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«Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің жанындағы 

Сот төрелігі академиясы» РММ
2023 жылдан бастап жарияланады.

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

Журнал Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінде тіркелген 
(2024 жылғы «08» тамыз № KZ06VPY00098570 баспа басылымын, 

2024 жылғы «08» тамыз № KZ86VPY00098585 электрондық басылымды есепке қою туралы куәліктер)

Редакциялық кеңестің құрамы:
 Баймолдина З.Х. – з.ғ.к., профессор – төрайым;
 Бурбаев Т.К. – филос.ғ.д., профессор – төрайымның орынбасары.
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 Мергалиев А.А. – Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы;
 Ганибаева Ш.К. – з.ғ.к., доцент (Өзбекстан Республикасы);
 Ибраева А.С. – з.ғ.д., профессор (Қазақстан Республикасы);
 Карагусов Ф.С. – з.ғ.д., профессор (Қазақстан Республикасы);
 Конусова В.Т. – з.ғ.к. (Қазақстан Республикасы);
 Кулдышева Г.К. – з.ғ.д., профессор (Қырғыз Республикасы);
 Лещенко С.К. – з.ғ.к., доцент (Беларусь Республикасы)
 Малиновский В.А. – з.ғ.д., профессор (Қазақстан Республикасы);
 Моисеева Т.Ф. – з.ғ.д., профессор (Ресей Федерациясы);
 Нурмагамбетов А.М. – з.ғ.д., профессор (Қазақстан Республикасы);
 Порохов Е.В. – з.ғ.д., профессор (Қазақстан Республикасы);
 Рахметов С.М. – з.ғ.д., профессор (Қазақстан Республикасы).

 Редакциялық алқаның құрамы:
 Абдрашев Р.М. –  з.ғ.д., Сот төрелігі академиясы Қылмыстық-құқықтық пән-
дердің ғылыми-білім беру орталығының директоры – қылмыстық-құқықтық бағыт 
бойынша жауапты редактор;
 Абилова М.Н. – (PhD) философия докторы, SDU Университетінің қауымдас-
тырылған профессоры;
 Амангелдин А.Т. – заң ғылымдарының магистрі, Астана қаласының маман-
дандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясы;
 Биебаева А.А. – з.ғ.к., қауымдастырылған профессор, Сот төрелігі акаде-
миясы Қылмыстық-құқықтық пәндердің ғылыми-білім беру орталығының про-
фессоры;
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 Джусупова Р.С.-А. – филос.ғ.к., Сот төрелігі академиясы Мемлекеттік-құ-
қықтық пәндердің ғылыми-білім беру орталығының доценті;
 Жакаева Л.С. – з.ғ.д., қауымдастырылған профессор, Сот төрелігі академия-
сы Мемлекеттік-құқықтық пәндердің ғылыми-білім беру орталығының профессоры;
 Егембердиев Е.О. – з.ғ.к., Сот төрелігі академиясы Азаматтық-құқықтық 
пәндердің ғылыми-білім беру орталығының директоры – азаматтық-құқықтық ба-
ғыт бойынша жауапты редактор;
 Мусенова Э.Е. – з.ғ.к., teaching professor Maqsut Narikbayev University;
 Мусин К.К. – з.ғ.к., Сот төрелігі академиясының вице-ректоры;
 Нурышева Т.С. – з.ғ.к., Сот төрелігі академиясы Мемлекеттік-құқықтық 
пәндердің ғылыми-білім беру орталығының директоры – мемлекеттік-құқықтық 
бағыт бойынша жауапты редактор;
 Султанов Р.Р. – з.ғ.к., Сот төрелігі академиясы Азаматтық-құқықтық пән-
дердің ғылыми-білім беру орталығының доценті;
 Шарапатова Г.С. – з.ғ.к., Астана қаласының азаматтық істер жөніндегі ауда-
наралық сотының судьясы.

 Редакция құрамы:
 Бурбаев Т.К. – филос.ғ.д., профессор, Сот төрелігі академиясы Мемлекеттік-
құқықтық пәндердің ғылыми-білім беру орталығының профессоры – Бас редактор;
 Асылбекова А.А. – (PhD) философия докторы, Сот төрелігі академиясы 
Академиялық бағдарламалар мен жобалар орталығының зерттеу және халықара-
лық жобалар координаторы – Бас редактордың көмекшісі;
 Шоменов А.М. – Сот төрелігі академиясы Ақпараттық технологиялар қыз-
метінің жетекшісі – дизайнер.

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

© Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің жанындағы Сот төрелігі академиясы, 2024 ж.
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электронного издания № KZ86VPY00098585 от 08 августа 2024 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 (Республика Узбекистан);
 Ибраева А.С. – д.ю.н., профессор (Республика Казахстан);
 Карагусов Ф.С. – д.ю.н., профессор (Республикасы Казахстан);
 Конусова В.Т. – к.ю.н. (Республика Казахстан);
 Кулдышева Г.К. – д.ю.н., профессор (Кыргызская Республика);
 Лещенко С.К. – к.ю.н., доцент (Республика Беларусь);
 Малиновский В.А. – д.ю.н., профессор (Республика Казахстан);
 Моисеева Т.Ф. – д.ю.н., профессор (Российская Федерация);
 Нурмагамбетов А.М. – д.ю.н., профессор (Республика Казахстан);
 Порохов Е.В. – д.ю.н., профессор (Республика Казахстан);
 Рахметов С.М. – д.ю.н., профессор (Республика Казахстан).
 
Состав Редакционной коллегии:
 Абдрашев Р.М. – д.ю.н., директор Научно-образовательного центра уголов-
но-правовых дисциплин Академии правосудия – ответственный редактор по уго-
ловно-правовому направлению;
 Абилова М.Н. – доктор философии (PhD), ассоциированный профессор 
Университета SDU;
 Амангелдин А.Т. – магистр юридических наук, судья специализированного 
межрайонного административногосуда города Астаны;
 Биебаева А.А. – к.ю.н., ассоциированный профессор, профессор Научно-об-
разовательного центра уголовно-правовых дисциплин Академии правосудия;
 Джусупова Р.С.–А. – к.филос.н., доцент Научно-образовательного центра 
государственно-правовых дисциплин Академии правосудия;
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 Жакаева Л.С. – д.ю.н., ассоциированный профессор, профессор Научно-об-
разовательного центра государственно-правовых дисциплин Академии правосудия;
 Егембердиев Е.О. – к.ю.н., директор Научно-образовательного центра граж-
данско-правовых дисциплин Академии правосудия – ответственный редактор по 
гражданско-правовому направлению;
 Мусенова Э.Е. – к.ю.н., teaching professor Maqsut Narikbayev University;
 Мусин К.К. – к.ю.н., вице-ректор Академии правосудия;
 Нурышева Т.С. – к.ю.н., директор Научно-образовательного центра госу-
дарственно-правовых дисциплин Академии правосудия – ответственный редактор 
по государственно-правовому направлению;
 Султанов Р.Р. – к.ю.н., доцент Научно-образовательного центра граждан-
ско-правовых дисциплин Академии правосудия;
 Шарапатова Г.С. – к.ю.н., судья межрайонного суда по гражданским делам 
города Астаны.

Состав Редакции: 
 Бурбаев Т.К. – д.филос.н., профессор Научно-образовательного центра госу-
дарственно-правовых дисциплин Академии правосудия, – Главный редактор;
 Асылбекова А.А. – доктор философии (PhD), координатор исследователь-
ских и международных проектов Центра академических программ и проектов Ака-
демии правосудия – помощник Главного редактора;
 Шоменов А.М. – руководитель Службы информационных технологий Ака-
демии правосудия – дизайнер.

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

© «Академия правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан», 2024 г.
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© «Academy of Justice under the Hidh Judicial Council of the Republic of Kazakhstan», 2024
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ЗАҢГЕРЛІК БІЛІМ

ЗАҢГЕРЛІК БІЛІМ / 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ / 

LEGAL EDUCATION

УДК 004.9:342.56

ЖҮСІПОВА Раушан Сеит-Аскарқызы
 Философия ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Ке-
ңесінің жанындағы Сот төрелігі академиясының Мемлекеттік-құқықтық пәндер ғылыми-
білім беру орталығының доценті 

БОЛАШАҚ СУДЬЯЛАРДЫ ДАЯРЛАУДА ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 
ҚОЛДАНУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

 Аннотация. Мақалада болашақ судьяларды даярлауда цифрлық технологияларды 
қолданудың өзекті мәселелері қарастырылған.
 Заманауи білім берудің цифрлық трансформациясы оның сапасын арттыруға ық-
пал ететін оқыту мүмкіндіктерін береді. Алайда, белгілі болғандай, медальдың екі жағы 
бар. Жаһандық цифрландыруға байланысты кейбір мәселелерді шешу жаңаларын тудыра-
ды, олардың көпшілігі өте маңызды. 
 Білім беру жүйесі – болашаққа әсер етудің ең үлкен әлеуеті бар институт. Цифр-
ландыру және ақпараттандыру құралдарын кеңінен қолдану білім беру қызметінің барлық 
салаларында ақталмайды. Сот ісін жүргізу-бұл адамға бағытталған қызмет көрсету са-
ласы. Болашақ судьялардың сыни тұрғыдан ойлау және адамгершілік сияқты маңызды қа-
сиеттері оқытушы мен магистранттың виртуалды емес, нақты әлемдегі жеке қарым-қа-
тынасында дамиды. Сондықтан Сот төрелігі академиясында заманауи әдістердің толық 
спектрімен оқытудың дәстүрлі форматы сақталады. 
 Түйін сөздер: сот жүйесін цифрландыру, білім берудегі цифрлық құралдар, болашақ 
судьяларды даярлаудағы цифрлық құралдар.
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 Кандидат философских наук, доцент Научно-образовательного центра государст-
венно-правовых дисциплин Академии правосудия при Высшем Судебном Совете Республики 
Казахстан 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СУДЕЙ

 Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы применения цифровых тех-
нологий в подготовке будущих судей. 
 Цифровая трансформация современного образования дает такие возможности об-
учения, которые могут способствовать повышению его качества. Однако, как известно, у 
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медали две стороны. Решение одних проблем, связанных с глобальной цифровизацией, по-
рождает новые, многие из которых весьма серьезны.
 Система образования – институт, имеющий самый большой потенциал воздействия 
на будущее. Широкое использование средств цифровизации и информатизации оправдано 
далеко не во всех областях образовательной деятельности. Судопроизводство представ-
ляет собой сферу человеко-ориентированных услуг. Такие важные качества будущих судей, 
как критическое мышление и гуманность, развиваются в личном общении преподавателя и 
магистранта в реальном, а не виртуальном мире. Поэтому в Академии правосудия сохраня-
ется традиционный формат обучения с полным спектром современных методик.
 Ключевые слова: цифровизация судебной системы, цифровые инструменты в обра-
зовании, цифровые инструменты в подготовке будущих судей.
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF DIGITAL 
TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF FUTURE JUDGES

 Annotation. The article deals with the topical issues of digital technology application in the 
training of future judges. 
 The digital transformation of modern education provides such learning opportunities that 
can contribute to improving its quality. However, as you know, there are two sides to the coin. 
Solving some problems related to global digitalization generates new ones, many of which are very 
serious. 
 The education system is the institution with the greatest potential to influence the future. The 
widespread use of digitalization and informatization tools is not justified in all areas of education-
al activity. Legal proceedings are a field of human-oriented services. Such important qualities of 
future judges as сritical thinking and humanity are developed in personal communication between 
a teacher and a graduate student in the real, not virtual world. Therefore, the Academy of Justice 
retains the traditional training format with a full range of modern techniques.
  Keywords: digitalization of the judicial system, digital tools in education, digital tools in 
the training of future judges.

Введение
Цифровая трансформация как этап но-

вейшей истории человеческого общества 
представляет собой закономерный процесс. 
Преимущество цифровизации заключает-
ся не только в особом способе кодирова-
ния, хранения, обработки информации, но 
и в скорости ее распространения. Сегод-

ня решение самых разных теоретических 
и практических проблем не обходится без 
цифровых инструментов.

Цифровизация предоставляет сфере 
образования новые информационные ин-
струменты, отличающиеся удобством для 
участников образовательного процесса. 

Поэтому цифровая трансформация сфе-
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ры образования вполне оправдана и объяс-
нима.

Целью исследования данной пробле-
мы является рассмотрение сильных и сла-
бых сторон применения цифровых техно-
логий в подготовке будущих судей.  

Цифровые технологии, повышая каче-
ство современного образования, не являют-
ся всеохватными. Также не следует остав-
лять без внимания и тот факт, что решая 
одни проблемы, цифровизация порождает 
новые, многие из которых настолько се-
рьезны, что заставляют думать о том, что 
мы стоим перед лицом экзистенциального 
вызова. Некоторые современные мыслите-
ли говорят в этой связи об антропологиче-
ской революции, другие – об антропологи-
ческой катастрофе, третьи – о том, что это 
и первое, и второе одновременно [1, с. 18].

Материалы и методы.
Цифровые реалии, в которых осущест-

вляется профессиональная деятельность 
судей, цифровые вызовы, требуют от судей 
формирования, развития и постоянного со-
вершенствования новых навыков и направ-
лений работ.

Цифровая трансформация Республи-
ки Казахстан существенно продвинулась 
с принятием в 2017 году государственной 
комплексной программы «Цифровой Ка-
захстан». Она охватывала период с 2018 по 
2022 годы и была нацелена на повышение 
уровня жизни каждого члена общества за 
счет использования цифровых технологий. 
С тех пор достижения в сфере цифровиза-
ции поставили страну в один ряд с миро-
выми лидерами по индексу развития элек-
тронного правительства.

Одним из важных достижений судеб-
ной системы в рамках устойчивого разви-
тия нашего государства является цифрови-
зация казахстанского правосудия. Вместе 
с этим параллельно развивается цифровое 
образование судей как один из факторов 

эффективного отправления правосудия.
Суд является основным гарантом защи-

ты прав и интересов граждан. Общество 
заинтересовано в полном, объективном и 
беспристрастном освещении деятельности 
судебной власти. В этих целях повышается 
не только уровень открытости и прозрач-
ности судебной системы, но и предостав-
ление более широкого доступа населения к 
информации о деятельности судов.

Динамике в цифровизации судов спо-
собствовала «Стратегия развития цифро-
визации судебной системы Казахстана до 
2022 года». Сегодня продолжается дальней-
шее реформирование казахстанского пра-
восудия в сторону удобства и доступности 
не только для граждан, но и для самих су-
дей. Государством предпринимаются меры, 
не допускающие технического отставания 
нашей судебной системы от развитых ми-
ровых судебных систем. 

Сегодня более 90% судебных исков 
гражданского судопроизводства направ-
ляются через судебный кабинет в элек-
тронном формате. Остальные иски также 
аккумулируются в электронном судопро-
изводстве при помощи системы скани-
рования. В настоящее время основными 
сервисами работы судей являются следу-
ющие: «Е-примирение», «Онлайн-беседа», 
«Поиск судебных дел», «Онлайн-конструк-
тор заявлений», «Банк судебных актов» и 
другие, а также единая информационно-а-
налитическая система судебных органов 
«Төрелік», которая объединяет все внутрен-
ние информационные процессы внутри 
судов. «Төрелік» полностью автоматизи-
ровала процесс документооборота и судо-
производства в судах, изжила бумажный 
документооборот и в разы ускорила обмен 
информацией между судебными органами. 
По проекту «Е-уголовное дело» в электрон-
ном формате сейчас поступает свыше 70% 
дел. С августа 2022 г. по Казахстану были 
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введены нормы об экстерриториальной 
подсудности, в соответствии с которыми 
IT-сервис случайным методом распределя-
ет дела судьям из разных регионов [2, с.22].

В рейтинге эффективного правосудия с 
применением IT-технологий судами Казах-
стан занимает 4 место. Эти данные предо-
ставила Европейская комиссия по эффек-
тивности правосудия (CEPEJ) за 2020 и 
2022 годы [3]. 

Цифровизация судебной системы во-
обще и реализация проекта «SMART суд» 
в частности, включили в научный оборот 
целый ряд категорий и понятий, возник-
ших на стыке гуманитарных наук и циф-
ровизации. Появились новые концепции 
и современные правовые категории и по-
нятия, такие, как цифровая грамотность, 
цифровая компетенция, цифровые навыки, 
искусственный интеллект, персональные 
данные, цифровая культура и многие дру-
гие. Как известно, гражданское общество 
является частью процесса развития циф-
рового правосудия. Но реализованная Го-
сударственная программа «Цифровой Ка-
захстан» на 2018-2022 годы не содержала 
концептуальных положений о состоянии и 
перспективах развития такого важного, на 
наш взгляд, направления, как «Цифровое 
правосудие». 

Такие проблемы электронного правосу-
дия, как возросший интерес граждан к за-
щите своих судебных прав с помощью элек-
тронных систем, необходимость цифровой 
судебной аналитики, решение перспектив-
ных вопросов дальнейшего совершенство-
вания правосудия в электронном формате 
должны быть в центре внимания не только 
ученых и практиков, но и Правительства.

Внедрение цифрового инструментария 
в судах позволило решить такие важные 
задачи судопроизводства, как планомерная 
информатизация судебной системы, улуч-
шение качества предоставления судебных 

услуг, сохранение доступа к правосудию. 
Данные задачи и реализация не менее важ-
ных принципов правосудия, как справедли-
вость, гуманность, состязательность, эф-
фективность исполнения решения суда, во 
многом зависят как в целом от судейского 
корпуса, так и от каждого судьи в отдельно-
сти. Решение данных вопросов во многом 
связано с исследованием цифровой грамот-
ности судей. В данном аспекте важно учи-
тывать критерии цифровой грамотности 
как неотъемлемого атрибута системы пра-
восудия.

Важным аспектом цифровой грамот-
ности является цифровая компетенция, ко-
торая основывается как на традиционной 
правовой грамотности, так и на цифровых 
навыках. 

Овладение цифровой компетентностью 
– это сложный многоступенчатый процесс, 
который может начинаться с традиционных 
основополагающих аспектов образования, 
переходя к более сложным и продуктивным 
аспектам цифровой грамотности. 

Цифровая грамотность, как техноло-
гическое, инструментальное обеспечение 
правосудия цифровыми технологиями, не-
обходима для усовершенствования и повы-
шения эффективности реализации функций 
правосудия. Она позволяет объективно и 
справедливо, с одной стороны, и оператив-
но, в разумные сроки – с другой, разрешать 
судебные дела по юридическим спорам и 
защищать права человека [4, с.64]. С точ-
ки зрения узкого процессуального подхода 
цифровая грамотность способна развивать-
ся в условиях активного поиска способов 
и форм при совершении процессуальных 
действий с использованием информацион-
ных технологий.

Средством реализации доступности 
правосудия является синхронизированная 
аудиозапись, применяемая в судебном засе-
дании. Посредством включения такой ауди-
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озаписи может вестись протокол судебного 
заседания, записываться речь судьи и иных 
участников судебного процесса (адвоката, 
свидетелей и т.п.). Электронный протокол 
заседаний полностью изжил бумажный ана-
лог. В него нельзя внести правку, что дис-
циплинирует не только стороны процессов, 
но и самих судей. По данным Верховного 
суда, сейчас электронным протоколом фик-
сируются более 90% судебных дел по стра-
не. Внедрение АВФ существенно снизило 
уровень обжалования действий судей. 

Для развития цифровых навыков су-
дьи определяющим фактором является как 
использование разработанных цифровых 
программ, так и самостоятельное использо-
вание информационных технологий (веде-
ние личных блогов, заполнение видео-ре-
сурсами, Telegram bot и т.п.). По примеру 
многих государств (стран Европы и США) 
Казахстан стремится к созданию стабиль-
ной и мощной судебной системы, внедряя 
новые цифровые инструменты. 

В 2018 году была принята Европейская 
этическая хартия об использовании искус-
ственного интеллекта в судебных системах, 
что ознаменовало переход мировой судебной 
системы на новый уровень цифровизации. 

У судебной системы Республики Ка-
захстан к началу второго десятилетия ХХI 
века скопился большой массив оцифро-
ванных судебных актов, что позволило на-
чать проект по созданию информационной 
системы «Цифровая аналитика судебной 
практики». Система обучена определению 
категории дела, поиску аналогичных по си-
туации и смыслу дел, отслеживанию «жиз-
ненного цикла» по всем судебным инстан-
циям, выявлению аномалий при вынесении 
судебных решений, а также прогнозирова-
нию исхода дела по исковым требованиям. 
Система функционирует в режиме опытной 
эксплуатации и доступна только для судей 
республики. Эта информационная система 

должна стать помощником в формировании 
единообразной судебной практики. Доступ 
к нужной информации и её анализ позволят 
каждому судье сориентироваться в судеб-
ной практике по любому находящемуся в 
производстве делу.

Второй IT-продукт, используемый в ка-
захстанских судах с 2022 года, – это робот, 
который на основе чётких алгоритмов при-
нятия решений готовит проекты судебных 
актов по делам, где судейское усмотрение 
строго ограничено законом. Например, дача 
санкции, запрещающая должнику покидать 
страну. Интегрированы соответствующие 
базы данных, на основе которых робот го-
товит проект такой санкции за считанные 
минуты после поступления материала. При 
этом ответственность при подписании ре-
шения сохраняется за судьёй. Конституци-
онные требования не нарушаются. На посто-
янной основе проводится работа по анализу 
категории дел и материалов, имеющих по-
тенциал для дальнейшей роботизации.

Согласно Европейской этической хар-
тии, государства обязаны иметь эффектив-
ную высокотехнологичную систему бы-
строго и прозрачного правосудия. Хартия 
содержит пять принципов применения ис-
кусственного интеллекта: соблюдение прав 
человека, запрет дискриминации, качество 
и безопасность, прозрачность и пользова-
тельский контроль. 

Вопросы внедрения искусственного ин-
теллекта и роботизации судопроизводства 
изучаются не только у нас. Этот тренд акту-
ален для многих стран, поэтому этические 
аспекты не могли остаться без должного 
внимания со стороны профильных органов 
международных организаций [5].

В судебной системе Казахстана в по-
следнее время внедрены так называемые 
виртуальные платформы. Отметим, что 
данное новшество показало свою эффек-
тивность на практике, так как позволяет 
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рассматривать судебные дела вне зала суда, 
что создает определенные удобства для 
участников процесса. В настоящее время 
одной из востребованных цифровых плат-
форм является программа «TrueConf», ко-
торая позволяет участникам процесса без 
посещения здания суда, посредством виде-
оконференцсвязи в режиме реального вре-
мени иметь бесперебойную ответную связь 
с судом. 

Судьи различных судов активно ис-
пользуют данные программы. Как правило, 
любая программа обучения состоит из трех 
этапов. Первый этап посвящен повышению 
осведомленности обо всех преимуществах 
цифровизации, второй – приобретению 
цифровых навыков и инструментов, а тре-
тий – практическому внедрению техноло-
гических решений и их интеграции в судеб-
ную систему. Примечательно, что самыми 
решительными сторонниками использова-
ния цифровых технологий при отправле-
нии правосудия являются сами судьи. Они 
видят преимущества цифровых технологий 
в повышении эффективности судопроиз-
водства, снижении временных и иных за-
трат, а также в обеспечении справедливого 
процесса отправления правосудия. 

Создание судебных цифровых плат-
форм является новым фактором, влияю-
щим на признаки и формы организации су-
дебной деятельности [6, с.189].

Показатель цифровой грамотности су-
дей влияет на общий показатель деятельно-
сти судов в целом.

Что Академия делает для развития про-
фессиональных и личностных компетенций 
будущих судей? Деятельность Академии 
правосудия при Верховном суде Республи-
ки Казахстан ориентирована на повышение 
качества судейского корпуса.

В Академию поступают молодые люди, 
средний возраст которых составляет плюс\
минус 40 лет, имеющие сформированные 

компетенции, в том числе цифровые. Об 
этом свидетельствует тот факт, что свыше 
90% документов в магистратуру подаются 
посредством цифрового сервиса. А с 2025 
года государственная услуга по приему 
документов будет осуществлятся только в 
цифровом формате. 

Вступительные экзамены проводятся с 
применением информационных техноло-
гий, посредством компьютерного тестиро-
вания, решения кейсов и написания эссе на 
компьютере.

Академия располагает онлайн-сервиса-
ми для удаленной работы. Как профессор-
ско-преподавательский состав Академии, 
так и обучающиеся имеют возможность по-
лучать информацию посредством казахстан-
ских и зарубежных образовательных плат-
форм и электронно-библиотечных систем.

Мы понимаем, что внедряемые техно-
логии не заменят судью-человека. Это лишь 
дополнительный инструмент помощи для 
обеспечения единообразия судебной прак-
тики и качественной защиты прав участни-
ков процесса. Технические средства лишь 
повышают эффективность работы людей, 
облегчают нагрузку судей и работников 
суда, ускоряют судопроизводство, помога-
ют исключить ошибки, вызываемые чело-
веческим фактором, но ни в коей мере не 
вытесняют их из этой области. 

Исходя из такого понимания, осознавая 
ответственность за подготовку судей-Лич-
ностей, Академия делает акцент на офлайн 
формате подготовки будущих судей. В об-
разовательном процессе реализуется прин-
цип «судьи учат судей». К проведению 
учебных занятий широко привлекаются 
действующие судьи всех уровней: от рай-
онного до Верховного Суда, а также судьи в 
отставке. Доля судей в профессорско–пре-
подавательском составе доходит до 75% от 
общего числа преподавателей.

Две трети учебного времени магистран-
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ты проводят в судах в рамках профессио-
нальной практики, за каждым из них закре-
пляется судья-наставник – руководитель 
практики. Под началом старшего коллеги 
практикант осваивает будущую профес-
сию, находясь рядом с судьей во время про-
цесса, подготавливая проекты судебных 
решений. В то же время осваивается весь 
набор цифрового инструментария.

Результаты, обсуждение.
Система образования – это институт, 

который имеет самый большой потенци-
ал по воздействию на будущее. Широкое 
использование средств цифровизации и 
информатизации оправдано далеко не во 
всех областях образовательной деятельно-
сти. Судопроизводство – это сфера чело-
веко-ориентированных услуг и посколь-
ку роботам не свойственны креативность 
и гуманность, то они не смогут заменить 
людей в этой сфере. Академия стремится 
развивать такие навыки и качества у буду-
щих судей, которые делают человека чело-
веком: критическое, системное мышление, 
креативность, сопереживание, эмпатия, 
коммуникативность и т.п. Одной из самых 
высоких ценностей общества являются су-
дьи с развитыми критическим и системным 
мышлением, нравственными качествами. 
Судьи, способные работать со сложными 
задачами и вызовами будущего, принимаю-
щие ответственные решения, за которыми 
стоят судьбы людей. Эти качества форми-
руются и развиваются в непосредственном 
общении людей между собой. В подготов-
ке судей, таким образом, важен непосред-
ственный контакт между обучающимися и 
преподавателями. 

Для судьи важно всегда действовать в 
соответствии с законом и конституцион-
ными правами граждан, быть честным и 
принципиальным человеком, который при 
принятии решений руководствуется прин-
ципами законности, добросовестности и 

справедливости.
Цифровизация и искусственный ин-

теллект нередко понимаются, как способ 
справиться с риском неопределённости, а 
последняя сегодня растёт, как это показала 
вспышка эпидемии коронавируса (2020-
2021 гг.). Кажется, что с помощью техни-
ческих устройств можно в принципе кон-
тролировать протекание всех процессов в 
природе и обществе, влиять на них и на-
правлять в желаемое для человека русло. 
Но, как учит жизнь, контролировать можно 
отнюдь не все процессы и не во всех слу-
чаях. Цифровизация не поможет уйти от 
неопределённости. Это не может сделать 
никакой сверхмощный искусственный ин-
теллект. Неопределённость наряду с опре-
делённостью заложена в самой структуре 
мироздания. И это неплохо, так как если бы 
всё было жёстко определено, невозможно 
было бы то, что человек считает наиболее 
ценным: творчество, диалог, любовь, мо-
ральный поступок. Без них человек рискует 
стать роботом.

