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«СОТ ТӨРЕЛІГІ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ХАБАРШЫСЫ»
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ 

2023 № 2 (2)
«Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі Академиясы» –

РММ (республикалық мемлекеттік мекеме)
2023 жылдан бастап шығарылады.

Жылына 4 рет шығарылады.
Жарияланым тілдері – қазақ, орыс, ағылшын.

Журнал Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінде (бұдан әрі – Министрлік) 
тіркелген, 2023 жылғы «24» ақпандағы № KZ57VPY00065448 тіркеу куәлігі. 

«Сот төрелігі академиясының хабаршысы» желілік басылымы Министрлікте тіркелген, 
2023 жылғы «31» наурыздағы №KZ71VPY00067233 тіркеу куәлігі.

Редакциялық кеңестің құрамы:
Баймолдина З.Х. – з.ғ.к., профессор – төрайым;
Бурбаев Т.К. – филос.ғ.д., профессор – төрайымның орынбасары.

Редакциялық Кеңес мүшелері:
Мергалиев А.А. – Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы;
Ганибаева Ш.К. – з.ғ.к., доцент (Өзбекстан);
Ибраева А.С. – з.ғ.д., профессор (Қазақстан);
Карагусов Ф.С. – з.ғ.д., профессор (Қазақстан);
Конусова В.Т. – з.ғ.к., (Қазақстан);
Кулдышева Г.К.  – з.ғ.д., профессор (Қырғызстан);
Лещенко С.К. – з.ғ.к., доцент (Беларусь)
Малиновский В.А.  – з.ғ.д., профессор (Қазақстан);
Моисеева Т.Ф. – з.ғ.д., профессор (Ресей Федерациясы);
Нурмагамбетов А.М. – з.ғ.д., профессор (Қазақстан);
Порохов Е.В.  – з.ғ.д., профессор (Қазақстан);
Рахметов С.М. – з.ғ.д., профессор (Қазақстан).

Редакциялық алқаның құрамы:
Абдрашев Р.М. – Сот төрелігі академиясы Қылмыстық-құқықтық пәндер ғылыми-

білім беру орталығының профессоры, з.ғ.д.;
Абилова М.Н.  – Сүлейман Демирел атындағы университеттің қауымдастырылған 

профессоры, PhD докторы;
Амангелдин А.Т.  – Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік 

сотының судьясы, з.ғ.м.;
Биебаева А.А.  – Сот төрелігі академиясы Қылмыстық-құқықтық пәндер ғылыми-

білім беру орталығының директоры, з.ғ.к., қауымдастырылған профессор – қылмыстық 
құқықтық бағыт бойынша жауапты редактор;

Джусупова Р.С.-А.  – Сот төрелігі академиясы Мемлекеттік-құқықтық пәндердің ғы-
лыми-білім беру орталығының доценті, филос. ғ.к.;

Жакаева Л.С.  – Сот төрелігі академиясы Мемлекеттік-құқықтық пәндердің ғылыми 
- білім беру орталығының профессоры, з.ғ.д.;
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Егембердиев Е.О. – Сот төрелігі академиясы Азаматтық-құқықтық пәндердің  
ғылыми-білім беру орталығының директоры, з.ғ.к. – азаматтық-құқықтық бағыт бойын-
ша жауапты редактор;

Мусенова Э.Е. – М.С.Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ Университетінің teaching 
professor, з.ғ.к.;

Мусин К.К. – Сот төрелігі академиясы Мемлекеттік-құқықтық пәндердің ғылыми- 
білім беру орталығының доценті, з.ғ.к.;

Нурышева Т.С. – Сот төрелігі академиясы Мемлекеттік-құқықтық пәндердің ғылы-
ми-білім беру орталығының директоры, з.ғ.к. – мемлекеттік-құқықтық бағыт бойынша 
жауапты редактор;

Султанов Р.Р. – Сот төрелігі академиясы Азаматтық-құқықтық пәндердің ғылыми-
білім беру орталығының доценті, з.ғ.к.;

Шарапатова Г.С.  – Астана қаласының Сарыарқа аудандық сотының судьясы, з.ғ.к.

Редакция құрамы:
Бурбаев Т.К. – Сот төрелігі академиясы Мемлекеттік-құқықтық пәндердің ғылыми-

білім беру орталығының профессоры, филос.ғ.д. – Бас редактор;
Асылбекова А.А.  – Сот төрелігі академиясы PhD докторы, Академиялық бағдарла-

малар мен жобалар орталығының халықаралық және зерттеу координаторы – Бас редак-
тордың көмекшісі;

Шоменов А.М.  – Сот төрелігі академиясы Ақпараттық технологиялар қызметінің 
басшысы – дизайнер.

Редакция мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Бейбітшілік 46. 
Телефон: 8-7172-71-08-53
E-mail: vestnikak2023@gmail.com 

© Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі Академиясы, 2023 ж.
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ПРАВОСУДИЯ»

2023 № 2 (2)
РГУ «Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан»

Издается с 2023 года.
Выпускается 4 раза в год.

Языки публикации — казахский, русский, английский.

Журнал зарегистрирован в Министерстве информациии общественного развития Республики Казахстан 
(далее – Министерство), регистрационное свидетельство №KZ57VPY00065448 от «24» февраля 2023 года.

Сетевое издание «Вестник Академии правосудия» зарегистрировано в Министерстве, регистрационное 
свидетельство №KZ71VPY00067233 от «31» марта 2023 года.

Состав Редакционного Совета:
Баймолдина З.Х.  – к.ю.н., профессор – председатель;
Бурбаев Т.К. – д.филос.н., профессор – заместитель председателя;

Члены Редакционного Совета:
Мергалиев А.А. – Председатель Верховного Суда Республики Казахстан;
Ганибаева Ш.К.  – к.ю.н., доцент (Узбекистан);
Ибраева А.С. – д.ю.н., профессор (Казахстан);
Карагусов Ф.С.  – д.ю.н., профессор (Казахстан);
Конусова В.Т. – к.ю.н., (Казахстан);
Кулдышева Г.К.  – д.ю.н., профессор (Кыргызстан);
Лещенко С.К.  – к.ю.н., доцент (Беларусь);
Малиновский В.А. – д.ю.н., профессор (Казахстан);
Моисеева Т.Ф. – д.ю.н., профессор (Россия);
Нурмагамбетов А.М.  – д.ю.н., профессор (Казахстан);
Порохов Е.В. – д.ю.н., профессор (Казахстан);
Рахметов С.М.  – д.ю.н., профессор (Казахстан).

Состав Редакционной коллегии:
Абдрашев Р.М. – профессор Научно-образовательного центра уголовно-правовых 

дисциплин Академии правосудия, д.ю.н.;
Абилова М.Н. – ассоциированный профессор Университета имени Сулеймана Деми-

реля, доктор PhD;
Амангелдин А.Т. – судья специализированного межрайонного административного 

суда города Астаны;
Биебаева А.А. – директор Научно-образовательного центра уголовно-правовых дис-

циплин Академии правосудия, к.ю.н., ассоциированный профессор – ответственный ре-
дактор по уголовно-правовому направлению;

Джусупова Р.С.-А. – доцент Научно-образовательного центра государственно-право-
вых дисциплин Академии правосудия, к.филос.н.;

Жакаева Л.С. – профессор Научно-образовательного центра государственно-право-
вых дисциплин Академии правосудия, д.ю.н.;
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Егембердиев Е.О.  – директор Научно-образовательного центра гражданско-право-
вых дисциплин Академии правосудия, к.ю.н. – ответственный редактор по гражданско-
правовому направлению;

Мусенова Э.Е. – teaching professor Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, 
к.ю.н.;

Мусин К.К. – доцент Научно-образовательного центра государственно-правовых 
дисциплин Академии правосудия, к.ю.н.;

Нурышева Т.С.  – директор Научно-образовательного центра государственно-право-
вых дисциплин Академии правосудия, к.ю.н. – ответственный редактор по государствен-
но-правовому направлению;

Султанов Р.Р. – доцент Научно-образовательного центра гражданско-правовых дис-
циплин Академии правосудия, к.ю.н.;

Шарапатова Г.С. – судья Сарыаркинского районного суда города Астаны, к.ю.н.

Состав Редакции:
Бурбаев Т.К.  – профессор Научно-образовательного центра государственно-право-

вых дисциплин Академии правосудия, д.филос.н. – Главный редактор;
Асылбекова А.А.  – координатор исследовательских и международных проектов 

Центра академических программ и проектов Академии правосудия, доктор PhD – по-
мощник Главного редактора;

Шоменов А.М.  – руководитель Службы информационных технологий Академии 
правосудия – дизайнер.

Адрес редакции:  Республика Казахстан, город Астана, Бейбитшилик, 46.
Телефон: 8-7172- 71-08-53
Е-mail: vestnikak2023@gmail.com 

© «Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан», 2023 г.
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SCIENTIFIC JOURNAL
«BULLETIN OF THE ACADEMY OF JUSTICE»

2023 № 2 (2)
RSA «Academy of Justice at the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan»

Published since 2023.
It is produced 4 times a year.

The languages of publication are Kazakh, Russian, English.
The journal is registered with the Ministry of Information and Social Development of the Republic of 

Kazakhstan (hereinafter – the Ministry), registration certificate no. 
KZ57VPY00065448 dated February 24, 2023. 

The online publication «Bulletin of the Academy of Justice» is registered with the Ministry, 
registration certificate no. KZ71VPY00067233 dated March 31, 2023.

Members of the Editorial Council:
Baimoldina Z.H. – Candidate of Law, Professor – Chairman;
Burbaev T.K. – D.Philos.N., Professor – Deputy Chairman;

Members of the Editorial Board:
Mergaliev A.A. – Chairman of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan;
Ganibayeva Sh.K. – Candidate of Law, Associate Professor (Uzbekistan);
Ibraeva A.S. – Doctor of Law, Professor (Kazakhstan);
Karagusov F.S.  – Doctor of Law, Professor (Kazakhstan);
Konusova V.T.  – Candidate of Law, (Kazakhstan);
Kuldysheva G.K.  – Doctor of Law, Professor (Kyrgyzstan);
Leshchenko S.K. – Candidate of Law, Associate Professor (Belarus);
Malinovsky V.A.  – Doctor of Law, Professor (Kazakhstan);
Moiseeva T.F. – Doctor of Law, Professor (Russia);
Nurmagambetov A.M.  – Doctor of Law, Professor (Kazakhstan);
Porokhov E.V.  – Doctor of Law, Professor (Kazakhstan);
Rakhmetov S.M.  – Doctor of Law, Professor (Kazakhstan).

Editorial Board members:
Abdrashev R.M.  – Professor of the Scientific and Educational Center of Criminal Law 

Disciplines, Doctor of Law;
Abilova M.N.  – Associate Professor of Suleiman Demirel University, PhD;
Amangeldin A.T.  – Judge of the specialized Interdistrict Administrative Court of Astana 

city;
Biebaeva A.A. – Director of the Scientific and Educational Center of Criminal Law 

Disciplines, Candidate of Law, Associate Professor – Responsible editor in Criminal Law;
Dzhusupova R.S.-A.  – Associate Professor of the Scientific and Educational Center of 

State and Legal Disciplines, Candidate of Philos.n.;
Zhakaeva L.S.  – Professor of the Scientific and Educational Center of State and Legal 

Disciplines, Doctor of Law;
Yegemberdiev Y.O.  – Director of the Scientific and Educational Center of Civil Law 

Disciplines of the Academy of Justice – Executive editor in the civil law direction;
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Musenova E.E.  – teaching professor at M.S. Narikbayev KAZGUU University; Candidate 
of Law;

Musin K.K. – Associate Professor of the Scientific and Educational Center of State and 
Legal Disciplines of the Academy of Justice, Candidate of Law;

Nurysheva T.S. – Director of the Scientific and Educational Center of State-legal Disciplines 
of the Academy of Justice, Candidate of Law – Executive editor in the state – legal direction;

Sultanov R.R.  – Associate Professor of the Scientific and Educational Center of Civil Law 
Disciplines of the Academy of Justice, Candidate of Law;

Sharapatova G.S.  – Judge of the Saryarkinsky District Court of Astana, Candidate of Law.

Editorial staff:
Burbaev T.K. – Professor of the Scientific and Educational Center of State and Legal 

Disciplines of the Academy of Justice, D.Philos.N. – Editor-in– Chief;
Asylbekova A.A.  – Coordinator of research and international projects of the Center for 

Academic Programs and Projects of the Academy of Justice, PhD – Assistant Editor-in-Chief;
Shomenov A.M. – Head of the Information Technology Service of the Academy of Justice 

– designer.

Editorial Office address: Republic of Kazakhstan, Astana city, Beibitshilik 46.
Phone: 8-7172- 71-08-53
E-mail: vestnikak2023@gmail.com 

© «Academy of Justice at the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan», 2023
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ҚҰҚЫҚ ФИЛОСОФИЯСЫ / 
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА / 
PHILOSOPHY OF LAW

УДК 340.12

БУРБАЕВ Төлеуғали Қайыржанұлы
Философия ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

жанындағы Сот төрелігі академиясының Мемлекеттік-құқықтық пәндер ғылыми-
білім беру орталығының профессоры

ҚҰҚЫҚТЫҚ САНА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕНТАЛИТЕТ: 
ОЛАРДЫҢ ӨЗАРАБАЙЛАНЫСЫ

Аннотация. Бұл мақалада құқықтық сана мен құқықтық менталитет арасында-
ғы өзарабайланыс мәселелері жан-жақты талқыланады. Қазіргі ғылыми әдебиет-
терде құқықтық менталитетті екі деңгейде, яғни кең және тар деңгейлерде зерт-
теу дәстүрі қалыптасқан. Автордың пікірінше, құқықтық менталитет көп мағы-
налы, көп аспектілі, көп қырлы феномен. Ол құқықтық санаға қарағанда мағына-
сы, ауқымы жағынан кең және терең. Ол құқықтық сананың негізін құрайды және 
оның қайнар көзі болып табылады. Құқықтық менталитет құқықтық сананың 
мазмұнына, қызметіне, бағытына әсер етеді. Құқықтық менталитет интегралдық 
ұғым ретінде қарастырылып, оның құқық әлемін дұрыс түсіну мен қабылдауға әсер 
ететіні дәлелденеді. Құқықтық реформаның тиімділігі мен дамуы, бағыты мен нә-
тижесі құқықтық менталитет пен құқықтық сананың өзарабайланысы негізінде 
қарастырылады.

Түйін сөздер: құқықтық менталитет, құқықтық сана, құқықтық құндылықтар, құ-
қықтық мәдениет, құқық, заң, әділеттілік.
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ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВОЙ МЕНТАЛИТЕТ:
ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ

Аннотация. В данной статье подробно обсуждаются вопросы взаимосвязи меж-
ду правосознанием и правовым менталитетом. В современной научной литературе 
сложилась традиция изучения правового менталитета на двух уровнях – широком и 
узком. По мнению автора, правовой менталитет – это многозначный и многогранный 
феномен. Он шире и глубже правового сознания. Он составляет основу правосозна-
ния и является его источником. Правовой менталитет влияет на содержание, дея-
тельность, направленность правосознания. Правовой менталитет рассматривается 
как интегральное понятие и доказывается, что он влияет на правильное понимание и 
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восприятие мира права. Эффективность и развитие, направление и результат пра-
вовой реформы рассматриваются на основе взаимосвязи правового менталитета и 
правосознания.

Ключевые слова: правовой менталитет, правосознание, правовые ценности, 
правовая культура, право, справедливость.

BURBAYEV Tuleugali Kayyrzhanovich
Doctor of Philosophy, Professor of the Scientific and Educational Center of State and Legal 

Disciplines of the Academy of Justice at the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan 

LEGAL AWARENESS AND LEGAL MENTALITY: 
THEIR INTERRELATION

Abstact. This article discusses in detail the relationship between legal awareness and legal 
mentality. In modern scientific literature, there is a tradition of studying the legal mentality at 
two levels-broad and narrow. According to the author, the legal mentality is a multi-valued, 
multi-faceted, multi-faceted phenomenon. It is broader and deeper than the legal consciousness. 
It forms the basis of legal consciousness and is its source. The legal mentality influences the 
content, activity, orientation of legal consciousness. The legal mentality is considered as an 
integral concept and it is proved that it affects the correct understanding and perception of 
the world of law. The effectiveness and development, direction and result of legal reform are 
considered on the basis of the relationship of legal mentality and legal awareness.

Keywords: legal mentality, legal awareness, legal values, legal culture, law, law, justice

В современной научной литерату-
ре довольно интенсивно исследуются 
проблемы правового менталитета и 
правового сознания. Прежде чем ана-
лизировать их взаимосвязь нам хоте-
лось бы осмыслить сущность, специ-
фику по отдельности, и ответить на 
вопрос, что такое правовой ментали-
тет, чем он отличается от правового 
сознания? На сегодня существуют два 
подхода к анализу сущности правового 
менталитета: широкий и узкий. К пер-
вому можно отнести определение Р.М. 
Овчиева, где он определяет «правовой 
менталитет как совокупность стерео-
типов правового мышления, юриди-
ческой деятельности и правового по-
ведения, основывающихся на сфор-
мированной в конкретном государст-
венно-правовом пространстве системе 

правовых ценностей, правовых тра-
диций и приоритетов, которые опре-
деляются относительно устойчивыми 
объективно-субъективными фактора-
ми» [1]. Данный подход охватывает, 
вернее, включает в состав правового 
менталитета правосознание, правовое 
мышление, правовые ценности и пра-
вовое поведение человека. Аналогич-
ную идею можно встретить, и в других 
определениях, где в состав правового 
менталитета включается мировоззре-
ние той или иной социальной группы, 
нации, народа, умонастроение коллек-
тивного субъекта, которое могут ока-
зать воздействие на правовое развитие 
общества. Или же, правовой мента-
литет определяется как совокупность 
архетипов, установок, взглядов, воз-
зрений, поведенческих реакций, исто-
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рически выработанных определенной 
национальной общностью, заложен-
ных в глубинном уровне правосозна-
ния, которые и определяют в целом 
устоявшийся (привычный) образ пра-
вовой реальности [2]. 

Ко второй группе определения пра-
вового менталитета можно отнести те 
мысли, идеи, которые исходят из пси-
хологических основ правового мен-
талитета. В них правовой ментали-
тет рассматривается во взаимосвязи с 
подсознанием, с неосознанными пси-
хологическими установками и пред-
расположениями. Правовой ментали-
тет рассматривается как мироощуще-
ние, миросозерцание, которое связано 
с психическими качествами человека. 

Таким образом, знакомясь с сов-
ременной литературой по проблемам 
правового менталитета, и на основе 
изучения конкретных приведенных 
определений, можно прийти к выво-
ду, что правовой менталитет является 
полисемантичным, многоаспектным 
и многослойным феноменом, чем по-
нятие правовое сознание. В правовом 
менталитете общества коренятся ис-
ходные этнические и культурно-исто-
рические, духовно-нравственные, пси-
хологические, а также правовые осно-
вы национальной правовой культуры. 

С точки зрения социальной фило-
софии правовое сознание имеет свою 
специфику, и оно связано с представле-
нием, установкой, эмоцией, выражаю-
щими отношения людей к существую-
щему праву, закону и нормативным ак-
там. Правосознание формируется под 
влиянием правовой действительности, 
правовой культуры, правовых идей и 
взглядов, правил и норм, регулирую-
щих поведение людей в обществе. С 
помощью правосознания происходит 

не только отражение правовой дейст-
вительности, но и дается оценка сос-
тояния права, можно определить уро-
вень развитости законов, правильного 
применения  их в правовой практике. 
Правовое сознание представляет со-
бой совокупность взглядов, представ-
лений о праве. По мнению В.А. Ще-
горцева: «Правовое сознание отра-
жает поведение, действия и поступки 
участников общественных отноше-
ний, урегулированных нормами права, 
а также отдельные аспекты поведения 
и действия, требующие правовой рег-
ламентации или правовой оценки» 
[3]. Р.С. Байниязов определяет право-
сознание как духовную целостность 
правовых и отчасти общесоциальных 
идей, взглядов, представлений, убеж-
дений, чувств, эмоций, настроений 
и т. д., идейно и психологически от-
ражающую и осознающую правовые 
феномены [4]. А.А. Тамберг понимает 
под правосознанием совокупность 
идей, чувств, убеждений индивидов 
или частей общества относительно 
права и его роли. Отводится большая 
роль правосознания в осмыслении и 
восприятии правового регулирования, 
осознания верховенства закона; орга-
низации правомерной деятельности; 
соотношение правовых ценностей с 
иными, например рассмотрение спра-
ведливости в праве [5]. 

Другими словами, структура пра-
вового сознания представляет собой 
единство рационального, эмоцио-
нального и оценочного в правовой 
деятельности человека. Они взаимо-
предполагают, взаимодополняют друг 
друга, образуя единство в деятельнос-
ти человека и социальной группы как 
основы их правовой деятельности. В 
современной научной литературе их 
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взаимосвязь представлена следующим 
образом: правовой менталитет равен 
правосознанию, правовой менталитет 
не входит в правовое сознание, право-
вой менталитет – часть правосознания, 
правовой менталитет шире правосоз-
нания. Все эти аспекты соотношения 
правосознания и правового ментали-
тета довольно подробно системати-
зированы в работе В.А. Рыбакова [6]. 
Например, по мнению К.А. Сигачева: 
«Соотношение правосознания и пра-
вового менталитета отличается слож-
ностью, которое подчас трудноопреде-
лимо и духовно неоднозначно. В самом 
общем виде данное соотношение, на 
наш взгляд, можно определить так: по 
объему, правосознание уже правового 
менталитета, который включает в себя 
и правосознание, и обычаи, и традиции 
народа, и законодательство государст-
ва. Правовой менталитет не может 
рассматриваться как составная часть 
правосознания» [7]. Однако, в выска-
зываниях К.А. Сигачева присутствует 
мысль о том, что правовой менталитет 
не входит в правосознание, поскольку 
он по объему больше, чем правосозна-
ние. Целое несводимо к своим частям, 
большое не может быть частью мало-
го. Но это по логике, а как быть, если 
рассматриваемое явление носит ин-
тегральный характер, где рациональ-
ные и эмоциональные, сознательные и 
бессознательные, волевые воображе-
ния и интуиция причудливым образом 
сочетаются в деятельности человека и 
социальной группы. В этой связи В.А. 
Рыбаков задает вопрос следующим об-
разом: «может ли менталитет не вхо-
дить в правосознание, если он пред- 
ставляет собой стереотипы мышления, 
способность воспринимать окружаю-
щий мир, присутствует в сознании в 

качестве основы идеологических ха-
рактеристик правосознания, является 
глубинным его слоем? Тем более, что 
правосознание и правовой менталитет 
автор рассматривает как диалектичес-
кую связь содержания и сущности, т. е.  
одного явления» [8]. Некоторые ис-
следователи рассматривают правовой 
менталитет, как проявление коллек-
тивного бессознательного. Согласно 
мнению А.А. Гирька «правовой мен-
талитет не может рассматриваться как 
составная часть правосознания. Он за-
нимает свое, особое место в структу-
рах общественного сознания. В право-
вой менталитет входят «потаенные», 
«неявные» стереотипы мышления и 
поведения людей, отличающие ту или 
иную социокультурную общность от 
других. Это наиболее глубинный слой 
сознания, ее потаенный уровень, кото-
рый в значительной степени смыкает-
ся с бессознательным правовым уров-
нем, так называемой памятью народа 
о прошлом, с которой рождается чело-
век»[9]. 

Вместе с тем, правовой менталитет 
составляет глубинную основу право-
вого сознания и определяет специфи-
ку его содержания. Другими словами, 
правовой менталитет и правовое соз-
нание образуют целостное единство 
в правовой деятельности человека и 
социальной группы для познания пра-
вовых отношений. Как замечает А.Ю. 
Мордовцев «правовой менталитет, как 
наиболее глубинный и весьма устой-
чивый уровень отражения имеющих 
место в конкретном социуме, этносе 
или типе цивилизации правовых фе-
номенов, реалий юридической дея-
тельности является основой формиро-
вания национального правового созна-
ния, определяет неповторимый коло-
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рит и специфику содержания послед-
него, характер его проявлений. Между 
этими явлениями, принадлежащими 
социоправовому миру определенного 
народа, обнаруживается органическое 
единство и взаимосвязь» [10].

Исходя из вышеизложенного, мож-
но сделать следующие выводы: во- 
первых, правовой менталитет лежит 
в основе правосознания и влияет на 
его содержание; во-вторых, право-
вой менталитет является низшей сту-
пенью восприятия правовой действи-
тельности; в-третьих, структурными 
элементами правового менталитета 
являются правовые стереотипы, цен-
ностно-правовые ориентации и уста-
новки; в-четвертых, правовой мента-
литет представляет собой определен-
ную направленность национального 
правового сознания, является психо-
логической основой положительного 
национального права [11, с. 35–36]; 
в-пятых, в правовом менталитете об-
щества коренятся исходные культур-
но-исторические основы националь-
ной правовой культуры[12]; в-шестых, 
правосознание и правовой менталитет 
являются взаимосвязанным явлением, 
и они взаимодополняют друг дру-
га. Взаимодополнение происходит на 
сущностном, качественном уровне, 
затрагивая как структуру сознания, 
так и менталитета. Поэтому правовой 
менталитет можно рассматривать как 
интегральное понятие, которое связа-
но с духовно-психическим, интеллек-
туально-эмоциональным миром чело-
века, затрагивающее такие сферы че-
ловеческой деятельности, как мысль, 
образ мысли, склад ума, мышление, 
умонастроение, мироощущение, ми-
ровосприятие, миропонимание. Они, 
по сути, являются стержнем, скелетом 

человеческой деятельности и опреде-
ляют ее направленность и нацелен-
ность на внешний мир. По большому 
счету от этого зависит стабильность 
правовой системы, эффективность 
применяемых законов, функциониро-
вания и развития самой правовой сис-
темы. Правовой менталитет выступает 
«генетическим кодом» права и являет-
ся своего рода парадигмой изменения 
правовой культуры в целом.

Также, в современной научной ли-
тературе основными функциями пра-
вового менталитета принято называть 
следующие функции: познавательные, 
оценочные, регулятивные, защитные 
и коммуникативные и т. д. Каждая из 
них в структуре правового ментали-
тета выполняет определенную функ-
цию. Например, оценочная функция 
направлена, прежде всего, на оцен-
ку существующих норм права. В нем 
всегда присутствует оценочное суж-
дение, позиция, мнение и отношение 
субъекта к праву, закону и правовой 
действительности, т. е. происходит 
сравнение прошлого с настоящим, 
выявляются и определяются системы 
мер по устранению существующих не-
достатков. Оценочная функция также 
складывается из согласия, порицания, 
отрицания, утверждения, поддерж-
ки и сомнения. Такое психологичес-
кое измерение в структуре правового 
менталитета имеет особое значение, 
поскольку от этого зависит принятие 
или непринятие изменений, которые 
происходят в сфере правовой действи-
тельности. В зависимости от характе-
ра развития данной функции правово-
го менталитета принято выделять сле-
дующие ее уровни: гносеологические, 
ценностные, прагматические и логи-
ческие. 
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Или же, регулятивная функция пра-
вового менталитета. Данная функция, 
по мнению некоторых, может быть 
реализована посредством осознания 
недостатков, присущих конкретному 
правовому менталитету того или иного 
общества, и их преодоления, так и на 
законодательном уровне посредством 
введения специфических правовых 
норм, направленных на преодоление 
возможных правонарушений, злоупот-
реблений, вытекающих из особеннос-
тей правового менталитета [13]. 

Иначе говоря, регулятивная функ-
ция правового менталитета в опреде-
ленной степени будет зависеть от того, 
как будет решен вопрос о соотноше-
нии морали и права, закона и совести. 
Поскольку коллизии между правом и 
моралью, законом и совестью вносят 
свои коррективы в траекторию разви-
тия правового менталитета.

В правовом менталитете особое 
место занимает функция сохранения 
(защитная). Она выражается в сох-
ранении прошлого, удержание его в 
новом, как основа последующего раз-
вития. Надо сказать, что старые приз-
наки не переходят непосредственно в 
новое, они видоизменяются, перераба-
тываются, переосмысливаются с уче-
том потребности новой реальности, 
и входят в структуру бытия правовой 
действительности.

Обеспечение преемственности пра-
вовых ценностей и норм является ее 
лейтмотивом в правовом менталите-
те. К нему можно отнести язык права, 
стиль мышления, образ восприятия 
правовой действительности, формы 
их осмысления и понимания. Как за-
мечает А.Ю. Мордовцев: «… стиль 
юридического мышления чаще всего 
сохраняет свою специфику и транс-

лируется практически в «нетронутом» 
виде из поколения в поколение его но-
сителей до тех пор, пока не разрушен 
адекватный ему цивилизационный ме-
ханизм, продуцирующий и постоянно 
воспроизводящий способы и формы 
осмысления и понимания всего проис-
ходящего в правовом (национальном) 
поле. [14, с. 39–41].

 Таким образом, анализ функции 
правового менталитета позволяет нам 
сказать, что правовой менталитет и его 
развитие связано с социально-исто-
рическими условиями соответствую-
щего общества, и представляет собой 
основу правовой культуры, правового 
сознания и правового мышления лич-
ности социальной группы, общества в 
целом. 

В структуре правового менталитета 
особое место занимает правовые сте-
реотипы. Они влияют на поведение 
людей, формируют устойчивые мне-
ния о правовых явлениях, влияют на 
отношение людей к нормам права, су-
ществующим законам и правопоряд-
кам. Надо сказать, что стереотипы мо-
гут быть подвергнуты изменению или 
разрушению. К примеру, с точки зре-
ния современного правового ментали-
тета нельзя считать собственное приз-
нание правонарушителем своей вины 
«царицей доказательств». Хотя, такой 
стереотип, выработанный репрессив-
ной юстицией, к сожалению, продол-
жает существовать до сих пор. Он еще 
жив и можно встретить их на практи-
ке. Вытеснить их из правового мен-
талитета оказывается не так просто. 
Наряду с вытеснением старых, отжив-
ших стереотипов начинают утверж-
даться позитивные стереотипы. Они 
успешно усваиваются, укореняются в 
правовом менталитете. К примеру, к 
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позитивным стереотипам можно от-
нести «презумпцию невиновности», 
«состязательность, открытость и проз-
рачность судебного разбирательства» 
и т. д. Они как принципы правосудия 
начинают влиять на правовой мента-
литет в позитивном ключе.

