консти-
туционного Совета Республики Казахстан, Пра-
вительства Республики Казахстан, депутатов 
Парламента Республики Казахстан, представи-
телей иных государственных органов, иностран-
ных посольств, ведущих ученых научных учреж-
дений Казахстана, России и Беларуси.

Целью конференции являлась выработка 
предложений по решению проблемных вопро-
сов осуществления мониторинга международно-
правовых актов межгосударственных объединений 

в контексте совершенствования национального 
законодательства.

Работа конференции прошла в формате пле-
нарного заседания с участием приглашенных 
зарубежных гостей - заведующего отделом меж-
дународного публичного права Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации, 
заслуженного юриста Российской Федерации, 
д.ю.н., профессора Тиунова Олега Ивановича и 
Директора Национального центра законодатель-
ства и правовых исследований Республики Бела-
русь Ипатова Вадима Дмитриевича.

В качестве модераторов конференции высту-
пили Директор Института законодательства Рес-
публики Казахстан, академик Академии юри-

инФоРМационное сообЩение
о Международной научно-практической конференции

«Мониторинг международно-правовых актов межгосударственных 
объединений в контексте совершенствования 

национального законодательства»

   На фото: президиум конференции «Мониторинг международно-правовых актов 
межгосударственных объединений в контексте совершенствования 

национального законодательства» в г. Астане 29 ноября 2011 г.
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дических наук Республики Казахстан, д.ю.н., 
профессор Бусурманов Жумабек Дюсешевич и 
член Центральной избирательной комиссии Рес-
публики Казахстан, главный научный сотрудник 
Института законодательства Республики Казах-
стан, д.ю.н., профессор Сарсембаев Марат Ал-
дангорович. 

В работе конференции также приняли уча-
стие видные отечественные ученые: ректор Каз-
ГЮУ, главный научный сотрудник Института 
законодательства Республики Казахстан, д.ю.н., 
профессор Когамов Марат Чекишевич с докла-
дом на тему: «Концепция к проекту новой ре-
дакции УПК РК: краткая оценка ключевых поло-
жений», главный научный сотрудник Института 
законодательства Республики Казахстан, д.ю.н., 
профессор Нуртаев Рамазан Туякович с докла-
дом на тему: «Актуальные проблемы введения 
института мониторинга нормативных правовых 
актов стран Единого экономического простран-
ства», главный научный сотрудник Института 
законодательства Республики Казахстан, д.ю.н., 
профессор Каудыров Толеш Ерденович с докла-
дом на тему: «Мониторинг развития законода-
тельства стран ЕврАзЭС в области интеллекту-
альной собственности» и др.

Кроме того, в работе конференции приняли 

участие экс-депутат Мажилиса Парламента РК 
4-го созыва д.ю.н., профессор Турецкий Ни-
колай Николаевич с темой доклада «Монито-
ринг законодательства Республики Казахстан» 
и заместитель заведующего аналитическим 
отделом аппарата Конституционного Совета 
РК, к.ю.н. Байгелди Гульнара Сериковна с до-
кладом «Конституционный контроль в сфере 
международно-правовых обязательств Респу-
блики Казахстан».

Среди приглашенных участников конферен-
ции были гости из Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева: заместитель 
декана юридического факультета по научной 
работе, к.ю.н. Габдуалиев М.Т., заведующий 
кафедрой теории и истории государства и пра-
ва, конституционного права, к.ю.н., доцент 
Алтынбасов Б.О. и Казахского гуманитарно-
юридического университета - заведующая ка-
федрой международного права, к.ю.н., профес-
сор Кулжабаева Ж.О.

В завершении конференции выступил глав-
ный эксперт-начальник отдела международного 
права и сравнительного правоведения Инсти-
тута законодательства Республики Казахстан, 
доктор права (Ph.D) Сарсенов Айдар Мара-
тович с докладом «К вопросу о мониторин-

Информационные сообщения

   На фото: выступление заведующего отделом международного публичного права 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного юриста РФ, 
д.ю.н., профессора Тиунова О.И. на конференции
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ге международно-правовых актов межгосударственных объединений (в рамках ЕврАзЭС, ТС и 
ЕЭП)». 

Заслушав выступления представителей государственных органов, научных, общественных и 
иных организаций, участниками конференции были подведены итоги и приняты Рекомендации от-
носительно проведения и осуществления мониторинга международно-правовых актов межгосудар-
ственных объединений в контексте совершенствования национального законодательства.

   На фото: выступление директора Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь Ипатова В.Д. на конференции

Сарсенов Айдар Маратович,
главный эксперт – начальник отдела

международного права и сравнительного правоведения
Института законодательства РК, доктор Ph.D



235

Административное право играет важную 
роль в улучшении экономического климата. Оно 
регулирует вопросы, связанные с тем, какие эко-
номические действия требуют разрешения или 
подлежат обязательной регистрации, на каких 
условиях необходимо получить требуемые раз-
решения. Решения такого рода нуждаются в про-
верке со стороны независимой юстиции. 