Сегодня человечество стоит перед ли-
цом антропологических вызовов. Многие 
из них связаны с глобальной цифровиза-
цией на основе использования систем ис-
кусственного интеллекта. Цифровизация 
приносит немало благ, решает множество 
проблем, но также может создавать угро-
зы самому бытию человека. А это значит, 
что предлагаемые в рамках цифровизации 
проекты нуждаются в серьёзной философ-
ской экспертизе, направленной на гумани-
зацию информационных технологий и на 
культивирование высших человеческих 
ценностей: свободы, личной автономии, 
достоинства, идентичности, творчества, 
понимания, взаимопонимания [7, 10]. 

Заключение.
Современной судебной системе не 

обойтись без информационных и цифро-
вых технологий. Цифровой функционал 
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стал востребованным. Пандемия короно-
вирусной инфекции показала готовность 
судебной системы Казахстана работать в 
условиях чрезвычайного положения. Де-
ятельность судов не прекращалась ни на 
один день в условиях локдауна. Так же не 
прекращала свою работу и Академия, пере-
йдя на удаленный режим работы.

Но все же цифровизация правосудия 
никоим образом не заменит традиционный 
формат судейства. Она лишь альтернатива 
традиционному способу разрешения су-
дебных дел. Цифровая грамотность судей, 
важными компонентами которой являются 
цифровые навыки, опыт и квалифициро-
ванные знания, будет неуклонно возрастать. 

Будут совершенствоваться навыки ис-
пользования потенциала цифровых инстру-
ментов и сервисов, повышаться качество 
цифровых сервисов и цифровых платформ. 

На законодательном уровне будут учи-
тываться изменения, происходящие в су-
дебной системе РК, процессуальном и циф-

ровом праве. Будет продолжена работа над 
терминологией в сфере цифровизации.

Дальнейшая цифровизация судебной 
системы будет способствовать большей 
открытости и доступности правосудия для 
всех, кто проживает на территории Казах-
стана.

В образовании традиционный формат 
преподавания так же не может быть пол-
ностью заменен цифровыми технологиями. 
Цифровизация образования не отменит и 
не заменит личного общения преподавате-
ля и магистранта в реальном, а не виртуаль-
ном мире: чтение лишь электронных учеб-
ников и коммуникация через Интернет не 
дают полноценного образования. Поэтому 
традиционный формат обучения с полным 
спектром современных методик сохраняет-
ся в Академии правосудия.

Все это серьёзные проблемы, решение 
которых связано с важнейшими сторонами 
человеческой жизни. Они требуют постоян-
ного изучения и специального обсуждения. 
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ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ ПЕН АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ НЕГІЗІ 
РЕТІНДЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ДАМЫТУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕЛЕР

 Аннотация. Бұл мақалада құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамды қалыптас-
тыру факторларының бірі ретінде құқықтық мәдениетті дамыту мәселелері қарастыры-
лады. Құқықтық мәдениет қоғам мен тұлғаның гуманистік дамуымен тығыз байланысты 
екендігі атап өтілді. Құқықтық мәдениет күрделі құбылыс, сондықтан оны әртүрлі көз-
қарастармен қарау керек. Бұл зерттеу құқықтық мәдениетті түсінудің құндылық және 
белсенділік тәсіліне негізделген.
 Құқықтық мәдениеттің басты көрсеткіші – адамның құқықтары мен бостандық-
тарын, оның қауіпсіздігі мен болашаққа деген сенімін қамтамасыз ететін дамыған құқық-
тық институттардың болуы. Сондай-ақ, қоғамның құқықтық мәдениетінің көрсеткіші ха-
лықтың көпшілігінің заңдарды әділетті және мемлекеттің тұрақты дамуын сақтау үшін 
қажет деп тануы болып табылады. Жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті оның құқықтық 
сауаттылығында, заң шеңберіндегі құқыққа, құқықтық қызметке құрметпен көрінеді.
 Мақалада заң шығару процесінде құқықтық мәдениеттің ерекшеліктері ашылады. Ғылы-
ми қоғамдастықтарда және қоғамдық және кәсіптік одақтарда заң жобаларын міндетті тал-
қылауды енгізу туралы «құқықтық актілер туралы» ҚР Заңына толықтыру енгізу ұсынылады. 
 Құқықтық мәдениетті қалыптастырудың классикалық тәсілдері – құқықтық білім, 
құқықтық тәрбие, жалпыға бірдей құқықтық оқыту. Осыған байланысты мемлекеттік 
деңгейде қазақстандық қоғамның құқықтық мәдениетін арттыруға бағытталған арнайы 
бағдарлама қабылдау ұсынылады. Осы бағыттағы жүйелі және тұрақты жұмыс Халық-
тың барлық топтары арасында құқықтық мәдениет пен құқықтық сауаттылық деңгейін 
арттыруға мүмкіндік береді.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВЫ 
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

 Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития правовой куль-
туры как одного из факторов формирования правового государства и гражданского обще-
ства. Подчеркивается, что правовая культура тесно связана с гуманистическим развитием 
общества и личности. Правовая культура является сложным явлением, поэтому ее необ-
ходимо рассматривать с различных точек зрения. Данное исследование основывается на 
ценностном и деятельностном подходе к пониманию правовой культуры.  
Сделан вывод о том, что главным показателем правовой культуры является существование 
развитых правовых институтов, обеспечивающих права и свободы человека, его безопас-
ность и уверенность в завтрашнем дне. Также показателем правовой культуры общества 
является признание большинством населения законов как справедливых и необходимых для 
сохранения устойчивого развития государства. Правовая культура личности выражается 
в его правовой грамотности, уважении к праву,  правовой  деятельности в рамках закона.  
       В статье раскрываются особенности правовой культуры в законотворческом про-
цессе. Предлагается внести дополнение в  Закон РК  «О правовых актах» о введении обяза-
тельного обсуждения законопроектов в научных сообществах и в общественных и профес-
сиональных союзах. 
 Классическими способами формирования правовой культуры является  правовое об-
разование, правовое воспитание, правовой всеобуч. В этой связи предлагается на государ-
ственном уровне принять специальную программу, направленную на повышение правовой 
культуры казахстанского общества. Системная и регулярная работа в данном направлении 
позволит повысить уровень правовой культуры и правовой грамотности среди всех слоев 
населения.
 Ключевые слова: правовая культура, правовое государство, гражданское общество, 
закон, законотворчество, квалифицированная юридическая помощь, правовое образование, 
правовое воспитание.  
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TOWARDS THE DEVELOPMENT OF LEGAL CULTURE AS THE 
FOUNDATION OF THE RULE OF LAW AND CIVIL SOCIETY

 Annotation. This article discusses the development of legal culture as one of the factors 
in the formation of the rule of law and civil society. It is emphasized that legal culture is closely 
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connected with the humanistic development of society and personality. Legal culture is a complex 
phenomenon, therefore it must be considered from different points of view. This research is based on 
a value-based and activity-based approach to understanding legal culture. 
It is concluded that the main indicator of legal culture is the existence of developed legal institutions 
that ensure human rights and freedoms, his safety and confidence in the future. Also, an indicator 
of the legal culture of society is the recognition by the majority of the population of laws as fair and 
necessary to preserve the sustainable development of the state. The legal culture of a person is ex-
pressed in his legal literacy, respect for the law, and legal activity within the framework of the law.  
The article reveals the peculiarities of legal culture in the legislative process. It is proposed to 
amend the Law of the Republic of Kazakhstan “On Legal Acts” about the introduction of mandatory 
discussion of draft laws in scientific communities and in public and professional unions. 
The classical ways of forming legal culture are legal education, legal upbringing, and general legal 
education. In this regard, it is proposed to adopt a special program nationally to improve the legal 
culture of Kazakhstani society. Systematic and regular work in this direction will increase the level 
of legal culture and legal literacy among all segments of the population.
  Keywords: legal culture, the rule of law, civil society, law, legislative work, qualified legal 
assistance, legal education, legal upbringing.

Введение
Согласно Конституции Республики Ка-

захстан, наша страна утверждает себя пра-
вовым государством. Главной ценностью 
является человек, его жизнь, права и сво-
боды [1].

Одним из признаков правового государ-
ства является наличие высокой правовой 
культуры общества и индивидов. Вопросы 
правовой культуры изучаются учеными с 
точки зрения философии, права, истории, 
культурологии. С точки зрения юридиче-
ской науки правовая культура рассматри-
вается как показатель развитости правовых 
явлений. Это позволяет  гражданскому об-
ществу и индивиду развиваться устойчиво 
и прогрессивно. В гражданском обществе 
все его члены должны обладать высокой 
культурой, высоким правосознанием, ува-
жать  и знать законы своей страны. Основ-
ной идеей в гражданском обществе явля-
ется  идея главенства человека в обществе,  
его  самостоятельность, способность само-
му осуществлять свою деятельность, опи-
раясь, прежде всего на нравственные прин-
ципы, уважая право. Причем государство 

не должно вмешиваться в жизнь граждан-
ского общества, и только в случае наруше-
нии права допустимо вмешательство госу-
дарства.

Каждое общество обладает своим уров-
нем правовой культуры.  Так, всему миру 
известна развитая правовая культура Древ-
него Рима. Сегодня в юридической науке 
Казахстана раскрыты новые материалы 
относительно развитой правовой культуры 
кочевого общества казахского народа. От-
метим научные труды казахстанских уче-
ных юристов – С.З. Зиманова, З.Ж. Кенжа-
лиева, Н. Усерова и др. [2].

Обратимся к положениям Концепции 
правовой политики до 2030 г.  от 15 октября 
2021 г. Так, вопросам правового образова-
ния, правовой  пропаганды посвящен раз-
дел 7. Здесь особо подчеркивается, что от 
уровня  правовой культуры личности и об-
щества в целом зависит построение право-
вого государства. Соответственно, в целях 
повышения правовой грамотности, форми-
рования правомерного социально активно-
го поведения необходимо продолжить пла-
номерную работу, связанную с правовой 
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пропагандой и правовым образованием [3].
Правовая культура  связана с оценкой 

всех правовых явлений с точки зрения не-
обходимости и полезности для общества. 
В этом отношении по уровню правовой 
культуры можно судить о том, насколько 
развиты такие правовые сферы как пра-
вотворчество, правореализация, правопри-
менение, правовое воспитание, правовое 
образование и правовое просвещение, пра-
вовая грамотность, правовая идеология. В 
целом можем оценить  правовую деятель-
ность всех структур: государство, государ-
ственные органы, гражданское общество и 
его институты.      

Правовая культура связана с гумани-
стическим развитием общества и лично-
сти.  Полагаем, что гуманизм и духовность 
должны быть положены в основу  обще-
ственного развития. Нравственная и пра-
вовая культура в казахстанском обществе 
станет гарантией обеспечения построения 
демократического гражданского общества 
и создания правового государства. 

Правовую культуру можно рассматри-
вать с различных точек зрения. Данное ис-
следование основывается на ценностном и 
деятельностном подходе к пониманию пра-
вовой культуры.  

Материалы и методы исследования 
Вопросы методологии правовых иссле-

дований имеют особое значение для юри-
дической науки.  Особенно это касается 
проблемы соотношения  теоретических вы-
водов и практических данных в правовых 
исследованиях. Также отметим значимость 
методологии для выработки конкретных 
путей обеспечения единства теории и прак-
тики, для усиления активной роли права на 
все стороны жизни общества. 

При подготовке научного исследования 
был проведен обзор отечественных и  за-
рубежных источников, осуществлён ана-
лиз норм международного и национально-

го законодательства. Были использованы 
всеобщие научные методы, такие как ди-
алектический, анализ и синтез, индукция 
и дедукция. А также были использованы 
общие методы, такие как метод юриди-
ческого анализа, сравнительно-правовой, 
системный, структурно-функциональный. 
Совокупность указанных методов позволил  
объективно и полно раскрыть данную тему, 
сделать определённые выводы, выработать 
рекомендации и предложения.

Обсуждение 
В самом широком смысле право есть 

определённый порядок в обществе, осно-
ванный на принципах справедливости, сво-
боде, гуманизме и равенстве. Отметим, что 
право выполняет такие главные функции 
как регулятивная и охранительная. Также в 
теории права выделяют в качестве дополни-
тельных такие функции как воспитательную 
и идеологическую. Правовая культура тесно 
связана с этими дополнительными функция-
ми права. Формирование правовой культуры 
личности происходит на основе восприятия 
личностью  определённой идеологии. На 
основе этих идей формируются определен-
ные установки для правомерного поведения. 
Именно правомерность деяний есть показа-
тель правовой культуры личности.  

В современном обществе выполнение 
предписаний права, минимизации наруше-
ний права есть главной показатель устой-
чивости  общества, показатель его право-
вой культуры.  

Правовая культура есть совокупность 
правовых явлений,  обеспечивающих до-
стойное существование человека и челове-
ческого общества, защиту прав человека, 
стабильное развитие государства в целом.  

Обратимся к показателям правовой 
культуры личности. Так, на наш взгляд, 
следует выделить такие главные показате-
ли правовой культуры личности как право-
вая грамотность, уважение к праву, право-
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вое сознание в виде устойчивых правовых 
убеждений о необходимости и справедли-
вости права, правовые навыки, правомер-

ное поведение. 
Полагаем возможным указать эти ком-

поненты в данной таблице. 

№ Компоненты Показатели 
1 Правовая 

грамотность
1. Это знание гражданами  основных законов, регулирующих  
отношения людей
2. Это знание своих прав, обязанностей и способов их защиты

2 Правовое сознание Знание общих принципов права, положительная оценка 
права, эмоции о праве

3 Уважение к праву, 
правовые убеждения

Это уважение прав других людей, соблюдение требований 
норм морали и нравственности  

4 Правовые навыки Это применение правовых знаний на практике
Способность защитить свои права самостоятельно
Способность обратиться к государственным органам 

5 Правомерное 
поведение

Осознанное поведение, основанное на стойком уважении к 
праву, знании законов, уважение к правам других гражданам

Правовая культура личности

Для формирования правовой культуры 
личности большое значение имеют   прин-
ципы права. Именно в принципах права 
отражаются главные  идея права о справед-
ливости, равенстве и свободе. Укажем сле-
дующие принципы. 

1. Принцип добропорядочности, раз-
умности человека. Каждый человек при-
знается добросовестным, разумным, пока 
обратное не будет установлено в законном 
порядке. 

2. Принцип знания законов. Незнание 
закона не освобождает от юридической от-
ветственности 

3. Презумпция невиновности в уголов-
ном праве. Лицо считается невиновным, 
пока его вина в совершённом преступлении 
не будет доказана в порядке, предусмотрен-
ном законом, и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда. Бремя до-
казывания обвинения лежит на обвинителе.   

4. Принципы гражданского права. Это 
равенство правового режима участников; 
неприкосновенность собственности; сво-

бода договора; недопустимость произволь-
ного вмешательства в частные дела;  необ-
ходимость возмещения материального и 
морального вреда 

5. Принцип свободы действий. Каждый 
человек свободен от рождения, никто не 
может забрать у человека его права и сво-
боды. Права человека можно ограничить 
законами. Ст. 39 Конституции РК. Государ-
ство обязано защищать права человека. 

6. Принцип защиты своих права. Каж-
дый может и должен защищать свои пра-
ва на основе закона. Каждый имеет право 
обращаться за защитой к государству. Все 
равны перед законом и судом. 

Отметим уникальность правовой куль-
туры казахского народа. В своем знаме-
нитом произведении «Казахский суд биев 
– уникальная судебная система» академик 
Зиманов С.З. подчеркивает, что «Казахское 
право, основанное на культурных и демо-
кратических традициях обычно-правовой 
системы, пережило и перешагнуло свою 
эпоху, его породившую».  И далее, «Дол-
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говечность Казахского права можно объяс-
нить двумя факторами. Во-первых тем, что 
хозяйственно-бытовые, мировоззренческие 
основы кочевой цивилизации на обшир-
ной земле Казахии сохранились вплоть до 
новейшего времени. А  во-вторых, и это 
главное тем, что Казахское право было мак-
симально приближено к самому народу, к 
логике его жизни и в значительной степени 
выражало  извечную духовную суть чело-
века и его устремлений независимо от ста-
дии его совершенства и развития».

«Казахское право – сокровище куль-
турной жизни казахского народа и всей 
кочевой цивилизации. Оно имеет тысяче-
летнюю историю, и пик утверждения его 
условно относится  к XIV-XVIII векам. Па-
радоксальность этого явления заключается 
в том, что ранний упадок величия Великой 
Степи кипчаков – прародины кочевой ци-
вилизации, не повлек за собой синхронно-
го  упадка престижа и роли казахской пра-
вовой культуры. В этом противоречивом 
процессе, по-видимому, сказалось ее жиз-
необитание на «свободной» и «островной» 
зоне этой обширной Степи» [4, с.9]. 

В юридической науке выделяются раз-
ные критерии оценки уровня правовой 
культуры. Полагаем, что главным показа-
телем правовой культуры является суще-
ствование развитых правовых институтов, 
обеспечивающих права и свободы челове-
ка, его безопасность и уверенность в за-
втрашнем дне. Также показателем право-
вой культуры общества является признание 
большинством населения законов как спра-
ведливых и необходимых для сохранения 
устойчивого развития государства. Право-
вая культура личности выражается в его 
правовой грамотности, уважении к праву,  
правовой  деятельности в рамках закона.  

 Также необходимо отметить, что пра-
вовая культура есть отражение  восприя-
тия обществом таких  правовых идеалов 

как равенство, справедливость, свобода, 
гуманизм, открытость, демократизм, ответ-
ственность, приоритет общественного бла-
га над личными интересами. 

Подчеркнём, что среди всех норматив-
ных регуляторов именно правовые нормы 
являются общеобязательными и наиболее 
эффективными для установления порядка 
в обществе. Это выражается в таких прин-
ципах как равенство всех перед законом и 
судом, неотвратимость наказания, возме-
щение вреда.  

Стремление Казахстана к правовому го-
сударству означает необходимость  внедре-
ния в общество основных правовых прин-
ципов.  Обратимся к таким идеям. 

1. Законы должны быть справедливы-
ми. При этом справедливость законов долж-
на приниматься априори большинством на-
селения страны.  Справедливые по своей 
сути законы побуждают людей к деятель-
ности, предостерегают от противоправных 
деяний. Принятые в обществе законы долж-
ны быть направлены на достижение общей 
пользы. Подчеркнем, что справедливые по 
своей сути законы должны разрабатываться 
наиболее интеллектуальными и авторитет-
ными членами общества, пользующимися 
всенародной поддержкой, общественным 
уважением и признанием их заслуг. Если 
же общественное мнение полагает закон 
несправедливым, то наблюдается стремле-
ние обойти закон, рост правового нигилиз-
ма, рост правонарушений в целом.  

2. Отметим, что в законодательной де-
ятельности разработка проекта закона есть 
самый сложный и ответственный этап. Вме-
сте с тем сегодня наблюдается низкий уро-
вень подготовки законов, игнорирование 
законодательной техники при подготовке 
законов, неучастие в подготовке законопро-
ектов заинтересованных институтов граж-
данского общества – союзов, движений, 
предприятий и т.д. Для решения проблемы 
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низкого качества в сфере законотворчества  
полагаем необходимым участие ведущих 
юристов, ученых, профессиональных со-
обществ в подготовке проектов законов. 
Об этом писал в свое время академик С.З. 
Зиманов [5, с. 228-229]. По мнению С.З. 
Зиманова, «научно-практический потенци-
ал Республики в области права в общем-то 
весом, но не организован. Имеются про-
фессиональные кадры в адвокатуре, но они 
практически не привлекаются к подготовке 
законопроектов». Профессорско-препода-
вательский состав юридических факульте-
тов занят в основном педагогической ра-
ботой. Необходимо активно использовать 
научный потенциал в области права. 

Со своей стороны, полагаем необходи-
мым сформировать несколько пулов экс-
пертов. Первый пул. Это видные юристы 
- знатоки конституционного права, теории 
права, то есть те ученые, которые знают  
юридическую технику подготовки норма-
тивно-правовых актов. 

Второй пул – ведущие ученые–юристы 
в сфере гражданского права,  уголовного,  
административного, финансового права. 

Третий пул – это опытные професси-
оналы из каждой сферы, которые должны 
входить рабочую группу по работе над за-
конопроектами. Только при положитель-
ном юридическом заключении  всех этих 
специалистов можно направлять законо-
проекты в Мажилис. Полагаем, что депута-
ты Парламента в первую очередь должны 
обладать знаниями юридической техники. 
К сожалению, многие депутаты далеки от 
законотворческой деятельности. 

Необходимо также повышать статус 
помощников депутатов. Это должны быть 
люди, знакомые с законотворческой рабо-
той, имеющие  юридическое или экономи-
ческое образование. В этой связи предлага-
ем внести следующее дополнение в пункт 
1 статьи  17 Закона РК  «О правовых ак-

тах»: «Все законопроекты должны пройти 
обязательное обсуждение в общественных 
и профессиональных союзах, затрагиваю-
щих их интересы. Только после получения 
их положительного заключения проект за-
кона может быть отправлен на рассмотре-
ние Мажилиса Парламента РК» [6]. 

3. Исполнению закона предшествует 
знание о его наличии и содержании, поэто-
му соблюдение закона требует его обнаро-
дования с тем, чтобы каждый член обще-
ства был осведомлен о законных вариантах 
своего поведения, о том, что должно и гра-
ницах дозволенного. В этом отношении 
в Казахстане созданы условия для того, 
чтобы каждый человек мог ознакомиться 
с проектами нормативных правовых актов 
и выразить собственное мнение.   Действу-
ет электронный портал «Открытые НПА». 
Здесь проводятся обсуждения проектов 
нормативных правовых актов. Каждый мо-
жет принимать активное участие в обсуж-
дениях и делиться своими предложениями.

4. Требования права должны быть оди-
наковы для всех людей, различных по сво-
ему социальному положению, финансовым 
возможностям, чертам характера, образу 
жизни и т. д. Все граждане должны быть рав-
ны перед лицом закона. Закон обеспечива-
ет применение равного масштаба к разным 
людям, в силу чего он способен укрепить 
социальную сплоченность и консолидацию 
общества в целом. Законы, принятые с це-
лью достижения частного интереса и част-
ного блага законодателя, игнорирующие 
общее благо или противоречащие ему, не 
являются справедливыми, а значит, и пра-
вовыми. В целях недопущения приоритета 
частных интересов над общественными все 
проекты нормативных правовых актов про-
ходят антикоррупционную экспертизу [7].

5. В государстве должна быть система 
принудительных санкций, направленных 
против нарушителей закона. При этом дол-
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жен действовать принцип неотвратимости 
наказаний. Нарушение принципа неотвра-
тимости наказаний влечет за собой нару-
шение государства в целом. На наш взгляд, 
именно этот принцип должен соблюдать-
ся неукоснительно, независимо от тех или 
иных субъективных предпочтений, личной 
заинтересованности.  От реализации дан-
ного принципа в большой степени зависит 
мнение общества о правоохранительной 
системе, степень уважения к законам, уро-
вень правовой культуры в целом.   

6. Источник справедливости есть сама 
природа людей, как существ, наделенных 
разумом. В этой связи в правовой сфере пе-
ред принятием законов необходимо изучать 
общественное мнение. Если общественное 
мнение не приемлет тот или иной закон, 
то данный закон будет оцениваться как не-
справедливый. Тем самым будут созданы 
предпосылки для нарушения законности и 
правопорядка. 

Приведем пример. Так, в начале теку-
щего года МВД предложило  поправку в 
Правила дорожного движения, согласно 
которой пешеходы в некоторых случаях 
должны были уступать дорогу автомоби-
лям. Отметим, что проект поправки в пункт 
16 Правил дорожного движения РК был 
размещен на портале «Открытые НПА» для 
всеобщего обсуждения. В настоящее время, 
с учетом общественного мнения и мнения 
экспертного сообщества, указанная поправ-
ка исключена из проекта. То есть общество 
не поддержало проект правовой нормы [8].  

7. Обратимся к идеям выдающегося 
мыслителя казахского народа Ч. Валихано-
ва, высказанных в произведении «Записки 
о судебной реформе». Право, по мнению 
ученого, должно произрастать из глубин 
народной жизни и не быть «взятым извне 
или навязанным сверху». При этом в каче-
стве важнейшего критерия оценки права 
мыслитель рассмотрел принцип гуманиз-

ма. Рассуждая о роли законов, Ч. Валиханов 
признавал необходимость соответствия за-
конодательства, его реформирования мно-
жеству факторов, и, прежде всего,  услови-
ям жизни людей, их воспитанию, сознанию. 
По мнению Ч. Валиханова, юридически 
закрепляясь, законы должны отражать об-
щественные интересы. Поэтому он призы-
вал к тому, чтобы к созданию и изменению 
законов относиться с величайшей осторож-
ностью. Если существующий закон порож-
дает пороки, то «закон этот, как рожденный 
под влиянием бюрократических идей един-
ственно в видах формализма и порядка, 
следует отменить» [9, с. 89].    

Таким образом, законы должны со-
ответствовать характеру народа и его 
менталитету, только в этом случае закон 
будет поддерживаться народом. Справед-
ливые законы и разумное государствен-
ное устройство обеспечивают соблюдение 
гражданских свобод и неотчуждаемых прав 
человека. Справедливые законы выражают 
разумную составляющую общественных и 
личных отношений. 

Укажем недостатки в правовой прак-
тике, которые отрицательно влияют на 
уровень правовой культуры. Отметим, что 
низкий уровень правовой культуры созда-
ет условия для возникновения и развития 
коррупционных правонарушений. Так, это 
несменяемость власти (отсутствие сроков, 
либо нарушение таких сроков). Это каса-
ется руководителей всех уровней.   Также 
сюда можно отнести командный способ 
перемещения руководства из одного уч-
реждения в другой. Тем самым создаются 
условия для возможных коррупционных 
нарушений. 

  Также сюда можно отнести практи-
ку кадрового назначения в системе госу-
дарственных органов на основе личных 
убеждений, личной заинтересованности. 
Выдвижение руководителей на основе 
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принципа личной преданности, игнориро-
вание принципа меритократии. Особенно 
это касается правоохранительной системы.

Отметим также такой недостаток, как 
закрытость или непрозрачность  принима-
емых властью решений. Формальное уча-
стие народа во всех принимаемых государ-
ством важнейших решениях, касающихся 
экономики, политики, прав человека. Иг-
норирование государственной властью об-
щественного мнения, результатов  опросов, 
публикаций в СМИ, открытых диалогов. 
Низкий уровень государственной идеоло-
гии, отсутствие патриотического и право-
вого  воспитания.  

Особо отметим такой недостаток как 
формальное, но не реальное равенство всех 
перед законом и судом, а также  игнориро-
вание принципа неотвратимости наказания. 
Это порождает высокий уровень коррупции 
в судебной системе. 

На формирование правовой культуры 
современного общества большое влия-
ние оказывает деятельность юридических 
структур. Обратим внимание на институт 
оказания квалифицированной юридиче-
ской помощи.  

Отметим, что понятие «квалифициро-
ванная юридическая помощь» в междуна-
родном праве закреплено в Декларации о 
правах инвалидов, принятой ООН 9 декабря 
1975 г. Приведем выдержку из данной Де-
кларации: «Инвалиды должны иметь воз-
можность пользоваться квалифицирован-
ной юридической помощью, когда подобная 
помощь является необходимой для защиты 
их личности и имущества: если они являют-
ся объектом судебного преследования, они 
должны пользоваться обычной процедурой, 
полностью учитывающей их физическое 
или умственное состояние» [10].

Согласно статье 13 Конституции Респу-
блики Казахстан каждый имеет право  на 
получение квалифицированной юридиче-

ской помощи. В случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно [1]. 

Данная статья была предметом толко-
вания Конституционным Советом в 2021 г.  
Так, согласно нормативному постановле-
нию Конституционного совета право на по-
лучение квалифицированной юридической 
помощи,  предполагает возможность каж-
дого лица при совершении им юридически 
значимых действий пользоваться профес-
сиональной помощью высоко квалифици-
рованных юристов. То есть здесь особо под-
чёркивается статус юриста, оказывающего 
такую помощь как высоко квалифициро-
ванного. И далее, Конституционный совет 
полагает, что публично-правовое значение 
квалифицированной юридической помощи 
заключается также и в том, что она тесно 
связана с реализацией права на судебную 
защиту и принципов правосудия [11]. 