Наряду с этим, в правовом мента-
литете можно встретить негативные 
стереотипы. К ним можно отнести 
такие распространённые стереотипы, 
как например, «о невозможности пол-
ноценной защиты прав и свобод граж-
дан органами внутренних дел», «об 
отсутствии независимости судьи», «об 
отсутствии честных судей», «их про-
дажности», «коррумпированности», 
«грубости сотрудников правоохрани-
тельной системы» и т. д.

Указанные стереотипы могут стать 
источником разногласия и препятство-
вать правильному формированию пра-
вового менталитета общества в целом. 
Также, следует помнить, что отрица-
тельные стереотипы препятствуют на-
лаживанию нормальных отношений 
между обществом и органами право-
судия. Отсутствие нормальной комму-
никации может формировать однобо-
кое представление о судебной власти, 
формируя негативный имидж, в глазах 
общественности.

Таким образом, в правовом мен-
талитете правовые стереотипы ба-
зируются не на фактах, а на мнении, 
сведениях, истинность которых не до-
казана; во-вторых, правовые стерео-
типы подразделяются на позитивный 
и негативный, и носят устойчивый 
характер. Их устойчивость обуслов-
лена наличием потребности со сто-
роны правовой культуры и поведения 
людей. В-третьих, правовые стерео-
типы тесно связаны с правовыми ус-

тановками. Эти установки фиксирова-
ны в законодательстве, представляют 
собой определенные ценности и яв-
ляются элементами правовой культу-
ры. В-четвертых, правовые стереоти-
пы влияют на формирование имиджа. 
Если правовые стереотипы являются 
позитивными, то формирование имид-
жа происходит в позитивном ключе, а 
если нет, то все наоборот, т. е. в нега-
тивном формате. В-пятых, правовые 
стереотипы, как средство отражения 
правовой реальности в правовом мен-
талитете должны быть изучены более 
основательно, всесторонне, чем сей-
час, особенно со стороны философии 
права, психологии права, теории госу-
дарства права. 

В структуре правового менталите-
та принято уделять особое внимание 
изучению ценностно-правовых уста-
новок. Правовые ценности в жизни 
человека и общества имеют огромное 
значение, и они закреплены в норма-
тивных актах и входят в предмет пра-
вового регулирования. К ним, прежде 
всего, относятся такие ценности, как 
свобода, справедливость, равенство, 
законность и т. д. Формирование этих 
ценностей в правовом менталитете 
имеют свои особенности. Эти осо-
бенности, прежде всего, обусловлены 
уровнем исторического развития того 
или иного общества, состоянием пра-
ва и морали, правовой культуры. Нап-
ример, в правовом менталитете ка-
захстанцев справедливость, свобода, 
нравственность укоренены не сегодня, 
и не вдруг, а они в истории народа ухо-
дят вглубь веков, и дают о себе знать 
каждый раз, когда речь заходит о пра-
ве и законе. Они, как живительные ис-
точники права пульсируют в правовом 
менталитете казахов, определяя пове-
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денческие векторы их развития. Как 
замечал, академик С. Зиманов в своих 
10-томных исследованиях «Древний 
мир права казахов»: «В рамках обще-
го казахского кочевого общества и его 
миро-правопонимания формировались 
несколько особо, на другом секторе – 
в другой орбите кочевого общества, 
где были развиты институты степной 
демократии с акцентом на мораль-
ные их ценности, была сильна роль 
правосудия и риторики, как средство 
обоснования состязательности сужде-
ний, а также были ценимы чувства и 
приверженность кочевников к свободе 
самоуправления и самоутверждения. 
В казахской обычно-правовой систе-
ме отработан целый пласт принципов 
и норм, определяющих суть и статус 
судьи-бия, которые прочно вошли в 
правовое сознание народа, и состав-
ляли во многом содержание его тради-
ционного менталитета. Они сформу-
лированы в кратких и выразительных 
изречениях-формулах: «Атаның бала-
сы болма, адамның баласы бол» – «Не 
будь сыном только своего отца, а будь 
сыном человека»; «Туғанына бұрғаны 
– биді құдай ұрғаны» – «Нет больше 
божеской кары для бия-судьи, чем его 
пристрастие в пользу родственника»; 
«Таста тамыр жоқ, биде бауыр жоқ» – 
«Камень не имеет корня, также и бий не 
имеет родственника». Истина и спра- 
ведливость, стремление к их постиже-
нию были фундаментальными основа-
ми судопроизводства и выносимых су-
дебных решений биев, основанных на 
нормах Казахского права: «Атаңның 
құлы айтса да, әділдікке басыңды и» 
– «Поклонись справедливости, если 
она высказана даже и рабом твоего 
отца»; «Тіл жүйрік емес, билікте шын 
жүйрік» – «В красноречии важна выра-

зительность, но ценнее – истина». По-
веденческая установка для бия-судьи, 
утвердившаяся в казахском праве, как 
правило, выраженная в кратких выра-
зительных изречениях-формулах, име-
ла и моральную и императивную силу. 
Ее основная норма гласила: «Тура биде 
туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» – 
«У беспристрастного бия не бывает на 
суде «своих» и «не своих», а если он 
обзавелся ими, то он теряет святость 
своего сана»; в дополнение к ней: «Ту-
ғанына бұрғаны – биді Құдай ұрғаны» 
– «Судья, принявший сторону своего 
ближнего – это измена перед Всевыш-
ним» [15]. 

Такой историко-культурный анализ 
ценностно-правовых установок в пра-
вовом менталитете казахов позволяет 
сказать о необходимости и важности 
разворачивания запакованных мыслей 
в обычном праве казахов и взглянуть 
в сущность права шире, чтобы пре-
одолеть сложившийся нормативизм 
в понимании и интерпретации права. 
И сделать вывод, что нравственность 
и право в правовом менталитете тес-
нейшим образом переплетены друг с 
другом, их ментальные корни кроются 
в миропонимании казахов. Следова-
тельно, отношение их к законам, пра-
вовым нормам, предрасположенность 
их к восприятиям содержания нормы 
права должны исследоваться с учетом 
этой ментальной особенности. Более 
того, в правоприменительной прак-
тике, наряду с использованием нор-
мы законов возникает необходимость 
шире использовать и больше опирать-
ся на нравственные ценности общест-
ва. Поскольку, в правовом государстве 
законодательные нормы максимально 
сливаются с социально-культурными 
и нравственными установками. Регу-
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лирование правовых конфликтов толь-
ко на основе законодательных норм 
не дает того ожидаемого результата, 
поскольку регулирование внешними 
требованиями не затрагивают фунда-
ментальную основу правового мента-
литета. Поэтому гармоничное соче-

тание внешнего и внутреннего закона 
становится велением времени. Иначе 
говоря, соединение закона и совести 
в правовом менталитете способствует 
утверждению справедливости в об-
ществе в целом.

Список использованных источников
1. Овчиев Р.М. Правовая культура и российский правовой менталитет. Автореф.  

дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 10. 
2. Бойко Л.Н. Эффективность права под углом национального правового менталитета 

//Журнал российского права № 5 – 2009 С.135.
3. Щегорцев В.А. Социология правосознания / В.А. Щегорцев. М.: Мысль, 1981. С. 

28.
4. Байниязов Р.С. Правосознание и правовой менталитет в России. Саратов, 2008. С. 

78–79.
5. См.: Тамберг А.А. Правосознание в трансформируемой России: сущность, эволю-

ция, преемственность: автореф. дис.… канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 14.
6. Рыбаков В.А. Правосознание и правовой менталитет // Вестник Омского универси-

тета Серия «Право». 2017. №3 (52) С. 6–11.
7. Сигачев К.А. Определение правового менталитета // Вестник Краснодарского уни-

верситета МВД России. – 2008. – № 1. – С. 22. 
8. Рыбаков В.А. Правовой менталитет и преемственность в праве // Правоприменение 

2017. Т. 1, № 2. С. 12–18.
9. Гирько А.А. Влияние российского менталитета на правовое сознание граждан в 

современных условиях: автореф. дис. … канд. филос.наук. – Ставрополь, 2006. – URL: 
http://search.rsl.ru (дата обращения: 15.02.2017). С.14. 

10. Мордовцев А.Ю. Российская государственность в ментально-правовом измере-
нии: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Ростов на /Д., 204. – С. 25. 

11. Байниязов Р.С. Правосознание и российский менталитет / Р.С. Байниязов // Право-
ведение. – 2000. – № 2. – С. 31–40/

12. Рыбаков В.А. Правовой менталитет и преемственность в праве// Правопримене-
ние. 2017. Т. 1, № 2. С. 12–18.

13. Рыбаков В.А. Правовой менталитет и преемственность в праве // Правопримене-
ние. 2017. Т. 1, № 2. С. 15.

14. Мордовцев А.Ю. Юридическое мышление в контексте сравнительного правове-
дения: Культур антологические проблемы / А.Ю. Мордовцев // Правоведение. – 2003. 
– № 2 (247). – С. 38–48.

15. Зиманов С. Мир права казахов «Жаргы» – уникальная система права. //«Жаргы - 
журнал «ЮРИСТ – Zakon.kzhttps: //journal.zakon.kz › Ноябрь, № 11, 200.

  •  ҚҰҚЫҚ ФИЛОСОФИЯСЫ



18

 SOT TÖRELIGI AKADEMİASYNYÑ HABARŞYSY  •  № 2 (2), 2023

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ / 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО / 

INTERNATIONAL LAW

УДК 341.1/8

БУРЬЯНОВ Сергей Анатольевич
Заң ғылымдарының кандидаты, доцент. Экономика, менеджмент және құқық инс-

титутының құқық кафедрасының доценті, Мәскеу қалалық педагогикалық универси-
теті

БУРЬЯНОВ Максим Сергеевич
Заңгер, ТМД елдері жастар тобының сарапшысы ХЭО БҰҰ (МЭО БҰҰ), Ресей Феде-

рациясындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл жанындағы Жастар кеңесінің сарап-
шысы

ЖАҺАНДЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІҢ ҚАЙШЫЛЫҚТЫ ДИНАМИКАСЫ  
ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЭВОЛЮЦИЯСЫНЫҢ  

ЖАҢА ВЕКТОРЛАРЫ 4.0
Аннотация. Мақала жаһандық цифрлық үдерістер дәуіріндегі адам құқықтары эволю-

циясының жаңа векторларын және Төртінші ғылыми-техникалық революция сын-қатер-
лерін зерттеуге арналған. Зерттеудің ғылыми-тәжірибелік маңыздылығы адамзат өрке-
ниетінің жаһандық сын-қатерлерін, оның ішінде цифрландырудың келеңсіз салдарын еңсеру 
жолдарын іздеу қажеттілігімен түсіндіріледі. Заманауи жаһандық сын-қатерлерді еңсеру 
және тұрақты дамуға қол жеткізу үшін цифрлық адам құқықтары 4.0 жүйесін заңды түр-
де шоғырландыру және енгізу қажет деген қорытынды жасалды.

Түйін сөздер: Жаһандану, жаһандық цифрландыру 4.0, жаһандық сын-қатерлер, 
тұрақты даму, адам құқықтары, цифрлық адам құқықтары.

БУРЬЯНОВ Сергей Анатольевич
Кандидат юридических наук, доцент, доцент департамента права Института эко-

номики, управления и права, Московский городской педагогический университет

БУРЬЯНОВ Максим Сергеевич
Юрист, эксперт молодежной группы стран СНГ МСЭ ООН (ITU UN), эксперт Мо-

лодежного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 
ПРОТИВОРЕЧИВОЙ ДИНАМИКИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 4.0

Аннотация. Статья посвящена исследованию новых векторов эволюции прав человека 
в эпоху глобальных цифровых процессов и вызовов Четвертой научно-технологической ре-
волюции. Научная и практическая значимость исследования обусловлена необходимостью 
поиска путей преодоления глобальных вызовов человеческой цивилизации, включая негатив-



19

ные последствия цифровизации. Сделан вывод, что для преодоления современных глобаль-
ных вызовов и достижения устойчивого развития необходимо правовое закрепление и реа-
лизация цифровых прав человека 4.0. Статья посвящена исследованию новых векторов эво-
люции прав человека в эпоху глобальных цифровых процессов и вызовов Четвертой научно-
технологической революции. Научная и практическая значимость исследования обусловлена 
необходимостью поиска путей преодоления глобальных вызовов человеческой цивилизации, 
включая негативные последствия цифровизации. Сделан вывод, что для преодоления сов-
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На современном этапе развития че-
ловеческой цивилизации главной тен-
денцией является цифровая глобали-
зация 4.0, где ключевую роль играют 
инновационные цифровые технологии 
Четвертой промышленной революции. 
Эти технологии включают в себя не 
только персональные компьютеры и 
Интернет, но также: большие объемы 
данных, искусственный интеллект, уст-
ройства интернета вещей, квантовые 
вычисления, системы киберфизических 

устройств, нанотехнологии, нейротех-
нологии, биотехнологии, виртуальную 
реальность, многомерные виртуальные 
миры и другие.

Однако их неориентированное на 
приоритет прав человека внедрение не-
сет не только новые возможности, но 
также предопределяет существенные 
угрозы. В этих противоречивых реа-
лиях цифровой глобализации 4.0 предс-
тавляется актуальным исследование 
перспектив развития прав человека, ко-
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торые являются важным индикатором 
развития общества и государства, функ-
ционирования цифровой экономики, а 
также критерием социальной справед-
ливости.

В научных работах глобализация оп-
ределяется как совокупность процессов 
интеграции на мировом уровне, кото-
рые направлены на создание единой 
взаимозависимой открытой системы, 
объединяющей общественные, техно-
логические и природные аспекты. Гло-
бальные вызовы относятся к негатив-
ным последствиям, возникающим из-за 
неустойчивого и неравномерного разви-
тия этих процессов.

В последние десятилетия эволюция 
глобальных процессов в значительной 
мере происходит под влиянием циф-
ровых технологий, являющихся драй-
верами перехода к цифровой экономи-
ке. Здесь в очередной раз следует на-
помнить слова о фундаментальности, 
беспрецедентности и неоднозначности 
глобальных цифровых трансформаций 
современности [1, с. 9]. 

Можно выделить следующие основ-
ные этапы развития информационных 
технологий: домеханический (3000 г. до 
н. э.–1450 г. н. э.); механический (1450–
1840 гг.); электромеханический (1840–
1940 гг.) и электронный (1940 г. – наст. 
время). Соответственно, современный 
электронный этап развития информа-
ционных технологий можно условно 
разделить на подэтапы: универсальных 
электронных вычислительных машин 
(ЭВМ) (с 1940-х гг.); персональных ком- 
пьютеров (с 1980-х гг.); глобальной ком-
пьютерной сети Интернет (с 1990-х гг.); 
глобальные цифровые технологии 4.0 
(большие данные, искусственный ин-
теллект, роботы, интернет вещей, блок-
чейн, метавселенные, цифровые плат-

формы (устройства, программы, серви-
сы) и др.) (с 2010-х гг.). 

Глобальные цифровые процессы 4.0 
представляют собой новую ступень раз-
вития общества, которая включает в 
себя процессы, направленные на созда-
ние единой мировой общественно-тех-
ническо-природной системы, основан-
ной на инновационных цифровых тех-
нологиях. Соответственно, упомянутые 
выше процессы и технологии высту-
пают ядром цифровой экономики. Здесь 
следует согласиться с мнением иссле-
дователей, полагающих, что «цифро-
вая трансформация мировой экономики 
представляет собой очередной этап гло-
бализации» [2].

Однако, цифровая глобализация не-
сет не только потенциальные преиму-
щества для улучшения качества жизни 
людей, но также вызывает глобальные 
цифровые вызовы четвертой промыш-
ленной революции. Эти вызовы имеют 
глобальный масштаб и относятся к об-
щественно-технологическим (и косми-
ческим) взаимодействиям, связанным с 
внедрением инновационных цифровых 
технологий, не всегда ориентирован-
ных на человека. Их преодоление тре-
бует совместных усилий человечества 
с целью сохранения и устойчивого раз-
вития человеческой цивилизации [3, с. 
35–40]. Такие вызовы включают в себя 
цифровую милитаризацию, цифровое 
неравенство, цифровое слежение, уг-
розы кибербезопасности, риски сверх-
сильного искусственного интеллекта 
[4] и другие.

Упомянутые выше противоречия в 
развитии глобальных цифровых про-
цессов 4.0 требуют эффективного поис-
ка путей правового урегулирования вы-
зовов и преодоления цивилизационного 
кризиса [5, с. 75–87]. Некоторые шаги 
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в этом направлении были предприняты 
в рамках Организации Объединённых 
Наций (ООН) [6, с. 14–20]. Так, в част-
ности, в Уставе ООН (1945) закреплен 
принцип уважения прав человека. В 
статье 2 Всеобщей декларации прав че-
ловека (1948) говорится, что «каждый 
человек должен обладать всеми правами 
и всеми свободами, провозглашенными 
настоящей Декларацией, без какого бы 
то ни было различия, как-то: в отноше-
нии расы, цвета кожи, пола, языка, ре-
лигии, политических или иных убеж-
дений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сос-
ловного или иного положения». Данные 
положения были подтверждены в Пак-
тах (1966) и других актах. Глобальные 
проблемы и необходимость достижения 
устойчивого развития последние деся-
тилетия находятся в фокусе внимания 
ООН. В частности, они отражены в ее 
документах: начиная с Декларации со-
циального прогресса и развития (1969) 
до Декларации тысячелетия Органи-
зации Объединенных Наций (2000) и 
Итоговой повестки глобального разви-
тия на период после 2015 г. (2015). О 
новом цифровом измерении глобаль-
ных процессов говорит, принятая глава-
ми государств и правительств «Группы 
восьми» Хартия глобального информа-
ционного общества (2000) и ряд иных 
рекомендательных актов. Также данная 
проблематика отражена в программном 
докладе Генерального секретаря ООН 
А. Гуттериша «Наша общая повестка 
дня» [7]. Во Всемирном социальном 
докладе от ДЭСВ ООН предложены но-
вые стратегии ускорения роста с акцен-
том на использовании новых цифровых 
технологий [8]. 

Регулирование цифровой глобализа-
ции 4.0 в значительной мере отстает от 

потребностей общественного развития, 
предопределяя глобальные вызовы, и 
представлено в основном устаревши-
ми и рекомендательными нормами в 
области устойчивого развития, инфор-
мационного права и прав человека, а 
также этическими нормами. Разраба-
тываемый в настоящее время при учас-
тии всех заинтересованных сторон (от 
правительств и технологических компа-
ний до научных кругов и частных лиц) 
Глобальный цифровой договор должен 
быть принят в сентябре 2024 г. в рам-
ках Саммита будущего высокого уровня 
ООН на тему «Многосторонние реше-
ния для лучшего завтра», инициирован-
ного для разработки новой повестки по 
вопросам мира и глобальной безопас-
ности. Глобальный цифровой договор 
заявлен как направленный на форми-
рование «открытого, свободного и без- 
опасного цифрового будущего для 
всех», включая урегулирование воп-
росов цифровой связи, прав человека 
в Интернете, использования данных и 
повышения безопасности Интернета 
через противодействие дискриминации 
и введению в заблуждение. Не оспа-
ривая важность упомянутых вопросов, 
отметим, что фактически речь идет в 
основном о технологиях предыдущего 
поколения 3.0, урегулирование которых 
приблизит решение, но не решит гло-
бальных вызовов 4.0. 

Полагаем, что перспективы урегу-
лирования новых глобальных вызовов 
глобальной безопасности, связанных с 
внедрением цифровых технологий 4.0, 
следует формировать на основе концеп-
ции глобальных цифровых прав чело-
века [9, с. 38–46]. Цифровая трансфор-
мация глобального общества требует 
существенного развития права [10, с. 
129–142], основанного на правах чело-
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века [11, с. 129–142] и правовой куль-
туре в целом [12]. Требованием эпохи 
является существенное развитие меж-
дународного права, основанное на пра-
вах человека.

В контексте нашего исследования сог-
ласимся с позицией, что «именно права 
человека могут стать унифицирующей 
целевой перспективой при определе-
нии отношения к различным новым 
технологиям» [13, с. 122–146]. Чтобы 
изучить влияние глобальных цифровых 
процессов 4.0 на права человека и оп-
ределить перспективы международного 
закрепления этих прав, было создано 
сетевое сообщество на базе Global Law 
Forum. Летом 2020 года М.С. Бурьянов 
разработал проект Декларации глобаль-
ных цифровых прав человека, а в 2022 
году была опубликована монография о 
цифровых правах человека в контекс-
те глобальных процессов [14]. Статья 
в поддержку Декларации глобальных 
цифровых прав человека была опубли-
кована в повестке дня World Economic 
Forum [15].

В последние месяцы проблематика 
прав человека в контексте цифровой 
глобализации 4.0, преодоления цифро-
вого разрыва и формирования открыто-
го, свободного и безопасного цифрового 
будущего постоянно находятся в фокусе 
внимания Организации  Объединенных 
Наций (ООН) и ее специализированных 
учреждений. В своем выступлении на 
открытии сессии Комиссии социально-
го развития президент Экономического 
и Социального Совета ООН Лучезара 
Стоева заявила, что для реализации Це-
лей устойчивого развития ООН (ЦУР 
ООН) необходимо поставить права че-
ловека на первое место. По ее словам, 
инвестиции в человеческий потенциал 
также необходимы для удовлетворения 

возникающих и будущих потребностей 
рынка труда, на которые уже повлияли 
такие факторы, как цифровая трансфор-
мация, демографические тенденции и 
изменение климата. «Эти структурные 
преобразования требуют дополнитель-
ных усилий в области образования, обу-
чения и обучения на протяжении всей 
жизни», – заявила она. Такие усилия 
должны прививать ценности инклюзив-
ности, устойчивости и партнерства, зак-
репленные в Повестке дня на период до 
2030 года [16]. 

Осенью 2022 г. в видеообращении 
к Ежегодному форуму ООН по уп-
равлению Интернетом (Аддис-Абеба, 
Эфиопия) Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш сказал: «Мы час-
то слышим, что будущее будет цифро-
вым. Но будущее цифровых технологий 
должно быть ориентировано на чело-
века». В своем послании от 10 декабря 
2022 г. по случаю Дня прав человека 
Генеральный секретарь ООН в очеред-
ной раз подтвердил приверженность 
правам человека в условиях глобальной 
цифровой трансформации. «Права че-
ловека являются основой человеческо-
го достоинства и краеугольным камнем 
мирного, инклюзивного, справедливо-
го, равноправного и процветающего об-
щества», – говорится в заявлении. «Они 
являются объединяющей силой и объе-
диняющим лозунгом. Они отражают са-
мое фундаментальное, что нас объеди-
няет, – нашу общую человечность». «И 
мы только начинаем осознавать угрозу, 
которую представляют для прав челове-
ка некоторые новые технологии», – до-
бавил он [17]. 

В долгосрочной перспективе реализа-
ция глобальных цифровых прав челове-
ка будет способствовать формированию 
эффективного глобального управления 
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в целях устойчивого развития. В част-
ности, согласно новому докладу ООН 
«Эффективное и инклюзивное глобаль-
ное управление сегодня и в будущем», 
опубликованному в 2023 г., в глобаль-
ном управлении необходимы серьезные 
изменения, чтобы лучше справляться 
с такими текущими и надвигающими-
ся вызовами, как климатический кри-
зис и растущие угрозы безопасности. 
Рекомендации включают укрепление 
глобальной архитектуры мира, безопас-
ности и финансов, обеспечение спра-
ведливого перехода к климату и цифро-
визации, а также обеспечение большей  
справедливости при принятии глобаль-
ных решений. В отчете также утверж-
дается, что гендерное равенство должно 
лежать в основе обновленной многос-
торонней системы, наряду с рекоменда-
циями по обеспечению того, чтобы сис-
тема стала более сетевой, более инклю-
зивной и более эффективной. В основе 
доклада лежат шесть трансформацион-
ных сдвигов: восстановление доверия к 
многосторонности за счет интеграции и 
подотчетности; восстановление балан-
са с природой и обеспечение всех чис-
той энергией; обеспечение обильного и 
устойчивого финансирования, которое 
действительно приносит плоды; под-
держка справедливого цифрового пере-
хода, раскрывающего ценность данных 
и защищающего от цифрового вреда; 
расширение возможностей эффектив-
ных и справедливых механизмов кол-
лективной безопасности; управление 
текущими и возникающими трансна-
циональными рисками [18].

Выводы
В настоящее время ключевыми нап-

равлениями развития человеческой ци-
вилизации являются сложность и глоба-
лизация социальных, природных, техно-

логических и космических взаимодейст-
вий, которые требуют обеспечения сво-
боды каждого человека на планете через 
права человека. Реализация этих прав 
гарантирует справедливый доступ к ре-
сурсам, необходимым для сохранения и 
развития человеческого потенциала, ко-
торый является основным ресурсом для 
общественного развития. Неправильное 
использование цифровых технологий 
может привести к обострению глобаль-
ных проблем, угрожающих цивилиза-
ции. Одним из ключевых аспектов яв-
ляется создание общепланетарной сис-
темы образования и просвещения в об-
ласти прав человека, включая цифровые 
права, которые обеспечивают доступ 
к технологиям в интересах устойчиво-
го развития глобального общества. Это 
новое поколение прав человека, кото-
рое требует закрепления и реализации, 
отражающее их эволюцию в условиях 
цифровой глобализации.

Успех современной цифровой эконо-
мики в значительной мере будет зави-
сеть от того, как будет развиваться че-
ловеческий капитал через реализацию 
цифровых права человека. Для этого 
на международном уровне в ООН было 
бы полезно принять Декларацию и Кон-
венцию о глобальных цифровых правах 
человека. Чтобы достичь эффективной 
реализации этого важного потенциала 
для развития каждого человека и циви-
лизации, необходимо перейти от кон-
цепции защиты прав человека к концеп-
ции их реализации. Именно реализация 
прав человека должна быть приорите-
том на планетарном уровне, чтобы стать 
основой правопонимания, эволюции го-
сударственности, формирования спра-
ведливого миропорядка и устойчивого 
человекоориентированного развития 
мирового сообщества.

  •  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
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ЖАКАЕВА Лейла Султановна
Заң ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанын-

дағы Сот төрелігі академиясының Мемлекеттік-құқықтық пәндер ғылыми-білім беру 
орталығының профессоры

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘКІМШІЛІК РӘСІМДІК-ПРОЦЕСТІК 
ЗАҢНАМАСЫНДАҒЫ «ӘДІЛДІК» ЖӘНЕ 
«ПАРАСАТТЫЛЫҚ» КАТЕГОРИЯЛАРЫ

Аннотация. Бұл мақалада Қазақстан Республикасының әкімшілік-іс жүргізу заңна-
масында қолданылатын «әділдік» және «парасаттылық» ұғымдары қарастырылады. 

Әкімшілік рәсімнің және әкімшілік сот ісін жүргізудің әділеттілік қағидаты 
мен критерийі тиісті мемлекеттік органдардың объективті және бейтарап қыз-
метін қамтамасыз ету, сондай-ақ іске қатысушылардың әкімшілік істің мән-жай-
ларын жан-жақты және аяқталған тергеп-тексеруге құқықтарын іске асыру үшін 
тең мүмкіндіктер мен жағдайлар тұрғысынан талданады.

Әкімшілік рәсім мен әкімшілік сот ісін жүргізудің негізділігі қағидаты (крите-
рийі) этимология, талқылаудың ақылға қонымды мерзімінің доктринасы, сондай-ақ 
заңнамадағы осы мәселені реттеудің ерекшелігі тұрғысынан қаралады.

Түйін сөздер: әділеттілік принципі: әділеттілік критерийлері, парасаттылық, па-
расаттылық критерийлері; әділ сот төрелігі, объективті және бейтарап сот төрелігі: 
ақылға қонымды мерзім; ақылға қонымды уақыт доктринасы; сот ісін жүргізу ұзақты-
ғының парасаттылығы; сот ісін жүргізудің ақылға қонымды мерзімдері.

ЖАКАЕВА Лейла Султановна
Доктор юридических наук, профессор Научно-образовательного центра государствен-

но-правовых дисциплин Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан

КАТЕГОРИИ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» И «РАЗУМНОСТЬ» 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕДУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КАЗАХСТАНА
Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия «справедливость» и «ра-

зумность», используемые в административном процедурно-процессуальном законода-
тельстве Республики Казахстан. 
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Анализируется принцип и критерий справедливости административной процедуры 
и административного судопроизводства с точки зрения обеспечения объективной и 
беспристрастной деятельности соответствующих государственных органов, а так-
же равных возможностей и условий реализации прав участников дела на всестороннее 
и полное исследование обстоятельств административного дела.

Принцип (критерий) разумности административной процедуры и административ-
ного судопроизводства рассмотрен с позиции этимологии, доктрины разумного сро-
ка производства, а также особенностей регламентации данного вопроса в законода-
тельстве.

Ключевые слова: принцип справедливости: критерии справедливости, разумность, 
критерии разумности; справедливое правосудие, объективное и беспристрастное пра-
восудие: разумный срок; доктрина разумного срока; разумность продолжительности 
производства; разумные сроки судопроизводства
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Doctor of Law, Professor of the Scientific and Educational Center for State and Legal 

Disciplines of the Academy of Justice under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan

CATEGORIES «JUSTICE» AND «INTEGRITY» IN THE PROCEDURAL 
LEGISLATION OF KAZAKHSTAN

Abstract. This article discusses the concepts of «justice» and «reasonableness» used in the 
administrative procedural legislation of the Republic of Kazakhstan. 