Административная юстиция - это судебный 
порядок разрешения споров между гражданами 
либо юридическими лицами с одной стороны и 
органами государственной власти с другой. Она 
отражает интересы общества в усилении судеб-
ного контроля в сфере публично-правовых от-
ношений и способствует защите прав, свобод и 
интересов физических и юридических лиц. На-
личие специализированной профессиональной и 
независимой административной юстиции явля-
ется важным показателем экономического и со-
циального развития, в то же время, она создает 
условия для международных инвесторов, гаран-
тирующие защищенность инвестиций. 

В настоящее время актуальным и своевре-
менным остается вопрос о деятельности адми-
нистративных судов в Республике Казахстан. На 
данный момент их всего насчитывается 32. Дело 
в том, что опыт зарубежных стран подтвержда-
ет и обосновывает положение о том, что адми-
нистративные суды не должны применять меры 
административного принуждения, а тем более 
рассматривать дела по административным право-
нарушениям. Это неправильное представление, 
почерк которого остался нам по наследству от 
советского государства, неизбежно требует соот-
ветствующей реакции со стороны независимой 
судебной власти.

Несмотря на то, что Концепция правовой по-
литики Республики Казахстан на период с 2010 
до 2020 года, утвержденная Указом Президента 
Республики Казахстан от 24 августа 2009 года, 
предусматривает введение современного адми-
нистративного права по примеру Европы, в Ка-
захстане в настоящее время нет административ-
ной юстиции, соответствующей международным 
стандартам. Рассмотрение публично-правовых 

споров по прежнему происходит по образцу со-
ветского урегулирования согласно гражданско-
процессуальному кодексу. Существующие 
специализированные административные суды 
занимаются не административным правом, а ад-
министративными правонарушениями, то есть 
рассмотрением дел о нарушениях норм админи-
стративного права, установленных для граждан 
или юридических лиц в отношениях с органами 
государственной власти. В то же время, смысл 
административной юстиции сводится к введе-
нию эффективных механизмов защиты граждан 
и  юридических лиц от возможных нарушений 
со стороны власти. 

В рамках вышеуказанных целей 25 ноября 
2011 г. в конференц-зале Верховного Суда в 
Астане прошла международная конференция 
«Административная юстиция: зарубежный опыт 
и перспективы реформирования в Республике 
Казахстан» с участием национальных и между-
народных экспертов из стран СНГ и Европы. 
Данная конференция проводилась с целью вы-
явления возможных путей развития администра-
тивной юстиции и пояснения пользы от введе-
ния современного административного процесса 
для Казахстана. 

Мероприятие проводилось под эгидой «Шко-
лы административного права» Германским Об-
ществом по Международному Сотрудничеству 
(GIZ) в рамках программы «Поддержка право-
вых и судебных реформ в странах Центральной 
Азии» совместно с Институтом законодательства 
Республики Казахстан при поддержке Верховно-
го Суда Республики Казахстан, Союза Судей Рес-
публики Казахстан и Фонда Сорос-Казахстан. 

Результатом проведения такой конференции 
стали принятые участниками школы рекоменда-
ции, которые выражаются в следующем: 

1. Признать необходимость выделения из 
системы гражданской юстиции автономной ад-
министративной юстиции, рассматривающей 
публично-правовые споры между частными ли-
цами и государством.

2. Признать необходимым включение в План 
законопроектных работ Правительства Респуб-

инФоРМационное сообЩение
о II-й Международной Школе административного права 

«административная юстиция: зарубежный опыт 
и перспективы реформирования в Республике Казахстан»

в г. астане 25 ноября 2011 года

Информационные сообщения
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лики Казахстан Административного процес-
суального кодекса Республики Казахстан или 
Кодекса административного судопроизводства 
Республики Казахстан (далее – АПК), который:

- четко определит предмет данного Кодекса, в 
том числе путем разграничения с Гражданским 
процессуальным кодексом Республики Казахстан;

- закрепит основополагающие принципы ад-
министративного судопроизводства («презумп-
ция вины государственного органа» и другие);

- определит различные виды административ-
ных исков в зависимости от преследуемых пра-
вовых целей;

- установит четкий порядок подачи админи-
стративного иска, рассмотрения администра-
тивного дела в суде и контроля за исполнением 
судебных решений;

- урегулирует распределение судебных рас-
ходов между участниками процесса.

3. Признать необходимым включение в План 
законопроектных работ Правительства Респу-
блики Казахстан Закона Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам административного судопро-
изводства» в целях приведения действующих 
законодательных актов в соответствии с осново-
полагающими положениями АПК.

4. Продолжить обсуждение возможности вве-
дения обязательного административного обжа-
лования перед подачей административного иска 
с участием академических кругов, зарубежных 
экспертов.

На фото: участники конференции «Административная юстиция: 
зарубежный опыт и перспективы реформирования в Республике Казахстан»,  г. Астана, 25 ноября 2011 г.

Шишимбаева Сауле Сериккановна,
главный эксперт – начальник отдела

конституционного и административного права
Института законодательства РК, к.ю.н.
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