Тем самым, понятие квалифицирован-
ной юридической помощи увязывается с 
конкретными  моделями системы оказа-
ния юридической помощи, с правосуди-
ем, с защитой нарушенного права и с осо-
быми требованиями для лиц, желающих 
осуществлять такую деятельность пу-
блично-правового характера. Обратимся к 
понятию квалифицированная юридическая 
помощь. На наш взгляд, такая помощь есть 
деятельность лиц, обладающих специаль-
ными познаниями в области права, главной 
целью которого должна быть оказание ка-
чественных правовых услуг.

Согласно ст. 25 Закона «Об адвокатской 
деятельности и юридической помощи» от 
2018 г. к лицам, оказывающим гарантиро-
ванную государством юридическую помощь 
относятся государственные органы, адвока-
ты, юридические консультанты, нотариусы, 
частные судебные исполнители [12].

Профессиональную юридическую по-
мощь обязаны представлять, в первую оче-
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редь, адвокаты. Также отметим значение 
института Уполномоченного по правам че-
ловека – омбудсмена. Правовой статус ом-
будсмена закреплён в ст. 83-1 Конституции 
РК «Уполномоченный по правам человека 
в Республике Казахстан содействует вос-
становлению нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина, способствует про-
движению прав и свобод человека и граж-
данина». Действует   Конституционный за-
кон [13]. 

Отметим, что понятие «квалифициро-
ванная юридическая помощь» означает по-
лучение высшего юридического  образова-
ния и обладание определенным   опытом.  
Например, для получения статуса адвоката 
необходимо  пройти стажировку в коллегии 
адвокатов от шести месяцев до одного года, 
пройти аттестацию в аттестационной ко-
миссии юстиции, получить лицензию. 

Для получения статуса нотариуса необ-
ходимо иметь стаж работы по  юридической 
специальности не менее двух лет, пройти 
стажировку у нотариуса,  пройти аттеста-
цию аттестационной комиссии юстиции, 
получить лицензию [14]. 

Большое значение для субъектов оказа-
ния квалифицированной юридической по-
мощи имеет этика и этические требования. 
Нарушения этих норм влекут за собой дис-
циплинарную ответственность.  

Предлагаем статью 1 Закона Респу-
блики Казахстан от 5 июля 2018 г.  «Об 
адвокатской деятельности и юридической 
помощи» дополнить следующим положе-
нием: «Квалифицированная юридическая 
помощь – деятельность профессиональных 
юристов, осуществляемая на основе норм 
международного и национального права, 
в целях разъяснения действующего зако-
нодательства и  осуществления юридиче-
ских действий, направленных на защиту 
или восстановление прав, свобод и закон-
ных интересов граждан». Тем самым будет 

законодательно закреплен, что лица, ока-
зывающие юридическую помощь обязаны 
действовать в интересах защиты прав чело-
века, основываясь на нормах международ-
ного и национального права.    

Результаты
Таким образом, на основе данного ана-

лиза полагаем возможным сделать следую-
щие выводы.  

1. Правовая культура  связана с оценкой 
всех правовых явлений с точки зрения не-
обходимости и полезности для общества. 
В этом отношении по уровню правовой 
культуры можно судить о том, насколько 
развиты такие правовые сферы как пра-
вотворчество, правореализация, правопри-
менение, правовое воспитание, правовое 
образование и правовое просвещение, пра-
вовая грамотность, правовая идеология. В 
целом можем оценить  правовую деятель-
ность всех структур: государство, государ-
ственные органы, гражданское общество и 
его институты.      

2. Особое значение имеет правовая 
культура в законотворческом процессе. 
Это связано с юридической техникой. Для 
того, чтобы законы были совершенными и 
эффективными необходимо обратить осо-
бое внимание на самый сложный и ответ-
ственный этап – разработка проекта закона. 
Предлагаем внести следующее дополнение 
в пункт 1 статьи  17 Закона РК  «О право-
вых актах»: «Все законопроекты должны 
пройти обязательное обсуждение в обще-
ственных и профессиональных союзах, за-
трагивающих их интересы. Только после 
получения их положительного заключения 
проект закона может быть отправлен на 
рассмотрение Мажилиса Парламента РК».  

3. В правовой сфере перед принятием 
законов необходимо изучать обществен-
ное мнение. Если общественное мнение не 
приемлет тот или иной закон, то данный за-
кон будет оцениваться как несправедливый. 
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Тем самым будут созданы предпосылки для 
нарушения законности и правопорядка. От-
метим, что низкий уровень правовой куль-
туры создает условия для возникновения и 
развития коррупционных правонарушений. 
Особо отметим такой недостаток как фор-
мальное, но не реальное равенство всех пе-
ред законом и судом, а также  игнорирова-
ние принципа неотвратимости наказания. 
Это порождает высокий уровень корруп-
ции в судебной системе. 

4. На формирование правовой культу-
ры современного общества большое влия-
ние оказывает деятельность юридических 
структур. Обратим внимание на институт 
оказания квалифицированной юридиче-
ской помощи.  Предлагаем статью 1 Зако-
на Республики Казахстан от 5 июля 2018 
г.  «Об адвокатской деятельности и юри-
дической помощи» дополнить следующим 
положением: «Квалифицированная юри-
дическая помощь – деятельность профес-
сиональных юристов, осуществляемая на 
основе норм международного и националь-
ного права, в целях разъяснения действу-
ющего законодательства и  осуществления 
юридических действий, направленных на 
защиту или восстановление прав, свобод и 
законных интересов граждан». Тем самым 
будет законодательно закреплено, что лица, 
оказывающие юридическую помощь обя-
заны действовать в интересах защиты прав 
человека, основываясь на нормах междуна-
родного и национального права.    

5. Классическими способами форми-
рования правовой культуры является  пра-
вовое образование, правовое воспитание, 
правовой всеобуч. В этой связи предлагаем 
на государственном уровне принять специ-

альную программу, направленную на повы-
шение правовой культуры казахстанского 
общества. Системная и регулярная работа 
в данном направлении позволит повысить 
уровень правовой культуры и правовой гра-
мотности среди всех слоев населения. 

Заключение
Проведенный анализ  научной литера-

туры и нормативных источников позволя-
ет сделать вывод о том, что формирование 
правового государства и гражданского об-
щества невозможно без высокой правовой 
культуры общества и каждого индивида. 
Правовую культуру следует понимать как 
уровень развития правовой деятельности 
в различных сферах. Полагаем возможным 
выделять такие сферы как правотворче-
ство, правоприменение, правосудие. 

При этом особое внимание необходи-
мо обращать на правовую культуру зако-
нотворческого процесса. От того, насколько 
совершенные законы будут приняты зави-
сит правовая культура общества и правовая 
культура индивидов.  Соответственно, за-
коны должны восприниматься обществом 
как справедливые, направленные на раз-
витие общественного блага. Только в этом 
случае возможно неукоснительное соблю-
дение норм законов. Если же в норматив-
ном правовом акте, и особенно в законах 
закрепляется дисбаланс различных интере-
сов  в виде приоритета частных интересов в 
ущерб общественным, то такой закон будет 
способствовать возникновению коррупции 
и коррупционных явлений.

Таким образом, правовая культура есть 
показатель развитости правовых явлений с 
точки зрения их ценности для общества в 
целом. 
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the system of legal defence of a person in public law.Thus, the functions of normative control are 
highlighted, the differences between this type of claim and “classic” administrative lawsuits. The 
article has a comparative-legal character, which consists in analysing the legislative regulation of 
the claim on regulatory control in the countries of Central Asia and Germany. The procedural fea-
tures of the consideration of a claim for regulatory control are considered on the example of land 
disputes.
 Keywords: Regulatory control, administrative action, land disputes, subordinate regulatory 
legal act, master plan, “side” check.

Введение и методы исследования
Правовая система Казахстана, как и 

других стран, предусматривает различные 
средства правовой защита частного лица в 
публичном праве как формального, так и 
неформального характера. Различные сред-
ства оспаривания имеют самостоятельный 
предмет, особые цели и специфические 
правовые последствия, но в то же время все 
данные средства и взаимосвязаны между 
собой, тем самым образую комплексную 
систему правовой защиты гражданина в от-
ношениях с государством, что вытекает из 
требований правового государства, пред-
усмотренного в Конституциях. 

В данной работе рассматривается осо-
бый вид судебного иска – иск о нормокон-
троле, с позиции системного подхода, а 
также проводится сравнительно-правовой 
анализ законодательного регулирования 
данного средства оспаривания в странах 
Центральной Азии и Германии. 

Понятие 
Под нормоконтролем в данном исследо-

вании понимается проверка судом правовых 
норм, т.е. общеобязательных правил поведе-
ния постоянного или временного характера, 
рассчитанных на многократное применение, 

распространяющихся на индивидуально не-
определенный круг лиц в рамках регулируе-
мых общественных отношений1. В отличии 
от административных актов, которые име-
ют, как правило, конкретно-индивидуаль-
ный характер, нормативные правовые акты 
обладают абстрактно-общим характером [1, 
c.142-143]. Нормы права подлежат судебно-
му контролю в двух случаях: посредством 
рассмотрения самостоятельного иска о нор-
моконтроле (прямой нормоконтроль) или 
путем «побочной» (инцидентной) оценки 
законности нормы права при рассмотрении, 
например, иска об оспаривании администра-
тивного акта2  [2, c.474-475]. Таким образом, 
предметом данного исследования выступает 
исключительно прямой нормоконтроль, за-
ключающийся в подачи иска направленного 
непосредственно на перепроверку нормы 
права. 

Наименование: иск или заявление?
Иск о нормоконтроле является обоб-

щенным наименованием, выражающим 
его правовую природу и место в системе 
средств обжалования. Здесь следует учиты-
вать два обстоятельства. Во-первых, суще-
ствуют различия в использование термина 
«нормоконтроль». Так, если в доктрине 

1 Определение нормы права содержится в подп.18) ст.1 Закона РК «О правовых актах» // https://adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1600000480 - по сост. на 28.07.2024
2 При проверке судом законности административного акта подлежит выяснению не только его соответствие норме 
права, но и оценка нормы права, на основе которой принять административный акт, на предмет ее соответствия 
нормам права вышестоящего уровня, т.е. законам, в том числе Конституции. Ограничение судебного контроля за-
конности административного акта только проверкой на его соответствие нормам права, без оценки самой нормы 
подзаконного нормативного правового акта свидетельствовало бы о нарушении принципа ограниченности испол-
нительной власти законом, предусмотренной в Конституции.
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и судебной практике Германии примене-
ние данной терминологии является усто-
явшимся, то в странах Центральной Азии 
использование рассматриваемого термина 
не является типичным, а исходят из зако-
нодательного регулирования в соответ-
ствующих процессуальных законах3. Так, в 
Кыргызстане речь идет об иске о проверке 
законности нормативного правового акта 
(ст.109 АПК КР), в Казахстане об оспари-
вании законности нормативного правового 
акта (глава 30 ГПК РК), в Узбекистане о 
производство о признании недействитель-
ным ведомственного нормативного право-
вого акта (глава 22 КАС РУ). 

Во-вторых, в отличие от «классиче-
ских» административных исков, обраще-
ние в суд по перепроверке нормативного 
правового акта в некоторых странах назы-
вается не иск, а заявление4. Сторонники ис-
пользования термина заявления исходят из 
того, что в данном производстве речь идет 
не о субъективной индивидуальной защи-
те частного лица, а, в большей степени, об 
объективном контроле правопорядка. Соот-
ветственно, гражданин и государственный 
орган, принявший обжалуемый норматив-
ный правовой акт, не противостоят друг 
другу как стороны, судебное решение дей-
ствует не только для участников процес-
са, а влияет в целом на правовую систему. 
Вместе с тем имеются и контраргументы. 
Наряду с обеспечением объективного кон-
троля, обращение в суд с требованием об 
отмене нормативного правового акта без-
условно направлено в не меньшей степени 
также и на защиту субъективных прав лица. 
Субъективный элемент прямо выражен в 
качестве предпосылки допустимости иска. 

Так, часть третья ст.29 АПК Туркменистана 
прямо указывает: «иск о нормоконтроле яв-
ляется допустимым, если истец заявляет об 
ущемлении его прав нормативным право-
вым актом, который непосредственно уста-
навливает его права и обязанности»5. Кроме 
того, участники процесса о нормоконтроле 
фактически находятся в положении сторон, 
так как, например, подача иска к ошибоч-
ному госоргану является недопустимым [3, 
c.340-341]. Таким образом, использование 
термина заявление является исторической 
«привычкой», не отражающей исковой ха-
рактер процессуальных правоотношений в 
делах об оспаривании законности норма-
тивного правового акта.

Функции нормоконтроля
Выделение особого иска о нормокон-

троле определяется его специфическими 
функциями, которые «закрывают» пробелы 
других видов административных исков.

1. Повышение эффективности и про-
цессуальной экономии посредством обще-
обязательности судебных решений.

Пример:
«Государственный орган принима-

ет Генеральный план города в качестве 
нормативного правового акта, которым 
предусматривается массовая застройка 
определенной территории. Гражданин А. 
является собственником земельного участ-
ка, примыкающего к территории застрой-
ки. Гражданин А. считает, что в результате 
застройки ценность его земельного участ-
ка существенно снизится, принятый Гене-
ральный план является ошибочным, так как 
он противоречит общим принципам плани-
рования застройки, в том числе Закону о 
градостроительной деятельности». 

3 Исключение составляет Туркменистан. В результате заимствования немецкой модели административной юсти-
ции в ст.27 Административно-процессуального кодекса Туркменистана данный вид иска называется иск о нормо-
контроле. Более подробно о феномене «заимствованного» кодекса смотрите: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. 
Л.В. Головка. М.: Статут, 2007, С. 444-463.
4 В Германии и Узбекистане заявление, в Казахстане, Туркменистане и Кыргызстане иск. 
5 https://minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/530 - по сост. на 06.08.2024 г.
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Если бы отсутствовал самостоятельный 
иск о нормоконтроле, то гражданин А. дол-
жен был дождаться издания разрешения на 
строительство конкретного здания, приле-
гающего к его земельному участку, и обра-
титься в суд с иском об его оспаривании6. 
Посредством же иска о нормоконтроле 
гражданин А. может напрямую поставить 
вопрос о перепроверке Генерального плана 
города и, в случае успешности иска, судеб-
ное решение о неправомерности подзакон-
ного нормативного правового акта будет 
общеобязательно не только для сторон, но 
и в правопорядке в целом [4, c.118]. Иными 
словами, подзаконный нормативный право-
вой акт или его отдельные нормы будут при-
знаны недействительными. Подача иска о 
нормоконтроле может предотвратить боль-
шое количество отдельных судебных про-
изводств, в которых также может побочно 
идти спор о правомерности и действитель-
ности норм права. Если в одном производ-
стве по иску о нормоконтроле будет решен 
вопрос о правомерности и действительно-
сти нормы права, то данный вопрос больше 
не будет спорным в других производствах. 
Это также способствует единому правопри-
менению и правовой определенности7.  

2. Обеспечение как субъективных ин-
тересов истца, так и объективного правово-
го контроля. 

В отличие от классических видов адми-
нистративных исков, иск о нормоконтроле 
обеспечивает не только индивидуальную 
защиту лица, но и направлен на гаранти-
рование объективного правопорядка. Это 
прослеживается в том, что право на пода-

чу иска имеется и у госорганов, которые 
не имеют собственных субъективных прав, 
а только компетенцию. Если при провер-
ке обоснованности классических админи-
стративных исков проверяется не только 
правомерность административного акта, 
но и нарушение прав истца, то здесь такая 
проверка отсутствует. С другой стороны, 
субъективный элемент проявляется в не-
обходимости на стадии допустимости иска 
выяснения возможного нарушения личных 
субъективных прав и особого правового ин-
тереса в проверке нормативного правового 
акта. Таким образом, допустимость иска 
отражает субъективный элемент, а провер-
ка судом обоснованности иска выходит за 
рамки субъективной защиты лица и заклю-
чается в объективном правовом контроле. 

Правовая ситуация в странах Цен-
тральной Азии

Во всех странах Центральной Азии с 
той или иной степенью определенности и 
особенностями, но предусмотрено законода-
тельное регулирование подачи самостоятель-
ного иска о проверки подзаконного норматив-
ного правового акта на предмет соответствия 
его законодательным нормам. В настоящее 
время данные нормы содержатся в Админи-
стративно-процессуальных кодексах, а ранее 
предусматривалось Гражданскими процессу-
альными кодексами стран. Казахстан сейчас 
находится в переходном периоде. В Парла-
менте находится на рассмотрении законопро-
ект о расширении сферы административной 
юстиции, предусматривающей передачу дел 
об оспаривании законности нормативных 
правовых актов из ГПК в АППК8. Вместе с 

6 В этом случае суд проверил бы Генеральный план города на предмет его соответствия Закону о градостроитель-
стве в рамках «побочного» нормоконтроля. Если в рамках «побочного» нормоконтроля подзаконного нормативного 
правового акта суд придет к мнению, что данный акт противоречит вышестоящему праву, то суд обязан «опустить» 
Генеральный план города и проверить законность разрешения на строительство на предмет его соответствия Зако-
ну о градостроительстве.  
7 Следует отметить, что срок для подачи иска о нормоконтроле составляет в Германии один год. 
8 https://mazhilis.parlam.kz/#/all-bill/511 - по сост. на 06.08.2024 г.
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тем представляет интерес не только законода-
тельное регулирование, но и судебная прак-
тика рассмотрения такового рода дел. Анализ 
судебных решений судов общей юрисдикции 
по рассмотрению Главы 30 ГПК Казахстана 
показал, что практически во всех случаях ис-
тец проигрывает дела. При том, что процент 
успеха по другим публично-правовым спо-
рам, рассматриваемых в рамках АППК, со-
ставляет более 50%9. Следует признать, что 
данная категория дел, безусловно, отличает-
ся от иных административных дел. Можно 
предположить, что процент удовлетворяемо-
сти по данной категории дел объективно дол-
жен быть ниже, чем по искам, например, об 
оспаривании административных актов10.

Предмет иска о нормоконтроле
Иск о нормоконтроле имеет ограни-

ченный предмет исходя, прежде всего, из 
конституционных норм. Так, данным ви-
дом иска может оспариваться только под-
законные нормативные правовые акты, 
но не законодательные акты, принятые 
Парламентом, что вытекает из конститу-
ционно-правового принципа разделения 
властей, согласно которому судьи не стоят 
выше законодателя. Нормоконтроль зако-
нодательных актов является прерогативой 
конституционных судов. С другой сторо-
ны, мы можем наблюдать и различия. Так 
в Германии пока не существует общей до-
пустимости иска о нормоконтроле для всех 
подзаконных нормативных правовых актов 
(гарантия самостоятельности госуправле-
ния), а только для отдельных видов актов, 
что подвергается критике со стороны науч-

ного сообщества [3, c.339-340]. В странах 
Центральной Азии отсутствуют ограниче-
ния в части предмета иска о нормоконтроле 
исходя из видов подзаконных нормативных 
правовых актов, что, безусловно, расширя-
ет возможности для правовой защиты лица.

Процессуальные особенности
1. В производстве по нормоконтролю 

отсутствует обязательное привлечение тре-
тьих (заинтересованных) лиц, что является 
важным процессуальным институтом при 
рассмотрении других видов администра-
тивных исков. Данная особенность объяс-
няется невозможностью определения круга 
третьих (заинтересованных) лиц в делах о 
нормоконтроле и отсутствием необходимо-
сти их вовлечения в процесс, так как несмо-
тря на их непривлечение, судебное решение 
и без этого будет иметь силу относительно 
всех11.  

2. В немецкой правовой системе пред-
метом иска является принятый нормативный 
правовой акт, но не обязательно вступивший 
в силу. Так, если в принятом подзаконном 
нормативном правовом акте указана более 
поздняя дата вступления его в силу, то дан-
ный акт может стать предметом судебного 
оспаривания до его вступления в силу. 

3.  Проблематичным является вопрос 
об опубликованности нормативного право-
вого акта. Можно ли оспаривать принятый, 
но еще не опубликованный подзаконный 
нормативный правовой акта? В Казахстане 
прямо закреплено, что лицо может оспари-
вать принятый и опубликованный норма-
тивный правовой акт12. Данная регуляция 

9 https://sud.gov.kz/rus/news/verhovnyy-sud-podvel-itogi-raboty-sudov-respubliki-za-1-polugodie-2024-goda - по сост. на 
06.08.2024 г.
10  Можно также предположить, что передача данной категории дел в АППК РК несколько изменит существующую 
судебную практику с учетом иных процессуальных принципов и правил.  
11 В случае удовлетворения иска подзаконный нормативный правовой акт или отдельные его нормы признаются 
недействительными. Резолютивная часть судебного решения публикуется в порядке, предусмотренным для публи-
кации обжалуемого нормального правового акта (ст.43 АПК Туркменистана). 
12  Часть первая ст.298 Гражданского процессуального кодекса РК // https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377 - по 
сост. на 06.08.2024 г.
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исходит из того, что согласно п.2 ст.42 Зако-
на РК «О правовых» актах» обязательным 
условием введения в действие нормативных 
правовых актов, касающихся прав, свобод 
и обязанностей граждан, является их офи-
циальное опубликование13. Федеральный 
административный суд Германии исходит 
из того, что опубликованность акта не яв-
ляется предметом проверки допустимости 
иска к рассмотрению, а является вопросом 
обоснованности иска, а именно формаль-
ной правомерности. Иными словами, иск 
к принятому, но не опубликованному нор-
мативного правовому акту будет признан 
допустимым, но в результате процедурного 
нарушения (отсутствие публикации) дан-
ный акт может быть признан неправомер-
ным.  

4. Спорным выступает вопрос допусти-
мости иска о нормоконтроле относительно 
нормативных правовых актов, утративших 
силу по причине истечения срока его дей-
ствия или отмены и т.д. В Германии исходят 
из того, что и в данном случае иск может 
быть допустимым, если истец имеет обо-
снованный интерес в таковом14  и иск подан 
в течение года с момента его опубликова-
ния, который имеет пресекательный харак-
тер. 

5. Иск о нормоконтроле согласно АПК 
Германии может подать не только частное 
лицо, но и государственный орган, что яв-
ляется недопустимым по другим видам ис-
ков. Предоставление права на подачу иска 
о нормоконтроле государственному органу 
обусловливается тем фактом, что у государ-
ственного органа отсутствуют иные воз-
можности для неприменения являющихся 
на его взгляд неправомерных норм права. 
Однако, в данном случае право на подачу 
иска также ограничено. Иск о нормокон-

троле может подаваться государственным 
органом, которым применяются данные 
нормы права, а не любым государственным 
органом, изъявившим желание перепрове-
рить подзаконный нормативный правовой 
акт.

Необходим ли иск о принуждении 
к принятию нормативного правового 
акта?

Административно-процессуальное за-
конодательство стран Центральной Азии и 
Германии допускает возможность оспари-
вания принятых подзаконных нормативных 
правовых актов. Вместе с тем, если прове-
сти аналогию с административными акта-
ми, то лицо может подать как иск об оспа-
ривании принятого административного 
акта, так и иск о принуждению к изданию 
административного акта в случае бездей-
ствия государственного органа. Последняя 
опция для граждан относительно норма-
тивных правовых актов отсутствует. Одна-
ко, ущемления субъективных прав частных 
лиц может возникнуть не только по причи-
не неправомерных норм права, но и в силу 
отсутствия подзаконного нормативного 
правового акта, направленного на реализа-
цию законодательных норм.

Пример: 
«Принята новая редакция Земельного 

кодекса, предусматривающего право граж-
данина на безвозмездное получение в на-
селенном пункте проживания земельного 
участка для садоводчества. При этом в Зе-
мельном кодексе указано, что реализация 
данного права граждан осуществляется в 
порядке, определенном соответствующим 
Министерством или местным органом 
власти. Однако, по истечению одного года 
с момента принятия (опубликования) Зе-
мельного кодекса и вступления его в силу, 

13 https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000480 - по сост. на 06.08.2024 г.
14 Например, утратившая силу норма права применяется относительно случившихся в прошлом обстоятельств. 
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в том числе и статьи, предусматривающей 
право на получение земельного участка для 
садоводчества, Министерство или местный 
орган власти не принял соответствующий 
подзаконный нормативный правовой акт 
(Правила выдачи земельных участков для 
садоводчества)».

В данной правовой ситуации гражда-
нин, несмотря на наличие предусмотренно-
го Законом права, не может его реализовать 
по причине бездействия органа исполни-
тельной власти по принятию и опублико-
ванию данных Правил. Отсутствие иска о 
принуждении к принятию подзаконного 
нормативного правового акта ставит граж-
данина в позиции «выжидателя» соизволе-
ния органа исполнительной власти реали-
зовать волю законодателя. Таким образом, 
иск о принуждении к принятию норматив-
ного правового акта, безусловно, усилил бы 
позицию частного лица в публично-право-
вых отношениях, а также способствовал бы 

реализации принципа разделения ветвей 
власти.   

Заключение
Дела о нормоконтроле редко встреча-

ются в судебной практике. Однако, данный 
инструмент в силу специфических функ-
ций, процессуальных особенностей и преи-
муществ, позволяет дополнить «классиче-
ские» виды административных исков, тем 
самым обеспечить более полную систему 
правовой защиты частного лица в отноше-
ниях с государством. Законодательное ре-
гулирование рассматриваемого института в 
отдельных странах имеет отличия, которые 
требуют критического анализа, в том числе 
в части дополнения возможностей для су-
дебного оспаривания не только принятых 
нормативных правовых актов, но и обраще-
ния в суд с требованием о возложении на 
орган исполнительной власти обязанности 
по принятию нормативного правового акта 
или отдельной его нормы.  
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 Аннотация. Мақалада азаматтардың еңбек және жұмыспен қамту саласындағы 
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еңбек даулары бойынша сотқа жүгіну мерзімдерін қарапайым талап қою мерзіміне дейін 
ұлғайту (қызметкерді жұмыстан шығару және ауыстыру туралы істерді қоспағанда), ең-
бек істерін қарау мерзімдерін 15 күнге дейін қысқарту (ұжымдық еңбек дауларынан басқа), 
сондай-ақ белгілі бір жағдайларда еңбек дауы бойынша іс жүргізуді тоқтатудан соттың 
бас тартуы орынды болып көрінеді.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ 
И ОСПОРЕННЫХ ПРАВ И ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСОВ 

В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
 Аннотация. В статье рассматриваются вопросы защиты нарушенных и оспорен-
ных прав и охраняемых законом интересов граждан в сфере труда и занятости, а также 
проблемы медиации по трудовым спорам. Указывается, что новеллы в области трудовых 
правоотношений не должны влиять на своевременность вынесения судами законных и обо-
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снованных решений по трудовым делам. Автору видится целесообразным увеличение сроков 
на обращение в суд по трудовым спорам для работников до ординарной исковой давности 
(за исключением дел об увольнении и переводе работника), сокращение сроков рассмотрения 
трудовых дел до 15 дней (кроме коллективных трудовых споров), а также отказ  суда в 
определенных случаях в прекращении производства по трудовому делу. 
 Ключевые слова: Гражданское судопроизводство, трудовые споры, судебная дея-
тельность, защита трудовых прав, особенности защиты трудовых прав, медиация по тру-
довым делам.
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CERTAIN ISSUES OF PROTECTION OF VIOLATED AND CHALLENGED 
RIGHTS AND LEGALLY PROTECTED INTERESTS IN THE FIELD 

OF LABOR AND EMPLOYMEN
 Annotation. The article deals with the issues of protection of violated and challenged rights 
and legally protected interests of citizens in the field of labor and employment, as well as the problems 
of mediation in labor disputes. It is stated that in the field of labor legal relations should not affect the 
timeliness of the courts’ rendering of lawful and well-founded decisions in labor cases. The author 
sees it advisable to increase the time limits for employees to apply to the labor court for labor disputes 
to the ordinary limitation period (except for cases of dismissal and transfer of an employee), to reduce 
the time limits for consideration of labor cases to 15 days (except for collective labor disputes), as well 
as the court’s refusal of certain cases in the termination of labor proceedings.
 Key words: Civil proceedings, labor disputes, judicial activity, protection of labor rights, 
features of the protection of labor rights, mediation in labor cases.