The principle and criterion of the fairness of the administrative procedure and administrative 
proceedings are analyzed from the point of view of ensuring objective and impartial activities 
of the relevant state bodies, as well as equal opportunities and conditions for the realization 
of the rights of participants in the case to a comprehensive and complete investigation of the 
circumstances of the administrative case.

The principle (criterion) of reasonableness of administrative procedure and administrative 
proceedings is considered from the standpoint of etymology, the doctrine of reasonable time of 
proceedings, as well as the specifics of the regulation of this issue in legislation.

Keywords: the principle of justice: criteria of justice, reasonableness, criteria of reasonable-
ness; fair justice, objective and impartial justice: reasonable time; the doctrine of reasonable 
time; reasonableness of the duration of proceedings; reasonable terms of legal proceedings.

Справедливость с точки зрения общест-
венных наук – это универсальный принцип 
отношений между людьми, народами, го-
сударствами и иными субъектами, который 
служит нравственным ориентиром в пра-
вотворческой, правоприменительной и дру-
гих видах деятельности. При этом единство 
в понимании содержания понятия «спра- 
ведливость» в науке и законодательстве 
отсутствует, поскольку восприятие и вы-

ражение справедливости носит субъектив-
ный характер, а также в значительной мере 
зависит от сферы применения.

Одно из обобщенных определений спра-
ведливости следующее: справедливость – 
это понятие о должном, содержащее в себе 
требование соответствия деяния и воздая-
ния: в частности, соответствия прав и обя-
занностей, труда и вознаграждения, заслуг 
и их признания, преступления и наказания, 
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соответствия роли различных социальных 
слоёв, групп и индивидов в жизни общест-
ва и их социального положения в нём [1]. 
Примечательно, что согласно Толковому 
словарю Ожегова С.И. справедливость рав-
нозначна беспристрастности [2].

В этой связи отметим, что понятие «сп-
раведливость» в казахстанских кодифи-
цированных актах интерпретируется раз-
личным образом. Особенности правового 
регулирования принципа справедливости 
в материальных и процессуальных кодек-
сах обусловлены отраслевой спецификой 
содержания правоотношений и особеннос-
тями производства (и судопроизводства) по 
юридическому делу. 

В соответствии со статьей 8 Админист-
ративного процедурно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан (далее – 
АППК) принцип справедливости означает, 
что при рассмотрении административного 
дела административный орган, должност-
ное лицо и суд обязаны, сохраняя объек-
тивность и беспристрастность, обеспечить 
каждому из участников административно-
го дела равные возможность и условия для 
реализации их прав на всестороннее и пол-
ное исследование обстоятельств админист-
ративного дела. Применительно к адми-
нистративному судопроизводству установ-
лено, что если законом или соглашением 
сторон спора предусматривается разреше-
ние соответствующих вопросов судом, суд 
обязан разрешать эти вопросы, исходя из 
критериев справедливости и разумности.

Принцип справедливости означает, что 
при рассмотрении административного дела 
административный орган, должностное 
лицо и суд обязаны сохранять объектив-
ность и беспристрастность.

«Объективный» понимается в трех зна-
чениях: существующий вне нас как объект 
(объективная действительность, реаль-
ность), связанный с внешними условиями, 

не зависящий от чьей-нибудь воли, возмож-
ностей (объективные обстоятельства, при-
чины) и непредвзятый, беспристрастный 
(объективная оценка, суждения) [3]. Сле-
довательно, объективность применительно 
к процедуре рассмотрения административ-
ного дела предполагает необходимость все-
стороннего его рассмотрения с точки зрения 
интересов всех участников процедуры либо 
процесса. По существу рассмотрение дела 
нацелено на защиту прав и законных ин-
тересов лиц и организаций на основе тща-
тельного и независимого исследования всех 
обстоятельств административного дела.

«Беспристрастный» означает не имею-
щий ни к кому пристрастия (склонности), 
справедливый (беспристрастный судья, 
приговор) [4]. 

По содержанию беспристрастность –
это качество или требование непредвзято-
го отношения судьи к каждому субъекту 
административной процедуры или адми-
нистративного процесса, участвующему 
в рассмотрении административного дела. 
Беспристрастность, являясь субъективной 
категорией, формируется под воздействием 
объективных обстоятельств дела и других 
факторов, являющихся предметом иссле-
дования и оценки судьи или должностного 
лица административного органа.

Беспристрастность судьи нередко отож-
дествляется с его независимостью, пос-
кольку только независимый суд (судья) 
способен беспристрастно осуществить 
судопроизводство и принять всесторонне 
обоснованное и справедливое решение.

В одном из своих решений Европей- 
ский суд по правам человека, разграничивая 
понимание вышеуказанных понятий, ука-
зал, что у требования «беспристрастности» 
есть два аспекта. Во-первых, трибунал дол-
жен быть субъективно свободен от личных 
предубеждений или пристрастий. Во-вто-
рых, он должен быть объективно бесприст-
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растен, то есть должен гарантированно иск-
лючать какие-либо обоснованные сомнения в 
этом отношении. Кроме того, было отмечено, 
что понятие беспристрастности тесно связа-
но с понятием независимости, и их следует 
также как объективность и беспристраст-
ность рассматривать вместе [5].

Из вышеуказанного следует, что мы 
можем говорить об условных различиях 
в понимании категорий «объективность» 
и «беспристрастность». При этом объек-
тивность и беспристрастность как обяза-
тельные условия надлежащего исполнения 
судьей либо должностным лицом своих 
обязанностей выражаются, в конечном сче-
те, в содержании вынесенного им решения 
и, безусловно, во всех процессуальных 
действиях, сопровождающих его принятие. 

Процессуальные гарантии объективнос-
ти и беспристрастности лица, осуществ-
ляющего рассмотрение административно-
го дела, весьма разнообразны. Одним из 
наиболее эффективных гарантий реализа-
ции указанных принципов является инсти-
тут отвода и самоотвода лица, наделенного 
правом рассмотрения дела.

Институт отвода и самоотвода в адми-
нистративном судопроизводстве имеет ус-
тоявшуюся практику применения, апроби-
рованную в гражданском судопроизводст-
ве. Напомним в этой связи, что согласно 
части 3 статьи 1 АППК в административ-
ном судопроизводстве применяются по-
ложения Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан, если иной 
порядок не предусмотрен АППК.

В соответствии с частью 1 статьи 38 
Гражданского процессуального кодек-
са Республики Казахстан, судья не может 
участвовать в рассмотрении и разрешении 
дела и подлежит отводу (самоотводу), если 
он: при предыдущем рассмотрении данно-
го дела участвовал в качестве судьи, про-
водившего медиацию, прокурора, свиде-

теля, эксперта, специалиста, переводчика, 
консультанта, представителя стороны или 
третьего лица, секретаря судебного засе-
дания, судебного исполнителя; является 
родственником, супругом (супругой) или 
свойственником кого-либо из лиц, участ-
вующих в деле, или их представителей; 
лично, прямо или косвенно заинтересован 
в исходе дела, либо, если имеются иные 
обстоятельства, вызывающие обоснован-
ные сомнения в его беспристрастности.

Кроме того, в коллегиальный состав 
суда, рассматривающего дело, не могут 
входить судьи, состоящие в родстве, яв-
ляющиеся супругами или свойственника-
ми между собой.

В административной процедуре огра-
ничения на участие должностных лиц в 
рассмотрении дела установлены с учетом 
содержания и специфики осуществления 
административной процедуры.

Примечательно, что предыдущее осу-
ществление административной процедуры 
лицом в качестве должностного лица не яв-
ляется обстоятельством, исключающим его 
дальнейшее участие в соответствующем 
качестве в административной процедуре 
(ч.2 ст.67 АППК).

Согласно части 1 статьи 67 АППК долж-
ностное лицо не может осуществлять адми-
нистративную процедуру, если он: участво-
вал в данной административной процедуре 
в качестве участника административной 
процедуры (заявителя, заинтересованно-
го лица) или его представителя; является 
близким родственником, супругом (супру-
гой) или свойственником участника адми-
нистративной процедуры; находится в слу-
жебной или иной зависимости от участника 
административной процедуры; лично, пря-
мо или косвенно заинтересован в исходе ад-
министративного дела, либо имеются иные 
обстоятельства, вызывающие сомнение в 
его объективности и беспристрастности. 
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В указанных нормах АППК, во-первых, 
речь идет о неисчерпывающем перечне ос-
нований применения отвода и самоотвода 
лиц. Во-вторых, уточняется, что этот инс-
титут применяется в административном су-
допроизводстве при сомнениях в бесприст-
растности судьи, а в административной 
процедуре при наличии сомнений не толь-
ко в беспристрастности, но и объективнос-
ти должностного лица. 

Отметим в этой связи, что в исследова-
ниях по данной проблематике, как правило, 
принцип объективности не упоминается и 
превалирует мнение, что правила отводов и 
самоотводов должностных лиц админист-
ративного органа, которые имеют личную 
заинтересованность в результатах рассмот-
рения дела, отражают принцип бесприст-
растности, в том числе в случаях, когда 
данный принцип не обозначается в качест-
ве такого [6].

Принцип справедливости означает, что 
при рассмотрении административного 
дела административный орган, должност-
ное лицо и суд обязаны, сохраняя объек-
тивность и беспристрастность, обеспечить 
каждому из участников административно-
го дела (участнику административной про-
цедуры и административного судопроиз-
водства) равные возможность и условия 
для реализации их прав на всестороннее и 
полное исследование обстоятельств адми-
нистративного дела, но в пределах уста-
новленных процессуальных форм и право-
мочий.

Так, согласно части 1 статьи 129 АППК 
истец в соответствии со своими возмож-
ностями обязан участвовать в собирании 
доказательств, при этом вне зависимости 
от поданного вида иска он обязан доказать 
время, когда ему стало известно о наруше-
нии его прав, свобод и законных интересов, 
а также размер понесенных убытков.

В зависимости от вида иска бремя до-

казывания фактических обстоятельств дела 
закрепляется в определенной части за ист-
цом и (или) ответчиком и лишь в одном 
случае, а именно по иску об оспаривании, 
бремя доказывания возлагается на ответ-
чика, принявшего обременительный адми-
нистративный акт.

Особенностью административного су-
допроизводства является то, что при про-
возглашении равных возможностей и усло-
вий для реализации прав участников дела 
на всестороннее и полное исследование 
обстоятельств административного дела оп-
ределяются некоторые процессуальные ог-
раничения. 

Так, часть 3 статьи 129 АППК предус-
матривает, что «ответчик может ссылаться 
лишь на те обоснования, которые упомя-
нуты в административном акте». Практи-
чески данная норма обязывает админист-
ративный орган изначально на основе исс-
ледования всех обстоятельств дела дать 
развернутое обоснование своей правовой 
позиции в административном акте, то есть 
качественно осуществить рассмотрение 
дела в рамках административной процеду-
ры.

Таким образом, равные возможности и 
условия для реализации прав участников 
дела на всестороннее и полное исследо-
вание обстоятельств административного 
дела не исключает их законодательного 
ограничения в рамках установленных про-
цессуальных форм и в интересах наиболее 
полной реализации прав, свобод и закон-
ных интересов лиц, обратившихся за раз-
решением публично-правовых споров.

Действие принципа справедливости в 
административном судопроизводстве трак-
туется с точки зрения правовых гарантий 
реализации не только принципа справед-
ливости, но и разумности, поскольку сог-
ласно части 2 статьи 8 АППК, если законом 
или соглашением сторон спора предусмат-
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ривается разрешение соответствующих 
вопросов судом, суд обязан разрешать эти 
вопросы, исходя из критериев справедли-
вости и разумности.

В данном случае говорится о признаках 
справедливости и разумности, которыми 
должен руководствоваться суд при рас-
смотрении административного дела, пос-
кольку критерий (греч. kriterion – средство 
для решения) – это признак, на основании 
которого производится оценка, определе-
ние или классификация чего-либо [7]. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 
17 АППК принцип разумного срока су-
допроизводства означает, что администра-
тивное судопроизводство, включая произ-
водство отдельных процессуальных дейст-
вий, осуществляется в разумный срок, 
вместе с тем рассмотрение и разрешение 
отдельных категорий административных 
дел осуществляется в сроки, установлен-
ные АППК.

Анализ норм, характеризующих адми-
нистративные процедуры, позволяет ут-
верждать, что действие принципа разум-
ного срока не ограничивается администра-
тивным процессом (как указано в статье 17 
АППК), поскольку в соответствии с частью 
6 статьи 64 АППК в случае несоответствия 
обращения в административный орган тре-
бованиям, установленным данным кодек-
сом, административный орган (должност-
ное лицо) указывают заявителю, каким 
требованиям не соответствует обращение, 
устанавливают разумный срок для приве-
дения его в соответствие с требованиями. 

Кроме того, согласно статье 76 АППК 
срок административной процедуры, воз-
бужденной на основании обращения, мо-
жет быть продлен мотивированным ре-
шением руководителя административного 
органа или его заместителя на разумный 
срок, но не более чем до двух месяцев вви-
ду необходимости установления фактичес-

ких обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения администра-
тивного дела.

Согласно Толковому словарю Ушакова 
Д.Н. «разумный» означает: 1) обладающий 
разумом; 2) толковый, рассудительный; 
3) оправдываемый разумом, основанный 
на разуме, обладающий положительным 
смыслом [8].

Применительно к судопроизводству 
понятие «разумный», носит оценочный, 
то есть субъективный характер, посколь-
ку разумность (неразумность), к примеру, 
сроков осуществления отдельных процес-
суальных действий определяется судом, 
в том числе вышестоящим, что позволяет 
говорить об определенной его связи с поня-
тием судебного усмотрения. Одновремен-
но это своеобразный компромисс между 
участниками судопроизводства, но в рам-
ках установленных процессуальных форм 
и требований.

Изначально доктрина разумного срока 
судопроизводства присутствовала в прак-
тике Европейского суда по правам чело-
века, которым признано, что разумность 
продолжительности производства по делу 
следует оценивать с учетом конкретных 
обстоятельств дела, а также критериев, из-
ложенных в нормах прецедентного права, 
формируемых Судом. В частности надле-
жит учитывать сложность дела, действия 
заявителя и действия компетентных влас-
тей. В последнем случае необходимо также 
принимать во внимание и то, что для заяви-
теля является важным в деле [9].

Таким образом, основными критериями 
разумности срока являются 1) сложность 
дела; 2) поведение суда (государственного 
органа – стороны по делу); 3) поведение 
заявителя; 4) значимость дела для заявите-
ля. 

Данная правовая позиция нашла вопло-
щение в отечественном административном 
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процедурно-процессуальном законода-
тельстве. Согласно части 2 статьи 17 АППК 
при определении разумного срока учиты-
ваются такие обстоятельства как правовая 
и фактическая сложность административ-
ного дела, поведение участников адми-
нистративного процесса, выражающееся 

в степени использования процессуальных 
прав и выполнения процессуальных обя-
занностей, процессуальная достаточность 
и эффективность действий суда, осуществ-
ляемые в целях оперативного рассмотре-
ния административного дела.
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МУСИН Қанат Қалқаманұлы
Заң ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

жанындағы Сот төрелігі академиясының Мемлекеттік-құқықтық пәндер ғы-
лыми-білім беру орталығының доценті

ЕГЕМБЕРДИЕВ Ержан Ошақбайұлы
Заң ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

жанындағы Сот төрелігі академиясының Азаматтық-құқықтық пәндер ғылы-
ми-білім беру орталығының директоры.

СУДЬЯЛАР КОРПУСЫН ҚҰРУДАҒЫ ЖӘНЕ СУДЬЯНЫҢ 
ТӘУЕЛСІЗ МӘРТЕБЕСІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ ПОЛЯК 

ТӘЖІРИБЕСІ
Аннотация. Осы мақала 2023 жылғы сәуірде Варшава университетінің Құ-

қық және әкімшілендіру факультетінде (Польша) оқу-таныстыру тағылымда-
масынан өту кезінде алынған материалдар негізінде дайындалды.

Мақалада Польша Республикасының судьялар корпусының құрамын қалып-
тастыру және судьяның тәуелсіз мәртебесін қамтамасыз ету жөніндегі тәжі-
рибесі қарастырылады.

Авторлар поляк сот жүйесі мен соттар туралы заңнаманың жалпы сипат-
тамасын береді. Сонымен қатар, жалпы юрисдикциядағы соттар жүйесін (ау-
дандық, округтік және апелляциялық) талдауға ерекше назар аударылады, олар 
поляк сот жүйесінің негізгі өзегі болып табылады. Бұл соттар азаматтық, эко-
номикалық, қылмыстық істерді, сондай-ақ еңбек қатынастары мен әлеуметтік 
сақтандыру қатынастарынан туындайтын істерді қарауға арналған.

Мақалада судьялар корпусын қалыптастыру мәселелері, оның ішінде судья-
ның бос лауазымдарына конкурсқа жекелеген заң мамандықтарының өкілдеріне 
(заңгер ғалымдар, адвокаттар және заң кеңесшілері) қатысудың жеңілдетілген 
тәртібінің ерекшеліктері зерттеледі.

Мақалада поляк судьясының құқықтық мәртебесі, оның ішінде судьялардың 
жауапкершіліктен иммунитеті, артықшылықтары мен тәуелсіз жағдайының 
кепілдіктерінен, сондай-ақ олардың құқықтары мен міндеттерінен заңнамада 
бекіту қарастырылады.

Зерттеу барысында авторлар судьялардың тәуелсіздігінің негізгі кепілдік-
терінің бірі ретінде судьяларды тиісті материалдық және әлеуметтік қамта-
масыз ету қажеттілігін білдіреді. Осы мәселені зерделеу шеңберінде авторлар 
судьяларды ынталандырудың поляк тәжірибесіне сүйенеді, оның ішінде еңбек-
ақы төлеу тетігінің, үстемеақылар белгілеудің, судьяларды материалдық және 
әлеуметтік қолдаудың басқа да шараларының ерекшеліктерін ашады.

Мақала салыстырмалы құқықтық талдау әдістерін қолдану арқылы жазыл-
ған.

Түйін сөздер: сот жүйесі, жалпы сот судьясы, судьяларға қойылатын та-
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лаптар, судьяның құқықтық мәртебесі, әлеуметтік және материалдық қамта-
масыз ету, судьяның тәуелсіздігінің кепілдіктері.

МУСИН Канат Калкаманович
Кандидат юридических наук, доцент Научно – образовательного центра го-

сударственно-правовых дисциплин Академии правосудия при Верховном Суде 
Республики Казахстан

ЕГЕМБЕРДИЕВ Ержан Ошакбаевич
Кандидат юридических наук, директор Научно – образовательного центра 

гражданско-правовых дисциплин Академии правосудия при Верховном Суде 
Республики Казахстан

ПОЛЬСКИЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОГО СТАТУСА СУДЬИ

Аннотация. Настоящая статья подготовлена на основе материалов, полу-
ченных при прохождении учебно-ознакомительной стажировки на Факульте-
те права и администрирования Варшавского университета (Польша) в апреле 
2023 года.

В статье рассматривается опыт Республики Польша по формирова-
нию состава судейского корпуса и обеспечению независимого статуса судьи. 

Авторами дается общая характеристика польской судебной системы и за-
конодательства о судах. При этом особый акцент сделан на анализе системы 
судов общей юрисдикции (районных, окружных и апелляционных), они являются 
основным ядром польской судебной системы. Данные суды призваны рассматри-
вать гражданские, экономические, уголовные дела, а также дела, возникающие 
из трудовых правоотношений и отношений социального страхования.

В статье изучаются вопросы формирования судейского корпуса, в том числе 
особенности  упрощенного порядка участия в конкурсе на вакантные должности 
судьи представителей отдельных юридических профессий (ученых-юристов, ад-
вокатов и юридических консультантов).

Отдельным блоком в статье рассматриваются правовой статус польско-
го судьи, в том числе закрепление в законодательстве иммунитета от ответ-
ственности, привилегий и гарантий независимого положения судей, а также их 
прав и обязанностей.

В ходе исследования авторы обозначают необходимость надлежащего ма-
териального и социального обеспечения судей, как одной из основных гарантий 
независимости судей. В рамках изучения данного вопроса авторы  опираются 
на польский опыт стимулирования судей, в том числе раскрывая особенности 
механизма оплаты труда, установления надбавок, отпускных и других мер ма-
териальной и социальной поддержки судей.

Статья написана с использованием методов сравнительно-правового анали-
за.

Ключевые слова: судебная система, судья общего суда, требования к су- 
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дьям, правовой статус судьи, социальное и материальное обеспечение, гаран-
тии независимости судьи.
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Степень зрелости политических и 
правовых институтов в государствах 
с демократическим режимом опреде-
ляется сильной и независимой судеб-
ной властью. Президент страны К. То-
каев на VIII Съезде судей Республики 
Казахстан, поднимая вопрос о незави-
симости судебной системы, подчерк-
нул, что это «является непременным 
условием справедливого правосудия и 
повышения доверия граждан к судеб-
ной власти» [1]. В своих выступлениях 
он постоянно указывает на необходи-
мость обеспечения верховенства пра-
ва и качества отправления правосудия, 
высокой квалификации, честности и 
неподкупности судей [2].

В международных договорах, в 
частности, в Международном пакте о 
гражданских и политических правах  
отмечается  важность независимого 
и беспристрастного суда, созданного 
на основании закона для обеспечения 
справедливого и публичного разбира-
тельства дела [3]. Имплементация меж-
дународных принципов такого поряд-
ка в национальные правовые системы 
имеет существенное значение для фор-
мирования правового государства.

Из мировой практики можно привес-
ти немало примеров создания надлежа-
щих условий для развития сильных  и 
независимых судов. При этом особый 
интерес представляет опыт тех стран, 
которые, как и Казахстан, имеет общее 
тоталитарное прошлое. В этом плане 
можно выделить Польшу – государство, 
достигшее на сегодняшний день ощу-
тимых результатов в судебно-правовой 
реформе. При этом заслуживают вни-
мания вопросы закрепления в польском 
законодательстве положений, направ-
ленных на формирование качественно-
го судейского корпуса и обеспечение 

независимого статуса судьи. Остано-
вимся на некоторых примерах законо-
дательного решения этих вопросов.

Общая характеристика судебной 
системы и законодательства

В целом судебная система Респуб-
лики Польша имеет специфическое 
устройство. В соответствии с Консти-
туцией Польши правосудие в республи-
ке отправляют Верховный Суд, общие 
суды, административные суды, a также 
военные суды [4].  Высшей инстанцией 
для общих и военных судов является 
Верховный суд, для административных 
– Высший административный суд. На-
ряду с судами  функционируют квази-
судебные органы – Конституционный и 
Государственный трибуналы, которые 
также являются властью, обособленной 
и независимой от других властей. 

Особый интерес представляет сис-
тема судов общей юрисдикции (район-
ных, окружных и апелляционных), они 
являются основным ядром польской 
судебной системы. Данные суды приз-
ваны рассматривать гражданские, эко-
номические, уголовные дела, а также 
дела, возникающие из трудовых пра-
воотношений и отношений социально-
го страхования. 

Как известно, степень правовой рег-
ламентации имеет решающее значение 
для эффективного функционирования 
того или иного правового института. В 
этом плане институт правового статуса 
судьи не является исключением. Под-
робное законодательное регулирование 
всего комплекса вопросов, связанных с 
установлением требований к кандида-
там на должность судьи, правомочий 
судьи, ответственности, правил назна-
чения и отставки судьи выступает важ-
ной гарантией обеспечения его особого 
статуса.
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Закон Республики Польша «О систе-
ме общих судов» (далее – польский за-
кон) от 27 июля 2001 года представляет 
собой один из таких примеров [5]. В 
этом законе четко прописаны все нюан-
сы, связанные с процедурой отбора и 
назначения на должность судьи, его 
перемещения, отставки, дисциплинар-
ного производства и другие вопросы. 
Для сравнения, в  Конституционном За-
коне  Республики Казахстан «О судеб-
ной системе и статусе судей Республи-
ки Казахстан» от 25 декабря 2000 года 
(далее – казахстанский закон) базовые 
вопросы статуса судьи отражены более 
компактно [6]. Отдельные моменты, 
касающиеся положения казахстанских 
судей, детализированы в других право-
вых актах (например, порядок проведе-
ния оценки профессиональной деятель-
ности судьи [7], порядок рассмотрения 
дисциплинарных дел в отношении су-
дей [8] и т. д.).

Формирование судейского корпуса
Судья общего (районного, окруж-

ного, апелляционного) суда Польши 
назначается президентом государст-
ва. Можно охарактеризовать общность 
подходов к установлению требований  
к кандидатам на должность судьи в Ка-
захстане и Польше. Это касается усло-
вий наличия у кандидатов националь-
ного гражданства, соответствия по воз-
расту, юридическому стажу, безупреч-
ной репутации, годности по состоянию 
здоровья, а также сдачи экзамена.

Различия обнаруживаются в дета-
лях, некоторые из которых являются 
существенными. Так, например, канди-
дат на должность судьи районного суда 
Польши должен иметь магистерское 
юридическое образование, когда как в 
Казахстане достаточно наличие дипло-
ма бакалавра. 

Другая важная особенность заклю-
чается в том, что в Польше по общему 
правилу претендовать на должность 
судьи могут только судебные асессо-
ры (аsesor sądowy), которые на момент 
участия в конкурсе уже исполняют обя-
занности судьи не менее трех лет [5]. 
При этом судебными асессорами назна-
чаются лица, прошедшие 36-ти месяч-
ную подготовку в Национальной школе 
судебных органов и прокуратуры Поль-
ши (далее – Школа) и сдавшие по окон-
чании обучения квалификационный 
экзамен на судью [9]. Распределение 
выпускников Школы на должности су-
дебных асессоров по судам проводится 
в соответствии с Классификационным 
списком, в котором их ранжирование 
осуществляется по сумме баллов по 
итогам квалификационного экзамена.  
Выпускники в порядке очереди выби-
рают одну из вакантных должностей 
судебного асессора в перечне, утверж-
денном Министром юстиции. Таким 
образом, для назначения на должность 
судьи в Польше  претенденту в общей 
сложности необходимо 6 лет: из них 3 
года обучения в Школе и затем 3 года 
работы на должности судебного асес-
сора.

В Казахстане право участвовать 
в конкурсе на вакантную должность 
судьи предоставлено любому практи-
кующему юристу, имеющему стаж ра-
боты по юридической профессии не 
менее пяти лет.  Ему не обязательно до 
этого работать в судебной системе или 
окончить одногодичную магистратуру 
в Академии правосудия при  Верховном 
суде Республики Казахстан. Достаточ-
ным является то, что после сдачи ква-
лификационного экзамена претендент 
проходит стажировку в суде сроком до 
одного года в зависимости от нарабо-
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танного им ранее юридического стажа. 
Как видим, в Польше для кандидатов, 

претендующих на должности судьи, ус-
тановлены более высокие требования к 
уровню их теоретической готовности 
(наличие диплома магистра, обязатель-
ное обучение в Школе) и практическо-
му опыту (работа в суде в качестве су-
дебного асессора). Такой подход может 
представлять определённый интерес 
для казахстанского законодателя.

Заслуживают внимания исключения 
из общих правил, которые в польском 
законе также подробно отражены. Не 
все претенденты на должность судьи 
районного суда обязаны сдать квалифи-
кационный экзамен и проработать три 
года на должности судебного асессора. 
Указанные условия не требуются для 
тех, кто занимает должность прокуро-
ра, судьи административного или воен-
ного суда. Не сдают квалификационный 
экзамен также юристы из негосударст-
венного сектора – адвокаты, юрискон-
сульты и нотариусы, имеющие  стаж ра-
боты не менее трех лет. На следующие 
уровни судебной системы требуемый 
стаж по профессии для практикующих 
юристов планомерно повышается (ок-
ружной суд – 6 лет, апелляционный и 
Верховный суд – 10 лет) [5].

Важно подчеркнуть, что польский 
законодатель высоко оценивает интел-
лектуальный потенциал научных ра-
ботников, допуская их к судебной дея-
тельности. Так, например, не требуется 
стаж работы в качестве судебного асес-
сора и прохождение квалификацион-
ного экзамена для профессоров и док-
торов права, работающих в польском 
университете, Польской академии наук, 
в научно-исследовательском институте 
или другом научном учреждении. Более 
того, именно этой категории юристов  

предоставлена возможность работать 
на должности судьи на неполной, но не 
менее чем половинной основе [5]. 

Следует также отметить, что, так на-
зываемый, «боковой вход», для науч-
ных работников разрешен во все звенья 
судебной системы Польши, вплоть до 
Верховного суда [10]. На практике до 
трети состава Верховного суда могут 
составлять ученые лица, пришедшие 
в судебную систему, не имея судейс-
кого опыта. Еще один интересный мо-
мент – в административных судах «бо-
ковым входом» могут воспользоваться 
профессора или доктора юридических 
наук, при этом не обязательно работаю-
щие в высших образовательных и науч-
ных учреждениях [11].  

Кандидаты на вакантную должность 
судьи из числа представителей  юриди-
ческих профессий, не сдающие экза-
мен, вместо сдачи квалификационного 
экзамена проходят процедуру оценки 
квалификации. Выборочно оценивают-
ся дела различных категорий, в которых 
он ранее принимал участие в качестве 
прокурора, адвоката, юрисконсульта, 
нотариуса. Для этого, например, адво-
кат должен представить список 50 су-
дебных дел с его участием. Кандидату 
из числа ученых-юристов необходимо 
предоставить список публикаций, ко-
пии юридических заключений и другие 
достижения в области образования и 
науки. Оценка квалификации по пред-
ставленным документам по поручению 
председателя суда, в который подано 
заявление, проводится одним или не-
сколькими судьями. Она включает в 
себя проверку уровня практических 
знаний кандидата, эффективности и ре-
зультативности его работы, реализации 
им процесса повышения квалифика-
ции, а также профессиональной куль-
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туры в широком понимании слова [5]. 
Далее по итогам оценки Национальный 
совет судебной власти рассматривает 
кандидатуры на должности судей судов 
общей юрисдикции и представляет их 
на утверждение Президенту Польши. 
После вступления в должность судьи 
проходят обучение методике работы 
судьи в Школе [9].

