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ЕҢБЕК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ҚҰҚЫҒЫ 

САЛАСЫНЫҢ   ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЙЛАНЫСЫН АНЫҚТАУ 

 

Аннотация: Қоғамдық қатынастардың дамуы қоғамдағы әлеуметтік 

саясатта және күнделікті өмірде еңбек құқығы мен әлеуметтік 

қамсыздандырудың құқығының мақсаттары мен міндеттерін түсінуде көрініс 

тапты. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік маңызы бар құқықтық 

қатынастардың оның ішінде еңбек және әлеуметтік құқық қатынастарының 

теориялық және практикалық мәселелерін олардың жалпы маңыздылығы 

тұрғысынан қарау, еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығының  

құқықтық қатынастарға  әсер ету тетігінің проблемаларын анықтау және 

зерттеу,байланысын анықтау. 

Түйін сөздер: еңбек, құқық, әлеуметтік қамсыздандыру, әлеуметтік 

қорғау, әлеуметтік қауіп, жұмыскер, жұмыс беруші және т.б. 

 

Кеңес Одағы кезінде барлық зейнеткер азаматтарға ынтымақтастық жүйе 

бойынша еңбек стажының негізінде зейнетақы 

тағайындалып,төленіпазаматтарды әлеуметтік қамсыздандыру саясаты  

жүзеге асырылып отырды. 

1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған 

Қазақстан Республикасының Конституциясының 28-бабының 1- 

тармағында:«Қазақстан Республикасының азаматы жасына келген, 

науқастанған, мүгедек болған, асыраушысынан айырылған жағдайда және 

өзге де заңды негіздерде оған ең төменгі жалақы мен зейнетақының 

мөлшерінде әлеуметтік қамсыздандырылуына кепілдік беріледі»[1].  

20 маусым 1997 жылы қабылданған әлеуметтік маңызы бар Қазақстан 

Республикасының ”Қазақстан Республикасында азаматтарды   зейнетақымен 

қамсыздандыру ”-туралы заңы қоғам өміріне елеулі әлеуметтік өзгерістер 

енгізді. Осы уақыттан  бастап елімізде   жинақтаушы зейнетақы қорларының 



7 

 

жүйесі қалыптасты,зейнетке шығу жасы өзгерді және азаматтарды әлеуметтік 

қамсыздандырудың қаржы көзі де өзгерді.  Аталған заң 1 қаңтар 1998 жылдан 

бастап күшіне енді.Қазіргі кезеңде Қазақстан Республикасында 2013  жылы 21 

маусымда қабылданған азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыру туралы 

заң қолданысқа енгізілген және аталған заңның басты мақсаты Қазақстан 

Республикасында Бірыңғай  жинақтаушы зейнетақы жүйесін қалыптастыру 

болып табылды және сонымен бірге Қазақстан Республикасының жаңадан 

қабылданған Еңбек Кодексі 2015 жылы 23 қарашада қабылданып 01 наурыз 

2016 жылы күшіне енді[2]. Қазіргі кезеңде   азаматтарды зейнетақымен 

қамтамасыз ету екі түрлі жүйемен жүзеге асырылады. Ынтамақтастық жүйенің 

басты мақсаты мемлекеттік бюджеттен қаржыланып және  зейнеткерлерге 

зейнетақы тағайындалып төленіп отырады, ал екінші жүйе жинақтаушы 

зейнетақы жүйесі.  

Қабылданған заңның басты ерекшелігі  жалпы зейнетақығашығу 

жасының  әйелдерге өсуі    2018 жылдың 1-қаңтарынан бастап әйелдердің жасы 

2027 жылдың 1-қаңтарына дейін 63жасқа өседі, осы жылы әйелдер(2021 ж.,) 

зейнетақыға 60-жасқа толған кезде шығады[3] және Бірыңғай Жинақтаушы 

Зейнетақы Қорының  пайда болуы. 

Зейнетақы реформасының даму бағыты бірнеше әлеуметтік-

экономикалық мәселелерге байланысты. Біздің ойымызша,ең бастысы 

зейнетақы реформасының дамуын реттейтін бағдарлама,тұжырымдама 

дайындауымыз қажет. 

Бағдарлама дайындау  қабылданған Қазақстан Республикасының 

Үкіметінің  халықты әлеуметтік қорғау тұжырымдасына сәйкес, одан әрі 

дамыту бағытында жүргізілуі тиіс. Ол бағыттар: жинақтаушы зейнетақы қоры; 

міндетті әлеуметтік сақтандыру; мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы; 

нысаналы атаулы көмек. 

Біздің  ойымызша, Ел басының жолдауына сәйкес  бірінші бағытта 

әлеуметтік қорғауды мемлекет тарапынан қажет ететін нысаналы топтарға 

әлеуметтік көмек көрсету,оларды жұмыспен қамту. 