Основные положения. 
Введение.
Актуальность решения проблемных 

вопросов защиты нарушенных и оспорен-
ных прав и охраняемых законом интересов 
граждан в сфере труда и занятости опреде-
лена тем, что выявление и предотвращение 
основных причин как индивидуальных, 
так и коллективных трудовых споров, раз-
витие их досудебного урегулирования, а 
при невозможности такового урегулирова-
ния - разрешения спорных ситуаций ком-
петентными судами является важной со-
ставляющей успешного развития любого 

социального общества. Современному тру-
довому праву, а также гражданскому про-
цессуальному праву приходится «подстра-
иваться» под постоянное изменение видов 
трудовой деятельности, критериев ее оцен-
ки и оплаты труда. Стремительно меняют-
ся социальные принципы общества (в том 
числе касающиеся отношений работников 
и работодателей), технические условия тру-
да, вследствие чего появляются новые, ра-
нее не известные правовой действительно-
сти виды трудовых споров. Так, следствием 
пандемии короновируса (надеемся, закон-
чившей), стало необходимость учета осо-
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бенностей защиты трудовых прав граждан, 
осуществляющих работу в дистанционной 
форме, включая особенности возмещения 
ущерба, причиненного нанимателю или 
работнику при исполнении трудовых обя-
занностей в таковом формате. Социально 
значимыми (хотя и, к счастью, редкими) яв-
ляются дела о признании забастовки неза-
конной; об ответственности работников за 
разглашение коммерческой тайны. Кроме 
этого, современная мировая действитель-
ность способствовала увеличению числа 
и влияния чрезвычайный ситуаций, в то 
время как в  условиях чрезвычайной ситу-
ации работодатель может не осуществлять 
некоторые гарантии трудовых прав, напри-
мер, право на отдых [1, с. 45-46]. При этом 
новеллы не должны влиять на своевремен-
ность вынесения судами законных и обо-
снованных решений по трудовым делам, и 
задачей специалистов в области трудово-
го права и гражданского процессуального 
права является верификация традиционной 
гражданской процессуальной формы на 
предмет соответствия ее правил современ-
ным трендам защиты трудовых прав.

Материалы и методы
На первый план в сфере защиты нару-

шенных и оспоренных прав и охраняемых 
законом интересов граждан в сфере труда 
и занятости выходит проблема обеспечения 
принципа равноправия сторон при рассмо-
трении трудовых споров, так как при рас-
смотрении трудовых споров работодатель 
по отношению к работнику является более 
сильной стороной, как в экономическом 
плане, так и в процессуальном. Это может 
быть выражено в том, что работодатель мо-
жет утаивать или фальсифицировать опре-
деленные локальные документы, которые 
представляются в качестве доказательств 
при разрешении трудового спора. В лите-

ратуре приводится немало примеров на-
рушений состязательности и равноправия 
в судопроизводстве именно по трудовым 
делам, в которых суды не принимают во 
внимание доводы работника или относятся 
к доказательствам работника с большой до-
лей скепсиса [2, с. 130-131]. Даже в  апел-
ляционной и кассационной инстанциях не 
всегда должным образом обеспечивается 
соблюдение принципа равноправия сто-
рон при вынесении судебных актов, когда 
во внимание принимаются только доводы 
работодателя без должного исследования 
позиции работника1.  Действительно, при 
наличии грамотного юриста или кадрово-
го сотрудника работодатель имеет больше 
возможностей убедить суд разрешить спор 
не в пользу работника, тогда как сами ра-
ботники зачастую не знают подробно своих 
прав и обязанностей (из-за чего не могут их 
правильно реализовать), не обладают воз-
можностью отстоять свои права и законные 
интересы. При этом увеличение сроков на 
обращение в суд по трудовым спорам (до-
вольно коротких в настоящее время) не на-
ходит поддержки законодателя, в то время 
как сроки разрешения трудового дела, за-
служивающие сокращены, чтобы быстрее 
восстановить нарушенные трудовые права 
и охраняемые законом интересы в приве-
денной социально значимой сфере, наобо-
рот, остаются ординарными. 

Не находят, к сожалению, поддержки 
законодателя и вполне справедливые пред-
ложения об устранении причин дискрими-
нации в сфере труда и занятости населения, 
запрещение которой отдельные российские 
ученые предлагают считать принципом 
трудового права [3, с. 220-225]. Если тако-
вое предложение будет принято, то можно 
предположить, что судам при рассмотре-
нии трудовых споров придется корректиро-

1  Кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции по делу № 88-28288/2020 от 21 дек. 
2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://1kas.sudrf.ru/ . – Дата доступа: 23.08.2024.
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вать ныне действующие общие принципы 
состязательности и равноправия сторон, а 
также, возможно, и диспозитивности, в на-
правлении возврата к расширенному судеб-
ному контролю отдельных распорядитель-
ных полномочий, реализуемых работником 
во время рассмотрения трудового дела.

Немаловажным аспектом в рассматри-
ваемой сфере является расширение приме-
нения возможностей медиации при разре-
шении трудовых споров. С одной стороны, 
конфликт между работником и работодате-
лем не является чем-то противоестествен-
ным в трудовых отношений, но и неизбеж-
ным, с другой стороны, он восприниматься 
не должен. Поэтому для сведения конфлик-
тов и их последствий к минимуму большое 
значение имеют действенные механизмы 
предотвращения и внесудебного разреше-
ния споров, в том числе путем примирения. 
На сегодняшний день во многих областях 
российской правовой системы наблюдает-
ся тенденция протекции распространению 
альтернативных способов урегулирования 
споров. Особенную актуальность это имеет 
для трудовых споров, поскольку они зани-
мают достаточно большой объем в общем 
объеме дел, рассматриваемых судами об-
щей юрисдикции в России. Вместе с тем, 
как нами уже отмечалось в прежних рабо-
тах отдельно при исследовании института 
медиации, научных разработок о ней го-
раздо больше, чем самих дел, оконченных 
с помощью примирительных процедур ми-
ровым соглашением, признанием иска либо 
отказом от исковых требований. Действи-
тельно, в последнее пятилетие развиваются 
более всего научные направления по иссле-
дованию альтернативных форм разрешения 
споров и примирительных процедур, а не 
сами эти формы и процедуры, если судить 
по росту количества защит диссертацион-
ных работ по данной тематике и научных 
(научно-практических) статей по сравне-

нию с числом дел, по которым примири-
тельные процедуры были успешно исполь-
зованы и достигли своей цели [4, с. 18-19].  

Реперной точкой российской медиации 
является ее так называемое «очень осто-
рожное» развитие, не образующее в сво-
дных данных целую отчётную «единицу» 
относительно процента при расчёта соот-
ношения медиативного урегулирования от  
общего количества завершенных судебных 
споров [5, с. 139].   Вместе с тем, даже по-
верхностный взгляд на процедуру медиа-
ции относительно урегулирования именно 
трудовых споров, позволяет отметить, что 
и работодатели, и работники заинтересова-
ны в оперативных и эффективных способах 
разрешения разногласий, однако зачастую 
судебное разбирательство препятствует 
благоприятному развитию их отношений. 
Трудовой кодекс Российской Федерации 
не содержит норм о медиации, однако, 
поскольку каждый гражданин может за-
щищать свои права и интересы любым не 
запрещенным законом способом, примене-
ние рассматриваемой процедуры для разре-
шения трудовых споров возможно и даже 
целесообразно.

Результаты, обсуждение 
Итак, использование процедуры меди-

ации возможно в нашей стране как до об-
ращения в суд, либо в комиссию по трудо-
вым спорам, так и в процессе разрешения 
трудового конфликта в указанных органах. 
Но, прежде всего, среди недостатков проце-
дуры медиации в трудовых спорах следует 
назвать ее платный характер. Обращение 
к профессиональному медиатору требу-
ет значимых денежных затрат, в то время 
как истцы по требованиям, вытекающим 
из трудовых отношений, освобождаются 
от уплаты госпошлины. Значимое увеличе-
ние (в некоторых случаев – в десять раз) в 
Российской Федерации с 9 сентября с.г. раз-
меров государственных пошлин за подачу 
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исковых заявлений (и другие юридически 
значимые действия) в суд, отмена «бес-
платности» отдельных процессуальных 
действий не повлияли на освобождение 
работников от ее оплаты по трудовым де-
лам. В итоге процедура медиации по уре-
гулированию трудовых споров оказывается 
материально менее доступнее и понятнее 
для граждан, нежели гражданское судопро-
изводство по трудовым делам. Для устране-
ния подобного препятствия использования 
медиации возможно принять во внимание 
предложенные В.Е. Бондаренко меры по 
установлению инициирующей роли госу-
дарственного суда в урегулировании спора 
в процедуре медиации [6, с. 20].   

Вместе с тем, предлагаемая В.Е. Бон-
даренко идея инициирующей роли суда в 
процедуре медиации не коррелирует до-
бровольности медиации как ее важнейшего 
принципа. Именно добровольность позво-
ляет снизить стрессовый фактор, присут-
ствующий в привычном судебном процес-
се, в котором ответчик, как правило, желает 
как можно скорее закончить процесс. Кроме 
того, добровольность вступления в процесс 
примирения дает больше шансов исполне-
ния его результатов, если они фиксируют-
ся в мировом соглашении либо в решении 
суда, основанном на полном или частичном 
признании иска, и это относится не только 
к работодателям, но и к работникам и иным 
возможным участникам урегулированного 
конфликта. При этом следует учитывать, 
что перед субъектом соглашения, удосто-
веренного суда, как и перед ответчиком, 
признавшим иск, остается «призрак при-
нудительного исполнения», который пре-
вратится в реальность в случае неиспол-
нения условий мирового соглашения или 
признанных обязательств, которые будут 
реализованы силами органов Федеральной 
службы судебных приставов-исполнителей 
в приоритетном порядке.

В качестве уже безусловного преиму-
щества процедуры медиации в трудовых 
спорах следует назвать ее конфиденциаль-
ность, которая выгодна не только работода-
телю (принимая во внимание негативные 
конкурентные последствия), его рабочему 
коллективу, финансовой деятельности, но 
и самому работнику, который избежит ре-
путации сутяжника, что имеет особое зна-
чение с малых населенных пунктах, а так-
же в отношении известных людей и узких 
специалистов в  соответствующей отрасли. 

Общеизвестно и следующее преиму-
щество медиации - отсутствие психологи-
чески «обиженной» стороны, так как меди-
ативное соглашение может быть принято 
лишь с учетом интересов обеих сторон кон-
фликта. Эта черта медиации позволяет за-
ретушировать изначально доминирующее 
положение работодателя, возвращая нас к 
решению уже упомянутой проблемы обе-
спечения равноправия сторон при разреше-
нии судами трудовых дел.

Заметим, что законодатель не устанав-
ливает особые требования к медиатору по 
трудовым делам, а общие требования яв-
ляются достаточно низкими и не могут 
препятствовать ошибкам неопытного ме-
диатора. Данную проблему можно решить 
установлением особых требований к меди-
аторам по трудовым спорам относительно 
знаний норм трудового права, а также основ 
психологии и/или конфликтологии. На на-
чальном этапе возможно привлечение к та-
ковому процессу сотрудников органов про-
куратуры, особенно по делам, по которым 
обязательно участие прокурора (например, 
о восстановлении на работе незаконно уво-
ленных или переведенных работников). В 
настоящее время категории дел, по которым 
прокурор дает заключение, обусловлены 
особой значимостью прав граждан и инте-
ресов общества, затрагиваемых при их рас-
смотрении. Именно потому трудовые дела, 
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в частности дела по искам об увольнении, 
коллективные трудовые споры отнесены к 
таковым категориям дел в первую очередь.

Заключение
Таким образом, получаем, что создание 

эффективной и качественной гражданской 
процессуальной формы защиты трудовых 
прав должно быть одним из приоритетных 
направлений социальной политики госу-
дарства и обязанностью суда, прокуратуры 
и иных государственных органов. Видится 

целесообразным увеличение сроков на обра-
щение в суд по трудовым спорам для работ-
ников до ординарной исковой давности (за 
исключением дел об увольнении и переводе 
работника), сокращение сроков рассмотре-
ния трудовых дел до 15 дней (кроме коллек-
тивных трудовых споров), а также отказ суда 
в прекращении производства по делу, если 
отказ от иска работника либо заключенное 
им с работодателем мировое соглашение на-
рушает интересы данного работника.
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КОНУСОВА Венера Төлеутайқызы
 Заң ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық 
ақпарат институтының азаматтық, азаматтық процестік заңнама және атқарушылық 
іс жүргізу бөлімінің бас ғылыми қызметкері

АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ӘДІЛЕТТІЛІК: 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ КОНТЕКСТІ ЗЕРТТЕУ

 Аннотация. Мақалада сот төрелігін жүзеге асыру тәртібін реттейтін нормаларда 
әділеттілік идеясын қабылдау тұрғысынан халықаралық актілер мен ұлттық заңнаманың 
мазмұны талданады.
 Іс жүргізу заңнамасын талдау әділеттілік категориясын заңнамалық тұрғыдан бе-
кіту тәсілдеріндегі айырмашылықты көрсетті. Әсіресе, Қазақстан Республикасының Аза-
маттық процестік кодексінде (бұдан әрі – ҚР АПК) әділдік категориясын кеңінен қабылдау 
байқалмайды. 
Доктриналық дереккөздерге және халықаралық актілерге сілтеме жасай отырып, мақала-
да әділ сот талқылауына субъективті құқықтың түсінігі мен құрылымы қарастырылады.
Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша автор ҚР АПК-нің және «Атқарушылық іс жүргі-
зу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 
жекелеген ережелерін жетілдіру жөнінде ұсыныстар тұжырымдауға әрекет жасады. 
 Түйін сөздер: әділеттілік, сот ісін жүргізу қағидаты, әділеттілік қағидаты, азамат-
тық процестің қағидаттары, әділ сот талқылауына құқық, азаматтық процестің міндет-
тері, әділеттілік санаты, әділ сот талқылауы.

КОНУСОВА Венера Тулеутаевна
 Кандидат юридических наук, главный научный сотрудник отдела гражданского, 
гражданского процессуального законодательства и исполнительного производства Инсти-
тута законодательства и правовой информации Республики Казахстан

СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: 
ИЗУЧЕНИЕ КАЗАХСТАНСКОГО ПРАВОВОГО КОНТЕКСТА

 Аннотация. В данной статье анализируется содержание международных актов и 
национального законодательства относительно восприятия идеи справедливости в нор-
мах, регулирующих отправление правосудия. Анализ процессуального законодательства 
выявил различия в подходах к законодательному закреплению категории справедливости. В 
частности Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее — ГПК РК) 
не демонстрирует всестороннего восприятия категории справедливости. В статье рас-
сматриваются понятие и структура субъективного права на справедливое судебное раз-
бирательство. По результатам анализа автор предпринимает попытку сформулировать 
предложения по совершенствованию отдельных положений ГПК РК и Закона Республики 
Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». 
 Ключевые слова: справедливость, принцип судебного производства, принцип спра-
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ведливости, принципы гражданского процесса, право на справедливое судебное разбира-
тельство, цели гражданского процесса, категория справедливости, справедливое судебное 
разбирательство.
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FAIRNESS IN CIVIL JUSTICE: 
INSIGHTS FROMKAZAKHSTAN'S LEGAL FRAMEWORK

 Annotation. This article analyzes the content of international acts and national legislation 
regarding the perception of the idea of justice in the norms regulating the administration of justice. 
The analysis of procedural legislation revealed differences in approaches to the legislative consolida-
tion of the category of justice. In particular, the Civil Procedure Code of the Republic of Kazakhstan 
(hereinafter referred to as CiPC RK) does not exhibit a comprehensive perception of the category of 
justice. The article examines the concept and structure of the subjective right to a fair trial. Based on 
the results of the analysis, the author attempts to formulate proposals to improve certain provisions of 
the Code of Civil Procedure of the RK and the Law of the Republic of Kazakhstan “On Enforcement 
Proceedings and the Status of Court Bailiffs”.
 Key words: justice, principle of judicial proceedings, principle of justice, principles of civil 
procedure,the right to a fair trial, objectives of civil procedure, category of justice, fair trial.

Introduction
At the current stage of societal and state 

development, the idea of justice has become 
increasingly relevant. Ensuring justice in soci-
etal structures is perceived as a key paradigm 
for the further development of the state. This 
idea was central in the Address of the Presi-
dent of Kazakhstan, K.K. Tokayev, to the peo-
ple of Kazakhstan, titled “A Just State. Unit-
ed Nation. Prosperous Society” (hereinafter 
referred to as the Address), which emphasiz-
es the importance of improving the quality of 
justice administration [1]. In light of this Ad-
dress, two draft laws were developed to reform 

the judiciary: the draft Constitutional Law “On 
the Judicial System and Status of Judges of the 
Republic of Kazakhstan” and the draft law 
“On Amendments and Additions to Certain 
Legislative Acts of the Republic of Kazakh-
stan on Procedural Legislation and Judicial 
System Reform”1. The latter draft law includ-
ed amendments to the CiPC RK concerning 
the establishment of the category of justice. 
The amendments were adopted in 2023; how-
ever, they only included the designation of the 
category of justice in the norm defining the ob-
jectives of civil procedure2.

The need to understand justice in the con-

1 Пути совершенствования судебной системы обсудили сенаторы с руководством Верховного Суда — [Ways to Improve 
the Judicial System Discussed by Senators with the Leadership of the Supreme Court]. — [Electronic resource]. — Available at: 
https://dknews.kz/ru/politika/270688-puti-sovershenstvovaniya-sudebnoy-sistemy-obsudili (Accessed: January 10, 2023).
2 Закон Республики Казахстан от 27 марта 2023 года № 216-VII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законода-
тельства и реформирования судебной системы» [Law of the Republic of Kazakhstan dated March 27, 2023, No. 216-VII 
ZRK “On Amendments and Additions to Certain Legislative Acts of the Republic of Kazakhstan on Improving Procedural 
Legislation and Reforming the Judicial System”]. — [Electronic resource]. — Available at: https://adilet.zan.kz/rus/docs/
Z2300000216#z34 (Accessed: July 20, 2024).
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text of human rights, equality before the law 
and court, as well as ensuring fairness in the 
administration of justice, remains relevant . 
Considering the necessity to further explore 
the category of justice and strengthen its sig-
nificance, this article attempts to analyze the 
current legislative regulation of the category 
and its prospects for improvement within the 
framework of civil procedure.

Materials and Methods
For the purposes of this study, the works 

of Kazakhstani and foreign scholars, interna-
tional acts, and national legislation were ex-
amined. Special attention was given to the 
doctrinal interpretation of international treaty 
norms concerning the right to a fair trial.

The methodological foundation of the 
research includes general philosophical and 
specific scientific methods of inquiry. Logical 
methods of cognition such as analysis, synthe-
sis, and hypothesis were used, along with phil-
osophical categories like form and content, 
general and specific. Special methods of legal 
research were applied, including logical-le-
gal analysis of legislation, comparative legal 
methods, and others.

Discussion
The concept of justice has consistently 

sparked and continues to spark keen inter-
est among researchers from various fields of 
knowledge. This category has been thorough-
ly studied from the perspectives of philosophy, 
history, political science, and other areas of 
knowledge. In jurisprudence, the significance 
of this concept is examined from the view-
points of legal theory and history, as well as 
from the perspectives of international and na-
tional law. In current law, the concept of jus-
tise is enshrined at the level of international 

treaties and national legislation, and depend-
ing on the sphere of social relations, this con-
cept is endowed with appropriate regulations. 
This study analyzes international and national 
acts that constitute the current law of the Re-
public of Kazakhstan (hereinafter – RK) with 
the aim of examining the concept of justise in 
civil proceedings.

The concept of justice in international 
acts and national legislation

The concept of a fair trial is enshrined in 
international acts as a standard and require-
ment for the administration of justice, whose 
fulfillment implies the realization of the right 
to a fair trial.

The concept of a fair trial is established in 
Article 10 of the Universal Declaration of Hu-
man Right of 1948, which states: “Everyone 
is entitled in full equality to a fair and public 
hearing by an independent and impartial tri-
bunal, in the determination of his rights and 
obligations and of any criminal charge against 
him”3.

As an independent article, the right to a 
fair trial is enshrined in Article 6 of the Con-
vention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms (1950, Rome)4. 
This provision elaborates on the content of the 
right, contributing to a fuller understanding of 
its structure. However, it should be noted that 
the aforementioned convention is not a source 
of law in Kazakhstan.

The right to a fair trial is protected by Para-
graph 1 of Article 14 of the International Cov-
enant on Civil and Political Rights, which stip-
ulates: “In the determination of any criminal 
charge against him, or of his rights and obliga-
tions in a suit at law, everyone shall be entitled 
to a fair and public hearing by a competent, 

3 Universal Declaration of Human Rights. Adopted by resolution 217 A (III) of the United Nations General Assembly on 10 
December 1948. [Electronic resource]. Available at: https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/transla-
tions/english (Accessed: 28 July 2024).
4 Text of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950. 
— [Electronic resource]. Available at: https://digitallibrary.un.org/record/578658?ln=ru&v=pdf (Accessed: 27 July 2024).
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independent and impartial tribunal established 
by law”5.

Similar guarantees are provided in Para-
graph 1 of Article 6 of the Convention of the 
Commonwealth of Independent States on Hu-
man Rights and Fundamental Freedoms of 
May 26, 1995 (Minsk), which states: “All per-
sons are equal before the court. Everyone has 
the right to a fair and public hearing within a 
reasonable time by an independent and impar-
tial court. Judgments are pronounced publicly, 
but the hearing of a case may be closed to the 
public in the interests of public order, state se-
curity, or when the interests of minors or the 
protection of the private life of the parties so 
require”6.

The Universal Charter of Judges in Article 
1 guarantees the realization of the right to a fair 
trial through the activities of the court: “Judges 
shall ensure that everyone has the right to a 
fair trial. They shall promote the timely, fair, 
and public hearing of cases by an independent 
and impartial tribunal”7.

Referring to national legislation, it should 
be noted that the Constitution of the Republic 
of Kazakhstan, in Paragraph 2 of Article 13, 
while granting everyone the right to judicial 
protection of their rights and freedoms, does 
not emphasize the requirement of justise in 
such judicial protection8. However, Paragraph 
1 of Article 4 of the Constitution of the Repub-
lic of Kazakhstan stipulates that the current 

law in the Republic of Kazakhstan includes 
the norms of international treaty and other ob-
ligations of the Republic. Moreover, according 
to Paragraph 3 of Article 4 of the Constitution 
of the Republic of Kazakhstan, “Internation-
al treaties ratified by the Republic shall have 
priority over its laws.” This provides a basis 
for the necessity of fully integrating and incor-
porating into the national legal fabric the legal 
construction of the right to a fair trial, includ-
ing the guarantees for its implementation, in 
accordance with the approaches adopted in in-
ternational acts.

An example of the orientation towards en-
suring the fairness of judicial proceedings in 
national legislation is demonstrated in Sub-
paragraph 2 of Paragraph 1 of Article 28 of the 
Constitutional Law of the Republic of Kazakh-
stan “On the Judicial System and the Status of 
Judges of the Republic of Kazakhstan,” where 
the category of fairness, in the context of the 
right to judicial protection, is provided as a 
requirement for the activity of a judge (Sub-
paragraph 2 of Paragraph 1 of Article 28). This 
same meaning is also provided in the text of 
the judge’s oath (Paragraph 1 of Article 32)9.

Interestingly, the preamble to the Code of 
Judicial Ethics, adopted by the VII Congress 
of Judges of the Republic of Kazakhstan on 
November 21, 2016, declares the indepen-
dence of the judiciary as a fundamental ele-
ment of the right to a fair trial, among other 

5 International Covenant on Civil and Political Rights. New York, December 16, 1966. [Electronic resource]. Available at: 
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights (Ac-
cessed: 30 July 2024).
6  О правах и основных свободах человека Конвенция Совета Глав Государств Содружества Независимых Государств 
от 26 мая 1995 года г. Минск. — [Electronic resource]. Available at: https://adilet.zan.kz/rus/docs/H950000050_ (Accessed: 
27 July 2024).
7  Всемирная хартия судьи. Принята Центральным советом МАС в Тайване 17 ноября 1999 года. — [Universal Char-
ter of the Judge. Adopted by the Central Council of the International Association of Judges in Taiwan on November 17, 1999. 
— [Electronic resource]. — Available at: https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/the_universal_char-
ter_of_the_judge/universal_charter_2017_russian.pdf (Accessed: July 22, 2024).
8 Constitution of the Republic of Kazakhstan. Unofficial translation. Constitution adopted on August 30, 1995, at the repub-
lican referendum. [Electronic resource]. Available at: https://adilet.zan.kz/eng/docs/K950001000 (Accessed: 27 July 2024).
9 On the Judicial System and Status of Judges in the Republic of Kazakhstan. Unofficial translation. Constitutional Law of the 
Republic of Kazakhstan dated December 25, 2000, No. 132. [Electronic resource]. Available at: https://adilet.zan.kz/eng/docs/
Z000000132 (Accessed: 22 July 2024).
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foundations for the administration of justice10.
Referring to the text of codified normative 

legal acts regulating the administration of jus-
tice, it becomes apparent that there is no uni-
form approach to understanding and enshrin-
ing the category of fairness. In particular, this 
category is enshrined as:

• An objective of the criminal process in 
Part 1 of Article 8 of the Criminal Procedure 
Code of the Republic of Kazakhstan (hereinaf-
ter – CrPC RK)11;

• A standard, a requirement for the quali-
ty of consideration of a criminal case in Part 2 
of Article 57, Part 1 of Article 121, Article 563 
of the CrPC RK;

• A requirement for the quality of a court’s 
verdict or ruling in Part 1 of Article 424, Part 1 
of Article 426, Part 1 of Article 432, Part 14 of 
Article 494, Part 1 of Article 662 of the CrPC 
RK;

• An objective of civil proceedings in Ar-
ticle 4 of the CiPC RK12;

• A mandatory criterion for resolving a 
dispute over rights in Part 5 of Article 8 of the 
CiPC RK;

• A principle-norm in Article 8 of the Ad-
ministrative Procedural and Process-Related 
Code of the Republic of Kazakhstan (herein-
after – APPK RK)13.

From the above, it is evident that in nation-
al legislation regulating the administration of 
justice, the category of fairness is used as an 
objective, a principle, and a requirement for 
the quality of the administration of justice. At 
the same time, national legislation has not ad-

opted the concept of “the right to a fair trial” as 
formulated in international acts.

The Concept and Structure of the Right 
to a Fair Trial

In the context of international acts, the 
right to a fair trial is primarily perceived as 
a subjective right of a fundamental nature. 
Therefore, before considering possible ways 
of enshrining the category of justice in the text 
of the CiPC RK (as a principle, objective, or 
requirement for the quality of the administra-
tion of justice), we should delve into the un-
derstanding of the significance of the right to 
a fair trial. In this regard, we turn to what we 
believe to be the most comprehensive defini-
tion of this right, proposed by I.B. Glushkova. 
According to the scholar, “the right to a fair tri-
al is a complex subjective right of an individ-
ual, guaranteed by international and national 
norms, representing a set of procedural rights, 
the implementation of which depends not on 
the will of the person to whom it belongs, but 
on the actions of the bodies and persons con-
sidering the case and the procedural rules ap-
plied” [2, p. 8].

The subjective right to a fair trial, being 
complex, includes a number of individual pro-
cedural rights aimed at ensuring the justise of 
the judicial proceedings as a whole. The com-
plex nature of the right complicates the per-
ception of its structure, resulting in some am-
biguity in its understanding.