В Казахстане исключения из общих 
правил («боковой вход») установлены 
только для областных и приравненных 
к ним судов, а также Верховного суда. 
На должность судьи областного суда 
могут претендовать  специалисты в от-
дельных отраслях права, перечень кото-
рых утверждается Высшим Судебным 
Советом по предложению Верховного 
Суда. Для них определен  упрощенный 
порядок сдачи квалификационного эк-
замена и отдельный конкурс. На долж-
ность судьи Верховного Суда канди-
дата для избирания Сенатом представ-
ляет Президент Республики Казахстан 
во внеконкурсном порядке [6].

Сравнивая опыт Польши и Казах-
стана в вопросах организации  упро-
щенного порядка участия в конкурсе, 
из польской практики можно  было 
бы взять на заметку законодательное 
закрепление такой возможности для 
представителей конкретных юридичес-
ких профессий (ученых-юристов, адво-
катов и юридических консультантов). 

Статус судьи
Судьи являются единственными но-

сителями судебной власти. В Казах-
стане это важнейшее положение под-
креплено провозглашением принципа 
единства правового статуса всех судей. 
Согласно ст. 23 Конституционного зако-
на РК «О судебной системе» судьи всех 
судов Республики Казахстан обладают 
единым статусом и различаются между 

собой только полномочиями [12]. Ана-
лиз польского закона дает основание 
полагать о таком же подходе в опреде-
лении единого статуса судьи в Польше.

Более того, обнаруживаемая бли-
зость некоторых формулировок под-
тверждает их общее заимствование из 
универсальных международных доку-
ментов, целью которых является закреп-
ление гарантий независимого статуса 
судей. Так, по Конституции Республики 
Польши судьи при исполнении своей 
должности независимы и подчиняются 
только Конституции и законам (ст.178); 
судьи несменяемы (ст.180); судья без 
предварительного согласия определён-
ного законом суда не может быть прив-
лечен к уголовной ответственности и 
лишен свободы; судья не может быть 
задержан или арестован, за исключе-
нием задержания его на месте преступ-
ления, если его задержание необходи-
мо для обеспечения правильного хода 
производства (ст.181) и др. [4]. Важной 
гарантией соблюдения прав судьи при 
рассмотрении дисциплинарным  судом 
возбужденного в отношении него дела 
является наличие института дисципли-
нарного омбудсмена.

Наряду с закреплением иммунитета, 
привилегий и гарантий независимого 
положения судей, польский закон ус-
танавливает обязанности судьи. Судья 
в Польше должен, как при исполнении 
служебных обязанностей, так и вне его, 
сохранять серьезность своей позиции 
и избегать всего, что может подорвать 
достоинство судьи или подорвать уве-
ренность в его беспристрастности. Он 
обязан хранить в тайне обстоятельства 
дела, ставшие ему известными в свя-
зи с его должностью, кроме открытого 
судебного заседания. При этом обязан-
ность хранить тайну продолжает сох-
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раняться и после прекращения служеб-
ных отношений.

Польский судья обязан постоянно 
повышать свою профессиональную ква-
лификацию: по возможности ежегодно 
участвовать в обучении, организуемом 
Школой, или других формах повыше-
ния квалификации в целях пополнения 
специальных знаний и профессиональ-
ных навыков. В казахстанском законе, 
например, такая обязанность для судьи 
не зафиксирована. Хотя, при этом, для 
политических и административных го-
сударственных служащих обязанность 
повышать свой профессиональный 
уровень и квалификацию закреплена 
Законом Республики Казахстан «О го-
сударственной службе Республики Ка-
захстан» (под.14) ст.10) [13].

Судья в Польше не может осуществ-
лять дополнительную работу, кроме 
работы на педагогической, научно-пе-
дагогической или научной должнос-
ти в общем объеме, не превышающем 
полного рабочего времени работников, 
занятых на этих должностях, если вы-
полнение такой работы не препятствует 
исполнение обязанностей судьи. Здесь 
особо следует отметить возможность 
судьи заниматься педагогической рабо-
той в Школе. Согласно польскому за-
кону только судья с высоким уровнем 
юридического образования и знанием 
вопросов, входящих в сферу возложен-
ных на него обязанностей, может быть 
с его согласия делегирован Министром 
юстиции в Школу для проведения учеб-
ных занятий. Делегированный судья 
получает базовый оклад по занимаемой 
должности судьи, а также надбавку за 
выслугу лет и служебную надбавку. 
Безусловно, такой подход мотивирует 
польского судью осуществлять педаго-
гическую деятельность в Школе.

Польский судья не может быть чле-
ном правления, наблюдательного сове-
та, а также ревизионной комиссии ком-
мерческой юридической компании, коо-
ператива или фонда, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность. 
Вместе с тем, польский закон уточняет, 
что судье запрещается владеть более 
10% акций уставного капитала коммер-
ческой юридической компании, а также 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность от своего имени или сов-
местно с другими лицами руководить 
такой деятельностью либо быть пред-
ставителем или полномочным предста-
вителем при осуществлении такой дея-
тельности.

В польском законодательстве при-
сутствует и ряд других норм, детально 
регламентирующих отдельные аспекты 
правового статуса судей, которые могут 
представлять интерес, как в научном, 
так и практическом плане.

Материальное и социальное обес-
печение судей

Необходимость надлежащего мате-
риального и социального обеспечения 
судей представляет актуальность на 
международном уровне. Например, в 
Основных принципах, касающихся не-
зависимости судебных органов прямо 
указывается, что «каждое государство-
член обязано предоставлять соответст-
вующие средства, позволяющие судеб-
ным органам надлежащим образом вы-
полнять свои функции» [14].

В соответствии с казахстанским за-
коном одной из гарантий независимос-
ти судей является предоставление им 
за счет государства материального со-
держания и социального обеспечения, 
соответствующих их статусу, а также 
запретом на его ухудшение (под.5) п.1 
ст.26). При этом материальное обеспе-
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чение судьи должно соответствовать 
его статусу и обеспечивать возмож-
ность полного и независимого осу-
ществления правосудия и не может 
быть уменьшено. 

Согласно казахстанскому закону оп-
лата труда судьи определяется в соот-
ветствии с подпунктом 9-1) статьи 66 
Конституции с учетом статуса судьи, 
порядка его назначения и избрания, а 
также осуществляемых им функций 
[6]. Отсылочная норма направляет к 
полномочию Правительства Республи-
ки Казахстан по согласованию с Пре-
зидентом Республики утверждать еди-
ную систему финансирования и оплаты 
труда работников для всех органов, со-
держащихся за счет государственного 
бюджета. Таким образом, высший ор-
ган исполнительной власти определяет 
размеры должностных окладов оте-
чественных судей.

В Польше механизм оплаты труда 

судьи имеет кардинальные отличия: 
размер вознаграждения судей опреде-
ляется непосредственно в самом польс-
ком законе, что показывает пример пос-
ледовательной реализации финансовой 
независимости судебной системы, в 
том числе и от органов исполнительной 
власти.

Должностной оклад польских судей, 
занимающих равноценные судейские 
должности, варьируется в зависимос-
ти от стажа работы или выполняемых 
функций. Основой для определения 
основного вознаграждения судьи в 
каждом новом году является среднее 
вознаграждение во втором квартале 
предыдущего года, объявленное в Офи-
циальном журнале Республики Польша 
«Monitor Polski».

Базовый оклад судьи устанавливает-
ся в ставках, размер которых опреде-
ляется с использованием множителей 
базы [5].

Позиция Базовая ставка оклада Множитель

судья районного суда

первая 2,05
вторая 2.17
третья 2,28

четвертая 2,36
пятая 2,50

судья окружного суда

четвертая 2,36
пятая 2,50

шестая 2,65
седьмая 2,75
восьмая 2,92

судья апелляционного суда

седьмая 2,75
восьмая 2,92
девятая 3.12
десятая 3,23

Принцип повышения базовых ста-
вок в зависимости от уровня суда сле-
дующий. Судья, занимающий долж-
ность в районном суде, имеет право на 
базовый оклад по первой ставке. Судья, 
занимающий должность в окружном 

суде, имеет право на базовый оклад по 
четвертой ставке, а если на более низ-
кой должности он уже получал вознаг-
раждение в четвертой или пятой став-
ке, – ему полагается базовый оклад в 
пятой или шестой ставке соответст-
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венно. Судья, занимающий должность 
в апелляционном суде, имеет право на 
базовый оклад в седьмой ставке, а если 
на более низкой должности он уже по-
лучал вознаграждение по седьмой или 
восьмой ставке, – ему полагается базо-
вый оклад в восьмой или девятой став-
ке соответственно. Базовая ставка по-
вышается после пяти лет работы под-
ряд в данной судейской должности. 

В связи с выполняемой дополни-
тельной функцией судья имеет право 
на получение функциональной надбав-
ки. Перечень таких функций и порядок 
определения надбавок устанавливает 
Министр юстиции после консульта-
ции с Национальным советом судебной 
власти.

Оплата труда польских судей также 
дифференцируется надбавкой за выс-
лугу лет, которая, начиная с шестого 
года службы, составляет 5% от долж-
ностного оклада и ежегодно увеличи-
вается на 1%, пока не достигнет 20% от 
должностного оклада [5]. 

Надо отметить, что ранее заработ-
ная плата казахстанского судьи так-
же состояла из должностного оклада, 
надбавки за квалификационный класс, 
надбавки за выслугу лет. Судье могли 
производиться иные выплаты, предус-
мотренные законами и другими норма-
тивными правовыми актами. Однако, в 
связи с принятием поправок  в казах- 
станский закон в 2000 г. указанные льго-
ты были признаны утратившими силу, и, 
тем самым, как отмечает Г.Ж. Сулейме-
нова уровень материального и социаль-
ного обеспечения судей был значитель-
но снижен [15].

Казахстанским судьям предостав-
ляется ежегодный отпуск, который ог-
раничивается лишь 30 календарными 
днями. В Польше, кроме основного от-

пуска, судья имеет право на дополни-
тельный ежегодный отпуск: 6 рабочих 
дней – после десяти лет работы и 12 
рабочих дней – после пятнадцати лет 
работы. Причем в период работы, опре-
деляющий продолжительность допол-
нительного отпуска, включаются все 
периоды работы в суде, прокуратуре, а 
также периоды занятия профессией ад-
воката, юрисконсульта или занятия не-
зависимой должности в органах госу-
дарственной власти, с которыми была 
связана юридическая практика.

Согласно польскому закону судья 
имеет право на юбилейную премию 
после каждых пяти лет работы (напри-
мер, после 20 лет работы – 100% ме-
сячного оклада, после 25 лет работы 
– 150% месячного оклада и т. д.), что 
является важным стимулирующим фак-
тором для продолжения трудовой дея-
тельности на должности судьи.

Судье может быть предоставлен оп-
лачиваемый отпуск до 6 месяцев по 
состоянию здоровья для прохождения 
назначенного лечения, если лечение 
требует воздержания от несения служ-
бы. 

В период отсутствия на работе по 
болезни (больничный) судья получает 
80% заработной платы. По истечении 
одного года, в период дальнейшего от-
сутствия на работе по болезни, судья 
получает 50% своего оклада [5].

Если отсутствие судьи на работе 
было вызвано, например, несчастным 
случаем на работе или по дороге на 
работу или с работы, либо с заболева-
нием, возникшем в связи с особеннос-
тями или условиями исполнения обя-
занностей судьи, за судьей сохраняется 
право на получение 100% вознагражде-
ния, сроком не более чем на один год. 
Польским законом за «заболеванием, 
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обусловленным особенностями или 
условиями исполнения обязанностей 
судьи» признается заболевание, выз-
ванное действием вредных факторов, 
присутствующих в месте исполнения 
обязанностей судьи [5].

Как правило, польский судья должен 
проживать в городе, в котором находит-
ся суд, где он работает. Но председа-
тель суда  в обоснованных случаях мо-
жет дать согласие на проживание судьи 
в другом городе. При таких обстоя-
тельствах судья получает возмещение 
расходов на проезд от места жительст-
ва до места нахождения суда.

Судья, уходящий в отставку или 
ушедший в отставку по возрасту (пен-
сия), болезни или инвалидности, имеет 
право на вознаграждение в размере 
75% от базового оклада и надбавки за 
выслугу лет, получаемой на последней 
занимаемой должности. Он также по-
лучает единовременное выходное по-
собие в размере шестимесячного воз-
награждения. Заметим, в Казахстане 
максимальный размер ежемесячного 
пожизненного содержания судьи, пре-

бывающего в отставке, не должен пре-
вышать 65% от должностного оклада 
по последней занимаемой должности 
судьи и стодевятикратный месячный 
расчетный показатель, установленный 
законом о республиканском бюджете на 
соответствующий финансовый год [5].

Таким образом, подводя итоги изу-
чения отдельных вопросов регулирова-
ния правового статуса польского судьи, 
можно отметить стремление Польши 
усилить качественный состав судейс-
кого корпуса за счет создания соот-
ветствующих условий для привлечения 
в судебную систему юристов высокой 
квалификации. Еще важным выводом 
является наличие системного подхода 
в социальном и материальном обес-
печении деятельности судей как необ-
ходимой предпосылки формирования 
независимой и сильной судебной влас-
ти. Ряд положительных примеров из 
польского опыта регулирования стату-
са судей, нашедших отражение в дан-
ной статье, заслуживают внимательно-
го изучения для отечественного законо-
дателя.
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Аннотация. Мақалада прокуратура органдары жүйесінің даму тарихы приз-
масы арқылы оның қадағалау функцияларын жүзеге асыруына баса назар аудара 
отырып, азаматтық сот ісін жүргізудегі прокурордың өкілеттіктері айқында-
лады. Прокуратура қызметінің елдегі экономикалық және әлеуметтік жағдай-
ларға тәуелділігіне (қайта құрудың әртүрлі кезеңдері) байланысты Қазақстан 
Ресей империясының құрамында болған кезеңде, кеңестік кезеңде және Тәуелсіздік 
жылдарында прокурордың өкілеттігі сараланады (90-шы жылдардан 2017 жыл-
ғы конституциялық реформаға дейін; 2017 және 2022 жылдардағы конституция-
лық реформалар аралығында; 2022 жылғы конституциялық реформадан кейін). 
Тарихи көзқарас негізінде Қазақстан дамуының белгілі бір кезеңінде биліктің сая-
си ерік-жігерімен де айқындалған прокурорлық қадағалаудың ерекшелігі ашылды, 
ол заңнамада, оның ішінде азаматтық процестік заңында көрініс тапты. Қазіргі 
заманғы заңнаманы талдау прокурордың азаматтық процеске қатысу институ-
тын жетілдіру қажеттілігі туралы бекітуге мүмкіндік береді, ол мақаланың соң-
ғы бөлігінде нақты ұсыныстар түрінде баяндалады.
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О ПОЛНОМОЧИЯХ ПРОКУРОРА 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСТАНА

Аннотация. В статье раскрываются полномочия прокурора в гражданском 
судопроизводстве с акцентом на осуществление им надзорных функций сквозь 
призму истории развития системы органов прокуратуры. Исходя из зависи-
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мости функционирования прокуратуры от экономических и социальных условий 
в стране (различных этапов преобразований) дифференцируются полномочия 
прокурора в период нахождения Казахстана в составе Российской империи, в 
советский период и в годы Независимости (с 90-х годов до конституционной 
реформы 2017 года; в период между конституционными реформами 2017 и 2022 
годов; после конституционной реформы 2022 года). Основываясь на историчес-
ком подходе, выявлена специфика прокурорского надзора, обусловленная также 
политической волей власти в определенный период развития Казахстана, что 
находило отражение в законодательстве, включая гражданско-процессуаль-
ное. Анализ современного законодательства позволяет утверждать о необхо-
димости совершенствования института участия прокурора в гражданском 
процессе, что изложено в виде конкретных предложений в заключительной час-
ти статьи.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, полномочия прокурора, пре-
делы прокурорского надзора, формы участия прокурора, независимость суда и 
судьи, состязательность процесса, соотношение материального и гражданского 
процессуального права, диспозитивность.
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ON THE POWERS OF THE PROSECUTOR
IN CIVIL PROCEEDINGS OF KAZAKHSTAN

Abstract. The article reveals the powers of the prosecutor in civil proceedings with 
an emphasis on the exercise of his supervisory functions through the prism of the history 
of the development of the system of prosecutor's offices. Based on the dependence of 
the functioning of the prosecutor's office on the economic and social conditions in the 
country (various stages of transformation), the powers of the prosecutor are differentiated 
during the period when Kazakhstan was part of the Russian Empire, during the Soviet 
period and during the years of Independence (from the 90s to the constitutional reform 
of 2017; in the period between the constitutional reforms of 2017 and 2022; after the 
constitutional reform reforms of 2022). Based on the historical approach, the specificity 
of prosecutorial supervision, which was also determined by the political will of the 
authorities in a certain period of development of Kazakhstan, was revealed, which was 
reflected in the legislation, including civil procedure. The analysis of modern legislation 
allows us to assert the need to improve the institution of the prosecutor's participation 
in civil proceedings, which is set out in the form of specific proposals in the final part of 
the article.
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Полномочия прокурора в период на-
хождения Казахстана в составе Рос-
сийской империи. Прокуратура была об-
разована указом Петра I от 12 января 1722 
года «О должности Генерал-прокурора» 
[1], действие которого распространилось 
на казахскую территорию спустя некото-
рое время после ее вхождения в состав 
Российской империи. Она создавалась 
для осуществления контроля и надзора за 
соблюдением законов государственными 
органами, в том числе Сенатом, один из 
органов которого являлся высшей апелля-
ционной инстанцией по торговым делам. 
После смерти Петра I система прокурату-
ры и ликвидировалась, и восстанавлива-
лась. Следует отметить, что даже в период 
функционирования органов прокуратуры 
согласно Уставу судопроизводства 1832 
года губернским прокурорам было запре-
щено осуществлять надзор за коммерчес-
кими судами [2; с. 11]. Но при Екатерине 
II роль прокуратуры значительно возрос-
ла. В последней трети XVIII века генерал-
прокурор стал высшим органом общей 
компетенции, оставаясь одновременно 
высшим органом надзора [3; с. 252]. Во 
второй половине XIX века прокуратура 
подверглась существенным изменениям с 
принятием в 1862 году Основных положе-
ний о прокуратуре [4; с. 252]. В них впер-
вые были систематизированы принципы 
организации и деятельности прокурату-
ры, которые сохранили свою актуальность 
до настоящего времени, конечно, с из-
вестной долей модификации, обусловлен-
ной изменениями эпох. В этой связи не- 
безынтересно их перечислить: (1) единст-
во и централизация органов прокурорско-
го надзора; (2) осуществление прокурора-
ми возложенных на них функций от имени 
всей системы прокурорских органов; (3) 
осуществление верховного надзора в им-
перии генерал-прокурором; (4) подчинен-

ность нижестоящих прокуроров вышес-
тоящим; (5) несменяемость прокуроров; 
(6) независимость прокуроров от местных 
властей [5; с. 16].

Функции прокуратуры в значительной 
мере были связаны с судопроизводством, 
когда по итогам судебной реформы 1864 
года прокуратура была соединена с Ми-
нистерством юстиции, но вышеуказанные 
принципы ее организации и деятельности 
продолжали действовать [6; с. 5]. В после-
дующий период Российской империи над-
зорные функции прокуратуры расшири-
лись, ее деятельность в этом направлении 
активизировалась [6; с. 5]. 

Полномочия прокурора в гражданс-
ком процессе в советский период. В  1917 
году, после свершения Октябрьской ре-
волюции, прокуратура как система госу-
дарственных органов прекратила свою 
деятельность с принятием Декрета о суде 
№ 1 [7]. Лишь в мае 1922 года прокуратура 
вновь была создана как централизованная 
система органов советского государст-
ва. 26 мая 1922 года ВЦИК РСФСР при-
нял Положение о прокурорском надзоре 
[8], которое определяло основные задачи 
советской прокуратуры: осуществление 
надзора от имени государства за закон-
ностью, борьба с преступностью. Роль 
прокуратуры была определена в законода-
тельном порядке, исходя из новой концеп-
ции участия прокуратуры в гражданском 
судопроизводстве, согласно которой ей 
предоставлялись широкие полномочия по 
надзору за судами. 

Ст. 2 ГПК РСФСР 1923 года [9] зак-
репляла, что прокурор вправе как начать 
дело, так и вступить в дело в любой ста-
дии процесса, если, по его мнению, этого 
требует охрана интересов государства или 
трудящихся масс. Позднее полномочия 
прокуратуры в области судебного надзора 
были определены Положением о Верхов-
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ном Суде СССР и прокуратуре Верховно-
го Суда СССР от 24 июля 1929 года [10]. 
Согласно данному Положению Прокурор 
Верховного Суда СССР осуществлял: (1) 
наблюдение за правильным и единообраз-
ным применением общесоюзного законо-
дательства в практике судебных учрежде-
ний с внесением представлений в Пленум 
Верховного Суда СССР о даче руководя-
щих разъяснений и толкований Верхов-
ным Судам союзных республик; (2)  наб-
людение за соответствием постановлений 
Пленумов Верховных Судов союзных рес-
публик общесоюзному законодательству 
с внесением в Пленум Верховного Суда 
СССР представлений об опротестовании 
этих постановлений в Президиум ЦИК 
СССР в случаях противоречия их обще-
союзному законодательству или наруше-
ния ими интересов других союзных рес-
публик; (3)  осуществление надзора за пра-
вильностью применения действующего 
законодательства в приговорах, решениях 
и определениях коллегий и специальных 
судебных присутствий Верховного Суда 
СССР, а также кассационного присутствия 
военной коллегии Верховного Суда СССР 
с внесением протестов в Пленум Верхов-
ного Суда СССР; (4) надзор за производст-
вом дел в военных трибуналах и военной 
прокуратуре.  

Это означало, что в течение примерно 
12 лет после революции суд был поставлен 
под надзор прокуратуры. Обоснованием 
для этого послужил тезис: обеспечить чет-
кое проведение судами «классовой линии» 
при рассмотрении не только уголовных, 
но и гражданских дел. Участие прокурора 
в гражданском процессе стало осуществ-
ляться во исполнение задачи по надзору за 
законностью рассмотрения гражданских 
дел в судах. 

Конституция Казахской ССР [11], при-
нятая 26 марта 1937 г., заложила право-

вую основу для отделения прокуратуры от 
Наркомюста и создания самостоятельной 
системы органов прокуратуры (статьи 91 
– 94 главы VII «Суд и прокуратура»), при 
этом ее полномочия в гражданском судо-
производстве не изменились. 

Конституция Казахской ССР от 20 
апреля 1978 г. [12] предусматривала са-
мостоятельную главу 19 «Прокуратура» 
(статьи 164 – 167) в разделе VIII «Право-
судие, арбитраж и прокурорский надзор», 
что свидетельствует об усилении роли 
прокуратуры в обеспечении социалисти-
ческой законности.  

Позднее принятые акты, регулировав-
шие порядок организации и деятельность 
прокуратуры, не вносили каких-либо су-
щественных изменений в полномочия 
прокуратуры в гражданском процессе. В 
нормативных правовых актах незыблемой 
оставалась норма о прокурорском надзоре.  
Так, статья 12 ГПК Казахской ССР от 28 
декабря 1963 г. [13] именовалась «Проку-
рорский надзор в гражданском судопроиз-
водстве». Генеральный прокурор СССР 
и подчиненные ему Прокурор Казахской 
ССР и нижестоящие прокуроры осуществ-
ляли надзор за точным и единообразным 
исполнением законов в гражданском су-
допроизводстве.  Прокурор обязан был 
во всех стадиях гражданского судопроиз-
водства своевременно принимать предус-
мотренные законом меры к устранению 
всяких нарушений закона, от кого бы эти 
нарушения ни исходили. Такое положение 
сохранялось и в первые годы 90-х годов 
прошлого века. 

Полномочия прокурора с 90-х годов до 
конституционной реформы 2017 года. 
17 января 1992 года был принят Закон РК 
«О Прокуратуре Республики Казахстан» 
[14], который закреплял функцию проку-
ратуры по осуществлению высшего над-
зора за исполнением законов, включая 
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соответствие судебных актов законам (ст. 
1, пункт 3 ст. 5, статьи 44 – 49). Вместе с 
тем в начале 90-х годов началось рефор-
мирование всех сфер жизнедеятельнос-
ти общества и государства, в том числе 
стала подвергаться критике сложившаяся 
концепция прокурорского надзора в граж-
данском судопроизводстве. Серьезные по-
литические, экономические и социальные 
изменения в обществе нашли отражение в 
Конституции 1993 года [15], признавшей, 
что государственная власть в Республике 
Казахстан основывается на принципе ее 
разделения на законодательную, исполни-
тельную и судебную (преамбула). Статья 
106 Конституции 1993 года предусматри-
вала осуществление прокуратурой надзо-
ра за точным и единообразным исполне-
нием законов на территории Республики 
Казахстан в пределах ее компетенции, а 
суд – это правоприменительный орган, из 
чего следовало, что прокурорский надзор 
не распространялся на деятельность суда 
по отправлению правосудия. Эта же статья 
устанавливала, что в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом, органы проку-
ратуры осуществляют уголовное пресле-
дование, участвуют в судебном разбира-
тельстве дел.  Указанные конституцион-
ные нормы стали правовой предпосылкой  
для становления независимой судебной 
ветви власти, пересмотра роли и задач 
прокуратуры. Новый подход к деятель-
ности прокуратуры в концентрированном 
виде нашел отражение в Государственной 
программе правовой реформы в Респуб-
лике Казахстан от 12 февраля 1994 года 
[16] (утратила силу в соответствии с Ука-
зом Президента РК от 9 января 2006 года 
№ 1696). Суть сводилась к следующему. 
Построение правового государства тре-
бует рационального преобразования про-
куратуры Республики Казахстан и систе-
мы прокурорского надзора. Контроль за 

судом со стороны прокуратуры должен 
быть исключен. Главными направлениями 
деятельности прокуратуры должны быть: 
участие в судебном разбирательстве дел; 
представительство интересов государства; 
надзор за законностью судебных актов. По 
замыслу авторов данной Госпрограммы, 
надзор за деятельностью судов по отправ-
лению недопустим, ибо это противоречит 
принципу независимости судей и под-
чинения их только Конституции и зако-
ну. Прокурорский надзор за законностью 
рассмотрения судами дел  и принцип неза-
висимости судей – это взаимоисключаю-
щие категории. 

Однако прокурорский надзор в граж-
данском процессе не был исключен. В 1995 
году была принята новая Конституция 
[17], пункт 1 статьи 83 которой в редак-
ции, действовавшей до внесения поправок 
Законом РК от 10 марта 2017 г.,  закреп-
лял: «Прокуратура от имени государства 
осуществляет высший надзор за точным 
и единообразным применением законов, 
указов Президента Республики Казахстан 
и иных нормативных правовых актов на 
территории Республики,  <…>, принимает 
меры по выявлению и устранению любых 
нарушений законности, а также опротес-
товывает законы и другие правовые акты, 
противоречащие Конституции и законам 
Республики. Прокуратура представляет  
интересы  государства  в   суде ...». Из 
буквального толкования конституционной 
нормы об осуществлении прокуратурой 
высшего надзора за точным и единообраз-
ным применением нормативных правовых 
актов следовало, что прокурор наделен 
полномочиями по надзору и в сфере граж-
данского судопроизводства. Такие полно-
мочия были закреплены в  ГПК КазССР1, 
действовавшей до 1 июля 1999 г., и в Зако-
1 В частности, речь идет о статье 12 ГПК КазССР, содержание которой 
приведено выше. 
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не РК «О Прокуратуре» от 21 декабря 1995 
г. [18]. Надзорная деятельность прокурора 
в гражданском судопроизводстве выража-
лась в возможностях: (1) опротестования 
как вступивших, так и не вступивших в 
законную силу судебных актов; (2)  ист-
ребования гражданских дел из суда, по ко-
торым решения и иные судебные акты вс-
тупили в законную силу; (3) приостанов-
ления исполнения судебных актов, всту- 
пивших в законную силу. Важно отме-
тить, что принесение протеста отражало 
мнение прокурора о неправосудности су-
дебного акта, проверка же его законности 
и обоснованности осуществлялась судом 
вышестоящей инстанции. Протест про-
курора в этом контексте рассматривается 
как средство возбуждения судебной дея-
тельности по пересмотру судебных актов. 
Надзорные функции прокурора неразрыв-
но были связаны с таким направлением 
деятельности органов прокуратуры как 
представительство интересов государства 
в суде (статьи 30 – 33 Закона РК «О Про-
куратуре» 1995 г.), включая участие про-
курора при рассмотрении дел на любых 
стадиях гражданского процесса. Реализа-
ция надзорных полномочий проявлялась в 
таких формах участия прокурора в граж-
данском процессе как предъявление иска 
в защиту «чужих» прав и дача заключения 
по делу.

13 июля 1999 г. был принят первый  ГПК 
Республики Казахстан [19], сохранивший 
прежние надзорные функции  прокурора 
в гражданском процессе – осуществление 
прокурором от имени государства высше-
го надзора за точным и единообразным 
применением законов в гражданском су-
допроизводстве (ч. 1 ст. 55). Что касает-
ся участия прокурора при рассмотрении 
гражданских дел, то законодательные ог-
раничения были настолько расплывчато 
сформулированы, что невозможно было 

точно определить пределы предъявления 
прокурором иска в суд и вступления про-
курора в начатый процесс для дачи зак-
лючения по делу2. Такое законодательное 
регулирование вопросов участия проку-
рора в гражданском процессе показывает 
внутреннюю противоречивость норм ГПК 
РК 1999 г., ибо в нем одновременно были 
закреплены принципы независимости су-
дей и судов (ст. 12), состязательности и 
равноправия сторон (статьи 15, 65),  дис-
позитивности (ч. 1 ст. 8, ст. 49 и др.).