Елбасының жолдауына сәйкес осы аталған нысаналы топтардың 

қатарына 1,2 тізімі бойынша жұмыс істеген адамдарды жатқызуға болады 

және осы тізімге тұлғаларды жатқызуды жергілікті атқарушы органдар шеше 

алады. 

Осыған байланысты, мемлекет тарапынан берілетін зейнетақы, 

жәрдемақыныңда және басқа да әлеуметтік төлемдердіңмөлшері де өзгерді. 

Зейнетақы туралы мәселелерді зерттеген кезде біздің ойымызша, 

зейнетақыға байланысты жалпы әлеуметтік төлемдерге қатысты пайда 

болатын құқықтық қатынастардың әр түрлі болатындағын атап көрсеткеніміз 

дұрыс деп ойлаймыз. 

Зейнетақы қатынастары өте күрделі әлеуметтік қамсыздандыру 

қатынастарының түріне жатады. Жалпы, әлеуметтік қамсыздандыру құқығы 

теориясының ұғымына сәйкес азаматтарды әлеуметтік қамсыздандыру 

материалдық қатынастардың түріне жатады және материалдық 
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қатынастардың ерекшілігі барлық жағдайда тараптардың арасында ақылы 

қатынастар туындайды. 

Әлеуметтік  қамсыздандыру құқықтық қатынастары кешендік құқықтық 

сала болып табылады, себебі, әлеуметтік  қамсыздандару құқығы басқа дa 

ұлттық құқықтық  салалар, оның ішінде еңбек құқығы, азаматтық 

құқықпен,әкімшілік ақұқықпен тығыз байланысты болады. Еңбек құқығы  

бірыңғай, біртектес қоғамдық қатынастарды реттейді және бірыңғай  

жинақтаушы зейнетақы қорына қызметкерлер жалақысының он пайызын 

(10%)  аударып отырады.Екінші жағынан, әрбір азамат бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қорына ең төменгі жалақының он пайызынан кем болмаймын 

мөлшерде ерікті зейнетақы жарнасын аударуға құқығы бар.Осындай норма 

азаматтық құқықтық шарттармен жұмыс жасайтын тұлғаларға  да 

қолданылады және соңғы кезде әлеуметтік қамсыздандыру құқығында 

бірыңғай жинақтаушы төлем ұғымы да енгізілді.  

Еңбек қатынастары мен әлеуметтік-қамсыздандыру қатынастары өз-ара 

тығыз байланыста болады, себебі, әрбір жұмыс істейтін азамат- жұмыскер, 

қызметкер, еңбек құқығы субъектісі ретінде өзінің болашақ зейнетақысын өзі 

қалыптастырады, бірыңғай  жинақтаушы зейнетақы қорынан салымшы-алушы 

ретінде төлемдерді алып отырады және осы саланың негізгі субъектілеріне 

айналады.Ғылыми- теориялық  тұрғыдан  алғанда  біз жаңа қатынастардың бір 

түрі әлеуметтік қорғау, әлеуметтік қауіп, еңбек, әлеуметтік қамсыздандыру 

қатынастарының пайда болғанын көреміз.Себебі,қабылданған 2010-2020 

жылдар аралығына арналған құқықтық саясат тұжырымдамасына сәйкес, 

еңбек қатынастары саласында және әлеуметтік қамсыздандыру саласында 

жаңадан қоғамдық қатынастардың пайда болған түрін атап өткеніміз дұрыс 

деп санаймыз,оның ішінде жаңа субъектілер мен терминдердің пайда 

болуы,құқықтық қатынастардың жаңа түрлерінің қалыптасуы.Құқықтық 

саясат тұжырымдама -әлеуметтік құқықтарды қамтамасыз ету мен әлеуметтік 

саясатты іске асырудың ықпалды тетіктерін одан әрі қалыптастыру болып 

табылады және әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы негізгі мақсаттар мен 

міндеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Нарықтық экономика кезіңінде 

қызметкерлердің әлеуметтік құқықтарын және мүдделерін қорғау, халықты 

жұмыспен қамту,заңда көрсетілген кепілдіктерді қамтамасыз ету бірінші 

кезекте еңбек заңнамаларын саралау,әлеуметтік әріптестіктің жүйесі мен 

механизмін кеңінен пайдалану болып табылады.Әлеуметтік құқықтық 

қатынастар саласында негізгі даму бағыттары бірінші кезекте заңда 

белгіленген әлеуметтік игіліктердің тізбесі мен негіздерін кеңейту, қаржы 

көздерін айқындау және әлеуметтік  қорғауды қажет ететін тұлғалаларды 

қамтамасыз ету болып табылады.Кезінде әлеуметтік қамсыздандыру құқығы 

еңбек құқығының бір институты ретінде қарастылса қазіргі кезеңде әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығы өз алдына ұлттық құқық саланың дербес кешенді 