To clarify the structure of the right to a fair 
trial, the results of S.F. Afanasyev’s scientific 
research are particularly valuable. The schol-

10 The Code of Judicial Ethics. Adopted by VII Congress of Judges Republic of Kazakhstan November 21, 2016 — [Electronic 
resource]. Available at: https://sud.gov.kz/eng/content/code-judicial-ethics (Accessed: 27 July 2024).
11  Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan. Unofficial translation. The Code of the Republic of Kazakhstan 
dated July 4, 2014, No. 231. [Electronic resource]. Available at: https://adilet.zan.kz/eng/docs/K1400000231 (Accessed: 27 
July 2024).
12 Civil Procedural Code of the Republic of Kazakhstan. Unofficial translation. Code of the Republic of Kazakhstan dat-
ed October 31, 2015, No. 377-V LRK. [Electronic resource]. Available at: https://adilet.zan.kz/eng/docs/K1500000377 (Ac-
cessed: 27 July 2024).
13 Administrative Procedural and Process-Related Code of the Republic of Kazakhstan. Unofficial translation. Code of the 
Republic of Kazakhstan dated June 29, 2020, No. 350-VI. [Electronic resource]. Available at: https://adilet.zan.kz/eng/docs/
K2000000350 (Accessed: 27 July 2024).
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ar, having thoroughly analyzed the nature of 
the right to a fair trial through the lens of the 
European Convention and taking into account 
the official interpretation of the international 
treaty by the European Court, identifies the 
following four components: institutional, or-
ganic, procedural, and special [3, p. 16]. Let us 
briefly examine each of these elements of the 
right to a fair trial.

The institutional element implies the crite-
ria that a general jurisdiction court must meet 
as a body competent to hear and resolve civil 
cases. Within this system of criteria are the in-
dependence and impartiality of the court.

The organic element is manifested through 
the dialectical unity of the right to access to 
justice, strictly regulated procedural activities, 
and the legal relationships encompassing the 
participants in the process that arise in connec-
tion with the hearing and resolution of a civil 
case [3, p. 16].

The procedural element implies a mini-
mum set of mandatory procedural guarantees 
implemented by the court of first instance. 
Currently, this list of guarantees is not final-
ized and continues to be shaped by the case 
law of the European Court of Human Rights, 
according to which the minimum set of man-
datory procedural guarantees implemented by 
the court of first instance includes: public hear-
ings; trials within a reasonable time; equal pro-
cedural opportunities for the parties under the 
principle of adversarial proceedings; receiving 
a reasoned court decision; enforcement of a 
court decision that has entered into legal force 
[3, pp. 16-17].

The special element, according to S.F. Af-
anasyev, covers additional guarantees for the 
administration of justice in criminal cases, en-
shrined in Paragraphs 2 and 3 of Article 6 of 
the Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms [3, p. 33].
From the aforementioned elements of the 

right to a fair trial, one might get the impres-
sion that ensuring this right is the exclusive 
responsibility of the state. However, as we 
know, every right corresponds to obligations. 
In this case, undoubtedly, fair and effective ju-
dicial proceedings are only possible when all 
participants in the process fulfill their obliga-
tions. For example, the enforcement of a court 
decision that has entered into legal force, as 
the culmination of the entire judicial process, 
is only possible when the debtor fulfills their 
obligations.

Thus, while generally agreeing with the 
definition of the right to a fair trial proposed 
by I.B. Glushkova, we would add that the ef-
fective realization of this right is only possible 
with the fulfillment of the corresponding pro-
cedural obligations.

Possible Perspectives for Enshrining the 
Category of Fairness in Civil Procedural 
Legislation

In the current version of the CiPC RK the 
category of justice, which is one of the fun-
damental principles, is unjustifiably ignored. 
The mention of justise as a mandatory crite-
rion based on which a dispute over rights is 
resolved occurs only once in Part 5 of Article 
8 of the CiPC RK14.

Having considered the definition and struc-
ture of the right to a fair trial, and taking into 
account the approach developed by interna-
tional acts, it seems necessary to enshrine this 
fundamental subjective right for the judiciary 
in the text of the CiPC RK. Proclaiming this 
right will allow for different emphases in the 
realization of the right to judicial protection, 
placing the requirement for the quality of jus-
tice at the forefront.

According to G.Zh. Suleimenova, “The 

14  Civil Procedural Code of the Republic of Kazakhstan. Unofficial translation. Code of the Republic of Kazakhstan dat-
ed October 31, 2015, No. 377-V LRK. [Electronic resource]. Available at: https://adilet.zan.kz/eng/docs/K1500000377 (Ac-
cessed: 27 July 2024).
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right to a fair trial is a universally recognized 
international legal principle. This principle 
means that the activities of the court should be 
carried out in the interests of society, the state, 
and the individual, rather than in the interests 
of one of the parties to the process or individual 
citizens, officials, or certain groups. The right 
to a fair trial presupposes, above all, the right 
to the restoration of violated rights, which, in 
turn, is associated with such fundamental prin-
ciples as the right to judicial protection (ensur-
ing access to justice), which must be genuinely 
ensured” [4].

To implement the proposed approach, it 
seems possible to enshrine the right to a fair 
trial in Article 8 “Judicial Protection of Rights, 
Freedoms, and Legitimate Interests of an Indi-
vidual” of the CiPC RK, by amending Part 1 
of this article as follows: “1. Everyone has the 
right to a fair trial when applying to the court, 
in the manner prescribed by this Code, for the 
protection of violated or disputed rights, free-
doms, or legitimate interests.”

Since the idea of fairness is a legal axiom 
and a fundamental principle of justice, in ad-
dition to enshrining the right to a fair trial, it 
seems important to provide in the CiPC RK 
a norm proclaiming fairness as a principle of 
civil proceedings. As is known, the principles 
of justice  and the rule of law are determinants 
of the right to a trial.

According to Z.Kh. Baymoldina, fair-
ness is the cornerstone of justice. The scholar 
proposes to provide for a principle norm and 
stipulate that justice in civil cases is adminis-
tered on the basis of fairness by a fair court. 

According to the scholar, the principle of jus-
tice should permeate the content of other prin-
ciples of civil proceedings and all institutions 
of civil procedural law [5, p. 6].

In 2018, the Chairman of the Supreme 
Court of the Republic of Kazakhstan, Zhakip 
Asanov, announced the launch of a judicial 
system modernization program titled “Seven 
Stones of Justice,” which covers seven con-
ceptual directions for improving the judicial 
system. Due to its particular significance, jus-
tice was indicated as the first “stone” in this 
program15.

Enshrining fairness as a principle norm 
would elevate justice to the highest value of 
civil proceedings at the legislative level.

In our opinion, the category of fairness de-
serves to be enshrined in the CiPC RK as an 
independent norm. To formulate the wording 
of the norm, one can interpret the content of 
international acts proclaiming the right to a fair 
trial. An example of applying this approach is 
Article 8 of the APPK RK16.

Moreover, considering the approaches de-
veloped based on the application of interna-
tional acts proclaiming the right to a fair trial, 
justice also encompasses the stage of enforce-
ment of judicial decisions, which requires cor-
responding amendments to Article 3 “Basic 
Principles of Enforcement Proceedings” of the 
Law of the Republic of Kazakhstan “On En-
forcement Proceedings and the Status of Court 
Bailiffs”17. It should be noted that the idea of 
ensuring justice in enforcement proceedings 
is not entirely new for domestic enforcement 
proceedings. For example, Paragraph 22 of the 

15  Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан №3/2018. – С. 2-11. [Bulletin of the Supreme Court of the Re-
public of Kazakhstan No. 3/2018. – pp. 2-11]. — [Electronic resource]. — Available at: https://sud.gov.kz/rus/kategoriya/
byulleten-vs (Accessed: 27 July 2024).
16 Administrative Procedural and Process-Related Code of the Republic of Kazakhstan. Unofficial translation. Code of the 
Republic of Kazakhstan dated June 29, 2020, No. 350-VI. [Electronic resource]. Available at: https://adilet.zan.kz/eng/docs/
K2000000350 (Accessed: 27 July 2024).
17 On Enforcement Proceedings and the Status of Enforcement Agents. Unofficial translation. The Law of the Republic of Ka-
zakhstan dated 2 April, 2010 No 261-IV.— [Electronic resource]. Available at: https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z100000261__ 
(Accessed: 27 July 2024).
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18  Нормативное постановление Верховного Суда РК от 31 марта 2017 года № 1 «О применении судами некоторых 
норм законодательства об исполнительном производстве». [Normative Resolution of the Supreme Court of the Republic 
of Kazakhstan dated March 31, 2017, No. 1 “On the Application by Courts of Certain Provisions of Legislation on Enforce-
ment Proceedings”]. — [Electronic resource]. — Available at: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P170000001S (Accessed: July 22, 
2024).

normative resolution of the Supreme Court of 
the Republic of Kazakhstan dated March 31, 
2017, No. 1 “On the Application by Courts 
of Certain Provisions of Legislation on En-
forcement Proceedings” provides that: “When 
granting a deferral or installment plan for en-
forcement, the courts should be guided by the 
balance of rights and legitimate interests of 
the creditor and the debtor so that the estab-
lished order of enforcement of the court de-
cision meets the requirements of reasonable-
ness, justice, and does not affect the essence of 
the guaranteed rights of the persons involved 
in the enforcement proceedings, as well as the 
rights and legitimate interests of third parties 
...”18.

Results
The analysis of approaches to regulating 

the category of justice in international acts and 
national legislation allows for the formulation 
of the following conclusions and proposals:

1. In national legislation regulating the 
administration of justice, the category of jus-
tice is enshrined as a goal, principle, and re-
quirement for the quality of justice. However, 
the “right to a fair trial,” as formulated in in-
ternational acts, has not been fully adopted by 
national legislation.

2. The right to a fair trial is a complex 
subjective right of an individual, encompass-
ing a variety of procedural rights. The exercise 
of this right depends not only on the will of 
the right holder but also on the actions of the 
bodies and individuals considering the case. 
Moreover, the effective realization of the right 

to a fair trial requires the fulfillment of corre-
sponding procedural obligations.

3. The CiPC RK makes very limited ref-
erences to the category of justice, despite its 
being fundamental to the administration of 
justice. There is a clear need for the legislative 
enshrinement of the right to a fair trial and the 
category of fairness as a whole.

4. To legislatively enshrine the category of  
justice and the right to a fair trial, it is proposed 
to: a) Provide for the right to a fair trial in Part 
1 of Article 8 of the CiPC RK; b) Enshrine the 
principle of  justice as an independent norm, 
reflecting the approaches of international acts, 
in Chapter 2 of the CiPC RK; c) Include the 
principle of justice in Article 3 of the Law of 
the Republic of Kazakhstan “On Enforcement 
Proceedings and the Status of Court Bailiffs,” 
since the enforcement of a judicial decision is 
the final phase in the administration of justice.

Conclusion
Justice, being a legal axiom, determines 

the ideological and moral premises and spe-
cific legal guarantees for the realization of the 
right to a fair trial. There is a need for an ex-
panded perception of the concept of justice in 
national civil procedural legislation to form a 
sustainable model of justice oriented towards 
international standards in the field of ensur-
ing human rights and freedoms. Moreover, for 
these purposes, issues of ensuring   justice, the 
rule of law, and human rights in the current 
system of regulatory legal regulation and law 
enforcement should remain in the focus of le-
gal science and practice.
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АЖЫРАТУ ТУРАЛЫ СҰРАҚТАР

 Аннотация. Мақалада азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын қорғаудың негізгі 
тәсілдерінің бірі болып табылатын сот қорғауына құқықты іске асыру контекстінде про-
цессуалдық терминологияны дұрыс қолданудың маңыздылығы туралы процессуалдық тео-
риядағы пікірталас мәселелерінің бірі қарастырылады. Сот қорғау құқығымен тікелей бай-
ланысты процессуалдық ұғымдар талданады, мысалы: сотқа жүгіну құқығы, талап қою 
құқығы және талап қою құқығы. Қорытындыда сотқа жүгіну құқығын іске асыру үшін 
негіз болатын сот қорғауына құқық ұғымының дербестігі туралы қорытынды жасалады, 
бұл өз кезегінде талап қою құқығы, яғни талап қою құқығы үшін негіз болып табылады.  
 Түйін сөздер: сотты қорғау құқығы, сотқа жүгіну құқығы, талап қою құқығы, аза-
маттық іс жүргізу, кепілдіктер, талап қою.

ТКАЧЕВА Наталья Николаевна
 Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского процесса Сара-
товской государственной юридической академии

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ 
«ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ», «ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД», 

«ПРАВО НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА» И «ПРАВО НА ИСК» 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

 Аннотация. В статье рассматривается один из дискуссионных вопросов в процес-
суальной теории, о значении правильного использования процессуальной терминологии, в 
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защиты прав граждан и организаций. Анализируются процессуальные понятия, непосред-
ственно связанные с правом на судебную защиту, такие как: право на обращение в суд, 
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ON THE ISSUE OF THE DIFFERENTIATION OF CONCEPTS
«RIGHTS TO JUDICIAL PROTECTION», «RIGHT TO APPEAL TO THE 

COURT», «RIGHT TO FILE A CLAIM» AND «RIGHT TO CLAIM»
IN CIVIL PROCEEDINGS

 Annotation. The article discusses one of the controversial issues in procedural theory, the 
importance of the correct use of procedural terminology, in the context of the realization of the right 
to judicial protection, which is one of the main ways to protect the rights of citizens and organizations. 
The procedural concepts directly related to the right to judicial protection are analyzed, such as: the 
right to go to court, the right to file a claim and the right to a claim. In conclusion, it is concluded that 
the concept of the right to judicial protection is independent, acting as the basis for the realization of 
the right to appeal to the court, which in turn is the basic one for the right to file a claim, i.e. the right 
to a claim.
 Keywords: the right to judicial protection, the right to appeal to the court, the right to file a 
claim, civil proceedings, guarantees, a claim.

Развитие современных информацион-
ных, биотехнических, энергетических, и 
других технологий, внедрение их во все 
сферы общественной жизни, обуславли-
вает выход на современный механизм эф-
фективной защиты прав и интересов своих 
граждан. Правосудие, как институт демо-
кратического общества, играет централь-
ную роль, поскольку именно оно является 
гарантией и одновременно механизмом 
защиты всех других институтов [1, с. 96]. 
Судебная защита в порядке искового произ-
водства, как основного вида, по правилам, 
которого осуществляется производство во 
всех судебных инстанциях, призвана на 
высоком уровне справляться с поставлен-
ными задачами, в связи с чем особая роль 
в современных реалиях отводиться именно 
гарантиям защиты прав и интересов в вы-
деленном производстве, способствующего 
максимально эффективно, полно, своевре-
менно достичь цели гражданского судопро-
изводства, и получить судебную защиту, га-
рантированную Конституцией РФ.

В процессуальной доктрине не наблю-
дается единообразия в использовании тер-
минологии при реализации права на об-
ращение в суд. Учеными употребляются 
разные понятия: право на судебную защиту, 

право на защиту, право на обращение в суд, 
право на предъявление иска и право на иск, 
что не способствует ясному пониманию 
сущности указанных правовых понятий.

Важно, что исследование любого во-
проса связано в первую очередь с опреде-
лением используемой терминологии, вы-
брав которую, необходимо в дальнейшем 
придерживаться ее смысла. В связи с чем, 
предлагается понять сущность правовых 
категорий, определить самостоятельность 
каждой относительно друг друга, разграни-
чив их. 

Закрепленное в Конституции РФ право 
на судебную защиту является абсолютным, 
неотъемлемым общим правом, по своему 
характеру однотипным с такими конститу-
ционными правами, как правом на труд, об-
разование, жилище [2, с. 6] и т.д.

Социальная ценность права на судеб-
ную защиту по мнению Л.А. Ванеевой за-
ключается в том, что оно представляет со-
бой гарантию иных прав граждан [3, с. 9]. 
Продолжая развивать мысль ученого Т.В. 
Соловьева также отмечает, что право на 
судебную защиту – существенная юриди-
ческая гарантия всех других конституци-
онных прав [4, с. 5]. Право на судебную 
защиту постулируется в роли правовой цен-
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ности присущей каждому и не зависящей 
от чьей-либо воли [5, с. 81]. Действительно, 
право на судебную защиту, закрепленное в 
Конституции РФ, гарантирует каждому в 
нашей стране ее получение, посредством 
выделенных форм защиты, в частности 
гражданских прав, а именно: в граждан-
ском, арбитражном, административном и 
третейском порядке.  

Как справедливо отмечает В.Б. Вер-
шинин, судебная защита представляет 
собой комплексный (межотраслевой) ин-
ститут, характеризующийся следующими 
факторами: наличием взаимосвязанных 
юридических норм о судебной защите, со-
держащихся в различных отраслях права; 
организацией и осуществлением на осно-
ве основополагающих начал (принципов); 
реализацией посредством единой судебной 
власти в различных ее формах; осущест-
влением судебной защиты в рамках едино-
го юридического (правоприменительного) 
процесса, который имеет однотипные ста-
дии, сходные механизмы и процедуры вос-
становления нарушенных или оспаривае-
мых прав [6, с. 17-18].

Вместе с тем, отметим, что, используя 
термин судебная защита, необходимо в ка-
ждом случае конкретизировать, о какой 
именно форме судебной защиты идет речь, 
поскольку судебная защита выступает об-
щим понятием, по отношению к формам 
ее реализации. Несмотря на то, что граж-
данское, арбитражное и административное 
судопроизводство имеют единую процессу-
альную основу, схожие процессуальные ин-
ституты, данные формы судебной защиты 
не одинаковые. Например, реализация кон-
ституционного права на судебную защиту, 
в зависимости от формы судебной защиты 
осуществляется в строго установленном со-
ответствующим процессуальным кодексом 
порядке, т.е. процессуальной форме. Вы-
явленное отличие, на указанном этапе, уже 

свидетельствует о некорректности употре-
бления общего понятия судебная защита в 
отношении какой-то определенной формы 
судебной защиты, без конкретизации.

Судебная защита характеризуется сле-
дующими признаками: юрисдикция суда 
(судебная защита осуществляется орга-
ном государственной власти, наделенным 
особой компетенцией); объект судебной 
защиты (общественные отношения, кото-
рые подлежат безусловной защите в ходе 
осуществления правосудия); универсаль-
ный (всеобщий) характер судебной защиты 
(этот способ защиты субъективного права 
и законного интереса доступен каждому); 
внутренняя и внешняя организация судеб-
ной защиты (наличие судебной системы); 
независимость суда (никто не вправе вме-
шиваться в процесс судебной защиты); 
соблюдение процессуальной формы (су-
дебная защита осуществляется в форме, 
установленной законом); инстанционность 
(осуществление судебной защиты по ста-
диям судебного процесса); принятие по 
делу судебного акта как средства реали-
зации судебной защиты (документальное 
оформление результата судебной защиты в 
судебном акте); окончательность принима-
емых судебных актов и обязательность их 
исполнения (законная сила судебного акта).

Таким образом, право на судебную за-
щиту, как юридическая гарантия, закре-
пленная в конституционных нормах и 
направленная на защиту прав всех заинте-
ресованных в этом субъектов, является ба-
зовым правом. 

Судебная защита, осуществляемая су-
дом общей юрисдикции, посредством 
гражданского судопроизводства, представ-
ляет собой эффективный способ [7, с. 6], 
наиболее адаптированный для разрешения 
споров, возникающих из гражданских, се-
мейных и иных правоотношений.

Нередко судебная защита ассоциирует-
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ся не с гражданским судопроизводством в 
целом, а с одним из его видов, с исковым 
производством. Исковое производство яв-
ляется самым древним видом гражданского 
судопроизводства, поскольку термин «иск» 
(actio) был известен еще римскому праву, где 
определялся как средство добиться путем 
судебного решения соответствующего инте-
реса для заинтересованного лица [8, с. 53].

Для начала реализации права на судеб-
ную защиту необходимо обратиться в суд.

Действующее процессуальное законо-
дательство содержит положение, согласно 
которому заинтересованное лицо вправе 
в порядке, установленном законодатель-
ством о гражданском судопроизводстве, об-
ратиться в суд за защитой нарушенных или 
оспариваемых: прав; свобод и законных ин-
тересов (ч. 1 ст. 3 ГПК РФ). Отказ от права 
на обращение в суд недействителен. 

Стоит согласиться с точкой зрения Л.А. 
Ванеевой, по мнению которой, право на об-
ращение в суд не совпадает по содержанию 
с правом на судебную защиту [9, с. 87]. В.В. 
Бутнев также предлагал разграничивать 
такие понятия, как право на судебную за-
щиту, право на защиту и право на обраще-
ние в суд за защитой. По мнению ученого, 
право на судебную защиту предоставляется 
гражданину с момента его рождения, что 
касается права на защиту, то сторонники, 
использующие указанную правовую кате-
горию, связывают возникновение права на 
защиту не с моментом совершения право-
нарушения, а с моментом обращения в суд 
за защитой. А право на обращение в суд за 
защитой реализуется только в рамках граж-
данских процессуальных правоотношений, 
выступающих надстройкой над материаль-
но-правовыми охранительными правоотно-
шениями [10, с. 8-11].

Как справедливо отмечал П.Ф. Елисей-
кин, о праве на обращение в суд, можно го-
ворить только в том случае, если объектом 

его будет другое самостоятельное право – 
право на судебную защиту. Вне этой связи 
право на обращение в суд разрушается [11, 
с. 40]. М.А. Викут придерживалась анало-
гичной позиции, согласно которой право на 
обращение в суд за судебной защитой в по-
рядке искового производства представляет 
собой особое (общее) субъективное граж-
данское процессуальное право, которое 
неразрывно связано с правом на судебную 
защиту [12, с. 11-12]. Этот вид процессу-
ального права, с ее точки зрения, определя-
ется как установленная Конституцией РФ, 
и гарантированная государством возмож-
ность граждан и организаций совершать 
процессуальные действия в защиту своих 
интересов, а также требовать определенных 
действий от суда. Продолжая идею ученых 
Г.Л. Осокина также отмечает, «чтобы иметь 
право на судебную защиту в смысле права 
на ее получение, надо еще иметь право на 
обращение к суду за защитой» [13, с. 156-
157]. Н.В. Витрук относит право на обра-
щение в суд к одному из важнейших эле-
ментов права на судебную защиту [14, с. 
300], определяя данное право, как часть це-
лого, неразрывно связанную с ним.

Связь, на которую обращают внимание 
правоведы, между правом на судебную за-
щиту и правом на обращение к суду за за-
щитой, очевидна, поскольку первое право, 
закрепленное в Конституции гарантирует 
реализацию второго и наоборот. Реализа-
ция конституционного права на судебную 
защиту в порядке гражданского судопроиз-
водства невозможна без надлежащей реа-
лизации права на обращение в суд. 

Анализируя многочисленные научные 
точки зрения ученых-процессуалистов, 
представляется возможным сделать вы-
вод о том, что право на судебную защиту и 
право на обращение в суд являются само-
стоятельными понятиями, свидетельствую-
щими о том, что право на судебную защиту 
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будучи базовым по отношению к праву на 
обращению в суд, включает в себя послед-
нее, что указывает на их взаимосвязь и они 
соотносятся, как часть и целое.

Право на обращение в суд гарантиро-
ванно, но не подразумевает автоматической 
реализации, оно имеет свои особенности.

По мнению, И.М. Пятилетова одной из 
форм права на обращение в суд за судебной 
защитой является право на предъявление 
иска [15, с. 232], которое как отмечала Т.М. 
Цепкова является более узким понятием, 
чем право на обращение в суд за судебной 
защитой, т.к. в результате реализации права 
на предъявление иска возбуждаются только 
дела искового характера [16, с. 71]. Согла-
шаясь с учеными о том, что право на обра-
щение в суд является общим по отношению 
к праву на предъявление иска, предлагается 
рассмотреть научные точки зрения относи-
тельно данного понятия.

В процессуальной науке, нередко право 
на предъявление иска отождествляется с 
правом на иск.

Так, К.С. Юдельсон понимал под пра-
вом на иск (правом на его предъявление) 
возможность, обеспеченную законом, об-
ратиться к суду за защитой своих граждан-
ских прав [17, с. 190-192]. Ученый, исполь-
зуя термины право на предъявление иска 
и право на иск, подчеркивает, что между 
ними нет различий. Представляется, что 
данный подход ученого обусловлен неод-
нозначностью термина иск, наличия науч-
ной дискуссии о процессуальном и матери-
альном его характере.

В процессуальной доктрине устойчиво 
сформировалось три научные теории права 
на иск. 

Первая концепция рассматривает право 
на иск как единое понятие имеющего две 
стороны (процессуальную и материаль-
но-правовую), органически объединяя два 
правомочия: право на предъявление иска и 

право на удовлетворение иска [18]. Вторая 
концепция исходит из двойственного по-
нимания права на иск, рассматривая его в 
двух самостоятельных аспектах: в процес-
суальном смысле – понимается право на 
предъявление иска, в материально-право-
вом смысле – понимается право на удовлет-
ворение иска [19, с. 147-194]. Представители 
третьей концепции рассматривают право на 
иск, с процессуальной точки зрения, как об-
ращение за судебной защитой, т.е. право на 
предъявление иска [20, с. 147-194]. Подвер-
гая критическому анализу каждую из теорий 
права на иск, процессуалисты до сих пор не 
могут прийти к единой позиции и единоо-
бразию в процессуальной доктрине. 

О материальной сущности права на иск 
указывал А.А. Добровольский, утверждая, 
что право на иск – это не само нарушенное 
субъективное право истца, а возможность 
получения судебной защиты этого права в 
определенном процессуальном порядке в 
исковой форме [21, с. 77].

Не соглашаясь с материальной сущно-
стью права на иск, А.Х. Гольмстен подчер-
кивал, что право на иск – это чисто про-
цессуальное право, при осуществлении 
которого путем подачи искового заявления 
дается импульс движению процесса, начи-
нается деятельность суда, возникают граж-
данские процессуальные правоотношения 
и в результате выносится судебное реше-
ние [22, с. 146-148]. Е.А. Крашенинников, 
используя термин «исковое право», указы-
вает, что притязание представляет собой 
средство защиты регулятивных (охраняе-
мых) гражданских прав и охраняемых зако-
ном интересов [23, с. 35-36]. Поддерживая 
идею о процессуальной сущности права на 
иск О.В. Николайченко, отмечает, что право 
на предъявление иска представляет собой 
возможность обращения к суду, реализация 
которой должна осуществляться в соответ-
ствии с процессуальным законом [24, с. 91]. 
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Не углубляясь в дискуссию о матери-
альной и процессуальной сущности права 
на иск, согласимся с представителями про-
цессуальной концепции, выделяющими 
процессуальную природу права на иск, по-
скольку право на иск, не связано с матери-
ально-правовой основой, оно призвано при 
соблюдении требований процессуального 
закона обеспечить заинтересованному лицу  
принятие его исковое заявление к произ-
водству суда и возбуждение по нему граж-
данского дела в суде первой инстанции. 

Поскольку право на обращение в суд в 
порядке искового производства взаимосвя-
зано с правом на иск, необходимо опреде-
лить при каких условиях его можно реали-
зовать.

Обращаясь в суд, в порядке искового 
производства, заинтересованное лицо по-
дает исковое заявление и тем самым, реа-
лизует право на иск (его предъявление), на-
личие или отсутствие которого проверяется 
судом. 

Реальность права на судебную защиту 
зависит от условий и предпосылок его осу-
ществления [25, с. 24]. Предпосылки права 
на предъявление иска определялись М.А. 
Гурвичем, как «условия (правовые состоя-
ния факты), от которых зависит возникно-
вение и сохранение права на разрешение 
судом спора» [26, с. 51-53]. Предпосылки 
права на предъявление иска, в свою оче-
редь, подразделяются на положительные и 
отрицательные [27, с. 230-232]. В зависи-
мости от наличия (положительных) и от-
сутствия (отрицательных) предпосылок, в 
их совокупности, у суда складывается пол-
ное представление относительно права на 
предъявление иска у конкретного субъекта, 
обратившегося в суд, после чего принима-
ется решение о допуске искового требова-
ния к производству суда или отказе в его 
принятии.

Условия осуществления права на предъ-

явление иска – это специфические крите-
рии, наличие которых, в совокупности с 
ранее выделенными предпосылками (по-
ложительными), приводят к юридическим 
последствиям, а именно к возбуждению ис-
кового производства. 