Новый ГПК РК, принятый 31 октября 
2015 г. (введен в действие с 1 января 2016 
г.) [20], не внес каких-либо изменений в 
регулирование прокурорского надзора в 
гражданском судопроизводстве, на кото-
рых можно было бы акцентировать вни-
мание.

Полномочия прокурора в период меж-
ду конституционными реформами 2017 
и 2022 годов. В результате реформы в 
2017 г.[21] были уточнены конституцион-
ные основы деятельности прокуратуры, 
в частности пересмотрены полномочия 
органов прокуратуры, в том числе по осу-
ществлению прокурорского надзора. П. 1 
ст. 83 был изложен в следующей редак-
ции: «Прокуратура от имени государства 
осуществляет в установленных  законом  
пределах и формах высший надзор за 
соблюдением законности на территории 
Республики Казахстан, представляет ин-
2  Ч. 2 ст. 8 ГПК РК 1999 года устанавливала, что прокурор вправе 
обратиться в суд с иском (заявлением) в целях осуществления 
возложенных на него обязанностей и для защиты прав граждан, 
юридических лиц, общественных и государственных интересов. 
Части 2 и 3 ст. 55 ГПК РК 1999 г. предусматривали, что (1) прокурор 
вправе обратиться в суд с иском, заявлением о защите прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, 
общественных или государственных интересов. Иск о защите 
трудовых, жилищных и иных прав и свобод неограниченного круга 
лиц в социальной сфере, а также в защиту интересов недееспособного 
гражданина может быть предъявлен прокурором независимо от 
просьбы и заявления заинтересованного лица; (2) прокурор вправе 
вступить в процесс по своей инициативе или по инициативе суда для 
дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных на 
него обязанностей и для защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов организаций, общественных или 
государственных интересов. 
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тересы государства в суде и от имени го-
сударства осуществляет уголовное прес-
ледование.». Из данной конституционной 
нормы следует, что предмет прокурорско-
го надзора кардинально изменился: ранее 
Основной закон страны предусматривал 
высший надзор за точным и единообраз-
ным применением нормативных правовых 
актов, теперь же – за соблюдением закон-
ности. 

В правовой науке давно утвердился  
взгляд о том, что применение и соблюде-
ние являются отдельными формами реа-
лизации права3. Применение рассматри-
вается как особая форма реализации пра-
ва, осуществляемая государством в лице 
своих органов (включая суды) и иными ад-
министративными органами в отношении 
конкретных жизненных случаев путем ре-
шения определенных вопросов. При этом 
правоприменитель, применяя одну норму 
права, одновременно реализует другие 
нормы права путем их исполнения, соб-
людения и использования.  Если исходить 
из указанного понимания, то до внесения 
в 2017 г. изменения в п. 1 ст. 83 Консти-
туции предметом прокурорского надзора 
в области гражданского судопроизводства 
являлась правоприменительная деятель-
ность суда – законность и обоснованность 
судебных актов. В этом смысле надзорные 
полномочия казахстанской прокуратуры 
были близки, по сути, с задачами проку-
ратуры, созданной в 1722 году, по обес-
печению законности в деятельности госу-
дарственных органов.  

С принятием в 2017 году поправок в 
Конституцию предметом прокурорского 
надзора является соблюдение законности 
на территории Казахстана. Соблюдение 
законности – это соответствие поведения 
3 В рамках данной статьи не ставится задача исследовать 
теоретические аспекты реализации права, поэтому за исходную 
позицию берется сложившееся выделение четырех форм реализации 
права: соблюдение, использование, исполнение и применение.

любого субъекта нормам правам. Обще-
признанно, что соблюдение права предс-
тавляет собой универсальную форму 
реализации права, что его краеугольную 
основу составляет строгое и неуклонное 
следование праву. В юридической науке 
отмечается, что  соблюдение правовых 
норм лежит в основе иных форм реализа-
ции права [22; с. 111]. При таком понима-
нии соблюдения можно сделать вывод, что 
прокурорский надзор в области гражданс-
кого процесса распространяется не только 
на деятельность судов по вынесению су-
дебных актов, но и на деятельность всех 
участников судопроизводства (лиц, участ-
вующих в деле, их представителей, и иных 
лиц, участвующих в рассмотрении дела). 

В то же время Конституция  «отдала на 
откуп» отраслевому закону установление 
пределов и форм прокурорского надзора, 
что повлекло за собой внесение измене-
ний и дополнений в ГПК [23]. Ч. 1 ст. 54 
ГПК была изменена и теперь предусмат-
ривает, что высший надзор за законностью 
судебных актов, вступивших в законную 
силу, по гражданским делам от имени го-
сударства осуществляется Генеральным 
Прокурором РК как непосредственно, так 
и через подчиненных ему прокуроров. Из 
этой гражданско-процессуальной нормы 
следует, что надзор допускается лишь за 
законностью вступивших в законную силу 
судебных актов. Однако данной норме об-
щих положений ГПК противоречат нор-
мы, регулирующие порядок производст-
ва в суде апелляционной инстанции. Так, 
согласно ч. 3 ст. 401 ГПК право на при-
несение апелляционного ходатайства при-
надлежит не только прокурору, участво-
вавшему в рассмотрении дела,  но и ряду 
должностных лиц органов прокуратуры 
независимо от участия в рассмотрении 
дела. К ним относятся Генеральный Про-
курор РК и его заместители, прокуроры 
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областей и приравненные к ним прокуро-
рам и их заместители, прокуроры районов 
и приравненные к ним прокуроры и их за-
местители. Названные прокуроры вправе 
принести апелляционное ходатайство в 
пределах своей компетенции. На практи-
ке применяются именно нормы особенной 
части ГПК. 

Необходимо также учесть, что ГПК  
по существу сохранил  прежний подход 
к регулированию оснований вступления 
прокурора в процесс для дачи заключе-
ния по делу и подачи в суд иска в защиту 
«чужих» прав, несмотря на изменение за-
конодательных формулировок. При этом 
новые формулировки не придали кон-
кретики гражданским процессуальным 
нормам. Основания участия прокурора в 
гражданском судопроизводстве содержат 
оценочные категории – «общественные 
интересы», «необратимые последствия 
для жизни, здоровья людей либо безопас-
ности Республики», которые могут трак-
товаться по-разному (от ограничительно-
го до расширительного толкования, от уз-
кого до широкого их понимания), в то же 
время отсутствуют разъяснения Высшего 
судебного органа по их применению суда-
ми при рассмотрении гражданских дел 4. 
Ч. 2 ст. 54 ГПК предусматривает, что про-
курор вправе вступить в процесс для дачи 
заключения по делу в целях осуществле-
ния обязанностей, предусмотренных ГПК. 
4 Следует отметить, что понимание необратимых последствий 
для жизни, здоровья людей либо безопасности Республики дано в 
Правилах назначения и проведения органами прокуратуры проверок 
соблюдения законности, анализа состояния законности, а также 
осуществления оценки актов, вступивших в силу, утвержденных 
приказом Генерального Прокурора РК от 17 января 2023 г. № 32 
«О некоторых вопросах организации прокурорского надзора». 
П. 7 данных Правил предусматривает, что под «необратимыми 
последствиями для жизни, здоровья людей либо безопасности 
Республики Казахстан понимаются принятие правового акта либо 
совершение действия (бездействие), если они причинили либо могут 
причинить вред здоровью, жизни человека и гражданина, повлекли 
или могут повлечь угрозу национальной безопасности (общественной, 
военной, политической, экономической, информационной, 
экологической).». При этом виды национальной безопасности 
перечислены в соответствии со ст. 4 Закона РК от 6 января 2012 г. «О 
национальной безопасности Республики Казахстан» (https://adilet.zan.
kz/rus/docs/Z1200000527) (дата обращения: 17.05.2023).

Однако здесь же ГПК устанавливает, что 
участие прокурора в гражданском судоп-
роизводстве обязательно по делам, (1) 
затрагивающим интересы государства, 
(2) требующим защиты общественных 
интересов, (3) требующим защиты прав 
и законных интересов граждан, которые 
самостоятельно не могут себя защищать, 
(4)  когда необходимость участия проку-
рора признана судом. В соответствии с 
ч. 3 ст. 54 прокурор вправе обратиться с 
иском, заявлением в суд для восстановле-
ния нарушенных прав и защиты интересов 
(1) лиц, которые в силу физических, пси-
хических и иных обстоятельств не могут 
самостоятельно осуществлять их защиту; 
(2) неограниченного круга лиц; 3) лиц, об-
щества и государства, если это необходи-
мо для предотвращения необратимых пос-
ледствий для жизни, здоровья людей либо 
безопасности Республики Казахстан.  

Принятый 30 июня 2017 г. Закон РК «О 
прокуратуре» [24] (далее – Закон о проку-
ратуре 2017 г.) также не позволял одно-
значно очертить пределы прокурорского 
надзора в гражданском процессе, о чем 
свидетельствует содержание ряда его ста-
тей. Так, ст. 4 предусматривала, что про-
куратура в пределах, установленных зако-
ном, осуществляет следующие задачи: (1) 
защиту и восстановление прав и свобод 
человека и гражданина, законных инте-
ресов юридических лиц, общества и госу-
дарства; (2) выявление и устранение нару-
шений законности, причин и условий, им 
способствующих, а также их последствий. 
Ст. 5 устанавливала, что прокуратура осу-
ществляет высший надзор за законностью 
судебных актов, вступивших в законную 
силу. Однако основные направления про-
курорского надзора не были перечисле-
ны в указанной статье в исчерпывающем 
виде. В подп. 6)  ст. 5 было указано об 
иных направлениях, определяемых зако-
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ном. Не отличалась конкретикой и ст. 6 
Закона о прокуратуре 2017 г., именуемая 
«Предмет, формы и пределы надзора». В 
пунктах 1 и 2 данной статьи указывалось, 
что (1) прокуратура осуществляет надзор 
за законностью актов, действий (бездейст-
вия) государственных, местных предста-
вительных и исполнительных органов, 
органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, а в исключительных 
случаях, по поручению Президента Рес-
публики Казахстан или Генерального Про-
курора, – иных организаций независимо 
от формы собственности; (2) надзор осу-
ществляется путем проведения проверок 
и анализа состояния законности, а также 
оценки актов, вступивших в силу. 

Важно подчеркнуть, что вступившие 
в законную силу судебные акты являются 
итоговым отражением всей деятельнос-
ти суда по рассмотрению и разрешению 
гражданских дел. Из этого можно заклю-
чить, что фактически под надзор прокура-
туры подпадала в целом деятельность су-
дов всех инстанций по отправлению пра-
восудия по гражданским делам. Такой вы-
вод подкрепляется положениями Закона о 
прокуратуре 2017 г. о том, что, во-первых, 
прокурор в соответствии со своей компе-
тенцией вправе: (а) по вопросам проведе-
ния анализа состояния законности, оцен-
ки актов, вступивших в силу, вызывать 
должностных лиц для получения объяс-
нений (подп. 7) ст. 44); (б) в установлен-
ном законодательством порядке получать 
доступ к информации и материалам, свя-
занным с проведением анализа состояния 
законности, оценки актов, вступивших в 
силу (подп. 10) ст. 44); во-вторых, по тре-
бованию прокурора органы должностные 
лица обязаны предоставить необходимую 
информацию, документы и иные материа-
лы по вопросам анализа состояния закон-
ности, оценки актов, вступивших в силу 

(подп. 1) п. 2  ст. 45), при этом данные тре-
бования обязательны для исполнения ор-
ганами и должностными лицами (п. 3 ст. 
45).

Изложенное показывает, что проку-
рорский надзор в гражданском судопроиз-
водстве рассматриваемого периода  во 
многом сходен с высшим надзором про-
куратуры советского периода, за исклю-
чением обусловленных новым временем 
нюансов.   

Полномочия прокурора после консти-
туционной реформы 2022 года. Измене-
ния и дополнения, внесенные в Консти-
туцию в 2022 г. [25], были продиктованы 
потребностью общества в реализации 
идей справедливости и установления за-
конности. «Конституционная реформа оз-
наменовала собой начало новой эпохи в 
истории Казахстана. <…> Отныне будут 
строго соблюдаться принципы справед-
ливости, прозрачности и солидарности», 
– отметил Президент страны К.К. Токаев, 
публично подписав ряд законов, принятых 
по итогам состоявшегося в июне прошло-
го года республиканского референдума 
о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию [26].

Основные направления конституцион-
ной реформы были обозначены Главой 
государства в Послании народу Казахста-
на от 16 марта 2022 г. «Новый Казахстан: 
путь обновления и модернизации», где он 
подчеркнул, что выдвинутые «инициати-
вы станут важным шагом в построении  
справедливого и правового государст-
ва, институционально усилят систему 
сдержек и противовесов, защиту кон- 
ституционных прав граждан»[27]. Сквозь 
призму указанного усилены и расширены 
конституционные основы деятельности 
прокуратуры. Во-первых, в целях усиле-
ния роли прокуратуры в системе право-
защитных механизмов Конституция на-
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делила Генерального Прокурора правом 
на обращение в Конституционный Суд по 
следующим вопросам: (1) о соответствии 
Конституции международных договоров 
Республики до их ратификации; (2)  о даче 
официального толкования норм Консти-
туции; (3) о соответствии Конституции 
нормативных правовых актов (п. 4 ст. 
72). Во-вторых, для четкого обозначения 
на конституционном уровне самостоя-
тельности прокуратуры в структуре госу-
дарственных органов раздел VII Консти-
туции, именуемый «Суды и правосудие», 
который включает нормы о прокуратуре, 
сейчас озаглавлен по-новому – «Суды и 
правосудие. Прокуратура. Уполномочен-
ный по правам человека». В-третьих, в це-
лях достижения законности обновленная 
Конституция установила, что компетен-
ция, организация и порядок деятельности 
прокуратуры Республики определяются 
конституционным законом (п. 4 ст. 83). Во 
исполнение конституционных положений 
5 ноября 2022 г. принят Конституционный 
закон РК «О прокуратуре» (далее – КЗ о 
прокуратуре) [28], предусматривающий 
три формы высшего надзора: проведение 
проверки соблюдения законности; анализ 
состояния законности; оценку актов, всту-
пивших в силу (п. 1 ст. 17).  Это означает, 
что осуществляемый прокуратурой выс-
ший надзор обеспечивается актом, имею-
щим статус конституционного закона, ко-
торый по иерархии нормативных право-
вых актов имеет большую юридическую 
силу по сравнению с кодексами, включая 
ГПК РК (п. 2 ст. 10 Закона РК от 6 апреля 
2016 г. «О правовых актах)» [29]. 

Важно при этом подчеркнуть, что в от-
личие ранее действовавшего Закона о про-
куратуре 2017 г. действующий КЗ о проку-
ратуре определяет компетенцию органов 
прокуратуры по осуществлению высшего 
надзора за законностью в исчерпываю-

щем виде (подп. 1) ст. 6). Из содержания 
норм КЗ о прокуратуре следует, что пре-
делы высшего надзора в области граждан-
ского судопроизводства ограничиваются 
оценкой вступивших в законную силу су-
дебных актов по гражданским делам (гл. 
3), при этом их оценка осуществляется в 
порядке, предусмотренном гражданским 
процессуальным законодательством (п. 2 
ст. 21).

Инструменты надзора, предусмотрен-
ные КЗ о прокуратуре, подлежат отраже-
нию в ГПК РК 5, но с обязательным соблю-
дением норм, содержащихся в п. 1 ст. 83 
Конституции (прокуратура осуществляет 
высший надзор за соблюдением закон-
ности в установленных законом  пределах 
и формах; представляет интересы госу-
дарства в суде), а также с учетом сущнос-
ти гражданского судопроизводства и его 
принципов (независимости суда и судьи, 
состязательности и диспозитивности). 

ГПК РК определяет порядок  рассмот-
рения и разрешения судом споров о пра-
ве, возникающих из отношений частно- 
правового характера. Согласно ГК РК [30] 
граждане и юридические лица приобре-
тают и осуществляют свои гражданские 
права, а также отказываются, если иное 
не установлено законодательными акта-
ми, от прав своей волей и в своем инте-
ресе. Они свободны в установлении своих 
прав и обязанностей на основе договора 
и в определении любых его условий, не 
противоречащих законодательству (п. 2 
ст. 2). Граждане и юридические лица по 
5 5 ноября 2022 г. был принят Закон РК «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 
марта 2022 года» (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39780689) 
(дата обращения: 16.05.2023), однако в нем содержатся поправки в 
ГПК технического характера. Существенные поправки в ГПК были 
внесены Законом РК от 27 марта 2023 г. «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам совершенствования процессуального законодательства 
и реформирования судебной системы» (https://adilet.zan.kz/rus/
docs/Z2300000216) (дата обращения: 16.05.2023), но они не касаются 
прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве.
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своему усмотрению распоряжаются при-
надлежащими им гражданскими правами, 
в том числе правом на их защиту (п. 1 ст. 8 
ГК РК). Это означает, что вмешательство 
прокуратуры во взаимоотношения «авто-
номных» субъектов допустимо лишь при 
определенных условиях для оказания им 
содействия в осуществлении прав и закон-
ных интересов 6. Следовательно, прокурор 
должен наделяться  объемом гражданско-
процессуальных прав и обязанностей в 
пределах, ограничиваемых диспозитив-
ными полномочиями субъектов гражданс-
кого права, являющихся сторонами в деле. 
Содержание отечественного материаль-
ного права предопределяет соответствую-
щую ему гражданско-процессуальную 
форму. Указанная взаимосвязь материаль-
ного и процессуального права должна 
быть определяющей при решении вопроса 
о полномочиях прокурора в гражданском 
процессе. Представляется, что  прокурор 
должен обладать полномочиями лишь (1) 
для оказания содействия гражданам в реа-
лизации их субъективных прав в случаях, 
если они сами не в состоянии их осущест-
вить, (2) для защиты прав неопределен-
ного круга лиц и (3) интересов государст-
ва. Таким образом, прокурорский надзор 
должен быть сосредоточен на указанных 
трех случаях, что позволит усилить право-
защитные механизмы именно в необходи-
мых для государства аспектах и придаст 
эффект деятельности органов прокурату-
ры для общества, исключив аморфность 
и распыленность их усилий. В этой связи 
требуется пересмотреть соответствующие 
нормы ГПК. 

Во-первых, исключить из абзаца вто-
рого ч. 2 ст. 54 ГПК нормы об обязатель-
6 На наш взгляд, в научной литературе обоснованно указывается, 
что ведущим направлением деятельности прокуратуры должна быть 
борьба с преступностью (см.: Савицкий В.М. Организация судебной 
власти в Российской Федерации: Учебное пособие для вузов. – М.: 
БЕК, 1996. – С. 54-63).

ности участия прокурора в гражданском 
судопроизводстве для дачи заключения по 
делу в случаях, когда требуется защита об-
щественных интересов. Понятие «общест-
венные интересы» является обширным и 
охватывает собой практически все сферы 
жизнедеятельности общества. Думается, 
что следует ограничиться правом проку-
рора на дачу заключения по гражданскому 
делу лишь в защиту интересов государст-
ва. При этом следует подчеркнуть, что под 
защитой интересов государства подразу-
меваются  случаи, когда речь идет о дейст-
виях, противоречащих государственным 
устоям и нравственным принципам, приз-
нанным на государственном уровне. 

Во-вторых, исключить из подпункта 3) 
ч. 3 ст. 54 ГПК нормы о праве прокуро-
ра обращаться в суд с иском  для защиты 
прав и интересов лиц и общества. Данное 
предложение основано на том, что ГПК 
предусматривает возможность подачи 
иска прокурором для защиты прав и ин-
тересов лиц, которые в силу физических, 
психических и иных обстоятельств не мо-
гут самостоятельно осуществлять их за-
щиту (подп.1) ч. 3 ст. 54), а также  неогра-
ниченного круга лиц (подп.2) ч. 3 ст. 54). 
При этом ГПК не указывает, какие именно 
права и интересы неопределенного круга 
лиц могут быть защищены посредством 
предъявления прокурором иска в суд, поэ-
тому данные гражданско-процессуальные 
нормы подлежат расширительному толко-
ванию. Сюда могут быть отнесены необ-
ходимость предотвращения необратимых 
последствий для жизни и здоровья людей 
и другие обстоятельства. В связи с ука-
занным предлагается подп. 3) п. 3 ст. 54 
ГПК изложить в следующей редакции: «3) 
государства, если это необходимо для пре-
дотвращения необратимых последствий 
для безопасности Республики Казахстан». 

В-третьих, исключить из ч. 3 ст. 401 
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ГПК нормы о праве прокурора, не при-
нимавшего участие в рассмотрении дела 
судом первой инстанции, на принесе-
ние апелляционного ходатайства. Дан-
ное предложение обусловлено необходи-
мостью приведения  ч. 3 ст. 401 ГПК  в  
соответствие с  ч.   1  ст.  54 ГПК,  согласно 
которому прокуратура осуществляет выс-
ший надзор за законностью только судеб-
ных актов, вступивших в законную силу. 
Указанные нормы ст. 54 ГПК основаны 
на конституционных нормах, устанавли-
вающих, что прокуратура от имени госу-
дарства осуществляет в установленных  
законом  пределах и формах высший над-
зор за соблюдением законности на терри-
тории Республики Казахстан. Кроме того, 
эти гражданско-процессуальные нормы 
соответствуют положениям КЗ о проку-
ратуре, устанавливающим осуществление 
высшего надзора лишь за законностью 
судебных актов, вступивших в законную 
силу. 

В-четвертых, конкретизировать осно-
вания (1) истребования из суда гражданс-
ких дел, по которым состоявшиеся судеб-
ные акты вступили в законную силу, и (2)  
случаи, когда возможно опротестование 
прокурором вступивших в законную силу 
актов.  Представляется, что они не долж-
ны отличаться от оснований вступления 
прокурора в гражданский процесс для 
дачи заключения по делу и случаев, ког-
да прокурору предоставляется право на 
предъявление иска в суд для защиты «чу-
жих» прав и интересов, а также интересов 
государства. 

Гражданские дела истребуются для 
изучения законности и обоснованности 
судебных актов, вступивших в законную 
силу, и при установлении неправильнос-
ти судебного акта прокурор приносит 
протест. Право же на опротестование су-
дебного акта и право на предъявление 
иска тесно между собой взаимосвязаны: 
первое из них является последующим по 
отношению к другой. Если предполагать, 
что прокурор вправе опротестовывать лю-
бые вступившие в законную силу судеб-
ные акты, то логически прокурор должен 
был бы обладать правом инициировать 
возбуждение гражданских дел при любом 
гражданском правонарушении. Однако  
прокурор вправе предъявить иск в защи-
ту «чужие» прав и интересов лишь в слу-
чаях, установленных ГПК РК. Закон также 
определяет основания, при наличии кото-
рых прокурор может вступить в начатый 
процесс для дачи заключения по делу. Из 
указанного следует, что ГПК РК должен 
предусматривать возможность опротес-
тования прокурором вступивших в закон-
ную силу судебных актов по гражданским 
делам лишь при определенных условиях, 
ограничиваемых принципом диспозитив-
ности, автономией воли сторон частно-
правовых отношений. 

Таким образом, истребование граж-
данского дела должно проистекать из пра-
ва прокурора на опротестование судебного 
акта, вступившего в законную силу, объем 
которого зависит от оснований участия 
прокурора в суде первой инстанции.
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СУЛТАНОВ Руслан Рамазанович
Заң ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы 

Сот төрелігі академиясының азаматтық-құқықтық пәндер орталығының доценті

АЗАМАТТЫҚ ДАУЛАРДЫ ҚАРАУ КЕЗІНДЕГІ 
СОТТАР ҚЫЗМЕТІНІҢ АДАМГЕРШІЛІК НЕГІЗДЕРІ

Аннотация. Қазіргі уақытта азаматтық процестің жарыспалық бастамаларын ке-
ңейту және тараптардың тең құқығын сот процесіне қатысушылардың этикалық нор-
маларды сақтамай қамтамасыз ету мүмкін емес. Соттардың құқықтық жауапкершілік, 
әділдік және адалдық қағидаттарын қолдану практикасын кеңейту қажет. Судьялардың 
кәсіби дамуын арттыру шеңберінде адамның құқықтары мен бостандықтары ең жоғары 
құндылық болып табылатын және сонымен бірге заңдылық қағидатымен шектелмейтін 
«гуманитарлық құзыреттілікті»  дамыту арқылы олардың жеке қасиеттерін дамытуға 
көп көңіл бөлу қажет.

Түйін сөздер: адамгершілік, сот төрелігі, сот этикасы.
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ СПОРОВ

Аннотация. В настоящее время расширение состязательных начал гражданского 
процесса и равноправие сторон нельзя обеспечить без соблюдения участниками судеб-
ного процесса этических норм. Необходимо расширять практику применения судами 
принципов правовой ответственности, справедливости и добросовестности. В рамках 
повышения профессионального развития судей необходимо уделять большое внимание 
развитию их личностных качеств посредством развития «гуманитарной компетент-
ности», в которой права и свободы человека являются высшей ценностью и в то же 
время не ограничиваются принципом законности.
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THE MORAL FOUNDATIONS OF THE ACTIVITY OF 
COURTS IN THE CONSIDERATION OF CIVIL DISPUTES

Aвstract. Currently, the expansion of the adversarial principles of civil procedure and the 
equality of the parties cannot be ensured without the participants in the trial observing ethical 
standards. It is necessary to expand the practice of applying the principles of legal responsibili-
ty, fairness and good faith by courts. Within the framework of improving the professional devel-
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opment of judges, it is necessary to pay great attention to the development of personal qualities 
through the development of “humanitarian competence”, according to which human rights and 
freedoms are the highest value and at the same time not limited to the principle of legality.

Keywords: morality, justice, judicial ethics.

Гражданское судопроизводство является 
одной из форм осуществления правосудия 
в Республике Казахстан. В последнее время 
все реформы судебной системы были нап-
равлены на приведение гражданского су-
допроизводства в соответствие с междуна-
родными принципами, закрепленными во 
Всеобщей декларации прав человека 1948 
года и Международном пакте о гражданс-
ких и политических правах 1966 года. 

В глазах общества судебная власть 
должна олицетворять справедливость, выс-
тупать институтом, призванным сохранять 
в нем гармоничные отношения между его 
членами и разрешать конфликты. В свою 
очередь, авторитет судебной власти, прежде 
всего, зависит от личности судьи, его про-
фессионализма, подготовки и способности 
разрешать спор не нанося никому вреда, за-
щищая интересы общества, граждан и юри-
дических лиц. 

По мнению З.Х. Баймолдиной, граж-
данское судопроизводство содержатель-
но должно отвечать истинному значению 
правосудия, соответствовать критерию  
справедливости [1]. В связи с чем, гражда-
не, попавшие в сферу судопроизводства, в 
первую очередь оценивают происходящее 
в суде через призму личных качеств судьи, 
этической и нравственной составляющей 
его поведения, иногда оставляя на второй 
план такие важные категории как право и 
закон. Любые сомнения в поведении судьи, 
которые усмотрит одна из сторон судебного 
процесса, могут поколебать не только веру 
в объективность конкретного судебного ре-
шения, но и поставить под сомнение работу 
всей судебной системы. 

Необходимо понять, что правосудие 

не должно опираться только на право, но 
и должно быть наполнено нравственным 
содержанием, без которого достичь спра-
ведливого решения невозможно. Поэтому, 
в современном обществе судья должен об-
ладать высокой нравственной культурой и 
независимостью для вынесения справед-
ливого решения. При этом, в основе су-
дейской независимости должны лежать не 
только определенные гарантии, подкреп-
ляемые правовой нормой и контролем со 
стороны государства за ее исполнением. 
Немаловажную роль должны играть право-
вые и нравственные убеждения судьи, при-
веденные в систему и образующие опреде-
ленную мировоззренческую картину. При 
этом профессиональный долг судьи должен 
соотноситься с его человеческим долгом и 
совестью.

Необходимо отметить, что нравствен-
ные аспекты практической деятельности 
судьи весьма богаты по своему содержа-
нию и сложны по структуре. Можно выде-
лить объективный и субъективный фактор 
в процессе принятия судьей законного, 
обоснованного и справедливого решения. 
К объективным условиям относятся соб-
людение судьями принципов гражданско-
го судопроизводства закрепленных в Главе 
2 гражданского процессуального кодек-
са Республики Казахстан (далее – ГПК) и 
правил проведения судебных заседаний. 
К субъективным условиям можно отнести 
профессиональные знания и нравственные 
качества судьи, выраженные в отношении к 
своей работе и взаимоотношениях судей с 
лицами, имеющими то или иное отношение 
к делу, рассматриваемому в судебном засе-
дании.
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В этой связи становится понятной важ-
ность требований к субъективным качест-
вам, которыми должны обладать судьи. При 
рассмотрении гражданского спора главную 
роль должна играть совесть судьи, оцени-
вающего доказательства по внутреннему 
убеждению. Также, в этой деятельности 
должны применяться лучшие нравствен-
ные качества судьи: понимание социаль-
ного значения принимаемого решения и 
повышенное чувство собственного долга, 
объективность, беспристрастность, спра-
ведливость, честность, гуманность, прин-
ципиальность.