Разница между предпосылками и усло-
виями заключается в том, что предпосыл-
ки, в случае отсутствия положительных, и 
наличия отрицательных, необходимо рас-
сматривать, как неустранимые препятствия 
для реализации права на предъявление 
иска, а условия, в случае их не соблюде-
ния при обращении в суд, рассматривают-
ся в качестве устранимых обстоятельств, 
после исправления которых, суд допускает 
исковое заявление к своему производству. 
Иными словами, различия между предпо-
сылками и условиями выражаются в юри-
дических последствиях, а именно, в одном 
случае, если речь идет о предпосылках, 
вернее об отсутствии положительных, суд 
не принимает исковое заявление к произ-
водству и не возбуждает гражданское дело, 
в другом случае, если мы говорим о нали-
чии положительных предпосылок, отсут-
ствии отрицательных и соблюдении всех 
условий, суд принимает иск и возбуждает 
исковое производство (либо с первого раза, 
либо после устранения недостатков). В лю-
бом случае, вне зависимости от разделения 
порядка осуществления права на предъяв-
ление иска, на предпосылки и условия, они 
оцениваются судом в совокупности и в не-
разрывной связи друг с другом.

Следовательно, право на иск и право на 
предъявление иска допустимо рассматри-
вать, как тождественные понятия, в виду их 
одинаковой сущности.

В заключении можно сделать вывод 
о том, что право на судебную защиту, как 
базовое, выступает основанием для реали-
зации права на обращение в суд в порядке 
искового производства, которое является 
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неотъемлемой частью (элементом) права на 
судебную защиту, от надлежащей реализа-
ции которого зависит воплощение консти-
туционного права в жизнь. В свою очередь, 
право на обращение в суд не может отож-
дествляться с правом на иск или правом 
на предъявление иска, будучи более широ-

ким понятием по сравнению с последними, 
имеющими равнозначный смысл. Право на 
обращение в суд, неразрывно связано с пра-
вом на предъявление иска, т.е. с правом на 
иск, поскольку через указанное право про-
исходит реализация права на судебную за-
щиту именно в исковом производстве.
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Кіріспе
«Даудың мұраты – біту» деп билеріміз-

дің берік ұстанған қағидасы қазіргі таңға 
дейін өз өзектілігін жоғалтпай келеді. Сот 
тәртібімен қаралуға жататын дау-дамайлар-
ды азайту соттан тыс реттеудің баламалы 
тетіктерін енгізу ел президенттерінің наза-
рынан түскен емес. Сот тәртібімен қаралу-
ға жататын дау-дамайларды азайту соттан 
тыс реттеудің баламалы тетіктерін, соның 
ішінде бітімгершілік және медиация проце-
дураларын енгізу мәселесі Судьялар одағы-
ның V съезінде көтерілген болатын [1].

Азаматтық-құқықтық дауларды ше-
шудiң балама әдiстерiн енгізу туралы елі-
міздің 2002 жылғы 20 қыркүйектегі құқық-
тық саясат тұжырымдамасында қамтылған 
болатын [2].

Қазақстан Республикасының 2010 жыл-
дан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 
құқықтық саясат тұжырымдамасында аза-
маттық іс жүргізу заңнамасын жетілдіру 
жөніндегі шаралардың бірі ретінде соттан 
тыс тәртіптегі түрлі жолдар мен тәсілдерді 
дамыту қарастырылған [3].

Қазақстан Республикасының құқықтық 
саясатының 2030 жылға дейінгі тұжырым-
дамасында сот жүйесін жаңғырту жөнін-
дегі жұмыс мынадай бағыттар бойынша 
жалғастыруды талап етеді: дауларды рет-
теудің баламалы тәсілдерін дамыту Қазақс-
танның құқықтық жүйесін дамытудың ма-
ңызды векторы болып табылады, өйткені 
бұл институт қоғамдағы жанжалдар деңге-
йін төмендетуге ықпал етеді және соттарға 
жүктемені азайту арқылы сот төрелігін іске 

асыру сапасын арттырады делінген [4].
Осы орайда, сот жүктемесін оңтайлан-

дыру, дауды шешудің соттан тыс тәсілдерін 
ұлғайту мақсатында нотариат туралы қол-
даныстағы заңнамаға өзгерістер енгізіліп, 
атқару парағы негізінде берешекті өндіріп 
алу жүргізілетін даусыз талаптар нотариус-
тардың ведомстволығына берілді. Атқару 
парағы негізінде берешекті өндіріп алу ен-
гізілгеннен кейін сотта істердің жаңа түр-
лері пайда болды. Бүгінгі күні атқару жаз-
басы атқару құжаты болғандықтан атқару 
өндірісі барысында оны мәжбүрлі орын-
датуға қатысты инструменттерді реттеуде 
қолданыстағы заңнама жеткіліксіз болып 
тұр, сол себепті атқару жазбасына қатысты 
қолданыстағы заңнаманы жетілдіру қажеті 
туындап отыр. 

Әдіснама
Зерттеу атқару жазбасына қатысты Қа-

зақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасы және сот  тәжірибесі негізінде 
жүргізілді. Мақаланы жазу барысында ке-
лесі әдістер қолданылды: жалпы ғылыми 
(талдау, синтез), арнайы (құқық қолдану тә-
жірибесін зерттеу), танымдық әдістер.

Негізгі бөлім
Атқару жазбасының тарихи қалыптасуы 

азаматтық сот ісін жүргізу заңнамасымен 
тығыз байланысты. Оны атқару жазбасы-
ның даусыз талаптар бойынша шығарыла-
тындығы әрі атқару құжаты болып табыла-
тындығымен түсіндіруге болады. 

Нотариустардың атқару жазбасын  жа-
сауы 1997 жылғы 14 шiлдедегі  «Нотариат 
туралы» Қазақстан Республикасының  За-
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ңының (бұдан әрі - Заң) алғашқы редак-
циясында қарастырылған. Заңның 34-бабы 
1-тармағы 15) тармақшасына сәйкес нота-
риус жасайтын нотариаттық iс-әрекеттердің 
қатарында атқару жазбасын жасау болған. 

Алғашқы уақытта атқару жазбасын 
жасаудың тәртібі 1998 жылғы 28 шілдеде-
гі № 539 Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің бұйрығымен бекітілген  Қа-
зақстан Республикасында нотариаттық 
іс-әрекеттерді жасаудың тәртібі туралы 
Нұсқаулықпен реттелді. Нұсқаулықтың 
298-тармағына сәйкес атқарушылық жаз-
ба негізінде даусыз тәртіпте өндіріп алу 
жүргізілетін құжаттардың тізімі Қазақстан 
Республикасының Үкіметімен бекітіледі 
және кең талқылауға жатпайды делінген. 
Атқарушылық жазба келесі жағдайларда: 
егер ұсынылған құжаттар берешектің дау-
сыз екенін растайтын болса; егер талап қою 
(арыз) құқығы туындаған күннен бастап үш 
жылдан аспайтын уақыт өтсе, жасалады. 
Атқару жазбасын оны жасаған уақыттан 
бастап үш жыл ішінде мәжбүрлі орындауға 
ұсынуға болатын. 

«Атқарушылық iс жүргiзу және сот 
орындаушыларының мәртебесi туралы» 
1998 жылғы 30 маусымдағы № 253 Қазақс-
тан Республикасының Заңының 5-бабының 
1-тармағы 2) тармақшасына сәйкес атқару 
жазбасы атқару құжаты болып табылды.

Дегенмен, «Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заң актілеріне банк құпиясы 
мәселелері бойынша өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу туралы» 2000 жылғы 29 
наурыздағы № 42-II Қазақстан Республика-
сының Заңымен атқару жазбасын жасау но-
тариаттық іс-әрекеттер және атқару құжаты 
тізімдерінен алынып тасталды.

2015 жылғы 31 қазанда қолданыстағы 
Қазақстан Республикасының Азаматтық 
процестік кодексі (бұдан әрі - АПК) қа-
былданып, оған ілеспе ретінде «Қазақс-
тан Республикасының кейбір заңнамалық 

актілеріне сот төрелігі жүйесін жетілдіру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 31 
қазандағы № 378-V ҚРЗ Қазақстан Респуб-
ликасының Заңы қабылданды. Осы Заңмен 
он бес жыл өткеннен кейін атқару жазбасы 
қайтадан нотариаттық іс-әрекеттер және 
атқару құжаты тізбелеріне енгізілді. 

Заңның 92-1-бабына сәйкес атқарушы-
лық жазбалар негізінде берешекті өндіріп 
алу даусыз тәртіппен жүргізілетін талап-
тар тізбесі Қазақстан Республикасы Аза-
маттық процестік кодексінің 135-бабының 
1), 2), 3), 4), 10), 11) және 17) тармақшала-
рында белгіленді. Сол уақытта әрекет еткен 
АПК-нің редакциясына сәйкес бұл келесі 
талаптар: нотариат куәландырған мәмі-
леге негізделген міндеттемелерді орын-
дау туралы; орындау мерзімі жеткен және 
міндеттеменің орындалмауын борышкер 
мойындаған, оның ішінде дауды сотқа де-
йін реттеу тәртібімен өндіріп алушыға жі-
берілген кінә қоюға жауапта мойындаған 
жазбаша мәмілеге негізделген міндеттеме-
ні орындау туралы; төленбеген вексельдің 
наразылығына, акцептінің болмауына және 
нотариус жасаған акцептінің күні белгілен-
беуіне негізделген міндеттемені орындау 
туралы; әке (ана) болудың анықталуына 
немесе үшінші тұлғаларды тарту қажетті-
гіне байланысты емес кәмелетке толмаған 
балаларды бағып-күтуге арналған алимент-
терді өндіріп алу туралы;     қосымша шы-
ғыстарды өндіріп алу туралы талаптарды 
қоспағанда, «Тұрғын үй қатынастары тура-
лы» Қазақстан Республикасының Заңында 
бекітілген кондоминиум объектісінің ор-
тақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған міндетті 
шығыстарға қатысудан жалтарған үй-жай-
лардың (пәтерлердің) меншік иелерінен 
берешекті өндіріп алу туралы; іс жүзінде 
тұтынылған қызметтер (электрмен, газбен, 
жылумен, сумен жабдықтау және басқа-
лары) үшін жария шарттардың, сондай-ақ 
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төлеу мерзімі жеткен, белгіленген тариф-
терге сай көрсетілген қызметтер үшін өзге 
де шарттардың негізінде берешекті өндіріп 
алу туралы;   жалдау төлемдерінің жалдау 
шартында белгіленген мерзімдерде төлен-
беуіне байланысты оларды өндіріп алу ту-
ралы талаптар болатын.

«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне меншік құқығын 
қорғауды күшейту, төрелік, сот жүктемесін 
оңтайландыру және қылмыстық заңнаманы 
одан әрі ізгілендіру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу тура-
лы» 2019 жылғы 21 қаңтардағы № 217-VІ 
ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңымен 
Нотариат туралы Заңның 92-1 бабына өз-
герістер енгізіліп, атқару парағы негізінде 
берешекті өндіріп алу жүргізілетін даусыз 
талаптар тізімі кеңейтілді. 

Атқару жазбасына қатысты келесі өзге-
рістер «Қазақстан Республикасының кей-
бір заңнамалық актілеріне бизнес-ахуалды 
жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 
жылғы 29 маусымдағы № 352-VI ҚРЗ Қа-
зақстан Республикасының Заңымен енгі-
зілді. Осы Заңмен Нотариат туралы Заңның 
92-1-бабының 3-тармағы келесі редакция-
да жазылды: «егер тұрақсыздық айыбы 
(өсімпұл), пайыздар тиесілі болса оларды 
өндіріп алу, банк заемдарын қоспағанда, 
борышкер орындалмаған міндеттемені 
жазбаша мойындаған кезде атқарушылық 
жазба негізінде жүргізіледі. Атқарушылық 
жазбаны жасау, егер шартта тұрақсыздық 
айыбын (өсімпұлды), пайыздарды өндіріп 
алудың өзге тетігі көзделмесе, борышкер 
орындалмаған міндеттемедегі кінәсін мо-
йындаған кезде, орындалмаған міндетте-
медегі кінәсін мойындау фактісін нотариус 
растаған кезде жүзеге асырылады.».

Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне азаматтық процес-
тік заңнаманы жетілдіру және дауларды 

соттан тыс және сотқа дейінгі реттеу инс-
титуттарын дамыту мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 
2021 жылғы 20 желтоқсандағы № 84-VII 
ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңына 
сәйкес Заңның 92-1 бабының 2-тармағы-
ның 1) және 9) тармақшалары келесімен 
толықтырылды:1) нотариатта куәланды-
рылған мәмілеге негізделген міндеттемені 
орындау туралы, оның ішінде осы Заңда 
белгіленген немесе шартта көзделген жағ-
дайларда нотариус сотқа дейін реттеу тәр-
тібімен куәландырған дауды реттеу туралы 
келісімдерді орындау туралы; 9) қызмет-
керге есептелген, бірақ төленбеген жала-
қыны және өзге де төлемдерді өндіріп алу 
туралы, оның ішінде Бірыңғай жинақтау-
шы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы 
аударымдарын өндіріп алу туралы; 10) пар-
тисипативтік рәсім тәртібімен жасалған, 
дауларды реттеу туралы келісімдерді орын-
дау туралы.

«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне нотариат мәселеле-
рі бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2021 жылғы 15 ақпандағы 
№ 5-VII ҚРЗ Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес Заңның 92-1 бабы нотариус 
борышкерден ақшаны өндіріп алу немесе 
өзге де жылжымалы мүлікті талап ету үшін 
нотариус тиісті белгі қойылатын, берешек-
ті белгілейтін төлнұсқа құжат көрсетілген 
кезде бірыңғай нотариаттық ақпараттық 
жүйе арқылы атқарушылық жазбаны элект-
рондық түрде жасайтын болды.

2019 жылғы 21 қаңтардағы Заңымен 
нотариустардың атқару жазбасын жасауға 
қатысты өзгерістер енгізілген алғашқы кез-
дері нотариустар атқару жазбасын дауды 
шешудің баламалы тәсілі ретінде қабыл-
дады. Осы орайда республика соттары осы 
атқарушылық жазба инструментін прак-
тикада қолданылуын енгізу үшін көптеген 
жұмыстар атқарды. Астана қалалық соты 
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Астана қаласының нотариаттық палатасы-
мен бірігіп дөңгелек үстел, конференция-
лар ұйымдастырды, туындаған сұрақтарды 
жұмыс тәртібінде шешіп отырды. Тұрғын-
дарға Заңның 92-1 бабында қарастырылған 
даусыз талаптар бойынша атқару жазбасын 
жасау нотариустардың ведомствосына жа-
татындығын,  атқарушылық жазба негізін-
де дауларды шешу соттан тыс реттеу тәсілі 
екендігін барынша ақпараттық құралдар 
арқылы таратып отырды. Нотариустардың 
жасаған атқару жазбасының күшін жою ту-
ралы істерді сотта қарау тәжірибесіне тал-
дау, қорытулар жүргізіп, проблемалық ме-
селелерді көтерді. 2022 жылғы 26 мамырда 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты 
«Соттардың атқарушылық жазбаға дау айту 
бойынша істерді қарау кезінде заңнаманы 
қолдануы туралы» Нормативтік қаулы қа-
былдады (бұдан әрі – Нормативтік қаулы).  

Қазақстан Республикасының Азамат-
тық процестік кодексінің (бұдан әрі - АПК) 
364-бабының талаптарына сай атқару жаз-
баға дау айту нотариус орналасқан жердегі 
сотқа беріледі.

Нормативтік қаулының 5-тармағына сәй-
кес нотариустың орналасқан жері нотариус-
тың есептік тіркелген мекенжайы болып 
табылады. Сондықтан, атқару жазбаға дау 
айту нотариустың есептік тіркелген мекен-
жайы бойынша орналасқан сотқа беріледі.

Егер атқарушылық жазбаны жасаған 
нотариус өз қызметін тоқтатса, шағым осы 
нотариустың соңғы орналасқан жері бо-
йынша нотариаттық палатаның өкілін іске 
мүдделі тұлға ретінде қатысуға тарта оты-
рып, сотқа беріледі.

 Дегенмен, тәжірибеде, арызданушы-
лардың атқарушылық жазбаны жасаған 
нотариус өз қызметін тоқтатқан жағдайда 
оның жеке тұлға ретінде соңғы тұратын 
жері бойынша сотқа жүгінуі орын алады, 
яғни нотариустың нотариус ретінде есептік 
тіркелген мекенжайы мен жеке тұлға ре-

тінде тіркелген мекенжайын шатастырып 
жатады. Шағым нотариустың нотариаттық 
әрекетті немесе нотариаттық әрекет жасау-
дан бас тартуына түскендіктен оның нота-
риус ретінде есептік тіркелген мекенжайы 
бойынша берілуі тиіс. Осы орайда, жергі-
лікті жерлерде орналасқан нотариаттық 
палаталар тұрғындар арасында түсіндірме 
жұмыстарын жүргізсе екен деген тілек бар.

Нормативтік қаулының 5-тармағына 
сәйкес нотариаттық әрекеттерге шағымда-
ну туралы істер азаматтық сот ісін жүргі-
зу тәртібімен қаралатындығы көрсетілген.  
Себебі, нотариустың әрекеттеріне шағым 
Қазақстан Республикасының Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодексінің қағидалары 
бойынша шағым жасалуы мүмкін мемле-
кеттік органның лауазымды адамы болып 
табылмайды. Сондай-ақ, нотариус заңды 
тұлға құрмай дара кәсіпкерлік қызметті 
жүзеге асырмайды, сондықтан заңды тұл-
ғалардың және заңды тұлға құрмай дара 
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке 
тұлғалардың нотариаттық әрекеттерге ша-
ғымдары бойынша істер мамандандырыл-
ған ауданаралық экономикалық соттардың 
соттылығына жатпайды.

АПК-нің 152-бабы 1-тармағының 1 тар-
мақшасына сәйкес егер талап қоюшы іс-
тердің осы санаты үшін заңда белгіленген 
немесе тараптардың шартында көзделген 
дауды сотқа дейін немесе соттан тыс реттеу 
тәртібін сақтамаса және осы тәртіпті қол-
данудың мүмкіндігі жойылмаса судья талап 
қоюды қайтарады.

АПК-нің 279-бабының 1 тармақшасына 
сәйкес сот, егер талап қоюшы осы санат-
тағы істер үшін заңда белгіленген немесе 
шартта көзделген дауды сотқа дейін реттеу 
тәртібін сақтамаса және осы тәртіпті қолда-
нудың мүмкіндігі жойылмаса талап қоюды 
қараусыз қалдырады.

Заңның 92-6 бабының 2 тармағына сәй-
кес борышкер атқарушылық жазбаның кө-
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шірмесін алған күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде атқарушылық жазбаны жасаған 
нотариусқа хабарламасы бар мәлімделген 
талапқа қарсы қарсылығын жазбаша түрде 
жіберуге құқылы.

Заңның 92-8 бабының 2 тармағына сәй-
кес егер жасалған атқарушылық жазба бо-
рышкердің қарсылығы бойынша нотариус-
тың қаулысымен күшін жоймаса, оған дау 
айту сот тәртібімен жүзеге асырылады.

Демек, арызданушы сотқа нотариустың 
жасаған атқару жазбасына дау айтуға де-
йін нотариусқа жүгінуі керек. Атқарушы-
лық жазбаны жасаған нотариусқа талапқа 
қарсы қарсылығын жолдамау сотқа түскен 
шағымды қайтаруға негіз болады. Статис-
тикалық деректерге сәйкес 2023 жылы рес-
публика соттарына осы категория бойынша 
түскен шағымдардың 14,3% сотқа дейінгі 
және соттан тыс реттеу тәртібін сақтама-
ғандықтан қайтарылған [5].

Статистикаға жүгінсек, нотариустар-
дың атқару жазбасын жасауы жылдан 
жылға артып келеді. Республикалық нота-
риаттық палатаның мәліметтері бойынша, 
республика нотариустары 2016 жылы бар 
болғаны 1 000 атқару жазбасы жасаса, 2017 
жылы - 25 мың,  2018 жылы – 250 мың [6],  
2019 жылы – 753 мың, 2020 жылы – 803 
мың, 2021 жылы – 1 277 195, 2022 жылы 
– 1 678 146 атқарушылық жазбасын, 2023 
жылы – 2 022 335 атқарушылық жазбасын 
орындаған [5].

2019 жылғы 21 қаңтардағы Заңымен ен-
гізілген нотариустардың атқару жазбасын 
жасайтын даусыз талаптары тізімінің ке-
ңеюі сотта қаралатын істердің жаңа катего-
рияларының пайда болуына әкелді. Бүгінгі 
таңда сотта аталған  категория бойынша ке-
лесі даулар қаралады: атқару жазбасының 
күшін жою туралы;  атқарушылық жазбаны 
толық не бір бөлігінде орындауға жатпай-
тынын тану туралы; нотариустың атқару 
жазбасын жасаудан бас тартуын заңсыз деп 

тану туралы; берешекті өндіру туралы істер 
(Заңның 92-1 бабы 2-тармағында қарасты-
рылған даусыз талаптар бойынша нотариус 
атқару жазбасының күшін жойған немесе 
атқару жазбасын жасаудан бас тартқан жағ-
дайда).

Бүгінгі күні соттарда атқару жазбаға 
дау айту бойынша істерді қарау бойынша 
тәжірибе біршама қалыптасқан деп айтуға 
болады.

Атқару жазбасының күшін жою туралы 
істер ерекше өндіріс тәртібімен қаралады.

АПК-нің 304-бабының 2 бөлігіне сәй-
кес егер арыз берген немесе істі ерекше іс 
жүргізіп қарау кезінде соттың ведомство-
лығына құқығы туралы даудың бар екендігі 
туралы белгілі болса, сот арызды қараусыз 
қалдыру туралы ұйғарым шығарады, оны-
мен тараптар мен мүдделі тұлғаларға олар-
дың талап қою ісін жүргізу тәртібімен сот-
қа жүгіну құқығы түсіндіріледі.

Соттардың атқарушылық жазбаға дау 
айту бойынша істерді қарау кезінде заңна-
маны қолдануы туралы «Қазақстан Респуб-
ликасы Жоғарғы Сотының 2022 жылғы 26 
мамырдағы № 6 Нормативтік қаулысының 
4 тармағына сәйкес  АПК-нің 366-бабының 
екінші бөлігіне сәйкес, егер шағым беру 
кезінде немесе істі қарау кезінде мүдделі 
тұлғалар арасында жасалған нотариаттық 
әрекетке негізделген құқық туралы дау бел-
гілі болса, сот арызды қараусыз қалдыру 
туралы ұйғарым шығарып, онда арыз беру-
шіге және басқа да мүдделі тұлғаларға дау-
ды талап қою ісін жүргізу тәртібімен шешу 
құқығын түсіндіреді.

Егер атқарушылық жазба жасалған кезде 
өндіріп алушы мен борышкердің арасында 
сот дауы болса, сот мәмілені жарамсыз деп 
таныса, борышкер борышты ішінара неме-
се толық өтесе не құқық туралы даудың бар 
екенін куәландыратын өзге де мән-жайлар 
болса, мұндай дау талап қою ісін жүргізуде 
қаралуы тиіс. Қарау нысанасы борышкер-
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дің өндіріп алушыға атқарушылық жазба-
ны толық не бір бөлігінде орындауға жат-
пайтынын тану туралы талабы болады.

Солай бола тұра, арызданушылар сотқа 
жүгінген кезде, борышты ішінара немесе 
толық өтегенін, не құқық туралы даудың 
бар екенін куәландыратын өзге де мән-
жайларды алға тартып, атқару жазбасының 
күшін жоюды сұрайды. Бұндай істер көп 
жағдайда атқару жазбасын мәжбүрлі орын-
дауға бергеннен кейін жеке сот орындау-
шысының қызметіне ақы төлеуден жалтару 
мақсатында беріледі. Істі сотта қарау бары-
сында келтірілген мән-жайлар анықталған 
жағдайда, сот, атқару жазбасының күшін 
жоймай, соттың ведомстволығына құқығы 
туралы даудың бар екендігі туралы белгілі 
болса, сот арызды қараусыз қалдыру тура-
лы ұйғарым шығарып, арызданушыға атқа-
рушылық жазбаны толық не бір бөлігінде 
орындауға жатпайтынын тану туралы та-
лаппен сотқа жүгіну құқығы түсіндіреді.

АПК-нің 364-бабы 1 тармағына сәйкес 
жасалған нотариаттық әрекетті немесе но-
тариаттық әрекет жасаудан бас тартуды дұ-
рыс емес деп санайтын мүдделі тұлға бұл 
туралы нотариус немесе нотариаттық әре-
кет жасауға уәкілеттік берілген лауазымды 
адам тұрған жер бойынша сотқа шағым бе-
руге құқылы.

Заңның 92-6-бабының 2-тармағына 
сәйкес борышкер атқарушылық жазбаның 
көшірмесін алған күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде атқарушылық жазбаны жасаған 
нотариусқа хабарламасы бар мәлімделген 
талапқа қарсы қарсылығын жазбаша түрде 
жіберуге құқылы.

Аталған нормалардан сотқа атқару жаз-
басының күшін жою туралы арызбен тек 
борышкер жүгіну тиіс екендігін көреміз. 
Тәжірибеде сотқа үшінші тұлғалардың ат-
қару жазбасының күшін жою туралы арыз-
бен жүгінетін жағдайлары кездесіп жатады.

Мысал ретінде келтірсек, «K» акционер-

лік қоғамының  нотариус Г.-ға  2021 жылғы 
27 қаңтардағы О.-дан А.-ның пайдасына 
жалақы бойынша қарызын өтеу туралы ат-
қару жазбасының күшін жою туралы ары-
зымен сотқа жүгініп, өзінің мүдделі тұлға 
екенін, О-ға қатысты және басқа тұлғалар-
дан 65 295 315 теңге ақша сомасын өндіріп 
алу туралы атқару өндірісі бойынша өнді-
ріп алушы екендігін, олардың пайдасына 
қарыз сомасын өндірудің толықтығы мен 
мүмкіндігі тікелей атқару жазбасына бай-
ланысты екендігімен негіздеді.  Дегенмен, 
арызданушының тиісті еместігінен 2021 
жылғы 17 ақпандағы Астана қаласының 
Сарыарқа аудандық сотының ұйғарымы-
мен «K» акционерлік қоғамының  нотариус 
Г.-ға әрекетті заңсыз деп тану және атқару 
жазбасының күшін жою туралы арызы қа-
раусыз қалдырылды. 

Атқару жазбасының күшін жою туралы 
арыз ерекше өндірісте қаралатындықтан, 
нотариустың әрекетіне немесе әрекетсіз-
дігіне келтірілген шағымды қарау кезінде 
АПК-нің дауды медиациялық тәртіппен 
реттеу, эксаумақтық соттылық бойынша жі-
беру, сот шешiмiн орындауды бұру туралы 
нормаларының қолданылуына жол беріл-
мейді. Сот тәжірибесінен келесі мысалдар-
ды келтірейік.

 Астана қаласының азаматтық істер жө-
ніндегі ауданаралық сотына арызданушы 
Ш. жеке нотарус И. жасаған атқару жазба-
сына дау айтып, атқару жазбасының күшін 
жою туралы арызбен жүгінген. 2024 жылғы 
06 наурыздағы осы соттың ұйғарымы не-
гізінде арызданушы Ш., нотариус И. сот-
тылықты өзгерту туралы өтінішхаты қана-
ғаттандырылып, іс эксаумақтық соттылық 
бойынша Қарағанды қаласы, Әлихан Бө-
кейхан ауданының №2 сотына жолданды. 
2024 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Рес-
публикасы Жоғарғы Сотының ұйғарымы-
мен Қарағанды облыстық сотының Төраға-
сының ұсынымы бойынша қаралған Ш.ның 
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нотариус И.дың жасаған атқару жазбасына 
келтірген   шағымы бойынша азаматтық ісі 
ерекше өндірісте қаралатын істерді эксау-
мақтық соттылық бойынша жіберуге бол-
майтындықтан Астана қаласының азамат-
тық істер жөніндегі ауданаралық сотына 
соттылығы бойынша жолданды. 

2019 жылғы 06 желтоқсандағы Павлодар 
қалалық сотының ұйғарымымен дауды ме-
диациялық тәртіппен реттеу туралы келісім 
бекітілді, келісім шарттарына сәйкес арыз-
данушы өзі берген қарсылығы үшін  0,03 
АЕК төлейді, ал нотариус жасаған атқару 
жазбасының күшін жояды. Бұл кемшіліктер-
ге ҚР Жоғарғы Соты 2021 жылғы Нотариус-
тардың атқару жазбасының күшін жою тура-
лы істері бойынша сот тәжірибесін қорыту 
жүргізгеннен кейін жол берілген жоқ.  Кейін 
ҚР Жоғарғы Соты Нормативтік қаулыда бұл 
жөнінде арнайы көрсетті. Нормативтік қау-
лының 20-тармағында нотариаттық әрекет-
ке не оны жасаудан бас тартуға шағымды 
қарау ерекше іс жүргізу тәртібімен қаралу-
ға жатады, осыған байланысты татуластыру 
рәсімдерін қолдана отырып, дауды реттеуге 
жол берілмейді делінген.

Нормативтік қаулының 19-тармағы-
на сәйкес атқарушылық жазба бойынша 
кейіннен күші жойылған берешек өнді-
ріп алынған жағдайда, борышкер өндіріп 
алушыға атқарушылық жазба бойынша 
өндіріп алынғанды қайтару (негізсіз баю) 
туралы талап қойып сотқа жүгінуге құқы-
лы. Мұндай талап орындалуға жатпайтын 
атқарушылық жазбаны тану туралы талап 
қоюмен бір мезгілде не жеке талап қоюды 
беру арқылы мәлімделуі мүмкін. Яғни, ат-
қару жазбасын орындауды бұруға жол бе-
рілмейтіндіктен, борышкердің бұзылған 
құқығы атқарушылық жазба бойынша өн-
діріп алынғанды қайтару (негізсіз баю) ту-
ралы талап қою құқығы арқылы сотта қор-
ғалады.  

Атқару жазбасы атқару құжаты болып 

табылады. Дегенмен, сот шешімін орындау 
барысында қолданылатын АПК-нің кейбір 
нормалары атқару жазбасын орындау кезін-
де қолданыла бермейді.

Мысалы,  АПК-нің процестік құқық 
мирасқорлығы (53-бап), шешiмдi орындау-
ды кейiнге қалдыру және оның мерзiмiн 
ұзарту, шешімді орындатуға жібергенге де-
йін оны орындау тәсілі мен тәртiбiн өзгерту 
(238-бап), Сот шешiмiн орындауды кейiнге 
қалдыру және оның мерзiмiн ұзарту, оны 
орындау тәсілі мен тәртiбiн өзгерту туралы 
т.б. нормалары атқару жазбасын орындау 
барысында қолданылмайды. 

Бұл орынды да, себебі, АПК-нің 53-ба-
бына сәйкес даулы немесе сот шешімімен 
белгіленген құқықтық қатынастардан та-
раптардың біреуі шығып қалған жағдайда 
(адамның қайтыс болуы, заңды тұлғаның 
қайта ұйымдастырылуы, таратылуы, талап-
ты басқаға беру, борышты аудару және дау-
лы материалдық құқықтық қатынастардағы 
тұлғалардың басқа да ауысу жағдайлары) 
сот сол тарапты оның құқық мирасқоры-
мен ауыстыруға жол береді. Құқық мирас-
қорлығы процестің кез келген сатысында 
мүмкін болады. Аталған нормадан, құқық 
мирасқорлық соттың өндірісіндегі іс бо-
йынша немесе сот шығарған сот шешімі 
негізінде орын алатынын көруге болады. 
Ал, атқару жазбасы ол сот актісі болып та-
былмайды, сондықтан осы құжат бойынша 
АПК-нің құқық мирасқорлықты реттейтін 
нормасын  қолдану мүмкін емес. 

Атқару жазбасы бойынша құқық мирас-
қорлық, сот шешiмiн орындауды кейiнге 
қалдыру және оның мерзiмiн ұзарту, оны 
орындау тәсілі мен тәртiбiн өзгерту туралы 
нормаларды қолдана алмайтын себептер 
ретінде төмендегіні көрсете аламыз:  арыз-
дарды қараудың соттылығы анықталмаған. 
Бұндай істер келесі соттардың соттылы-
ғына жатуы мүмкін:1) атқару жазбасын 
шығарған нотариустың нотариус ретінде 
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есептік тіркелген мекенжайы бойынша, 2) 
борышкер мекен-жайы бойынша; 3) өнді-
ріп алушының мекен-жайы бойынша;  ұсы-
нылған атқару жазбасының түпнұсқалығы 
туралы мәселе, заңды күші мәселесі; атқа-
ру жазбасын жасаудың заңдылығы мәселе-
сі туындайды.

Ол негізсіз де емес, оған келесі мысалды 
келтірейік. Астана қаласының азаматтық 
істер жөніндегі ауданаралық сотының 2023 
жылғы 30 маусымдағы ұйғарымымен жеке 
сот орындаушысы М.-ның борышкердің 
жылжымайтын мүлкіне өндіріп алуды қол-
дану туралы ұсынымын қанағаттандырудан 
бас тартылды. Ұсыным құжаттарынан, ат-
қару өндірісі 2023 жылғы 31 наурыздағы 
Астана қаласының нотариусы «А» ЖШС-
дан П.ның пайдасына 2015 жылғы 09 қыр-
күйек пен 2023 жылғы 28 ақпанға дейінгі 
аралықта 80 млн. теңге қарыз сомасын, 163 
385 теңге атқару жазбасын жасау бойынша 
нотариустың шығының өндіру туралы атқа-
ру жазбасы негізінде қозғалған.   Ұсынымға 
атқару жазбасын жасауға негіз болған «А» 
ЖШС-нің П.-ға жолдаған наразылығына 
жауабынан 2015 жылғы және оған қосым-
ша жасалған келісім аясында орын алған 
қарызды қайтару жөнінде, 2023 жылғы 28 
ақпанға дейін аталған соманы қайтаратын-
дығы және мойындайтындығы жөнінде 
берген жауабы ұсынылды.  Бұл жауапта 
аталған қарыз сомасы мүлікке келтірілген 
зиян, айыппұл және моральдық зияннан 
тұратындығы көрсетілген. Өндіріп алудың 
сомасын айтпағанда, айыппұл және заңды 
тұлғаның пайдасына моральдық зиянды 
өндіру бөлігінде атқару жазбасының заң-
дылығы күмән тудырады. Себебі айыппұл 
бұл шарттық қатынастардан туындайтын 
міндеттемелерді қамтамасыз ету шарасы 

болып табылса, заңды тұлғалардың пайда-
сына моральдық зиян өндіруге жатпайды.  
Дегенмен, атқару жазбасы атқару құжаты 
болғандықтан атқару жазбасы негізінде  
құқық мирасқорлығы, орындау тәсілі мен 
тәртiбiн өзгертуді қолдануды реттейтін қол-
даныстағы заңнама жетілдіруді қажет етеді. 

Атқару жазбасына қатысты қолда-
ныстағы заңнаманы жетілдіру бойынша 
ұсыныс ретінде келесіге тоқтағым келе-
ді. Нотариустар өздері шығарған атқару 
жазбасының күшін жойған кезде өндіріп 
алушы қарыз сомасын өндіру үшін сотқа 
жүгінетін жағдайлар орын алады. Бұл іс-
тер татуласу рәсімдері жүргізілетін істерге 
жатады. Тараптар сотқа келіп түскен талап 
қоюлар бойынша арнайы шақыру арқылы 
татуласу рәсіміне шақырылады. Әдетте, 
микроқаржы ұйымдарынан немесе коллек-
торлық агенттіктер алдындағы қарыздары 
бойынша татуласу рәсімін өткізу барысын-
да жауапкерлер алған сомасын дауламаған 
жағдайда, осы арыздар бойынша татуласу 
рәсімін өткізетін судья сот бұйрығын шы-
ғару арқылы істі қарау мүмкінідігін қарас-
тырып, оңайлатылған тәртіпте істі қарау 
шеңберін кеңейтуге болады деп ойлаймын.  

Қорытынды
Сонымен, сотта атқару жазбасына дау 

айту бойынша істерді қарауда тәжірибе бір-
шама қалыптасты десек те, атқару жазба-
сын жасау бойынша заңнаманы жетілдіруді 
талап ететін тұстары барын айтқымыз келе-
ді.  Атап айтқанда атқару жазбасы бойын-
ша құқық мирасқорлығы, атқару жазбасын 
орындауды кейінге қалдыру немесе оның 
мерзімін ұзарту, оны орындаудың тәсілі 
мен тәртібін өзгерту туралы инструмент-
терді заңнамалық деңгейде реттеу қажеттігі 
туындап отыр.
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА УЩЕРБА  В МОШЕННИЧЕСТВЕ, 
СОВЕРШЕННОМ В СФЕРЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 Аннотация. Статья посвящена актуальной для судебно-следственной практики 
проблеме определения размера ущерба в мошенничестве в сфере кредитования. Многообра-
зие подходов к пониманию ущерба в составах хищения авторы объясняют имеющим место 
смешением двух значений термина «ущерб»: ущерб как признак состава и ущерб как вред 
(убытки), причиненный потерпевшему в результате совершения уголовного правонаруше-
ния, где первый влияет на квалификацию содеянного, а второй – на сумму взыскания в пользу 
потерпевшего. С учетом специфических особенностей мошенничества в сфере кредитова-
ния авторы предлагают понимать под ущербом для целей квалификации реальный ущерб, 
причиненный уголовным правонарушением, равный сумме основного долга по договору бан-
ковского займа, при этом причитающееся банку вознаграждение (упущенная выгода) во 
внимание браться не должно.
 Ключевые слова: хищение, мошенничество, мошенничество в сфере кредитования, 
незаконное получение кредита, ущерб, реальный ущерб, убытки, упущенная выгода, возме-
щение вреда, компенсация.
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APPROACHES TO DETERMINING THE AMOUNT OF DAMAGE IN FRAUD 
COMMITTED IN THE SPHERE OF MONETARY AND CREDIT RELATIONS

 Annotation. The article is devoted to the problem of determining the amount of damage in 
fraud in the field of crediting, which is topical for judicial and investigative practice. The authors 
explain the diversity of approaches to the understanding of damage in embezzlement structures by the 
confusion of two meanings of the term “damage”: damage as a feature of the structure and damage as 
harm (losses) caused to the victim as a result of committing a criminal offense, where the first affects 
the qualification of the deed, and the second - on the amount of recovery in favor of the victim. Taking 
into account the specific features of fraud in the field of lending, the authors propose to understand un-
der the damage for the purposes of qualification the real damage caused by a criminal offense, equal 
to the amount of the principal debt under a bank loan agreement, while the remuneration due to the 
bank (lost profit) should not be taken into account.
 Keywords: theft, fraud, fraud in the field of lending, illegal receipt of a loan, damage, real 
damage, losses, lost profits, compensation for harm, compensation.

Introduction
A criminal offense can cause socially dan-

gerous consequences in objective reality that 

are diverse in their qualitative content: phys-
ical, property, moral, organizational, political, 
environmental, etc.
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In certain provisions of the criminal law, 
the consequences are indicated as a construc-
tive sign of the composition of a criminal of-
fense. Sometimes the quantitative expression 
of consequences is used by the legislator as 
a means of differentiating criminal liability, 
for example, liability for theft depends on the 
amount of damage caused to the owner or oth-
er legitimate owner of the property, which may 
be insignificant, large, especially large.

In accordance with Article 113 of the CPC 
of the Republic of Kazakhstan, the signs of the 
composition of a criminal offense provided 
for by the criminal law relate to the circum-
stances to be proved in a criminal case. This 
means that in cases of embezzlement, where 
the consequences are a mandatory feature of 
the composition of a criminal offense, without 
accurately determining the amount of dam-
age, it is impossible to correctly qualify the 
act and, ultimately, to correctly resolve the is-
sue of the presence or absence of grounds for 
criminal liability. The correct determination 
of the amount of damage also contributes to 
the timeliness and completeness of procedural 
activities to ensure compensation for damage 
caused by a criminal offense.

Materials and methods
In the process of working on the topic in-

spired by judicial and investigative practice, the 
norms of the current criminal legislation of the 
Republic of Kazakhstan on liability for embez-
zlement in the form of fraud and related crim-
inal offenses in the field of economic activity, 
Normative Decisions of the Supreme Court of 
the Republic of Kazakhstan explaining the rel-
evant provisions of the criminal law, as well as 
approaches found in science to determining the 
amount of damage in embezzlement were stud-
ied someone else’s property. The authors, based 
on the conceptual and categorical apparatus of 
the science of criminal law, mainly relied on 
formal dogmatic and systemic structural meth-
ods of cognition of legal reality.

Results, discussion
Since damage to the owner or other owner 

of property is indicated as a mandatory feature 
in the normative definition of theft (paragraph 
17) of Article 3 of the Criminal Code), as well 
as the law specifies the amount of damage in-
dicating the units of its calculation in relation 
to specific forms of theft (paragraphs 3), 10), 
38) of Article 3 of the Criminal Code), there is 
a need to clarify its contents. 

Scientists who have studied this issue point 
to the existence in forensic investigative prac-
tice of various approaches to understanding 
damage in the composition of theft: 

- damage as direct losses equal to the value 
of stolen property; 

- damage as direct losses and costs of prop-
erty restoration; 

- damage as direct losses and non-receipt 
of due [1, p.15].

Meanwhile, in the theory of criminal law, 
it is considered axiomatic that damage in the 
composition of theft should be understood as 
consequences in the form of a real decrease in 
the available property of the owner or other le-
gitimate owner, when «direct property damage 
(shortage) occurs on the side of the owner, and 
adequate criminal enrichment occurs on the 
side of the perpetrator» [2, p.244].

Here it is appropriate to refer to the provi-
sions of civil legislation, according to which 
losses mean expenses that are incurred or 
should be incurred by a person whose right 
has been violated, loss or damage to his prop-
erty (real damage), as well as lost income that 
this person would have received under normal 
conditions of turnover if his right had not been 
violated (lost profits) (Article 9 of the Civil 
Code of the Republic of Kazakhstan).

So, in cases of theft, damage, as a construc-
tive feature of the composition, is determined 
only by the value of the property seized by the 
perpetrator (real damage) and does not include 
lost profits. The explanation contained in para-
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graph 15 of the Normative Decision  of the 
Supreme Court of the Republic of Kazakhstan 
dated July 11, 2003 No. 8 «On judicial practice 
in cases of theft», indirectly confirms that the 
highest court of our country similarly interprets 
damage in the composition of theft: «When de-
termining the value of property that has become 
the subject of a criminal offense, one should 
proceed, depending on the circumstances of 
its acquisition by the owner from retail, market 
or commission prices that were in effect at the 
time of the commission of the criminal offense, 
confirmed by relevant documents» [3].

The situation is different when it is nec-
essary to determine the amount of damage to 
be compensated for criminal offenses of this 
category. In this case, the victim, presenting a 
civil claim, in addition to the actual damage 
caused by a criminal offense, has the right to 
demand compensation for lost profits from the 
perpetrator.

The errors encountered in judicial and in-
vestigative practice related to determining the 
amount of damage, in our opinion, are the result 
of mixing the above two meanings of the term 
«damage»: damage as a sign of composition 
and damage as harm (loss) caused to the victim 
as a result of committing a criminal offense. In 
the first case, the damage affects the qualifica-
tion of the deed, and in the second – the amount 
(amount) of the penalty in favor of the victim.

In practice, the greatest difficulties arise 
when determining the amount of damage in 
cases of such a form of embezzlement as fraud 
committed in the field of lending.

A bank loan is a form of financial relation-
ship between a lender and a borrower, in which 
one person (lender) provides another (borrow-
er) with a certain amount of money for use on 
the terms of repayment, urgency, payment (art. 
727 of the Civil Code of the Republic of Ka-
zakhstan). The economic essence of this kind 
of relationship lies in the fact that the funds re-
leased from one entity, if they are not directed 

to a new reproductive cycle, thanks to the loan 
passes from the entity that does not use them 
(the lender) to another entity that needs addi-
tional funds (the borrower) [4, p.240].

In the relationship between the lender and 
the borrower, various financial instruments 
(monetary financing, letters of credit, guaran-
tees, etc.) and currencies are used as loans, for 
which different interest rates apply. By purpose, 
loans are divided into investment loans (for ex-
ample, for the construction or purchase of real 
estate, the purchase of fixed assets, machinery, 
equipment for further use by the borrower) and 
loans to finance trade operations (payment for 
the supply of goods and raw materials for pro-
duction needs, for further sale to consumers). 
Investment loans are usually characterized by 
a long maturity (usually several years), they are 
non-renewable and have a uniform repayment 
schedule for principal and interest, since they 
are used to finance construction or purchase sol-
id assets. The return of money invested in such 
assets occurs due to their use in activities, at 
the expense of the profit being extracted. Loans 
for financing trade operations, on the contrary, 
are short-term (6-12 months), renewable, since 
they are repaid together with interest upon com-
pletion of trade and are received again to pay 
for the next delivery.

When making loans, credit agreements are 
drawn up and signed for the opening of a cred-
it line – framework documents regulating the 
general parameters of the loans provided (loan 
currency, available financing instruments, term, 
renewability, availability period, general lim-
it, etc.). Loans under the credit line are issued 
on the basis of bank loan agreements (docu-
ments on the basis of which the loan is made 
loan issuance). To ensure the fulfillment of ob-
ligations under bank loan agreements, pledge 
agreements are drawn up and signed (the object 
of the pledge, the collateral value, which obli-
gations are covered, etc.). As a rule, if the ob-
ject of collateral is a real estate object or other 
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solid assets (equipment, vehicles, rolling stock, 
special equipment), these assets are evaluated 
by an independent appraisal company, the re-
sults of which, at the request of the bank, may 
be discounted (reduced) by 30-50% when de-
termining the value of these assets in pledge 
agreements and used by the parties in in case of 
non-repayment of the loan as a basis for offset-
ting loan claims. Loans are secured in whole or 
in part by collateral. Guarantees of third parties 
may also act as collateral for loans.

In accordance with paragraph 2 of Part 1 of 
Article 179 of the Criminal Procedure Code of 
the Republic of Kazakhstan, paragraph 12 Rules 
for accepting and registering applications, mes-
sages or reports on criminal offenses, as well 
as maintaining a Unified Register of pre-trial 
investigations, approved by Order of the Pros-
ecutor General of the Republic of Kazakhstan 
No. 89 dated September 19, 2014, as well as the 
Instruction of the Prosecutor General of the Re-
public of Kazakhstan dated September 2, 2022 
No. 1u/15 «Regarding the commencement of 
pre-trial investigations in relation to business 
entities», The investigating authorities must de-
cide on the initiation of a pre-trial investigation 
in cases of non-fulfillment or improper execu-
tion of civil law transactions, including obliga-
tions under bank loan agreements, only after 
providing an independent body’s opinion on the 
existence of damage, as well as providing in-
formation on the Bank’s taking comprehensive 
measures to recover the debt in a civil manner.

In cases where banks do not seek repay-
ment of debt through civil law mechanisms and 
still apply to the criminal prosecution author-
ities, the main problem in qualifying fraud in 
the field of monetary relations boils down to the 
question «what to include in the damage»?

- only the amount of the principal debt un-
der the bank loan agreement; 

- the amount of the principal debt and the 
amount of remuneration for the use of money 
(interest).

Guided by the previously stated theoretical 
layout of two interrelated, but not identical mean-
ings of the term «damage», it can be unequivo-
cally stated that in cases of fraud in the mone-
tary sphere, damage, as a mandatory feature of 
the composition, should be understood only the 
amount of the principal debt under the bank loan 
agreement. And when calculating the amount of 
damage caused to the bank, both the loan debt 
(real damage) and remuneration for its use (lost 
profits) can be recovered from the culprit.

Let’s demonstrate what has been said on 
a conditionally taken example, according to 
which in 2023 the Borrower, a legal entity rep-
resented by its head, fraudulently received a 
loan in the amount of 3 million 500 thousand 
tenge from the Bank without the intention of 
returning it. The interest rate under the bank 
loan agreement was 10%.

The amount of damage for the purposes of 
qualification, equal to the value of the stolen 
property, according to this fact of fraud will 
amount to 3 million 500 thousand tenge. Since 
this amount exceeds one thousand MCI at the 
time of the commission of the crime, the ac-
tions of the perpetrator should be qualified un-
der paragraph 1) part 3 of Article 190 of the 
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 
as fraud on a large scale.

The amount of damage to be recovered 
in a civil procedure in favor of the Bank will 
amount to 3 million 850 thousand tenge. At 
the same time, all payments already made to 
the Bank, including interest paid for the entire 
period of credit relations, as well as the cost 
of collateral transferred to the bank, accord-
ing to the pledge agreement, other collateral 
(guarantees) and other available property of 
the Borrower, are subject to deduction from 
the amount of recovery.

If we assume that in our conditional exam-
ple, the Borrower has already paid the Bank a 
certain part of the principal debt and interest 
on it in the amount of 300 thousand tenge, then 
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the amount of damage to be recovered in favor 
of the Bank will amount to 3 million 550 thou-
sand tenge.

The presence of executed settlements 
between the Borrower and the Bank in the 
amount of 300 thousand tenge does not affect 
the amount of damage established for quali-
fication purposes: fraud is still recognized as 
committed on a large scale.

For comparison, let’s take as an example 
another crime in the field of monetary relations, 
provided for in Part 1 of Article 219 of the 
Criminal Code, the objective side of which in-
volves obtaining a loan fraudulently if a bank or 
other creditor has suffered major damage. The 
objective signs of this crime are closely related 
to fraud. However, as explained by the Supreme 
Court of the Republic of Kazakhstan, the dam-
age in illegally obtaining a loan «should be un-
derstood as the amount of credit funds received 
and the bank’s remuneration» [5]. It turns out 
that in relation to art. 219 of the Criminal Code, 
damage is understood as debt on a loan and re-
muneration for its use. Thus, in this case, the 
term «damage» is used in a civil sense and cov-
ers real damage and lost profits. Accordingly, as 

part of the illegal receipt of a loan, the amount 
of damage for qualification purposes and the 
amount of damage to be recovered in civil law 
in favor of the Bank coincide.

Conclusions
We believe that disputes arising in judicial 

and investigative practice regarding approach-
es to determining the amount of damage in 
cases of fraud in the field of monetary relations 
require the intervention of the Supreme Court 
of the Republic of Kazakhstan. We propose 
to supplement paragraph 24 of the Normative 
Decision of the Supreme Court of the Repub-
lic of Kazakhstan dated June 29, 2017 No. 6 
«On judicial practice in frauds» [6] with a new 
paragraph as follows: 

«When qualifying cases of fraud in the 
field of lending on the grounds of «in a small 
amount», «on a large scale» or «on an espe-
cially large scale», one should proceed from 
the real damage caused by a criminal offense, 
which is equal to the amount of the princi-
pal debt under the bank loan agreement. The 
amount of remuneration due to the bank (lost 
profits) should not be taken into account when 
imputing these features».
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УДК 342.76:343.131.7

ӘБДІРАШЕВ Руслан Мұратханұлы
 Заң ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанын-
дағы Сот төрелігі академиясының Қылмыстық-құқықтық пәндер ғылыми-білім беру орта-
лығының директоры

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҰҒЫМ, МӘНІ ЖӘНЕ МАҢЫЗЫ, 
КІНӘСІЗДІК ПРЕЗУМПЦИЯСЫ ПРИНЦИПІ ҚЫЛМЫСТЫҚ 

ПРОЦЕСТІҢ МІНДЕТТЕРІН ІСКЕ АСЫРУДА
 Аннотация. Мақалада қылмыстық сот ісін жүргізу міндеттерін іске асырудағы кі-
нәсіздік презумпциясы принципінің түсінігі, мәні мен маңызы көрсетілген. Жоғарыда ай-
тылғандардан басқа, осы Қағиданың мәнін көрсете отырып, мақала авторы оның салалық 
сипатын атап өтеді, сонымен қатар оны адамгершілік мағынасымен толтыра отырып, 
қылмыстық процестің міндеттерін жүзеге асыруда үлкен маңызы бар моральдық катего-
рия ретінде сипаттайды. 
 Түйін сөздер: қылмыстық сот ісін жүргізу принциптері; кінәсіздік презумпциясы прин-
ципі; қылмыстық іс жүргізудің конституциялық принципі; қылмыстық іс жүргізу заңнамасы.
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ

В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
 Аннотация. В статье отражены понятие, сущность и значение принципа презумп-
ции невиновности в реализации задач уголовного судопроизводства. Помимо изложенного, 
отражая сущность данного принципа, автор статьи отмечает его отраслевой характер, 
а также характеризует его как нравственную категорию, которая имеет большое значе-
ние в реализации задач уголовного процесса, наполняя его гуманным смыслом.    
 Ключевые слова: принципы уголовного судопроизводства; принцип презумпции неви-
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нодательство.
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CONCEPT, ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE CONSTITUTIONAL 
THE PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE 

IN THE REALIZATION OF THE OBJECTIVES OF CRIMINAL PROCEEDINGS
 Annotation. The article reflects the concept, essence and significance of the principle of pre-
sumption of innocence in the implementation of the tasks of criminal proceedings. In addition to the 
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above, reflecting the essence of this principle, the author of the article notes its sectoral nature, and 
also characterizes it as a moral category that is of great importance in the implementation of the tasks 
of the criminal process, filling it with a humane meaning.
 Keywords: principles of criminal proceedings; the principle of presumption of innocence; 
constitutional principle of criminal procedure; criminal procedure legislation.

Введение.
Актуальность статьи не вызывает со-

мнений, поскольку фундаментальная часть 
уголовного процесса Республики Казах-
стан не изучена должным образом. Прак-
тически отсутствуют научные труды, по-
священные конституционному принципу 
уголовного судопроизводства – принципу 
презумпции невиновности. В то же время, в 
правоприменительной деятельности право-
охранительных органов и судов имеют ме-
сто нарушения принципа презумпции не-
виновности.  Целью исследования является 
изучение понятия, сущности и значения 
конституционного принципа презумпции 
невиновности в реализации задач уголов-
ного судопроизводства.

Материалы и методы
При написании статьи использованы 

следующие общенаучные методы: диа-
лектический, анализ и синтез составных 
частей, отдельных категорий, обобщение. 
Из специальных методов правовых иссле-
дований были использованы: сравнитель-
но-правовой, системно-структурный, фор-
мально-логический и другие. 

Результаты и обсуждение
В основе уголовно-процессуальной де-

ятельности лежат фундаментальные нача-
ла, определяющие систему и содержание 
его институтов и норм, обеспечивающих 
общие условия реализации прав и обязан-
ностей участников уголовного процесса и 
решение стоящих перед ним задач. Такие 
положения принято называть принципами 
уголовного процесса (ч.1 ст.9 УПК Респу-
блики Казахстан).

Содержание принципов уголовного 

процесса определяется теми социальными, 
экономическими и политическими процес-
сами, которые происходят в обществе. Они 
являются зеркальным отражением уровня 
демократизма в обществе и политической 
системы государства. Будучи закреплённы-
ми в нормах права, принципы уголовного 
процесса носят императивный, то есть обя-
зательный характер. 

Так, нарушение принципов уголовного 
процесса в зависимости от его характера 
и существенности влечет признание про-
цессуального действия или решения неза-
конным, отмену вынесенных в ходе такого 
производства решений либо признание со-
бранных при этом материалов не имеющи-
ми силы доказательств или состоявшегося 
производства по делу недействительным 
(ч.2 ст.9 УПК Республики Казахстан).

Следует отметить, что в демократиче-
ском государстве презумпция невиновности 
является краеугольным камнем уголовной 
юстиции, символизирующим уважительное 
отношение к человеческой личности как 
высшей социальной ценности. В тотали-
тарных государствах данный принцип неиз-
бежно отступает перед господством грубой 
силы и бесчеловечной целесообразности [1].  

Отсутствие законодательного закрепле-
ния рассматриваемого нами принципа уго-
ловного процесса привело бы к тому, что 
совершивший уголовное правонарушение 
человек автоматически ассоциировался бы 
с лицом, совершившим преступление, на 
которого возлагали обязанность доказыва-
ния своей невиновности, а неустранимые 
сомнения толковались исключительно в 
пользу позиции обвинения [2].  
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Принцип презумпции невиновности 
регламентирован в международных норма-
тивно-правовых актах, положения которых 
имплементированы в уголовно-процес-
суальное законодательство большинства 
стран мира. Он относится к категории меж-
дународных принципов. Будучи признан-
ным мировым сообществом, данный прин-
цип уголовного процесса имеет тесную 
корреляционную связь с защитой прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном 
процессе. 