Акцентирование внимания на нравст-
венных качествах при принятии решений 
определяется тем, что этот процесс пред-
ставляет собой творческую, интеллектуаль-
но-волевую деятельность лиц, наделённых 
полномочиями на решение спора. Не зря, 
законодатель наделил судью правом оцени-
вать доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на беспристраст-
ном, всестороннем и полном рассмотрении 
имеющихся в деле доказательств в их сово-
купности, руководствуясь при этом законом 
и совестью (п. 1 ст. 16 ГПК). 

Поэтому важны не только высокий уро-
вень профессиональной подготовки лиц на-
делённых правом принимать решения, но 
и обеспечение независимости и высокие 
нравственные и психологические качества, 
предъявляемые к ним.

Для достижения данных целей, считаем 
необходимым продолжить работу по пере-
ходу к активной роли суда в гражданском 
процессе с использованием принципов 
права. Исходя из опыта реформирования 
судебной системы, можно сказать, что 
пред-приняты не все меры по обеспечению 
судов реальной автономией. Судье должна 
быть предоставлена возможность выносить  
справедливые решения, не оглядываясь по 
сторонам. 

В середине XX века в США получила 
расцвет концепция «судебного активизма» 
(judicial activism), согласно которой судьи 
должны принимать самое активное учас-
тие в толковании законов и судебном пра-
вотворчестве. Несмотря на тот факт, что 
Казахстан и США – страны, относящиеся к 
разным правовым семьям, и далеко не весь 
позитивный американский опыт следует 
пытаться в адаптированном виде приме-
нять в наших условиях, тем не менее, ряд 
моментов заслуживает пристального вни-
мания. 

Так, Верховным Судом Республики Ка-
захстан в 2022 году были предложены 24 
шага по реформированию судебной сис-
темы. В шаге №11 предусмотрено пре-
доставление возможности судьям в сфере 
гражданского судопроизводства выносить 
решения на основе принципов права. По 
мнению инициаторов, установление прио-
ритета принципов права над нормами права 
позволит отойти от существующего «нор-
мативистского» подхода в казахстанском 
праве и позволит судье принимать решение 
вопреки норме закона (либо в условиях ее 
отсутствия), если она противоречит прин-
ципам справедливости и разумности, а так-
же иным принципам, установленным в от-
расли права (закона). 

В настоявшее время многие ученые и 
практики поддерживают такой подход, счи-
тают, что он позволит повысить автономию 
судей и будет способствовать вынесению 
судьями решений на основе принципов 
права. 

Хотя есть ученые не согласные с этим 
утверждением, считающие, что независи-
мо от того, будет ли закреплено указание о 
приоритете принципов права над нормами 
законов, приоритет принципов права бу-
дет существовать объективно. А раз так, то 
даже сейчас нет никаких препятствий для 
того, чтобы суды при вынесении решений 

•  АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСС



62

 SOT TÖRELIGI AKADEMİASYNYÑ HABARŞYSY  •  № 2 (2), 2023

брали за основу принципы права, и не толь-
ко в случаях отсутствия регулирования или 
если норма закона противоречит принци-
пам права [2]. 

В свою очередь хотелось бы выразить 
поддержку второй позиции, и отметить, что 
отсутствие прямого указания в гражданс-
ком процессуальном кодексе приоритета 
принципов права над нормами закона не 
может отменить этого правила. Можно сог-
ласиться с мнением Г.О. Аболониным ут-
верждающим, что: «Независимость судей и 
подчинение их только закону хороши тогда, 
когда судьи по соображениям морали яв-
ляются людьми честными и порядочными 
или когда они отдают себе отчет в том, что 
отступление от принципов закона, может 
повлечь для них отстранение от занимаемой 
должности и уголовную ответственность. 
Когда моральные устои судей оставляют 
желать лучшего, а санкции для них недос-
тижимы, несмотря ни на какие обращения в 
квалификационные коллегии, вопрос о соб-
людении принципа верховенства права ста-
новится личным делом каждого по анало-
гии с вопросом соблюдения православного 
поста» [3].

Аналогичная ситуация обстоит и с об-
щими началами справедливости граждан-
ско-процессуального законодательства. 
Так, есть мнение, согласно которому кате-
гория справедливости заслуживает закреп-
ления в ГПК РК в качестве самостоятель-
ной нормы [4].

По нашему мнению, справедливость 
должна пронизывать и обусловливать дейст-
вие практически всех гражданско-процес-
суальных норм, исходя из чего ее можно 
считать не просто принципом гражданско-
го процессуального права, но и основным 
началом гражданского процессуального 
законодательства. Основной целью систе-
мы гражданского процессуального зако-
нодательства должно быть справедливое 

удовлетворение разумных потребностей 
всех субъектов-участников гражданского 
процесса. В связи с чем, указание в статье 
4 ГПК, в качестве задач гражданского судо-
производства необходимости обеспечения 
справедливого рассмотрения и разреше-
ния является достаточным и подтверждает 
отнесение законодателем справедливости 
именно к началам гражданского процес-
суального законодательства. Кроме того, в 
требованиях, предъявляемых к судьям (пп. 
2 п.1 ст. 28 конституционного закона РК «О 
судебной системе и статусе судей Респуб-
лики Казахстан»), судья обязан при выпол-
нении своих конституционных обязаннос-
тей избегать всего, что могло бы вызвать 
сомнения в его справедливости. 

Так как большинство из указанных 
принципов и начал в действительности ос-
новывается на нормах морали, то фактичес-
ки суд может принять решение на основе 
общих моральных установок, а также на 
основе своего собственного правосознания. 
Что фактически означает возможность суда 
в исключительных случаях вырабатывать 
свои нормы и правила, на которые ввиду 
обязательности единообразия в судебной 
практике смогут впоследствии опереться 
другие суды при рассмотрении схожих дел.

Конечно, не должны оставаться без вни-
мания меры, которые позволят изменить к 
лучшему ситуацию с вынесением право-
судных решений. Но приведут ли к карди-
нальным изменениям простое юридическое 
декларирование принципов справедливос-
ти и приоритета права в гражданском про-
цессуальном законодательстве без создания 
надлежащих правовых и социальных га-
рантий. Справятся ли судьи с таким грузом 
ответственности, не приведёт ли это к зло-
употреблениям при вынесении решений. 
Ведь такие изменения предъявляют боль-
шие требования к личности судьи, к его 
уровню знаний, компетенции и нравствен-
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ным качествам. Для несения такого бреме-
ни, судья сам должен служить достойным 
образцом поведения, всеми своими дейст-
виями должен защищать нравственные цен-
ности и идеалы. 

В рамках действующего законодательст-
ва содержатся требования, предъявляемые 
к самим судьям и к их поведению как при 
отправлении ими правосудия, так и вне 
службы. Так, требования к моральным ка-
чествам судьи содержатся в Конституцион-
ном законе РК «О судебной системе и ста-
тусе судей» (далее – Закон). В соответствии 
с пунктом 2 статьи 28 вышеуказанного за-
кона, судья обязан при выполнении своих 
конституционных обязанностей по отправ-
лению правосудия, а также во внеслужеб-
ных отношениях, соблюдать требования су-
дейской этики и избегать всего, что могло 
бы опорочить авторитет, достоинство судьи 
или вызвать сомнения в его честности, 
справедливости, объективности и бесп-
ристрастности.

Специальные этические требования к 
личным качествам судьи предъявляет и 
действующий Кодекс судейской этики (да-
лее – Кодекс), утвержденный VII съездом 
судей Республики Казахстан 21 ноября  
2016 г. Согласно статьи 1 Кодекса «Судья 
должен быть верным своей присяге, неу-
коснительно соблюдать нормы этики, не 
допускать проявлений некорректного пове-
дения при осуществлении любых действий, 
в общественной деятельности и в быту, что-
бы его поступки соответствовали высокому 
статусу должности судьи».

К сожалению, декларирование в различ-
ных документах необходимости соответст-
вия моральным качествам не означает и не 
гарантирует их соблюдения. Количество 
обращений и жалоб с критикой судебной 
власти и отдельных судей из года в год не 
сокращается. 

Кодекс судейской этики 2016 г. структур-

но выстроен в соответствии с Бангалорски-
ми принципами (Гаага, 26.11.2002 г.), ос-
нованными на том, что доверие общества 
к судебной системе и её авторитету в воп-
росах морали, честности и неподкупности 
суда приоритетно для современного демок-
ратического общества. В то же время, Бан-
галорские принципы исходят из понимания 
судьями оказанного им обществом доверия 
и прилагают все усилия для поддержания и 
дальнейшего развития доверия к судебной 
системе. 

Особенность адаптации Бангалорских 
принципов и правил поведения судей в Ка-
захстане заключается лишь в копировании 
с незначительными изменениями этичес-
ких требований предъявляемых для дейст-
вующих судей и судей, пребывающих в от- 
ставке. В этом сходство Бангалорских прин-
ципов и других международно-правовых 
актов, связанных с деятельностью судей и 
Кодекса судейской этики Республики Ка-
захстан заканчивается. 

Считаем, что ключевым фактором, нап-
равленным на повышение общественного 
доверия к судам, является продолжение ре-
форм по обеспечению равноправия судей в 
коллегиальном составе суда, создание такой 
моральной обстановки, в которой каждый 
мог бы свободно высказать свое мнение, 
основанное на внутреннем убеждении.

Нельзя забывать, что требования к вы-
сокой нравственности судей невозможны 
без создания надлежащих условий и оздо-
ровления всей государственной системы. 
Судебная власть не существует сама по 
себе, а является частью государственного 
механизма и одной из ветвей власти. Толь-
ко здоровая нравственная атмосфера в за-
конодательной и исполнительной ветвях 
власти может обеспечить высокие нравст-
венные стандарты в судебной сфере. Вы-
несение справедливых судебных решений 
невозможны без создания качественных 
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законов в совокупности с надлежащим их 
исполнением. 

Обобщая изложенные суждения, пред-
ставляется значимым констатировать о 
необходимости дальнейшего реформирова-
ния всей судебной системы. 

По примеру ведущих европейских  
стран и США необходимо изменить су-
ществующую в Казахстане практику по 
назначению судей, с включением принци-
па общественного контроля судебной сис-
темы. В настоящее время, общество никак 
не может воздействовать на качественный 
состав судейского корпуса, в связи с этим 
отсутствует доверие и взаимосвязь между 
судебной системой и обществом. В связи 
с чем, нужно продолжить разработку и 
внедрение практики влияния обществен-
ного мнения на карьеру судьи и состав 
суда.

Существующая практика закрытой су-
дебной системы изживает себя. Расшире-
ние границ общения посредством интерне-
та и социальных сетей не может оставить 
без внимания судебную сферу. Необходимо 
продолжить работу по внедрению прозрач-
ных и эффективных методов изучения жа-
лоб граждан на поведение судей. 

Не зря, Конституция США гласит: 
«Судьи как Верховного, так и нижестоящих 
судов занимают свои должности, пока ведут 
себя безупречно». Целью этого положения 
Конституции, равно как и положения о не-
допустимости уменьшения вознаграждения 
судей в период их пребывания в должности, 
является защита судей от капризов предста-
вителей законодательной и исполнительной 
ветвей власти. Федеральные судьи назна-
чаются президентом с одобрения Сената, и 
их можно отстранить от занимаемой долж-
ности только путем импичмента [5].

В свете вышесказанного считаем необ-
ходимым продолжить работу по разъясне-
нию судьям, что судейская этика это не пра-

во, а нравственная обязанность судьи, кото-
рая должна исключить чисто формальный 
подход к рассмотрению любой спорной си-
туации. Судейская этика должна включать в 
себя такое обязательное и серьезное нравст-
венное условие, как необходимость думать 
о других, пытаться понять происходящее с 
другим человеком, проникнуть в суть проб-
лемы, тщательно взвесить, определиться в 
правовой позиции.

Проводимые в Казахстане судебные ре-
формы должны акцентировать внимание на 
решении новых задач. Так, в рамках повы-
шения профессионального развития судей, 
необходимо большое внимание уделять раз-
витию личностных качеств путем развития 
«гуманитарной компетентности», согласно 
которой права и свободы человека являют-
ся высшей ценностью и при этом не огра-
ничиваться принципом законности. Осно-
вой гуманитарной компетентности должно 
выступать уважительное взаимодействие с 
другими людьми и самим собой. Основой 
этого вида компетентности является цен-
ность человека. Понимание гуманитарной 
компетентности судьи может быть рас-
пространено в качестве требования, кри-
терия и по отношению ко всем субъектам 
процесса, наделённым правом совершать 
действия и принимать решения в граждан-
ском судопроизводстве. 

На наш взгляд, доверие и уважитель-
ное отношение к судебной системе и судам 
должно быть результатом слаженного взаи-
модействия между судом и обществом. При 
этом, основным критерием определяющим 
уровень доверия к судам прежде всего дол-
жен быть результат оценки гражданами ра-
боты судов. Граждане испытывают больше 
уважения к судам, когда осознают, что мо-
гут внести свой вклад в их работу. Только 
путем расширения участия общественнос-
ти можно воздействовать на качество су-
дебной системы.
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әділет мекемелері қызметкерлерін қайта даярлау және біліктілігін арттыру институ-
ты» білім беру мекемесінің сот қызметі кафедрасының меңгерушісі

БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢЫ 
БОЙЫНША ЕСІРТКІНІҢ ЗАҢСЫЗ АЙНАЛЫМЫНА 

ҚАТЫСУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Аннотация. Мақалада Беларусь Республикасы Қылмыстық кодексінің 328-бабын-

да көзделген «адамдар тобы» және «ұйымдасқан топ» біліктілік белгілерін талдау 
негізінде қылмыс құрамының объективті жағының конструкциясына, сондай-ақ олар-
ды анықтау мен анықтаудың күрделілігіне байланысты оларды кінәлау проблемалары 
анықталады. Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлігінің бабын диспозицияға бір мезгілде 
қылмыстың дайындалуы мен орындалуын құрайтын әрекеттерді енгізудің орынсызды-
ғы түсіндіріледі. ҚК-нің Ерекше бөлігінің баптарының осындай ресімделуінен туында-
ған қайшылықты жағдайлар көрсетіледі. Ұйымдасқан топтың сандық, ұйымдық-субъ-
ективті және функционалдық белгілерінің мазмұны қатысудың ең қауіпті түрі ретінде 
ашылады. Соттар есірткінің заңсыз айналымы үшін құрылған ұйымдасқан топтың 
бар екендігінің дәлелдеріне жатқызатын нақты мән-жайлар зерттеледі. Ұйымдасқан 
топ, кәмелетке толмаған адамдар жасаған есірткінің заңсыз айналымы үшін қылмыс-
тық жауапкершілікке тарту мәселелеріне ерекше назар аударылады.
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ОСОБЕННОСТИ СОУЧАСТИЯ В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ 
НАРКОТИКОВ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аннотация. В статье на основе анализа квалифицирующих признаков «группа 
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лиц» и «организованная группа», предусмотренных статьей 328 Уголовного кодек-
са Республики Беларусь, выявляются проблемы их вменения, обусловленные конст-
рукцией объективной стороны состава преступления, а также сложностью их 
выявления и установления. Объясняется нецелесообразность включения в дис-
позицию статьи Особенной части УК деяний, одновременно образующих приго-
товление и исполнение преступления. Демонстрируются коллизионные ситуации, 
вызванные подобным оформлением статей Особенной части УК. Раскрывается 
содержание количественных, организационно-субъективных и функциональных 
признаков организованной группы как опаснейшей формы соучастия. Исследуют-
ся фактические обстоятельства, относимые судами к доказательствам наличия 
организованной группы, созданной для незаконного оборота наркотиков. Особое 
внимание уделяется вопросам привлечения к уголовной ответственности за неза-
конный оборот наркотиков, совершаемый организованной группой несовершенно-
летних лиц.

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, 
аналоги, соучастие, группа лиц, организованная группа, незаконный оборот.
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FEATURES OF COMPLICATION IN ILLEGAL DRUG TRAFFIC 
UNDER THE CRIMINAL LAW OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Abstract. Based on the analysis of the qualifying features "a group of persons" and "an 
organized group" provided for in Article 328 of the Criminal Code of the Republic of Belarus, 
the article identifies the problems of their imputation, due to the construction of the objective 
side of the crime, as well as the complexity of their identification and establishment. It explains 
the inexpediency of including in the disposition of the article of the Special Part of the Criminal 
Code acts that simultaneously form the preparation and execution of a crime. Conflict situations 
are demonstrated, caused by a similar design of the articles of the Special Part of the Criminal 
Code. The content of quantitative, organizational-subjective and functional features of an 
organized group as the most dangerous form of complicity is revealed. The actual circumstances 
attributed by the courts to the evidence of the existence of an organized group created for drug 
trafficking are investigated. Particular attention is paid to the issues of criminal liability for 
drug trafficking committed by an organized group of minors.

Keywords: Narcotics, psychotropic substances, precursors, analogs, complicity, group of 
persons, organized group, illegal circulation.

•  ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

В Уголовном кодексе Республике Бела-
русь (далее – УК) предусмотрена ответст-
венность за следующие варианты прес-
тупного поведения в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психот-
ропных веществ, их прекурсоров и анало-

гов (далее − наркотиков): незаконные без 
цели сбыта изготовление, переработку, 
приобретение, хранение, перевозку или 
пересылку наркотиков, а также соверше-
ние указанных действий с целью сбыта и 
сам незаконный сбыт (статья 328 УК).



68

 SOT TÖRELIGI AKADEMİASYNYÑ HABARŞYSY  •  № 2 (2), 2023

Наибольший удельный вес осужден-
ных среди преступлений против здо-
ровья населения приходится именно 
на статью 328 УК и составляет более 
96 процентов. В Республике Беларусь 
также криминализированы следующие 
общественно опасные деяния против 
здоровья населения, предметом кото-
рых выступают наркотики: хищение 
наркотиков (ст. 327 УК); их незакон-
ное перемещение через таможенную 
границу Евразийского экономического 
союза и (или) Государственную грани-
цу Республики Беларусь (ст. 328.1 УК); 
их потребление в общественном месте 
либо появление в общественном месте 
или нахождение на работе в состоянии, 
вызванном потреблением наркотиков, 
а также токсических и иных одурма-
нивающих веществ (ст. 328.2 УК); не-
законный посев и (или) выращивание 
растений либо грибов, содержащих 
наркотические средства или психо-
тропные вещества (ст. 329 УК); наруше-
ние правил обращения с наркотиками 
(ст. 330 УК); склонение к потреблению 
наркотиков (ст. 331 УК); предоставле-
ние помещений, организация либо со-
держание притонов для изготовления, 
переработки и (или потребления) нар-
котиков (ст. 332 УК).

Таким образом, в УК представлен 
широкий спектр антинаркотических 
статей, пределы криминализации ко-
торых расширяются, а санкционное 
обеспечение характеризуется как весь-
ма жесткое. Несмотря на это, количест-
во осужденных за незаконный оборот 
наркотиков в стране в последние годы 
имеет тенденцию к росту. На этом фоне 
обостряются вопросы правильного по-
нимания и применения соответствую-
щих уголовно-правовых норм. Особую 
актуальность приобрела проблема вме-

нения квалифицирующих признаков, 
связанных с групповым совершением 
преступлений.

Прежде всего, обозначим структуру 
ст. 328 УК. В данной статье УК пре-
дусмотрена ответственность за два са-
мостоятельных состава преступления, 
сформулированных в частях 1 и 2. Оба 
состава являются сложными, объек-
тивная сторона которых включает ряд 
самостоятельных альтернативных дея-
ний, образующих незаконный оборот 
наркотиков. В ч. 1 ст. 328 УК предусмот-
рена ответственность за незаконные без 
цели сбыта изготовление, переработку, 
приобретение, хранение, перевозку или 
пересылку предмета преступления. Со-
вершение указанных деяний с целью 
сбыта, а также сам незаконный сбыт 
образуют объективную сторону соста-
ва преступления, сформулированного в 
ч. 2 ст. 328 УК. Все квалифицирующие 
и особо квалифицирующие признаки, 
в том числе и групповое (соисполни-
тельство и организованная группа) со-
вершение преступления, являются та-
ковыми по отношению к ч. 2 ст. 328 УК. 

Общеизвестно, что для наличия 
группы (речь пока не идет об органи-
зованной группе) требуется констата-
ция факта соисполнительства в совер-
шении конкретного преступления с 
участием не менее двух надлежащих 
субъектов. Как правильно отмечено в 
литературе, «участие же конкретных 
соучастников в совершении преступле-
ния в качестве соисполнителей должно 
быть подтверждено фактом совершения 
ими исполнительских действий, т. е. 
 действий (или их какой-то части), ко-
торые выражают объективную сторону 
совершенного преступления с учетом 
конструкции и описания объективной 
стороны данного преступления в статье 
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Особенной части УК» [1, с.50]. Именно 
специфика конструкции состава прес-
тупления, предусмотренного ст. 328 УК 
и порождает проблемы квалификации 
незаконного оборота наркотиков груп-
пой лиц. Указанная специфика заклю-
чается в том, что включенные законо-
дателем наряду с незаконным сбытом 
в качестве самостоятельных деяний 
незаконные изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, перевозка, пе-
ресылка наркотиков по своему действи-
тельному содержанию являются не чем 
иным как приготовлением к незаконно-
му сбыту, на что указывает их цель («с 
целью сбыта»). Продемонстрируем к 
чему приводят подобные конструкции 
составов преступления и какие колли-
зионные ситуации порождают при их 
групповом (и не только) совершении.

Прежде всего подчеркнем, что ус-
тановление факта соисполнительства 
для констатации группы лиц при не-
законном обороте наркотиков нередко 
вызывает сложности. Например, два 
лица решают приобрести наркотик для 
личного потребления. Наркотик пере-
дается в руки одному лицу, а второй 
участник находится рядом. Или с ве-
дома одного участника второй прячет 
наркотик в тайник. Будет ли в приве-
денных примерах соисполнительство 
в приобретении или хранении предме-
та преступления? Российский ученый 
В. Н. Курченко считает, что будет [2, 
с. 242], но к сожалению, не обосновы-
вает свою позицию. По данному поводу 
хотелось бы заметить, что в судебной 
практике Республики Беларусь закреп-
лены различные подходы в отношении 
установления соисполнительства при 
совершении различных преступлений. 
Так, соисполнителями убийства приз-
наются только те соучастники прес-

тупления, которые своими действиями 
участвовали в процессе лишения жиз-
ни другого лица. Соисполнителями же 
незаконного приобретения наркотиков 
судебная практика признает всех лиц, 
явившихся с данной целью на встре-
чу со сбытчиком, независимо от того, 
кому средство было непосредственно 
передано. Полагаем, что эту позицию 
при наличии объективных и субъектив-
ных признаков соучастия следует приз-
нать правильной.

Наиболее острым в контексте рас-
сматриваемой проблемы является воп-
рос о моменте юридического оконча-
ния анализируемого нами преступле-
ния при совершении его группой лиц. 
Поскольку все действия, перечислен-
ные законодателем наряду со сбытом, 
связаны целью сбыта, то и группу лиц 
(соисполнителей) должно объединять 
стремление совершить сбыт наркотика, 
то есть его возмездную или безвозмезд-
ную передачу другому лицу или лицам. 
В случае, если задуманная передача 
состоялась, а все участники выполнили 
свои роли по изготовлению или приоб-
ретению, перевозке или хранению, 
пересылке или переработке предмета 
преступления, групповое преступле-
ние несомненно считается юридичес-
ки оконченным. Если же задуманный 
участниками группы незаконный сбыт 
с предварительным незаконными из-
готовлением, хранением и перевозкой 
наркотиков был прерван, например, 
на моменте передачи изготовленного 
средства участнику-сбытчику, то неза-
конный сбыт, то есть задуманное прес-
тупление, не состоялось или оказалось 
неудавшимся. В судебной практике 
общепринятым является подход, при 
котором в подобных ситуациях всем 
соисполнителям незаконного оборо-
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та наркотиков вменяется оконченное 
групповое преступление. Конструкция 
состава преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст. 328 УК, позволяет усом-
ниться в правильности и обоснован-
ности сложившейся практики. Следует 
обратить особое внимание на то, что 
данная сложная конструкция пред-
ставляет собой, на наш взгляд, вариант 
усеченного состава, что и предопреде-
ляет момент окончания преступления. 
Подобные примеры конструирования 
встречаются в уголовном законе. На- 
пример, шпионаж – собирание сведений 
с целью их передачи. Или разбой – при-
менение насилия или угрозы с целью 
завладения имуществом. В указанных 
составах вопрос о моменте окончания 
преступления, совершенного в соучас-
тии, актуализируется.

Полагаем, что квалификация долж-
на производится по предусмотренным 
уголовным законом или разработан-
ным доктриной правилам. Подход к ней 
должен быть единым, научным. Недо-
пустимо руководствоваться мнимыми 
простотой и целесообразностью при 
квалификации преступления, «удобст-
вом» правовой оценки. Верно заметил 
В. М. Хомич: «Несмотря на отдельные 
успехи, уголовно-правовая наука сосре-
доточилась на добросовестном коммен-
тировании сформулированных кем-то и 
когда-то идей, изданных законов, при-
нятых решений правоприменительных 
органов. Одним словом, юридическая 
практика вольно или невольно настоль-
ко приземлила уголовно-правовую нау-
ку, что та охотно стала обслуживать уго-
ловно-правовую политику, не обращая 
внимание на ее социальную неэффек-
тивность, неопределенность и небез-
опасность для сохранения и укрепле-
ния правопорядка» [3, с. 255]. Однако, 

при всем желании попытаться дать вер-
ную и справедливую оценку содеянно-
му мы с неизбежностью сталкиваемся 
с препятствиями, обусловленными пог-
решностями в конструкции уголовно-
правовой нормы, включающей в себя 
действия, одновременно образующие 
приготовление и исполнение преступ-
ления. Обсуждение вопроса об измене-
нии закрепленного в ст. 328 УК подхода 
к ее формулированию, на наш взгляд, 
должно решить проблемы, связанные 
с квалификацией незаконного оборо-
та наркотиков, совершенного группой 
лиц. Да и не только эти. Конечно, такое 
изменение должно быть взвешенным, 
хорошо продуманным, не нарушающим 
систему ст. 328 и всех иных составов 
преступлений в сфере незаконного об-
ращения наркотиков. Правильно отме-
тил В. В. Марчук, «что существующие 
проблемы квалификации и в целом уго-
ловной ответственности за совершение 
групповых преступлений следует ре-
шать с позиции системного подхода» 
[4, с. 71]. Одним из возможных вариан-
тов подобного реформирования может 
быть исключение из диспозиции ч.2 ст. 
328 УК таких незаконных действий как 
изготовление, переработка, приобрете-
ние, хранение, перевозка и пересылка 
веществ, и оставление лишь незакон-
ного сбыта как общественно опасного 
деяния, входящего в объективную сто-
рону состава данного преступления. 
Исключенные же незаконные деяния 
займут подобающее им место в рамках 
институтов стадий и соучастия в совер-
шении преступления. Возможно при 
таком подходе все встанет на положен-
ные им в системе уголовно-правовых 
институтов места. Моментом юриди-
ческого окончания данного преступле-
ния будет фактическая передача пред-
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мета преступления другому лицу, а все 
умышленные действия, создающие ус-
ловия для сбыта будут оцениваться как 
приготовление к его совершению или 
соучастие в нем. Так, факт незаконного 
приобретения наркотика без цели сбы-
та будет влечь квалификацию по ч. 1 ст. 
328 УК, а факт единоличного незакон-
ного приобретения наркотика с целью 
сбыта квалифицироваться по ч. 1 ст. 
13, ч. 2 ст. 328 УК при отсутствии пре-
дусмотренных законодателем квалифи-
цирующих и особо квалифицирующих 
признаков. При содействии же сбыту, 
осуществляемому другим лицом, неза-
конное приобретение будет образовы-
вать пособничество в сбыте, а подоб-
ные действия в рамках организованной 
группы квалифицироваться как сбыт, 
совершенный организованной группой.

В 2022 году произошел резкий рост 
количества осужденных по ч. 4 ст. 328 
УК (по признаку «организованная груп-
па»). Так, если в 2019 году это был 61 
осужденный; в 2021 году уже 150, то в 
2022 году цифра составила 493 челове-
ка (рост почти в 3.3 раза). Сложившаяся 
негативная ситуация имеет свои объек-
тивные причины. Мир незаконного нар-
кооборота стремительно видоизменяет-
ся. Доминирующим становится бескон-
тактный способ распространения нар-
котиков, при котором используются все 
возможности цифрового пространства. 
Интернет позволяет «работать» масш-
табно, мобильно, высоконсперативно 
и долговременно. Из информационных 
ресурсов для приобретения либо сбы-
та наркотиков посредством Интернета 
используются различные приложения: 
«Telegram», «VIPole» и «Wikr.me» и др. 
Распространение чаще всего осуществ-
ляется через Интернет-магазины. 

На фоне таких возможностей прес-

тупники объединяются в устойчивые 
группы для занятия высокоприбыль-
ным «бизнесом». В результате задачи 
правоприменителя усложняются как 
в части правильной квалификации со-
деянного, так и в части процесса дока-
зывания.

Вменение ч. 4 ст. 328 УК требует 
доказанности осуществления незакон-
ного оборота двумя или более лицами, 
предварительно объединившимися в 
управляемую устойчивую группу для 
совместной преступной деятельности. 
Необходимо также доказать, что обви-
няемый достоверно знал, что он дейст-
вует в составе организованной группы, 
где его деятельность координируется и 
им руководят. Фактор организованнос-
ти преступной группы выражает пос-
тоянно работающий преступный меха-
низм по планированию, организации 
и совершению соответствующих прес-
туплений на основе управляемости и 
сплоченности всех ее участников [1, с. 
53]. Установление указанных фактов в 
ситуациях распространения наркоти-
ков с использованием сети Интернет 
сопряжено с дополнительными слож-
ностями. Это неизбежно и понятно. 
Тем не менее, указанные препятствия 
не могут служить оправданием поста-
новления незаконного или несправед-
ливого приговора. Во избежание этого 
следует правильно толковать содержа-
ние признаков организованной группы, 
не строить свои выводы на предполо-
жениях, не допускать «квалификацию с 
запасом», не забывать о принципе ин-
дивидуализации при назначении нака-
зания, учитывая роль лица, действовав-
шего в составе организованной группы.