В отличие от ряда принципов уголовно-
го процесса, сформулированных в Общей 
части УПК Республики Казахстан, принцип 
презумпции невиновности можно охарак-
теризовать как конституционный принцип 
уголовного процесса. Будучи закрепленным 
в ст.77 Конституции Республики Казахстан, 
вышеназванный принцип имеет большое 
политическое и юридическое значение. 

Политическое значение принципа 
презумпции невиновности выражается в 
том, что, будучи закрепленным на уровне 
основного закона страны, он является на-
циональной идеей, которая предусматри-
вает защиту прав человека и гражданина в 
различных видах судопроизводства на са-
мом высоком уровне. 

Таким образом, принцип презумпции 
невиновности выступает в качестве своего 
рода барьера необоснованного признания 
лица преступником и является норматив-
ным гарантом защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, попавшего в орбиту 
уголовного преследования. 

Малейшие нарушения принципа 
презумпции невиновности автоматически 
влекут за собой нарушение законности в 
стадиях досудебного расследования и су-
дебного разбирательства уголовного дела, 
к ущемлению прав и законных интересов 
участников уголовного процесса, к гру-
бейшим следственным, прокурорским и 

судебным ошибкам, нередко приводящим 
к осуждению невиновного в совершении 
преступления лица. 

Философская природа презумпции не-
виновности обвиняемого обусловлена кон-
цепцией о естественных, неотчуждаемых 
правах человека, согласно которой, право 
считать себя невиновным, пока не доказа-
но обратное, наряду с другими правами и 
свободами человека и гражданина, принад-
лежит каждому от рождения [3]. Так, право 
на признание невиновности до вынесения 
приговора судом является таким же уни-
версальным правом, присущим каждому 
от рождения, как  право на жизнь (ст.15 
Конституции Республики Казахстан), на 
личную свободу (ст.16 Конституции Ре-
спублики Казахстан), на достоинство (ст.17 
Конституции Республики Казахстан), на 
неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, защиту своей чести 
и достоинства (ст.18 Конституции Респу-
блики Казахстан).

Из смысла содержания ст.77 Консти-
туции Республики Казахстан следует, что 
юридическое значение принципа презумп-
ции невиновности заключается в том, что 
он имеет отношение не только к уголовно-
му судопроизводству, но и к иным видам 
судопроизводства, что существенным обра-
зом усиливает потенциал вышеуказанной 
нормы, действующих по отношению к дру-
гим отраслям права. 

Принимая во внимание широкий спектр 
действия нормы основного закона страны, 
следует отметить, что принцип презумпции 
невиновности является общеотраслевым 
принципом права [4].

Нормативное закрепление принципа 
презумпции невиновности на уровне Кон-
ституции Республики Казахстан имеет свои 
преимущества, принимая во внимание ее 
широкий спектр действия. Причем неред-
ко граждане знакомятся с основными по-
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ложениями уголовного судопроизводства 
до того, как попадают в орбиту уголовного 
преследования. 

Будучи известными широкому кругу 
читателей, нормы Конституции Республики 
Казахстан имеют прямое действие во всех 
случаях, которые могут быть не связаны с 
деятельностью правоохранительных орга-
нов и суда. Безусловно, это расширяет дей-
ствие принципа презумпции невиновности. 

Учитывая позитивное влияние прин-
ципа презумпции невиновности на демо-
кратизацию и гуманизацию казахстанского 
уголовного процесса, он представляет собой 
нравственную категорию, которая свиде-
тельствует о наличии в нормах закона идей 
справедливости. Исходя из признаков прин-
ципа презумпции невиновности, ни следо-
ватель, ни прокурор не имеют морального 
права привлечь подозреваемого (обвиняе-
мого) к уголовной ответственности, будучи 
убежденными в наличии сомнений, которые 
не удалось устранить в ходе уголовного пре-
следования. То же самое можно сказать и о 
судье, который не имеет морального права 
вынести обвинительный приговор, будучи 
убежденным в невиновности лица в совер-
шении уголовного правонарушения.

Принимая во внимание правовую регла-
ментацию принципа презумпции невино-
вности в ст.19 УПК Республики Казахстан, 
следует отметить, что он является одним 
из важнейших принципов уголовного про-
цесса, который имеет самостоятельное зна-
чение и выполняет особые функции, свя-
занные с защитой участников уголовного 
процесса от необоснованного обвинения и 
осуждения. 

Под термином «презумпция» в Толко-
вом словаре русского языка понимается 
«предположение, признаваемое истинным, 
пока не доказано обратное. П. невиновно-
сти (в судопроизводстве: положение, со-
гласно которому человек считается невино-

вным до тех пор, по его вина недоказана в 
законном порядке) [5].

Суть принципа презумпции невиновно-
сти, принимая во внимание законодатель-
ную трактовку (ст.19 УПК Республики Ка-
захстан), заключается в следующем: 

«1. Каждый считается невиновным, 
пока его виновность в совершении уголов-
ного правонарушения не будет доказана в 
предусмотренном УПК Республики Казах-
стан порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда. 

2. Никто не обязан доказывать свою не-
виновность. 

3. Неустранимые сомнения в виновно-
сти подозреваемого, обвиняемого, подсуди-
мого толкуются в их пользу. В пользу по-
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого 
должны разрешаться и сомнения, возника-
ющие при применении уголовного и уго-
ловно-процессуального законов. 

4. Обвинительный приговор не может 
быть основан на предположениях и должен 
быть подтвержден достаточной совокупно-
стью допустимых и достоверных доказа-
тельств».

 Исходя из смысла ч.1 ст.19 УПК Респу-
блики Казахстан, закон предусматривает 
строгую процедуру доказывания виновно-
сти лица в совершении уголовного право-
нарушения, которую субъекты уголовного 
преследования должны  соблюдать. Без со-
блюдения таких процедур невозможно ни 
производство справедливого досудебного 
расследования, ни справедливого судебно-
го разбирательства уголовного дела. 

Предъявление подозрения в соверше-
нии уголовного правонарушения органами 
уголовного преследования означает, что 
они выдвигают свои субъективные доводы 
о возможности совершения лицом уголов-
ного правонарушения. 

С учетом изложенного, доводы органов 
досудебного расследования не имеют для 
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судьи никакого значения. Возможность при-
знания лица виновным существует только 
после установления его виновности в совер-
шении уголовного правонарушения всту-
пившим в законную силу приговором суда. 

Вышеизложенному предшествует про-
ведение судебного разбирательства уго-
ловного дела с соблюдением всех гарантий 
прав осужденного, предусмотренных уго-
ловно-процессуальным законом. 

Правила, регламентированные ст.77 
Конституции Республики Казахстан и кон-
кретизированные в ст.19 УПК Республики 
Казахстан имеют отношение к широкому 
кругу субъектов уголовного процесса – сви-
детелю, имеющему право на защиту, подо-
зреваемому, обвиняемому и подсудимому. 

Все вышеуказанные субъекты уголов-
ного процесса, будучи вовлеченными в 
орбиту уголовного процесса, считаются 
невиновными до проведения судебного 
разбирательства уголовного дела. Судебное 
разбирательство уголовного дела предпо-
лагает всестороннее и полное исследова-
ние всех обстоятельств совершенного уго-
ловного правонарушения  с соблюдением 
всех процессуальных гарантий, в том числе 
права подсудимого на признание его неви-
новным. 

В соответствии с ч.2 ст.1 Конституци-
онного закона Республики Казахстан «О су-
дебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан»  судебная власть осуществляет-
ся от имени Республики Казахстан и имеет 
своим назначением защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан и организа-
ций, обеспечение исполнения Конститу-
ции, законов, иных нормативных правовых 
актов, международных договоров Респу-
блики [6].

В этой связи, после вступления выне-
сенного судом обвинительного приговора 
в законную силу, государство берет на себя 
ответственность за признание осужденного 

виновным в совершении уголовного право-
нарушения, а также за назначение наказа-
ния и применения иных мер уголовно-пра-
вового воздействия.

Существующие материальные и про-
цессуальные гарантии реализации прин-
ципа презумпции невиновности способ-
ствуют защите прав личности в уголовном 
процессе. В этой связи органы уголовного 
преследования обязаны принять обосно-
ванное решение о привлечении лица к уго-
ловной ответственности. 

Это должно найти отражение в описа-
тельно-мотивировочной части постановле-
ния следователя (дознавателя) о привле-
чении лица в качестве подозреваемого. В 
свою очередь обоснованность привлечения 
лица к уголовной ответственности должна 
найти свое подтверждение в виде фактов, 
установленных в ходе предварительного 
следствия и дознания, которые не нашли 
своего опровержения при производстве 
следственных и процессуальных действий. 

Исходя из смысла ч.2 ст.19 УПК Ре-
спублики Казахстан (бремя доказывания), 
никто  не обязан доказывать свою невино-
вность. Это означает, что бремя доказыва-
ния возложено на сторону обвинения, то 
есть на дознавателя, следователя, проку-
рора, частного обвинителя. Запрещается 
возлагать на свидетеля, имеющего право 
на защиту, подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого обязанность доказывать свою 
невиновность. Это противоречит принципу 
презумпции невиновности.

Например, правоприменительной дея-
тельности известны ситуации, когда субъ-
екты стороны защиты полностью отрицают 
вину в совершении уголовного правонару-
шения, отказываются от дачи показаний, 
оказываясь в конфликтной ситуации со 
строгим соперничеством [7]. В таких след-
ственных ситуациях обязанность проведе-
ния досудебного расследования, доказыва-
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ния виновности или невиновности лица в 
совершении уголовного правонарушения 
возлагается на следователя (дознавателя) и  
прокурора, а в суде – на прокурора. 

Наличие материальных гарантий ре-
ализации принципа презумпции невино-
вности, предусмотренных УК Республики 
Казахстан, является существенным препят-
ствием для применения пыток, угроз, наси-
лия, фальсификации при собирании доказа-
тельств по уголовным делам. 

Такие доказательства не могут быть 
приобщены к материалам уголовного дела, 
а сотрудник органа уголовного преследо-
вания должен быть привлечен к уголовной 
ответственности за совершение соответ-
ствующего уголовного правонарушения.

УПК Республики Казахстан 2014 года 
(в сравнении с УПК Республики Казахстан 
1997 года) содержит больше гарантий для 
реализации принципа презумпции неви-
новности. Для признания лица в качестве 
подозреваемого требуется вынесение обо-
снованного постановления (согласованное 
с прокурором), в описательно-мотивиро-
вочной части которого органы уголовного 
преследования должны указать доказатель-
ства, наличие которых должно быть до-
статочным для дальнейшего уголовного 
преследования (ч.1 ст.64 УПК Республики 
Казахстан).

В подобных ситуациях следователь (до-
знаватель), принимая решение о привлече-
нии лица в качестве подозреваемого, оце-
нивает следственную ситуацию на предмет 
достаточности собранных доказательств, 
необходимых для выдвижения подобного 
подозрения, а также наличия состава уго-
ловного правонарушения.

Приведем пример из следственной 
практики, которая указывает на то, что низ-
кая квалификация следователя явилась при-
чиной незаконного привлечения к уголов-
ной ответственности гражданина К. Судья 

Ш-го районного суда, рассмотрев  уголов-
ное дело (часть 1 статьи 187 УК), оправдал 
подсудимого К. в связи с отсутствием в его 
действиях состава уголовного проступка, 
предусмотренного ч.1 ст.187 УК Республи-
ки Казахстан.

Согласно материалам уголовного дела, 
в сентябре 2018 года К. собрал на рабочем 
месте в локомотивном депо в пластмассо-
вые канистры остатки масла, которое ис-
пользовалось для двигателей тепловоза. 
Воспользовавшись отсутствием охранни-
ков, вынес с депо 15,5 литров густого мас-
ла на 8 957,56 тенге и положил в багажник 
своей автомашины. В тот же день К. был 
задержан сотрудниками линейного отдела 
полиции и привлечен к уголовной ответ-
ственности за покушение на кражу имуще-
ства в незначительном размере.

Согласно части 4 статьи 24 УК Респу-
блики Казахстан не предусмотрено при-
влечение к уголовной ответственности за 
покушение на совершение уголовного про-
ступка. С учетом изложенного, судья вы-
нес оправдательный приговор в отношении 
подсудимого К. [8].

Сторона защиты может воспользоваться 
правом на защиту и  в ряде следственно-су-
дебных ситуаций, подозреваемый, обвиня-
емый, подсудимый являются активными 
участниками  уголовно-процессуальных от-
ношений. В качестве примера можно отме-
тить ситуации, когда вышеуказанная катего-
рия участников уголовного процесса активно 
участвует в: опровержении своей виновности 
в совершении уголовного правонарушения 
посредством активной дачи показаний, со-
действии проводимому расследованию (су-
дебному разбирательству уголовного дела), 
предоставлении доказательств оправдатель-
ного характера (например, алиби). 

В соответствии с ч.3 ст.19 УПК Респу-
блики Казахстан, неустранимые сомнения 
в виновности подозреваемого, обвиняемо-
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го, подсудимого толкуются в их пользу. В 
пользу подозреваемого, обвиняемого, под-
судимого должны разрешаться и сомнения, 
возникающие при применении уголовного 
и уголовно-процессуального законов.

В правоприменительной деятельности 
органов досудебного расследования и суда 
формальное отношение к собиранию, ис-
следованию и оценке доказательств приво-
дило к фатальным последствиям. Нередко 
это связано с непрофессиональным соби-
ранием, исследованием и оценкой доказа-
тельств. 

Нравственным долгом органов, веду-
щих уголовный процесс, является принятие 
решения о прекращении уголовного дела 
(вынесение оправдательного приговора) в 
ситуациях, когда сомнения в виновности 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимо-
го не устранены, а способы собирания до-
полнительных доказательств исчерпаны. 

Известны факты, когда сотрудники ор-
ганов уголовного преследования были на-
целены на собирание исключительно обви-
нительных доказательств и не реагировали 
на наличие сомнений, неустранимых в ходе 
производства досудебного расследования 
уголовных дел.

 О наличии подобной практики также 
могут свидетельствовать факты отклонения 
ходатайств, предъявленных стороной защи-
ты о приобщении к материалам уголовного 
дела дополнительных доказательств, чаще 
всего имеющих оправдательный характер 
или производстве дополнительных след-
ственных или процессуальных действий, 
направленных на более всестороннее, пол-
ное и объективное расследование или рас-
смотрение уголовного дела. 

Приведем пример из следственной 
практики. В 2021 году следственные орга-
ны привлекли Е. к уголовной ответствен-
ности за совершение изнасилования (ч.1 
ст.120 УК Республики Казахстан). В том же 

году судья вынес в отношении Е. оправда-
тельный приговор. 

Прокурор вынес протест, на основании 
которого Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда, изучив материалы 
дела, согласилась с выводами нижестоя-
щей судебной инстанции. Установлено, что 
потерпевшая давала в ходе расследования 
противоречивые показания, которые неод-
нократно изменяла. В последующем она 
отрицала факт совершенного в отношении 
нее изнасилования, указывая на то, что на-
писала заявление в отношении Е. под дав-
лением сотрудников полиции.

В соответствии с требованиями уголов-
но-процессуального законодательства уго-
ловное правонарушение, предусмотренное 
ч.1 ст.120 УК Республики Казахстан, отно-
сится к делам частно-публичного обвине-
ния, производство по которым начинается 
по жалобе потерпевшей.

Однако уголовное преследование было 
начато не на основании заявления потер-
певшей, а на основании рапорта сотруд-
ника полиции. Осмотр жилого помещения 
проведен следователем, который не был 
включен в состав следственно-оперативной 
группы. Кроме того, при осмотре потерпев-
шая и свидетель участвовали в качестве 
понятых. Также обнаружен факт не под-
писания протокола свидетелем обвинения. 
С учетом изложенного, протест прокурора 
был отклонен, а оправдательный приговор 
оставлен без изменения. В данном случае 
был реализован принцип презумпции неви-
новности [9].

Обвинительный приговор не может быть 
основан на предположениях и должен быть 
подтвержден достаточной совокупностью 
допустимых и достоверных доказательств 
(ч.4 ст.19 УПК Республики Казахстан).

Нередко судьи становятся заложниками 
сложной ситуации, при разрешении кото-
рой не представилось возможным развеять 



84

№3 (7), 2024

все сомнения в виновности подсудимого в 
совершении уголовного правонарушения. 
Неустранимые сомнения означают, что в 
материалах уголовного дела остались неяс-
ности, а возможностей для получения до-
полнительных доказательств нет.

Неразрешимые сомнения в виновности 
лица в совершении уголовного правонару-
шения могут повлечь за собой следующие 
последствия. Во-первых, лицо, совершив-
шее уголовное правонарушение, может 
уйти от уголовной ответственности и нака-
зания. Во-вторых, не устранение сомнений 
в виновности лица в совершении уголовно-
го правонарушения и вынесение обвини-
тельного приговора может указывать на то, 
что невиновный человек становится жерт-
вой следственной или судебной ошибки. 

Имеют место факты, когда преступни-
ку все же удается уйти от уголовной ответ-
ственности. Нередко потерпевшие теряют 
веру в социальную справедливость. Кроме 
того, оправданное лицо получает реабили-
тацию и полностью восстанавливает все 
нарушенные в ходе досудебного расследо-
вания права. Это прямым образом влияет 
на авторитет правоохранительной и судеб-
ной системы. 

В этой связи нередко реализация прин-
ципа презумпции невиновности в след-
ственной и судебной практике имеет не-
гативные последствия. Однако нельзя 
считать действия следователя и судьи без-
нравственными в случае прекращения уго-
ловного дела (за недоказанностью состава 
уголовного правонарушения) или вынесе-
ния оправдательного приговора, если субъ-
екты, ведущие уголовный процесс, приня-
ли все меры для устранения сомнений в 
виновности лица в совершении уголовного 
правонарушения.

Заключение
Таким образом, в системе принципов 

уголовного процесса принцип презумпции 
невиновности занимает особое место. На 
сегодняшний день это общепризнанный, 
конституционный, межотраслевой, само-
стоятельный принцип уголовного судопро-
изводства. Вместе с тем, в уголовно-про-
цессуальной литературе Казахстана данный 
принцип уголовного судопроизводства ос-
вещен лишь фрагментарно, несмотря на то, 
что в правоприменительной деятельности 
правоохранительных органов и суда имеет 
место низкий уровень реализации принци-
па презумпции невиновности.
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ЖУРНАЛҒА МАТЕРИАЛДАРДЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ 
ЖӘНЕ МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1) Жариялау үшін ұсынылатын материал бұрын жарияланбаған түпнұсқа болуы керек. Нөмірде жариялауға 
бір мезгілде автордың бір ғана мақаласынан және бірлескен авторлықтағы бір мақаладан артық емес қабылданады.

2) Студенттердің жұмысы қабылданбайды. Магистранттар мен докторанттардың мақалалары ғылыми жетек-
шінің оң пікірі болған кезде жарияланады. Ғылыми журналдың редакциялық кеңесі жариялау үшін мақалаларды 
таңдау құқығын өзіне қалдырады. Іріктеу критерийлері: ғылыми және тәжірибелік маңыздылығы және ресімдеуге 
қойылатын талаптарға сәйкестігі.

3) Автормен қол қойған ғылыми мақала редакцияға электрондық нысанда ұсынылады. 
4) 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; 
- автор (лар) туралы мәліметтер (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде):
- 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 (әмбебап ондық классификатор); 
- 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 сөзден кем емес) (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде);
- библиографиялық тізім (кемінде 5);
- «библиографиялық сілтеме» Мемлекеттік стандартқа сәйкес ресімделген мақалалық библиографиялық сілте-

мелер.
- Негізгі ережелер.
Мақала  белгілі бір реттілік бойынша баяндалады және мыналарды қамтиды:
- Кіріспе.
Тақырыптың немесе мәселенің өзектілігі талданылады. Зерттеудің мақсаты мен міндеттері көрсетіледі. Тақы-

рыптың өзектілігі қазіргі қоғамның дамуымен, заң ғылымы мен құқық қолдану практикасының даму қажеттілікте-
рімен анықталады.

- Материалдар мен әдістер.
Мақалалар жазу кезінде ғылыми зерттеудің теориялық және практикалық әдістері қолданылуы тиіс. Зерттеу 

әдістерін таңдау ғылыми мақаланы жазудың маңызды кезеңі болып табылады, өйткені алынған нәтижелердің сапа-
сы мен сенімділігі оларға байланысты. Халықаралық құжаттарды, шетелдік және ұлттық заңнамаларды және басқа 
дереккөздерді пайдалану кезінде салыстырмалы тарихи талдауды қолдануға болады.

- Нәтижелер, талқылау.
Зерттеу нәтижелеріне алдыңғы жұмыстармен салыстырмалы талдау жасалады, алынған жаңа нәтижелер негі-

зінде жалпылау жасалады.
- Қорытынды.
Қорытынды жасалады, қарастырылып отырған мәселелерді жетілдіру бойынша ұсыныстар жасалады. Қолдану 

аясы көрсетіледі.
Пайдаланылған қайнар көздер тізімі.
Тізім мақаланың соңында орналасқан. Сілтемелер мәтіндегі сілтеме ретімен қатаң нөмірленуі керек. Мақала 

мәтініндегі сілтеме нөмірі төртбұрышты жақшада ресімделеді. Мәтіндегі әдебиетке бірінші сілтеме [1], екіншісі – 
[2] және т. б. болуы керек. Мақаланың негізгі мәтініндегі кітапқа сілтеме пайдаланылған беттерді көрсетумен бірге 
жүруі керек (мысалы [2, 545 бет]).

Материалдың авторы көрсетілмеген электрондық ресурстар, статистикалық жинақтар, нормативтік-құқықтық 
актілер беттік түсіндірмелерде көрсетіледі және пайдаланылған әдебиеттер тізіміне енгізілмейді. Дереккөзді қайта 
келтірген кезде оған бастапқы дәйексөз нөмірі беріледі.

Интернет-ресурстарға сілтеме жасау кезінде автор, мәтіннің атауы, дереккөз, материалдың толық электрондық 
мекенжайы, оған барған күні көрсетіледі. Жеке хабарламаларға, есептерге, қорғалмаған диссертацияларға және бас-
қа жарияланбаған материалдарға сілтеме жасауға рұқсат етілмейді.- 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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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
В ЖУРНАЛ И ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ

1) Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, не публиковавшимся ранее. К 
публикации в номере одновременно принимается не более одной единоличной статьи автора и одной статьи в соав-
торстве.

2) Работы студентов не принимаются. Статьи магистрантов и докторантов публикуются при наличии положи-
тельной рецензии научного руководителя. Редакционный совет научного журнала оставляет за собой право отбора 
статей для опубликования. Критерии отбора: научная и практическая значимость и соответствия требованиям к 
оформлению. 

3) Научная статья, подписанная автором, предоставляется Редакции в электронной форме.
4) 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; 
- 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 (универсальный десятичный классификатор); 
- название статьи (на казахском, русском и английском языках); 
- аннотацию (краткое изложение работы, выводы, не менее от 80 до 100 слов) (на казахском, русском и английс-

ком языках); 
- ключевые слова (не менее 8 слов) (на казахском, русском и английском языках);
- библиографический список (не менее 5); 
- постатейные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с  ГОСТом «Библиографическая ссылка»;
- Основные положения.
Излагается в определенной последовательности частей статьи и включает в себя:
- Введение.
Анализируется актуальность темы или проблемы. Указывается цель и задачи исследования. Актуальность 

темы определяется развитием современноого общества, потребностями развития юридической науки и правопри-
минительной практики. 

- Материалы и методы.
При написании статей должны использоваться теоретические и практические методы исследования. Выбор 

методов исследования является важным этапом в написании научной статьи, так как от них зависит качество и дос-
товерность полученных результатов. При использовании международных документов, зарубежных и национальных 
законодательств и иных источников можно использовать сравнительно-исторический анализ.  

- Результаты, обсуждение.
Проводится сравнительный анализ результатов исследования с предыдущими работами, делаются обобщения 

на основе полученных новых результатов.
- Заключение.
Делаются выводы, вырабатываются рекомендации по совершенствованию рассматриваемых проблем, указы-

вается сфера применения.
Список использованных источников.
Список располагается в конце статьи. Ссылки должны быть пронумерованы строго по порядку упоминания 

в тексте. Номер ссылки в тексте статьи оформляется в квадратных скобках. Первая ссылка в тексте на литературу 
должна иметь номер [1], вторая – [2] и т.д. Ссылка на книгу в основном тексте статьи должна сопровождаться ука-
занием использованных страниц (например [2, 545 стр.]).

Электронные ресурсы, в которых не указан автор материала, статистические сборники, нормативно-правовые 
акты указываются в постраничных сносках и в список использованной литературы не вносятся. При повторном 
цитировании источника ему присваивается номер первоначального цитирования. 

При ссылках на Интернет-ресурсы указывается автор, название текста, источник, полный электронный адрес 
материала, дата его посещения. Не разрешается ссылка на частные сообщения, отчеты, не защищенные диссертации 
и другие неопубликованные материалы.- 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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PROCEDURE FOR SUBMITTING MATERIAL TO THE JOURNAL 
AND ARTICLE REQUIREMENTS

1) The material proposed for publication shall be original and not previously published. No more than one single 
author’s article and one co-author’s article are accepted for publication in the issue at the same time.

2) Works of students are not accepted. Articles of undergraduates and doctoral students are published if there is a 
positive review of the scientific director. The editorial board of the scientific journal reserves the right to select articles for 
publication. Selection criteria: scientific and practical relevance and conformity to the requirements for design.

3) The scientific article signed by the author shall be made available to the Editorial Board in electronic form.
4) Drafting requirements:
- the manuscript text is provided in Microsoft Word for Windows *.doc format, page size A4;
- orientation - book, no page numbering, no hyphenation; 
- fields: right, left, top, bottom 2.0 cm; 
- Times New Roman font;
- pin 14; 
- line spacing 1; 
- 1 cm indent in paragraph; 
- information about the author(s) (in Kazakh, Russian and English): 
- last name, first name, patronymic of the author(s) (in full); 
- the place of work, the position of the author(s); 
- academic degree, academic rank; 
- contact information (e-mail, mob. and slave. phones).
The scientific article should contain: 
UDC  (universal decimal classifier); 
- the title of the article (in Kazakh, Russian and English); 
- annotation (summary of work, conclusions, not less than 80 to 100 words) (in Kazakh, Russian and English); 
- keywords (at least 8 words) (in Kazakh, Russian and English);
- bibliographic list (at least 5); 
- article-by-article bibliographic links, decorated in accordance with the GOST «Bibliographic link»;
- Fundamentals.
Set out in a sequence of parts of the article and includes:
- Introduction.
The relevance of the topic or problem is analyzed. The purpose and objectives of the study are indicated. The relevance 

of the topic is determined by the development of modern society, the needs of the development of legal science and legal 
practice.

- Materials and methods.
When writing articles should use theoretical and practical methods of research. The choice of research methods is an 

important stage in the writing of a scientific article, as they depend on the quality and reliability of the results. Comparative 
historical analysis can be used when using international instruments, foreign and national legislation and other sources.  

- Results, discussion.
The results of the study are compared with previous studies, and generalizations are made on the basis of new results.
- Conclusion.
Conclusions are drawn, recommendations are made to improve the problems under consideration, the scope of 

application is indicated.
List of References.
The list is at the end of the article. References should be numbered strictly in the order of mention in the text. The 

reference number in the article is in square brackets. The first reference to literature in the text should have the number [1], 
the second [2] and so on. The reference to the book in the main text of the article should be accompanied by an indication of 
the pages used (for example [2, 545 p.]).

Electronic resources that do not include the author of the material, statistical collections, legal acts are listed in footnotes 
and are not included in the list of used literature.

When the source is repeated, it is assigned the initial citation number. Links to Internet resources indicate the author, 
title of the text, source, full e-mail address of the material, date of its visit. Link to private messages, reports, unpublished 
dissertations and other unpublished materials is not allowed. - text alignment by width;

- manuscript volume - 8-10 pages of the specified format. 
- the title of the article in the center, without indentation, capital letters; 
- use Microsoft Office Software Package Formula Editor.
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