Количественный состав участников 
организованной группы: двое и более 
лиц, обладающих признаками субъек-
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та преступления. Данный признак яв-
ляется общим для института соучастия. 
В подавляющем большинстве случаев 
в рамках конкретного уголовного дела 
обвинение по ч. 4 ст. 328 УК предъяв-
ляется одному лицу. Причем такими ли-
цами выступают, как правило, рядовые 
закладчики (минеры). Личности иных 
участников в составе преступной груп-
пы завуалированы никнеймами, ис-
пользуемыми ими при взаимодействии 
друг с другом в сети Интернет. Уста-
новление строгих правил конспирации 
позволяет им оставаться неизвестными 
не только для правоохранительных ор-
ганов, но и друг для друга. Обвиняемые 
чаще всего не знают реальных данных 
о личностях иных участников. Комму-
никативное общение происходит в уда-
ленном доступе посредством перепис-
ки в различных мессенджерах. Источ-
ником доказательств в подтверждение 
количественного состава (два и более 
лица), выступают сведения, получен-
ные из Интернет-переписки виновного 
с иными пользователями – участниками 
Интернет-магазина. Например, в одном 
из приговоров суда в качестве обосно-
вания выводов о количественном сос-
таве организованной группы, в кото-
рую входила обвиняемая, приводились 
данные ее переписки с иными лицами, 
которые свидетельствовали о наличии 
в данном «магазине» иных неустанов-
ленных лиц, в том числе выполняющих 
роли руководителей, уполномоченных 
по продажам, закладчиков и перевоз-
чиков, инструктора по технике безо-
пасности и конфиденциальности, кура-
торов, координирующих деятельность 
закладчиков, обработчиков информа-
ции по сбору заявок на приобретение 
наркотиков. Как видим, характер полу-
ченной информации свидетельствует о 

масштабах незаконной деятельности, 
что подтверждает участие в ней иных 
лиц. Несмотря на видимую простоту, 
количественный признак следует уста-
навливать и доказывать конкретными 
фактическими обстоятельствами наря-
ду со всеми другими признаками орга-
низованной группы.

Изучение опубликованной судебной 
практики показывает, что в обоснова-
ние наличия признака «предваритель-
ная объединенность» при осуществ-
лении незаконного оборота через Ин-
тернет суды приводят данные, дока-
зывающие планирование преступной 
деятельности, а также согласованность 
действий участников группы. Эти дан-
ные опять-таки извлекаются из интер-
нет-переписки между пользователями. 
Речь идет о следующих фактических 
обстоятельствах. Сам факт создания и 
функционирования Интернет-магазина 
по распространению наркотиков свиде-
тельствует не только о привлечении к 
работе в нем определенного количества 
лиц (количественный признак), но и о 
распределении между ними функцио-
нала на различных этапах оборота от 
приобретения психоактивного вещест-
ва до проверки факта оплаты приобре-
тателем и предоставления ему сведе-
ний о месте закладки. Чем масштабнее 
деятельность такого магазина, тем оче-
виднее признаки организованной груп-
пы, в том числе и предварительная объ-
единенность. 

Алгоритм взаимодействия участни-
ков Интернет-магазина часто выглядит 
следующим образом. Лицо в ходе ин-
тернет-переписки обсуждает вопросы 
своего трудоустройства в «магазин», 
оплаты за выполняемую работу, полу-
чает инструкции и задания, отправляет 
описание мест закладок, составляет 
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отчеты о проделанной работе. Как пра-
вило, новичок выполняет работу по 
закладке мелких партий запрещенных 
веществ. Далее переводится на более 
высокий уровень «оптового закладчи-
ка» и занимается деятельностью «скла-
да» путем получения крупной партии 
веществ, расфасовки на мелкие партии 
и их раскладки в тайники, информацию 
о которых сообщает куратору. Куратор 
действует под ником, осуществляет ру-
ководство деятельностью закладчиков, 
предоставляет ему сведения о местона-
хождении веществ, выплачивает зара-
ботную плату. Он может быть наделен 
правом наложения штрафов и поощ-
рений на закладчиков. Есть примеры, 
когда из содержания переписки следует 
наличие в группе лиц, занимающихся 
обучением закладчиков и обеспечением 
мер безопасности при осуществлении 
ими преступной деятельности. 

Подобного рода данные о взаимо-
действии участников магазина, изъя-
тые из переписки в сети Интернет, мо-
гут свидетельствовать о наличии приз-
нака предварительной объединенности 
в рамках организованной группы. Они 
демонстрируют наличие хорошо струк-
турированного, четко функционирую-
щего преступного образования.

Вместе с тем, установление одного 
лишь факта существования Интернет-
магазина недостаточно для констата-
ции признака «предварительная объе-
диненность». Необходимо доказать, что 
на основе соглашения, склонения лиц 
к участию в преступной деятельности 
и т. п. еще до начала осуществления 
деятельности по незаконному оборо-
ту наркотиков произошло объединение 
двух или более лиц для неоднократного 
совершения преступлений.

Немалые сложности связаны с ус-

тановлением признака управляемос-
ти. Для признания преступной группы 
управляемой необходимо, как прави-
ло, наличие в ее составе руководите-
ля (нескольких руководителей), вы-
полняющего действия по координа-
ции преступной деятельности данной 
группы, руководству ею, поддержанию 
внутригрупповой дисциплины, осно-
ванной на подчиненности участников 
группы ее руководителю, подкреплен-
ной его авторитетом, принудительной 
силой и т. п.

Высокая степень конспирации неза-
конного оборота наркотиков с исполь-
зованием сети Интернет препятствует 
установлению организаторов (руково-
дителей) организованных групп. Кон-
кретные уголовные дела возбуждаются 
в доминирующем большинстве случаев 
в отношении рядовых «закладчиков». 
Вместе с тем, характер деятельности 
Интернет-магазинов свидетельствует 
о наличии разветвленной и четкой его  
структуры, состоящей из штата сотруд-
ников, деятельность которых коорди-
нируется, направляется и подкрепляет-
ся нередко принудительной силой.

В большинстве случаев характер 
осуществляемой Интернет-магазином 
деятельности свидетельствует о невоз-
можности ее организации и реализа-
ции без координирующего ядра в лице 
одного или нескольких руководителей. 
В обобщённом виде распространенные 
в судебной практике формулировки, 
мотивирующие вывод суда об управ-
ляемости группы, выглядят примерно 
так: «Содержание переписки обвиняе-
мого с иными участниками криминаль-
ной структуры, действующей на базе 
данного Интернет-магазина, несет ин-
формацию о передаче пользователем 
«НИК» обязательных для исполнения 
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заданий обвиняемому Х., о контроле 
их исполнения, наличии в данной кри-
минальной структуре премий и штра-
фов в зависимости от качества выпол-
няемой работы, о предусмотренной 
в их деятельности системе отчетов о 
выполненной работе и расчета зара-
ботной платы и иное». Установление 
фактических данных, подтверждаю-
щих указанное, расценивается судами 
как методы и средства, направленные 
на поддержание внутригрупповой дис-
циплины и авторитета руководства 
группы для всех иных ее участников, 
включая обвиняемого. Необходимость 
постоянного согласования действий с 
куратором, отчет перед ним, выполне-
ние в обязательном порядке его указа-
ний в совокупности с иными установ-
ленными фактическими данными час-
то служат доказательствами наличия 
признака управляемости. Действитель-
но, данные, подтверждающие сущест-
вование в группе обезличенного коор-
динирующего центра, распределяю-
щего между участниками отведенные 
каждому роли и контролирующего их 
выполнение, системы внутренней дис-
циплины, планирования преступной 
деятельности, обеспечения безопас-
ности участников группы свидетельст-
вует об управляемости группой. Спо-
собность обеспечить высокий уровень 
конспирации и четко наладить прес-
тупную деятельность являются допол-
нительным аргументом, констатирую-
щим наличие признаков организован-
ной группы. Поэтому неустановление 
конкретного лица, организовавшего 
группу, и отсутствие данных, иденти-
фицирующих личность руководителя, 
не препятствует отнесению ее к ор-
ганизованной. Кроме того, наличие в 
составе организованной группы руко-

водителя как подтверждение управляе-
мости не является обязательным.

Устойчивость как собирательное по-
нятие может включать в себя самые раз-
личные признаки: стабильность основ-
ного состава группы; высокая степень 
согласованности их действий; продол-
жительность преступной деятельности 
и способность ее продолжать после вы-
бытия отдельных участников; др. 

Анализ опубликованных приговоров 
показывает, что, как правило, в обосно-
вание наличия данного признака суды 
приводят доказательства, свидетельст-
вующие о нацеленности определенной 
криминальной структуры на достаточ-
но длительный период времени и ука-
зывающие на продолжение функциони-
рования определенного Интернет-мага-
зина и после задержания обвиняемого. 
Представляется, что указание в приго-
воре на количество заказов наркотичес-
ких средств является недостаточным 
для констатации устойчивости группы.

Целью любой организованной груп-
пы является занятие преступной дея-
тельностью. В случае наркопреступ-
лений в формате Интернет-магазинов 
речь идет чаще всего о неопределенном 
периоде времени, в течение которого 
совершается единичное либо самостоя-
тельные преступления, связанные со 
сбытом наркотиков. 

В целом, сама по себе цель осу-
ществления «наркобизнеса» в течение 
продолжительного времени (чем доль-
ше, тем лучше) указывает на устойчи-
вость группы. 

Изучение опубликованной судеб-
ной практики показало, что признак 
нацеленности на совместную преступ-
ную деятельность обосновывается, как 
правило, приведением фактов совер-
шения лицом аналогичных по своему 
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содержанию и способу преступлений, 
связанных с распространением нарко-
тиков, получением материальной выго-
ды и намерением получать постоянный 
заработок при трудоустройстве в мага-
зин. Высокоорганизованность и наце-
ленность на осуществление преступ-
ной деятельности нередко подтверж-
дается фактами, свидетельствующими 
о прохождении участниками группы 
инструктажа и обучения специфики ра-
боты с соблюдением конспиративных 
мер. Такая подготовка нацелена на осу-
ществление деятельности на постоян-
ной основе в течение продолжительно-
го периода времени.

Для вменения лицу признака «ор-
ганизованная группа» требуется уста-
новить не только фактическое нали-
чие предварительной объединенности, 
устойчивости, управляемости прес-
тупного образования, созданного для 
осуществления преступной деятель-
ностью, но и осознание обвиняемым 
указанных фактов.

Сквозь призму осознания обвиняе-
мым в незаконном обороте наркотиков 
в составе организованной группы приз-
наков содеянного необходимо доказать 
количественный состав участников 
группы (два и более вменяемых лица, 
достигших установленного уголовным 
законом возраста); ее предваритель-
ную объединенность; управляемость; 
устойчивость и нацеленность на сов-
местную преступную деятельность. 
Кроме того, не следует забывать, что 
правовая оценка действий, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, по 
особо квалифицирующему признаку 
совершения организованной группой, 
возможна только при наличии такого 
отдельно выделенного ч.2 ст.328 УК 
субъективного признака как цель неза-

конного сбыта находящихся в обороте 
вещества. Субъективная сторона прес-
тупления, совершенного лицом, уст-
роившимся в Интернет-магазин по про-
даже наркотиков имманентно включает 
в себя осознание им целей деятельности 
данного магазина. Возможны ситуации, 
когда «трудоустроенное» лицо само по 
себе преследует иные цели, например, 
будучи наркозависимым, получить дос-
туп к запрещенным веществам. Озна-
чает ли это, что правовая оценка по-
добных действий должна меняться в 
связи с якобы отсутствием в действиях 
лица цели сбыта. Отнюдь. Действуют 
общеизвестные правила квалификации 
вменения признаков преступления со-
участникам. Применительно к рассмат-
риваемой ситуации эти правила можно 
сформулировать следующим образом: 
если лицо совместно с другими члена-
ми организованной группы участвует 
в совершении незаконного оборота 
наркотиков, не преследуя цели сбы-
та (например, незаконно приобретает 
запрещенное вещество для себя), при 
этом будучи осведомленным о прес-
тупных целях такой группы, ему вме-
няется в ответственность данная цель. 
То есть, при доказанности осознания 
лицом всех признаков организованной 
группы, в том числе и нацеленности на 
совместную преступную деятельность 
по распространению наркотиков, не-
зависимо от преследуемых лично це-
лей (получить доступ к запрещенным 
веществам, устроиться на высокооп-
лачиваемую работу и т. п.), такое лицо 
должно нести ответственность за со-
вершение преступления организован-
ной группой. 

Таким образом, для вменения лицу 
признака «организованная группа» 
требуется установить не только фак-
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тическое наличие предварительной 
объединенности, устойчивости, управ-
ляемости преступного образования, 
созданного для осуществления прес-
тупной деятельностью, но и осознание 
обвиняемым указанных фактов. Лицо 
должно осознавать свою причастность 
к участию в организованной группе, а 
не только к факту совершения преступ-
ления в виде незаконного оборота нар-
котиков. Поэтому трудно согласиться 
с безапелляционным утверждением о 
том, что «на сегодняшний день … лю-
бая деятельность так называемого «ми-
нера», «закладчика», согласившегося 
на постоянной основе получать, расфа-
совывать и распределять по тайникам 
запрещенные к обороту вещества для 
их последующей реализации потреби-
телям, это деятельность в составе орга-
низованной группы [5, с. 30].

Способность осознавать опасность 
своих поступков наступает, как извест-
но, к определенному возрасту. За дея-
ния, предусмотренные ч. 2 ст. 27 УК, 
ответственность снижена до 14-летне-
го возраста. Перечень данных деяний 
включает в себя и части 2-5 ст. 328 УК. 
Таким образом, законодатель полагает, 
что лицо уже с 14-летнего возраста спо-

собно понимать повышенную общест-
венную опасность распространения 
наркотиков организованной группой, 
разбираться в содержании понятий «уп-
равляемость», «устойчивость», «пред-
варительная соорганизованность», 
«объединенность», «стабильность» 
и др. Вызывает сомнение обоснован-
ность такого законодательного подхо-
да. Причастность большого количест-
ва людей к тому или иному событию 
(действию, явлению, поступку) чаще 
всего служит подтверждением его все-
дозволенности для молодого человека. 
Слова «координация», «конспирация», 
«внутригрупповая дисциплина», «ста-
бильность», «противодействие мерам 
социального контроля» и др. вряд ли 
надлежащим образом осознаются несо-
вершеннолетними, тем более с 14 лет. 
Заметим, что за такие преступления как 
бандитизм, создание преступной орга-
низации уголовная ответственность 
установлена с 16-летнего возраст нес-
мотря на их большую общественную 
опасность. Вышеизложенное позволяет 
нам призвать правоприменителя к осо-
бой осторожности при вменении несо-
вершеннолетнему лицу ч.4 ст.328 УК 
по признаку «организованная группа».
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ON ENFORCEMENT OF THE PUNISHMENT ASSIGNED IN THE 
JUDGMENT NOT ASSOCIATED WITH ISOLATION FROM SOCIETY
Abstrsct. In the article, the author shows the problems of law enforcement practice that 

have arisen in connection with the introduction into the criminal legislation of the Republic of 
Belarus of a simplified procedure for replacing a sentence not related to isolation from society 
with a more severe one in case of malicious evasion from serving it. Contains criticism of the 
current provisions of the criminal law. The main reasons for the errors of the new criminal 
law regulation are indicated. Some proposals for the abolition of existing problems of law 
enforcement are formulated.
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9 сентября 2021 г. вступил в силу За-
кон Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. 
№112-З «Об изменении кодексов по вопро-
сам уголовной ответственности», которым, 
в частности из УК Республики Беларусь 
(далее – УК) были исключены ст. 415–419. 
В указанных статьях УК предусматрива-
лась уголовная ответственность за злост-
ное уклонение от отбывания наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества: укло-
нение от отбывания наказания в виде ог-
раничения свободы (ст. 415), уклонение от 
отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ (ст. 416), неисполнение пригово-
ра суда о лишении права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью (ст. 417), уклонение 
от уплаты штрафа (ст. 418), уклонение от 
отбывания наказания в виде обществен-
ных работ (ст. 419). Одновременно в главу 
9 «Наказание и его виды» к соответствую-
щим статьям были введены дополнения, 
предусматривающие упрощенный порядок 
замены назначенного наказания при злост-
ном уклонении от его отбывания более  
строгим (ч. 6 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 6 ст. 51, ч. 
7 ст. 52, ч. 8 ст. 55 УК).

В обоснование декриминализации 
злостного уклонения от отбывания наказа-
ний, не связанных с изоляцией от общест-
ва, приводилось два основных аргумента: 

необходимость снижения статистики реци-
дива и упрощение процедуры ужесточения 
ответственности в отношении лиц, укло-
няющихся от отбывания назначенного на-
казания. Однако почти двухлетний период 
действия упрощенного порядка замены на 
более строгое показал, что проблема ис-
полнения наказаний, не связанных с изоля-
цией от общества, еще более обострилась.

В советский период в уголовном зако-
нодательстве Беларуси вопрос о правовых 
последствиях злостного уклонения от от-
бывания наказания, не связанного с изо-
ляцией от общества, решался по-разному. 
В статье 28 УК БССР 1960 г. была уста-
новлена механическая замена наказания 
в виде исправительных работ на лишение 
свободы в случае злостного уклонения от 
его отбывания. В месте с тем, в Особенной 
части УК 1960 г. было две статьи, предус-
матривающих уголовную ответственность 
за злостное уклонение от отбывания нака-
зания: уклонение от отбывания наказания 
в виде штрафа (ст. 181-1) и неисполнение 
приговора суда о лишении права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью лицом, 
в отношении которого вынесен приговор 
(ст.184-2). 

В доктрине уголовного права многие ав-
торы [Мацокина Г.Н. [1], Похмелкин В.В. 
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[2], Тарханов И.А. [3], Ткачевский Ю.М. 
[4], Егоров В.И. [5], Мотовилоквер Я.О. 
[6], Зельдов С.И. [7], Барков А.В. [8], Зве-
чаровский И., Чайка Ю. [9], Кругликов Л.Л. 
[10] и др.] подвергали основательной кри-
тике упрощенный порядок замены наказа-
ния на более строгое в случае злостного 
уклонения от его отбывания. В УК Респуб-
лики Беларусь 1999 г. приоритет был отдан 
криминализации фактам злостного уклоне-
ния от отбывания наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества. Подход, закреп-
ленный первоначально в УК Республики 
Беларусь 1999 г., на протяжении 20 лет 
показывал свою состоятельность. Предус-
мотренная в главе 34 УК «Преступления 
против правосудия» система норм, уста-
навливающих уголовную ответственность 
за злостное уклонение от отбывания назна-
ченного наказания, обеспечивала неотвра-
тимость исполнения обвинительного при-
говора.

Необходимо отметить, что по вопросу о 
правовых последствиях злостного уклоне-
ния от отбывания назначенного наказания 
в современной мировой законодательной 
практике не наблюдается однозначного 
подхода. Например, в соответствии с поло-
жениями УК Украины злостное уклонение 
от отбывания наказаний, не связанных с 
лишением свободы, признается преступ-
лением: уклонение от уплаты штрафа, от-
бытия наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
(ч. 1 ст. 389); отбытия наказания в виде 
общественных работ; отбытия наказания 
в виде исправительных работ (ч. 2 ст. 389 
УК); отбытия наказания в виде ограниче-
ния свободы (ст. 390 УК). Более того, в УК 
Украины установлена уголовная ответст-
венность за умышленное невыполнение 
соглашения о примирении (ст. 389-1 УК), а 
также за злостное уклонение от отбывания 

административного взыскания в виде об-
щественно полезных работ (ст. 389-2).

Вместе в уголовном законодательстве 
многих стран предусмотрен упрощенный 
порядок замены наказания на более тяж-
кое. Так, в УК Республики Казахстан такой 
порядок установлен для случаев уклонения 
от отбывания некоторых видов наказания, 
например, при уклонении от обществен-
ных работ (ч. 2-1 ст. 43), при злостном ук-
лонении от отбывания ограничения свобо-
ды (ч. 3 ст. 44). Вместе с тем, ч. 2 ст. 427 
УК Республики Казахстан признает прес-
туплением уклонение не от отбывания на-
казания, а от иных принудительных мер: 
«Уклонение лица, осужденного за уголов-
ные правонарушения против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних, а 
также осужденных лиц, признанных нуж-
дающимися в лечении от психических, по-
веденческих расстройств (заболеваний), 
связанных с употреблением психоактив-
ных веществ, от применения к ним прину-
дительных мер медицинского характера».

По данным статистики в 2022 году суда-
ми Республики Беларусь было рассмотрено 
4472 материала о замене наказания более 
строгим в связи со злостным уклонением 
от его отбывания. Из рассмотренных мате-
риалов 83,7 % было удовлетворено. В боль-
шинстве случаев суды рассматривали мате-
риалы относительно злостного уклонения 
от отбывания наказания в виде ограниче-
ния свободы – 60,1 % от общего количества 
рассмотренных материалов. Удельный вес 
материалов о замене общественных работ 
на более строгое наказание составил 21,3 %, 
штрафа – 10,1 %, исправительных работ 
–7,6 %, лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью – 0,9 %.

Установление в УК Республики Бела-
русь упрощенного порядка замены наказа-
ний, не связанных с изоляцией от общест-
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ва, на более строгое создало много проблем 
в правоприменительной практике. Напри-
мер, ч. 6 ст. 49 УК гласит: «В случае злост-
ного уклонения осужденного от отбыва-
ния наказания в виде общественных работ 
суд по представлению органа, на который 
возложено исполнение приговора, может 
заменить общественные работы арестом 
из расчета один день ареста на двадцать 
четыре часа общественных работ или ог-
раничением свободы из расчета один день 
ограничения свободы на двенадцать часов 
общественных работ. При этом время укло-
нения от отбывания наказания в виде об-
щественных работ не засчитывается в срок 
отбытого наказания.».

Предусмотренная замена общественных 
работ противоречит смыслу ч. 1 ст. 48 УК о 
том, что за совершенное преступление мо-
жет быть назначено только одно основное 
наказание: по одному обвинительному при-
говору осужденный реально отбывает два 
основных наказания: общественные работы 
и арест или ограничение свободы. При заме-
не общественных работ арестом возникают 
ситуации, когда санкцией статьи Особенной 
части УК, по которой лицо было осуждено, 
не предусмотрено наказание в виде ареста 
(например, санкция ч. 1 ст. 159 «Оставление 
в опасности»). Новое наказание – арест, в 
таком случае не вытекает из уголовно-пра-
вовой оценки, уже данной совершенному 
преступлению в вынесенном обвинитель-
ном приговоре. Возникает противоречие и 
с положениями статьи 62 УК, согласно ко-
торой суд назначает наказание в пределах, 
установленных статьей Особенной части 
УК, предусматривающей ответственность 
за совершенное преступление. Замена об-
щественных работ арестом в рамках одного 
обвинительного приговора нарушает прин-
цип справедливости, поскольку по одному 
обвинительному приговору лицо фактичес-
ки несет ответственность дважды [11, с. 64].

А.В. Барков в рассматриваемом кон-
тексте верно отмечает, что за дисциплинар-
ное правонарушение налагается наказание, 
которое не предусмотрено обвинительным 
приговором. При этом назначается это на-
казание механически с отступлением от 
принципа индивидуализации наказания 
[12, с. 131].

Согласно ч. 6 ст. 49 УК при злостном 
уклонении осужденного от отбывания на-
казания в виде общественных работ суд 
«может» осуществить замену. Диспози-
тивность такого рода решения приводит к 
неоднозначным ситуациям. С одной сторо-
ны, сотрудники уголовно-исполнительных 
инспекций во исполнении ч. 4 ст. 24 и ч. 
3 ст. 30 УИК Республики Беларусь обяза-
ны подавать соответствующие представ-
ления, а, с другой, суд по своему усмот-
рению может и отказать в удовлетворении 
такого представления. К сожалению, суды 
вынуждены иногда так поступать в связи с 
отсутствием четкой законодательной рег-
ламентации процедуры замены. Например, 
известны факты подачи представления по 
факту уклонения, когда неотбытая часть 
наказания в виде общественных работ сос-
тавляет менее двенадцати часов.

Замена неотбытой части наказания в 
виде общественных работ на более стро-
гое вместо предупредительного эффекта 
иногда вызывает обратную реакцию: про-
воцирует негативное посткриминальное 
поведение осужденного. Например, лицу, 
которому назначены общественные работы 
выгоднее инспирировать уклонение от его 
отбывания, поскольку максимально в по-
рядке замены ему может быть назначено 15 
дней ареста.

Достаточно острые вопросы возникают 
при исполнении наказания в виде штра-
фа. Часть 4 ст. 50 УК предусматривает: «В 
случае злостного уклонения осужденного 
от исполнения наказания в виде штрафа 
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суд по представлению органа, на который 
возложено исполнение приговора, может 
заменить штраф арестом из расчета один 
день ареста за десять базовых величин  
штрафа, исходя из размера базовой величи-
ны, установленного на день постановления 
приговора, но на срок не свыше трех меся-
цев либо ограничением свободы из расчета 
один месяц ограничения свободы за пять 
базовых величин штрафа, исходя из разме-
ра базовой величины, установленного на 
день постановления приговора, но на срок 
не свыше пяти лет.».

По действующему законодательству 
Республики Беларусь исполнение наказа-
ния в виде штрафа возложено на органы 
принудительного исполнения. Судебные 
исполнители при оформлении материалов 
по фактам уклонения от отбывания нака-
зания в виде штрафа испытывают серьез-
ные затруднения, поскольку вынуждены 
выполнять несвойственные им функции 
органов дознания. При оформлении доку-
ментов допускается много ошибок. Про-
куроры в рамках осуществления надзора 
признают эти материалы недостаточными. 
А суд не имеет надлежащей процессуаль-
ной ориентации при принятии решения по 
этим вопросам.

Кроме того, с позиции материального 
права возникают вопросы о замене штра-
фа, назначенного в качестве дополнитель-
ного наказания. В соответствии с ч. 4 ст. 50 
УК, в случае уклонения осужденного от от-
бывания штрафа, назначенного в качестве 
дополнительного наказания, вопрос о его 
замене рассматривается судом после отбы-
тия осужденным основного наказания. С 
позиции целей уголовной ответственности 
и обеспечения неотвратимости исполнения 
обвинительного приговора могут возни-
кать странные ситуации. Например, если 
лицо было осуждено за измену государству 
по ч. 2 ст. 356 УК к двадцати годам лише-

ния свободы с применением дополнитель-
ного наказания в виде штрафа, то неиспол-
нение приговора без уважительных причин 
в части уплаты штрафа будет решаться по 
истечении двух десятилетий, если осуж-
денный не будет подвергнут условно-дос-
рочному освобождению от отбывания ли-
шения свободы.

Применительно к замене наказания 
в виде ограничения свободы лишением 
свободы вопросов возникает еще больше. 
Часть 8 ст. 55 УК предусматривает: «В слу-
чае злостного уклонения осужденного от 
отбывания наказания в виде ограничения 
свободы суд по представлению органа, на 
который возложено исполнение пригово-
ра, может заменить ограничение свободы 
лишением свободы из расчета один день 
лишения свободы за два дня ограничения 
свободы». Данное положение уголовно-
го закона входит в противоречие с п. 14.3 
Стандартных минимальных правил ООН 
в отношении мер, не связанных с тюрем-
ным заключением (Токийские правила), в 
котором указано: «Если мера, не связан-
ная с тюремным заключением, окажется не 
эффективной, то это не должно автомати-
чески приводить к применению меры, свя-
занной с тюремным заключением». Кроме 
того, в судах возникают вопросы, связан-
ные с определением вида исправительного 
учреждения и условиях режима отбывания 
лишения свободы, если в процессе отбы-
вания лишения свободы, примененного в 
порядке замены за уклонение от отбывания 
ограничения свободы лицо совершит новое 
преступление, за которое нужно назначать 
лишение свободы.

Как показывает судебная практика уже 
нередки случаи, когда замена наказания по 
постановлению суда на более строгое осу-
ществляется несколько раз. Например, за 
злостное уклонение от отбывания наказа-
ния в виде общественных работ, назначен-
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ного в обвинительном приговоре, осужден-
ному было назначено по постановлению 
суда наказание в виде ограничения свобо-
ды. В период отбывания наказания в виде 
ограничения свободы было констатировано 
злостное уклонение от его отбывания. Суд 
в соответствии с ч. 8 ст. 55 УК применяет 
опять по своему постановлению замену на 
лишение свободы. Правоприменительная 
практика стала занимать такую позицию 
в связи с тем, что уголовный закон не пре-
дусматривает прямого запрета на замену 
наказания более строгим несколько раз. 
Однако многократная замена наказания 
более строгим может привести к примене-
нию в конечном итоге наказания, которое 
по своей тяжести значительно превышает 
пределы санкции той статьи, по которой 
лицо было осуждено за совершенное прес-
тупление. Несомненно, такой подход вызы-
вает возражения с позиции закрепленного 
в УК принципа справедливости.

В практике также встречаются случаи, 
когда к лицу, твердо вставшему на путь 
исправления, по постановлению суда при-
менили замену наказания в виде лишения 
свободы на более мягкое наказание – ог-
раничение свободы (ст. 91 УК), но осуж-
денный совершил злостное уклонение от 
отбывания ограничения свободы. В таких 
случаях применяют замену на более стро-
гое наказание – лишение свободы. Пред-
ставляется, что такой подход не соответст-
вует закону. Согласно ч. 1 ст. 91 УК «Лицам, 
осужденным (курс. авт.) к исправительным 
работам, ограничению по военной службе, 
ограничению свободы или лишению сво-
боды, неотбытая часть наказания может 
быть заменена более мягким наказанием.». 
В соответствии с ч. 1 ст. 44 УК «Уголовная 
ответственность выражается в осуждении 
от имени Республики Беларусь по пригово-
ру суда лица, совершившего преступление, 
и применении на основе осуждения наказа-

ния либо иных мер уголовной ответствен-
ности в соответствии с настоящим Кодек-
сом.». Но в приведенном примере замена 
наказания на более мягкое была осуществ-
лена по постановлению суда.

Практика показала и разные подходы к 
исчислению сроков условно-досрочного 
освобождения осужденных, которым неот-
бытое наказание в виде ограничения сво-
боды заменено лишением свободы в соот-
ветствии с правилами ч.8 ст.55 УК. В одних 
случаях исчисление срока возможного дос-
рочного освобождения определяют исходя 
из общего срока отбытых наказаний: от 
срока отбытого ограничения свободы, наз-
наченного по приговору и срока лишения 
свободы, установленного в постановлении 
суда. В других случаях исчисление срока 
досрочного освобождения определяется 
исключительно из срока лишения свобо-
ды, определенного в постановлении суда о 
замене наказания в виде ограничения сво-
боды в соответствии с ч.8 ст.55 УК. Есть 
и третий подход: исчисление срока досроч-
ного освобождения определяется исключи-
тельно из срока ограничения свободы, наз-
наченного по приговору.

Изложенное показывает, что указанные 
проблемы можно разрешить только зако-
нодательным путем. Вместе с тем, пола-
гаем, что повлиять на снижение рециди-
ва и уровня преступности (главная цель, 
преследуемая инициаторами декримина-
лизации злостного уклонения от отбыва-
ния наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества) можно другими способами. 
В частности, можно в уголовно-исполни-
тельном законодательстве изменить подход 
к пониманию содержания злостного ук-
лонения от отбывания соответствующего 
вида наказания. К злостному уклонению 
целесообразно относить только те факты, 
которые свидетельствуют об очевидном 
нежелании осужденного исполнять пред-
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писания обвинительного приговора (нап-
ример, осужденный самовольно оставил 
место отбывания наказания, поменял мес-
то жительства с целью уклонения, скры-
вается и т.д.). На совершение мелких, даже 
неоднократных нарушений условий отбы-
вания наказания (неявка в уголовно-испол-
нительную инспекцию без уважительных 
причин, нарушение трудовой дисциплины 
и др.) уместно реагировать мерами дисцип-
линарного характера.

Кроме того, заметим, что существовав-

ший ранее подход в УК Республики Бела-
русь о признания факта злостного уклоне-
ния от отбывания соответствующего вида 
наказания самостоятельным преступле-
нием (ст. 410, 411, 413–419 УК), в целом, 
образовывал систему уголовно-правовых 
средств, реально обеспечивающих отбыва-
ние и исполнение наказания, назначенного 
обвинительным приговором. При этом на-
казание, от отбывания которого уклонялся 
осужденный, подлежало обязательному ис-
полнению.
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ШЖҚ РМК Ғылыми құқықтық сараптаманы үйлестіру бөлімінің басшысы

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ БҰЙРЫҚТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ 
ИНСТИТУТЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ

Аннотация. Мақалада авторлар қылмыстық процестегі бұйрықтық іс жүргізу 
институтына салыстырмалы-құқықтық талдау жүргізді. Осы институт Қазақ-
станда 2018 жылдан бастап жұмыс істей бастады және «Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау қызметінің процестік негіздерін 
жаңғырту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 
жылғы 1 желтоқсандағы Заңмен Қазақстан Республикасының Қылмыстық-про-
цестік кодексіне енгізілді. Мұндай институтты енгізу қажеттілігі іс жүргізу ныса-
нын жеңілдету, қылмыстық теріс қылықтар мен ауырлығы аз қылмыстар туралы 
істер бойынша мерзімдерді жеделдету және іс жүргізу үнемдеуі қажеттілігіне бай-
ланысты. 

Іс жүзінде бұйрықтық іс жүргізу институтын құқық қорғау және сот орган-
дары толық көлемде пайдаланбайтынын атап өткен жөн, бұл заңнамалық рет-
теудің жетілмегендігі, сондай-ақ оны қолдану кемшіліктері салдарынан бұйрық 
тәртібінің барлық әлеуеті толық ашылмағандығы туралы тезисті растайды. 
Осыған ұқсас институттардың кейбір ережелерінің рецепциясы мен оларды бейім-
деу бөлігінде шетелдік заңнаманы талдау осы жұмыстың негізгі міндеттерінің 
біріне айналды.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ПРИКАЗНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. В статье авторы провели сравнительно-правовой анализ института 
приказного производства в уголовном процессе. Данный институт начал работать 
в Казахстане с 2018 года и внесен в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Ка-
захстан Законом от 1 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации 
процессуальных основ правоохранительной деятельности». Необходимость введения 
такого института обусловлена необходимостью упрощения процессуальной формы, 
ускорения сроков и экономии производства по делам об уголовных проступках и прес-
туплениях малой тяжести.

На практике следует отметить, что институт приказного производства не ис-
пользуется правоохранительными и судебными органами в полном объеме, что под-
тверждает тезис о том, что из-за несовершенства законодательного регулирования, 
а также недостатков его применения не раскрыт полностью весь потенциал приказ-
ного порядка. Одной из основных задач данной работы стал анализ зарубежного зако-
нодательства в части предписания некоторых положений аналогичных институтов 
и их адаптации.

Ключевые слова: дифференциация процессуальной формы, упрощенное и ускорен-
ное производство, специальное производство, приказное производство, судебный при-
каз.
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE INSTITUTION OF WRIT 
PROCEEDINGS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Abstract. In the article, the authors conducted a comparative legal analysis of the 
institution of writ proceedings in criminal proceedings. This institute has been operating 
in Kazakhstan since 2018 and was introduced into the Criminal Procedure Code of the 
Republic of Kazakhstan by the Law of December 1, 2017 "On Amendments and Additions to 
Some Legislative Acts of the Republic of Kazakhstan on the modernization of the procedural 
foundations of law enforcement". The need to introduce such an institution is due to the need 
to simplify the procedural form, accelerate the timing and economy of proceedings in cases 
of criminal offenses and minor crimes.

In practice, it should be noted that the institution of writ proceedings is not used by 
law enforcement and judicial authorities in full, which confirms the thesis that due to the 
imperfection of legislative regulation, as well as the shortcomings of its application, the full 
potential of the writ order has not been fully disclosed. One of the main tasks of this work 
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Елдің үдемелі экономикалық дамуы-
ның, инвестициялық тартымдылығының 
маңызды шарттарының бірі мемлекет та-
рапынан қолжетімді, ақылға қонымды 
мерзімде тәуелсіз және әділ сот ісін жүргі-
зуді қамтамасыз ету болып табылады. Осы-
ған байланысты жаңа егеменді құқықтық 
жүйелер ұлттық заңнаманы құқықтық жан-
жалдарды ұтымды қарауды, ашықтықты, 
тиімділік пен жылдамдықты қамтамасыз 
ете отырып, құқықтық қатынастарды рет-
теудің әлемдік трендтеріне сәйкес оңтайлы 
жеңілдетуге және ретке келтіруге тырыса-
ды. Осы мән-мәтінде Н.Г. Стойконың ұлт-
тық деңгейде және халықаралық салада 
бірыңғай біртекті қоғамдық қатынастарды 
құқықтық реттеудің тетіктерін құрудың 
өзектілігі мен қажеттілігі туралы тұрақты 
пікірімен ортақтаспыз [1, 6-б]. 

Қазіргі уақытта бұл үрдіс ғылыми қо-
ғамдастық тарапынан барлық шетелдік 
институттардың Қазақстан аумағында бір-
дей тиімді еместігіне байланысты сынға 
ұшырауда.

Барынша қысқа мерзімде шешім қабыл-
дауға болатын істер бойынша процестік 
үнемдеу басым бағыт болып табылады. 
Бұл ретте, ақылға қонымдылық қағидатын 
және өзінің бірегейлігін басшылыққа ала 
отырып, әрбір мемлекет осы мәселеге өзін-
ше қарайды.

Қазақстандағы бұйрықтық іс жүргізу 
институты шетелдік, бәрінен бұрын, Герма-
ния мен Эстонияның сыналған тәжірибесін 
зерделеу негізінде енгізілді. Оны қолдануға 
болатын бірқатар шарттар бар, оның ішін-
де жиналған дәлелдемелер арқылы құқық 
бұзушылық фактісі және оны жасаған адам 
анықталған кезде; субъект өзінің кінәсінің 

бар дәлелдемелеріне дау айтпайды және іс-
әрекеттің біліктілігімен, келтірілген залал-
дың (зиянның) мөлшерімен (сомасымен) 
келіседі; негізгі жазаның бір түрі ретінде 
айыппұл көзделеді және басқалары.

Маңызды іс жүргізу кезеңдерінің бірі 
жасалған іс-әрекетті және процестік жағ-
дайды заңдық бағалау, ерекше іс жүргі-
зудің осы түрін қолдану туралы процестік 
шешімді қабылдау болып табылады.

Германияда ҚПК § 407 сәйкес жаза ту-
ралы сот бұйрығымен жазаның тек мы-
надай түрлері ғана жеке немесе жиынтық 
белгіленуі мүмкін: ақшалай айыппұл, жа-
заны шартты түрде қолданбау, көлік құра-
лын жүргізуге тыйым салу, оны алып қою, 
тәркілеу, жою, жарамсыз ету, сотталғаны 
туралы хабарлау және заңды тұлғаға немесе 
тұлғалар бірлестігіне әкімшілік айыппұл; 
тыйым салу екі жылдан артық болмайтын 
жүргізуші куәлігінен айыру; жазадан бас 
тарту.

Егер айыпталушының қорғаушысы бол-
са, онда, егер оны орындау сынақ мерзімі-
мен кейінге қалдырылуға жататын болса, 
бір жылға дейінгі мерзімге бас бостанды-
ғынан айыру түріндегі жаза да белгіленуі 
мүмкін [2].

Заңды күшіне енген сот шешіміне ша-
ғымданудың неміс рәсімі де қызығушы-
лық тудырады, мұнда заңды күшіне енген 
үкім шығарумен аяқталған іс жүргізуді 
қайта бастауға негіз бар. Бұл нормалар сот 
бұйрығына да қолданылады. ҚПК § 359 
сәйкес іс жүргізуді қайта бастау (соттал-
ғанның пайдасына) мынадай жағдайлар-
да: дәлелдемелердің жалған жасалғанды-
ғы; куә айғақтарының және сарапшы қо-
рытындысының/түсіндірмесінің көрінеу 

was the analysis of foreign legislation in terms of prescribing certain provisions of similar 
institutions and their adaptation.

Keywords: differentiation of the procedural form, simplified and accelerated proceed-
ings, special proceedings, writ proceedings, court order.
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жалғандығы; егер үкім шығаруға соттал-
ғанның өзі бұзушылыққа себеп бермеген 
жағдайды қоспағанда, өзінің қызметтік 
міндеттерін бұзғаны үшін кінәлі деп та-
нылған судья немесе шеффен қатысқан 
болса; егер айыптау үкімі сүйенген аза-
маттық істер бойынша соттың шешімі 
заңды күшіне енген басқа шешіммен жо-
йылса; егер өздері немесе бұрын алынған 
дәлелдермен бірге сотталушының ақта-
луын немесе онша қатал емес қылмыстық 
заңды қолдану арқылы түзету шарасы мен 
қауіпсіздікке қатысты аз жазаны немесе 
айтарлықтай өзгеше шешімді негіздей ала-
тын жаңа фактілер немесе дәлелдемелер 
ұсынылса; егер Адам құқықтары жөнін-
дегі Еуропалық сот Адам құқықтары мен 
негізгі бостандықтары туралы Еуропалық 
конвенцияны немесе оның хаттамаларын 
бұзуды анықтаса және үкім осы бұзушы-
лыққа негізделсе болуы мүмкін.

ГФР ҚПК § 373 а сәйкес заңды күшіне 
енген жаза туралы сот бұйрығын қабыл-
даумен аяқталған іс жүргізуді қайта бастау 
(сотталғанның пайдасына емес) мүмкіндігі 
көзделген. Бұл жаңа фактілер немесе дә-
лелдемелер ұсынылған жағдайда орын ала-
ды, олар өздері жеке немесе алдыңғы дә-
лелдемелермен бірге қылмысқа байланыс-
ты соттау үшін жарамды [3].

Германияның ҚПК § 363. (1) негізінде 
сол қылмыстық заң негізінде жазаның өзге 
мөлшерін айқындау мақсатында іс жүргі-
зуді қайта бастауға жол берілмейді.

ҚР ҚПК-не қылмыстық істі қайта бас-
тау негіздері енгізілген жағдайда бұйрық 
тәртібімен осындай ережені бекіту қажет. 
Кері жағдайда, айыппұл мөлшерін азай-
ту не оны төлеудің өзге тәртібін айқындау 
мақсатында істі қайта бастау негіздерін 
белгілейтін нормаларды теріс пайдалану 
ықтималдығы болуы мүмкін.

Германияның тәжірибесі бұрын мақала 
авторларының алдыңғы жұмыстарында ег-

жей-тегжейлі ашылған еді, бұл да пайдалы 
болуы мүмкін [4].

Латвияның ҚПК-де сотқа дейінгі кезең-
де прокурордың жазалау туралы ұйғары-
мы қолданылады. Бұл институт Қазақстан 
Республикасының қылмыстық-процестік 
бұйрықтық іс жүргізуінің табиғатына 
неғұрлым жақын болып көрінеді. Латвия-
да ҚПК-нің 420-бабына сәйкес бұл сотқа 
дейінгі процесс қылмыстық құқық бұзу-
шылық немесе онша ауыр емес қылмыс 
үшін қолданылады және прокурор жасал-
ған қылмыстық іс-әрекеттің сипатын және 
адамның деректерін және істің басқа да 
мән-жайларын сипаттайтын келтірілген 
зиянды ескере отырып, оған бас бостанды-
ғынан айыруға байланысты жаза қолдану 
талап етілмейтініне көз жеткізеді, алайда 
ол жазасыз қалдырылуы мүмкін емес және 
осыған байланысты прокурор жазалау ту-
ралы ұйғарым жасай отырып қылмыстық 
процесті тоқтата алады [5]. 

Қазақстандағы шетелдік тәжірибені 
ескере отырып, қылмыстық-процестік 
бұйрықтық іс жүргізуді қолдану негіздері 
әлемдік тәжірибеге сәйкес келеді. Оған 
қоса, институтты Қазақстанда қолдану 
мүмкін болмау жағдайлары толық ұтымды 
болып табылады, бұл қылмыстық процесте 
адам құқықтарын қорғау және сақтау қағи-
даттарына толық сәйкес келеді. 

Швейцарияда қазақстандық бұйрықтық 
іс жүргізу институтына ұқсас – жазалау ту-
ралы бұйрық бар. Оның ерекшеліктеріне, 
егер айыпталушы алдын-ала іс жүргізуде 
оның кінәсін куәландыратын мән-жайлар-
ды мойындаған немесе оларды жеткілікті 
түрде басқа жолмен анықтаған жағдайларда 
оны прокуратура шығаратынын жатқызуға 
болады. Сонымен қатар қосымша кепілдік 
ретінде, егер айыпталушы, өзге де мүдделі 
тұлғалар, сондай-ақ жоғары тұрған проку-
ратура органдары тарапынан 10 күн ішінде 
қарсылықтар туындамаса, онда Швейца-
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рияның ҚПК-нің 354-бабының 1-бөлігіне 
сәйкес жазалау туралы бұйрық сот үкіміне 
тең болады деп көзделген.

Прокурор мынадай жаза түрлерінің 
бірін тағайындауға құқылы: Қылмыстық 
кодекстің нормаларында көзделген ауыр 
емес айыппұл (die Busse); 180 тәуліктік 
мөлшерлеме мөлшерінен аспайтын қыл-
мыстық айыппұл (die Geldstrafe); қоғамдық 
жұмыстар, бірақ 720 сағаттан аспайтын; бас 
бостандығынан айыру (die Freiheitsstrafe) 
[6, 93-94-б.].

Процеске қатысушылардан прокурор-
дың шешімімен келіспеу туралы өтініш 
келіп түскен жағдайда, прокурор қарсы-
лықты шешу үшін талап етілетін қосым-
ша дәлелдемелерді жинайды және төрт 
шешімнің бірін қабылдайды: жазалау ту-
ралы бұйрықты күшінде қалдыру; іс жүргі-
зуді тоқтату; жазалау туралы жаңа бұйрық 
шығару; бірінші сатыдағы сотқа айып тағу.

Егер прокурор жазалау туралы бұйрық-
ты өзгеріссіз қалдыруды талап етсе, онда 
ол істі мәні бойынша қаралатын бірінші са-
тыдағы соттың қарауына ұсынады. Содан 
кейін сот жазалау туралы бұйрықты күшін-
де қалдыруға не оны жарамсыз деп тануға 
және істерді жалпы тәртіппен алдын ала 
тергеу жүргізу үшін прокуратураға жіберу-
ге құқылы [6, 94-б.]. 

Жүргізілген талдау негізіндегі қоры-
тындылар:

1. Күдіктінің қылмыстық-процестік бұй-
рықтық іс жүргізуді қолдану құқығын іске 
асыру үшін қылмыстық процесті жүргі-
зетін органның оны қорғаушының қаты-
суымен (іске қатысқан кезде), оның ішінде 
ерекше іс жүргізудің осы түрінің құқықтық 
салдарын тиісті түрде түсіндіру міндетін 
енгізген жөн. Ол үшін негізгі, оның ішінде 
институтты қолданудың құқықтық салда-
рын түсіндіретін құқықтар мен міндеттер 
жиынтығын айналымға енгізуге болады 
(Миранда қағидасына ұқсас).

2. Кейбір елдерде құқық бұзушылықтың 
белгілі бір түрлері үшін санкциялар ретін-
де айыппұл ғана емес, сонымен қатар жаза-
ның басқа да түрлері болып табылады. Бұл 
факт, бәрінен бұрын, жеделдетілген нысан-
дар қылмыстық істердің әртүрлі санаттары 
бойынша қолданылатындығына байланыс-
ты. Бірақ мұндай тәжірибе заңдылықтың 
сақталуын тиімді және тәуелсіз сот бақы-
лауы мен қадағалауы бар, сыбайлас жем-
қорлық барынша азайтылған елдерде кең 
таралған.

Бұйрықтық іс жүргізу тәртібімен қыл-
мыстық құқық бұзушылықтар құрамын 
кеңейту (ауырлығы орташа, ауыр қылмыс-
тар) осы кезеңде мерзімінен бұрын болып 
көрінеді.

3. Қазақстан Республикасының қыл-
мыстық-процестік бұйрықтық іс жүргізуде 
айыппұлмен қатар қоғамдық жұмыстарға 
тарту түріндегі жазалаудың балама түрін 
енгізген жөн. 

Қорытындылай келе шетелдік, оның 
ішінде қылмыстық және қылмыстық-про-
цестік заңнаманың сол немесе өзге нор-
маларының құқықтық рецепциясы туралы 
шешім қабылдаған кезде оның қолайлы 
болатын үш құрамдас фактордың болуын 
назарға алу қажет екенін атап өткен жөн: 

– құқық қолдану қызметі үшін, оның 
ішінде бар қайшылықтарға, коллизияларға, 
қолданыстағы құқықтық реттеудегі олқы-
лықтарға байланысты нақты қажеттілік;

– саяси бастама құқықтық модельді жү-
йелі, кешенді, кезең-кезеңімен және пилот-
тық жаңғыртуды жүргізу кезінде жоғары 
мемлекеттік басшылардың еркі ретінде. 
Қылмыстық және қылмыстық-процестік 
заңнама саласындағы құқықтық қатынас-
тарды ұлттық деңгейде ұтымды реттеуді 
жүзеге асыру;

– шешімдер қабылдау тәуекелдерін ба-
ғалауды жүргізу, болжау және құқықтық 
модельдеу әдістерін қолдану.



91

Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительно тео-

ретико-правовое исследование англо-американской и романо-германской правовых сис-
тем. Монография. – СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юриди-
ческого факультета СПбГУ, 2006. – 264-б.

2. Хупсергенов Х.М. Упрощенные формы производства в уголовном процессе зару-
бежных стран: монография. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 160-б.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия // Электрон-
дық ресурс: https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/6039/
file/sdrs02.pdf (Жүгіну күні: 22.04.2023 ж.).

4. Приказное производство в уголовном процессе Германии // ҚР Заңнама және құ-
қықтық ақпарат институтының Жаршысы. 2020. № 5 (63). - 207-212-б.

5. Уголовно-процессуальный закон Латвии // Электрондық ресурс: http://www.pravo.
lv/likumi/29_upz.html (Жүгіну күні: 22.09.2019 ж.).

6. Трефилов А.А. Организация досудебного производства по УПК Швейцарии: Мо-
нография. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 336-б

•  ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС



92

 SOT TÖRELIGI AKADEMİASYNYÑ HABARŞYSY  •  № 2 (2), 2023

Нурышева Толкын Серикгалиевна ро-
дилась 02 июня 1973 года в Семипала-
тинской области Чубартауский район, село 
Жорга.

Толкын Нурышева окончила юридичес-
кий факультет Карагандинского государст-
венного университета им. Е.А.Букетова в 
1995 году. Кандидат юридических наук, до-
цент. Специальность 12.00.02. – Конститу-
ционное право, Административное право, 
Финансовое право, Муниципальное право.

Трудовую деятельность начала в 1995 

в качестве преподавателя кафедры «Граж-
данского и трудового права» КарГУ им. 
Е.А. Букетова.

С 2000 – 2010 гг. – доцент кафедры 
«Конституционного права и государствен-
ного управления» КазГЮУ.

С 2010 – 2015 гг. – доцент кафедры «Го-
сударственного управления и государствен-
ной службы» Академии государственного 
управления при Президенте Республики 
Казахстан.

С 2015 – 2016 гг. – доцент кафедры «Го-

МЕРЕЙТОЙ ИЕСІН ҚҰТТЫҚТАУ/
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРА / 

CONGRATULATIONS OF THE HERO OF THE DAY
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сударственно-правовых дисциплин» – АО 
«Университет КАЗГЮУ».

С 2016 – 2021 гг. – доцент кафедры 
«Конституционного и административного 
права» Академии правосудия при Верхов-
ном Суде Республики Казахстан.

С 2021 г. по настоящее время являет-
ся директором Научно-образовательного 
центра государственно-правовых дисцип-
лин Академии правосудия при Верховном 
Суде Республики Казахстан.

Толкын Серикгалиева – автор более 50 
научных, научно-методических публика-
ций по актуальным проблемам конститу-
ционного права, административного права 
и государственного управления.

Она награждена почетными грамотами 
Верховного Суда РК, Союза судей РК, Ака-
демии государственного управления при 
Президенте РК, нагрудным знаком «Құрмет 
белгісі» к 20-летнему юбилею КазГЮУ, ме-
далью «КазГЮУ – 15 лет», медалью Каз-
ГЮУ «Ең үздік оқытушы» (2007 г.). «Лек-
тор года» КазГЮУ (2008 г.); «Лучший пре-
подаватель КазГЮУ» (2005 г.).

Нурышева Толкын Серикгалиевна ак-

тивно участвует в общественной жизни 
Академии правосудия при Верховном Суде 
Республики Казахстан. Она является секре-
тарем Ученого Совета Академии. 

50-летний юбилей – это дата, которая 
открывает новый этап в творческой, науч-
ной деятельности, потому что он уже осно-
вывается на возможностях систематизации 
и аналитического обобщения накопленного 
опыта и знаний. Желаем Вам дальнейших 
достижений на профессиональном попри-
ще. 

Хочется особо высказаться о Вашей че-
ловечности, отзывчивости, мудрости, о Ва-
шей внутренней красоте, совестливости, 
которые так необходимы в педагогической 
деятельности. 

Коллектив Академии правосудия при 
Верховном Суде Республики Казахстан 
и редакция журнала «Вестник Академии 
правосудия» поздравляют Вас с юбилеем 
и желают крепкого здоровья и творческих 
успехов в работе. Пусть Ваша жизнь будет 
насыщена радостными эмоциями, высоки-
ми целями и успехами, неизменной удачей!
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ЖУРНАЛҒА МАТЕРИАЛДАРДЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ 
МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Жариялау үшін ұсынылатын материал бұрын жарияланбаған түпнұсқа болуы керек. 
Нөмірде жариялауға бір мезгілде автордың бір ғана мақаласынан және бірлескен автор-
лықтағы бір мақаладан артық емес қабылданады.

Студенттердің жұмысы қабылданбайды. Магистранттар мен докторанттардың мақала-
лары ғылыми жетекшінің оң пікірі болған кезде жарияланады. Ғылыми журналдың редак-
циялық кеңесі жариялау үшін мақалаларды таңдау құқығын өзіне қалдырады. Іріктеу кри-
терийлері: ғылыми және тәжірибелік маңыздылығы және дизайн талаптарына сәйкестігі.

Автормен қол қойған ғылыми мақала редакцияға электрондық нысанда ұсынылады. 
Мақала мәтінінде автор(лар) туралы мәліметтер (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) 
көрсетіледі:

- автордың тегі, аты, әкесінің аты (толық);
- жұмыс орны, автордың(лардың) лауазымы;
- ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы; 
- байланыс ақпараты (e-mail, моб. және жұмыс телефондары).
Ғылыми мақалада мыналар болуы керек: 
- УДК; 
- мақаланың атауы (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде); 
- аннотация (жұмыстың қысқаша мазмұны, қорытындылар, кемінде 80-нен 100 сөзге 

дейін) (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде);
- түйінді сөздер (8-10 сөзден кем емес) (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде);
- библиографиялық тізім (кемінде 5);
- «библиографиялық сілтеме» Мемлекеттік стандартқа сәйкес ресімделген мақалалық 

библиографиялық сілтемелер;
 - мақала мәтіні.
Мәтінді ресімдеуге қойылатын талаптар: 
- қолжазба мәтіні Microsoft Word for Windows * форматында берілген.doc,   А4 бет 

өлшемі; 
- бағдар-кітап, бетті нөмірлеу жоқ, аударымдар жоқ; 
- шеттері: оң, сол, жоғарғы, төменгі 2,0 см; 
- Times New Roman шрифті; 
- кегль 14; 
- аралық интервал 1; 
- абзац шегінісі 1 см; 
- Сілтемелер мәтіндегі сілтеме ретімен қатаң нөмірленуі керек. Мақала мәтініндегі 

сілтеме нөмірі төртбұрышты жақшада ресімделеді. Мәтіндегі әдебиетке бірінші сілтеме-
де [1] нөмірі болуы керек, екіншісі – [2] және т. б. мақаланың негізгі мәтініндегі кітапқа 
сілтеме пайдаланылған беттерді көрсетумен бірге жүруі керек (мысалы [3, 316 бет]);

- мәтінді ені бойынша туралау; 
- қолжазба көлемі - көрсетілген форматтағы 8-10 бет. 
- мақаланың атауы орталықта, шегініссіз, бас әріптермен; 
- Microsoft Office бағдарламалық пакетінің формула редакторын пайдаланыңыз.
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Мақаланы рәсімдеу мысалы
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СУЛЕЙМЕНОВ АЛИ НҰРҒАЛИҰЛЫ
заң ғылымдарының кандидаты, доцент
Қылмыстық-құқықтық пәндер ғылыми-білім беру орталығының доценті, 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясы,
Бейбітшілік көшесі, 46, 010000 Астана, Қазақстан, 
709-0000@mail.ru, 8 7172 00 00 00
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В ЖУРНАЛ 
И ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ

Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, не публи-
ковавшимся ранее. К публикации в номере одновременно принимается не более одной 
единоличной статьи автора и одной статьи в соавторстве.

Работы студентов не принимаются. Статьи магистрантов и докторантов публикуют-
ся при наличии положительной рецензии научного руководителя. Редакционный совет 
научного журнала оставляет за собой право отбора статей для опубликования. Критерии 
отбора: научная и практическая значимость и соответствие требованиям к оформлению. 

Научная статья, подписанная автором, предоставляется Редакции в электронной форме.
В тексте статьи указываются сведения об авторе(ах) (на казахском, русском и английском языках): 
- фамилия, имя, отчество автора(ов) (полностью); 
- место работы, должность автора(ов); 
- ученая степень, ученое звание; 
- контактная информация (e-mail, моб. и раб. телефоны). 
Научная статья должна содержать: 
- УДК; 
- название статьи (на казахском, русском и английском языках); 
- аннотацию (краткое изложение работы, выводы, не менее от 80 до 100 слов) (на ка-

захском, русском и английском языках); 
- ключевые слова (не менее 8-10 слов) (на казахском, русском и английском языках);
- библиографический список (не менее 5); 
- постатейные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с  ГОСТом 

«Библиографическая ссылка»;
 - текст статьи.
Требования к оформлению текста: 
- текст рукописи предоставляется в формате Microsoft Word for Windows *.doc, размер 

страницы А4; 
- ориентация - книжная, без нумерации страниц, без переносов; 
- поля: справа, слева, сверху, снизу 2,0 см; 
- шрифт Times New Roman; 
- кегль 14; 
- междустрочный интервал 1; 
- абзацный отступ 1 см; 
- Ссылки должны быть пронумерованы строго по порядку упоминания в тексте. Номер 

ссылки в тексте статьи оформляется в квадратных скобках. Первая ссылка в тексте на лите-
ратуру должна иметь номер [1], вторая – [2] и т. д. Ссылка на книгу в основном тексте статьи 
должна сопровождаться указанием использованных страниц (например [3, 316 стр.]); 

- выравнивание текста по ширине; 
- объем рукописи – 8-10 страниц указанного формата; 
- название статьи по центру, без отступа, прописными буквами; 
- использовать редактор формул пакета программ Microsoft Office.
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