құқық саласы  ретінде оқылып,зерттеледі және қарастырылады, себебі аталған 

құқықтық саланың өзінің пәні, әдістері, қағидалары мен жүйелері  қалыптасты. 
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Сонымен қатар,еңбек құқығы мен әлеуметтік қамсыздандыру құқығының 

пән аралық түсініктері мен анықтамаларының тығыз байланыстылығы еңбек 

шарты,еңбек функциясы,еңбек кітапшасы, міндетті, кәсіби және ерікті 

зейнетақы жарнасы, әлеуметтік қауіп, әлеуметтік қорғау, зейнетақы 

шарты,жұмыскер, жұмыс беруші, жалақы, зейнетақы, еңбек стажы, әлеуметтік 

төлемдер, әлеуметтік төлемдерді есептеу, анықтау, тағайындау, төлеу, жұмыс 

беруші,зейнеткер, жалақы, зейнетақы, жұмыс, стаж және оның түрлері, 

есептеу тәртібі, әлеуметтік сақтандыру, медициналық сақтандыру, минималды 

төменгі стандарттар мен кепілдіктер, минималды  ең төменгі зейнетақы, 

базалық зейнетақы, ең төменгі күнкөріс деңгейі  және т.б. ұғымдарымен  

анықталады. 
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 АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТЕ ДӘЛЕЛДЕУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 

АУДИО ЖӘНЕ БЕЙНЕ ЖАЗБАЛАР 

 

Аннотация: Бұлмақалада аудио және бейне жазбалар азаматтық сот ісін 

жүргізудегі дәлелдемеретін де зерттеледі. Дәлелдердің осы түрінсипаттағанда, 

автор аудио және видео жаз балардәлел деудіңе дәуірнақтық 

ұралыболыптабылады және өзінді картықшылықтары мен кемшіліктері бар 

депсанайды. 

Түйін сөздер: дәлелдемелер,аудио және бейнежазба, заңдыдеректер, 

тараптардың түсініктемелері, куәнің айғақтары, жазбаша дәлелдемелер, заттай 

дәлелдемелер, сарапшының қорытындысы, тараптар, азаматтық сот өндірісі. 
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Азаматтық процесте аудио және бейне жазбаларды дәлелретін дез ерттеу 

үшінд әлелдеменің өзіне анықтама беру қажет ҚРАПК-нің 63-бабының 1-

бөлігімен сотсолардың негізінде тараптардың талаптары мен қарсылықтарын 

негіздейтінмән-жайлардың, сондай-ақ істі дұрыс қарау және шешу үшін 

маңызы бар өзгеде мән-жайлардың бар немесе жоқ екендігін анықтайтын 

заңды тәсілмен алынған фактілер туралы мәліметтер іс бойынша дәлелдемелер 

болып табылады деп анықталған [1]. ҚРАПК-не сәйкес дәлелдеу 

құралдарының тізбесі толық (тараптардың және үшінші тұлғалардың 

түсініктемелері, куәлардың айғақтары, жазбаша және заттай дәлелдемелер, 

аудио - жәнебейнежазбалар, сарапшының қорытындысы, іс жүргізу 

әрекеттерінің хаттамалары, сот отырыстарының хаттамалары) болып 

табылады. ҚРАПК-детізімделген дәлелдеу құралдары мен қатар дәлелдеу 

құралдарына егер істі дұрыс қарау үшін маңызы бар мән-жайлар туралы 

мәліметтер болса, дәлелдемелер ретінде рұқсат етілетін өзге де құжаттармен 

материалдар жатады. 

Өзге нысанда да тіркелген мәліметтерді, жазбашада өзге құжаттар мен 

материалдар қамтуы мүмкін. Оларға фото – және киноға түсіру материалдары, 

аудио – және бейне жазбалар және ҚРАПК белгіленген тәртіппен алынған, 

талап етілген немесе ұсынылған өзге де ақпарат жеткізгіштер жатуы мүмкін. 

Айта кету керек, заңнамаға дәлелдемелердің толық еместізбесін енгізу кезінде 

дәлелдемелер түрлерінің жойылуы орыналады, нәтижесінде дәлелдемелердің 

дұрыстығын бағалауда бірыңғай тәсіл жоқ. 

Алайда, қазіргі заманғы технологияларды дамыту жаңа цифрлық 

жеткізгіштерді сотта қолдануды жеңілдету үшін кеңейтілген түсіндіру тізімін 

қажет етеді. 

1999 жылғы ҚР АПК бейне - және аудиожазбалар сияқты дәлелдеу 

құралдарын көздемеді, алайда тәжірибеде азаматтық істердің мән-жайларын 

анықтау үшін осы ақпарат көздерін зерттеу жеткілікті түрде жиі қолданылды. 

Мысалы, А. Т. Боннер соттар өз қызметінде заңда жоқ, бірақ іс жүзінде 

тәжірибеде қалыптасқан ережеден шыққанын «іс жүзіндегі іс жүргізу 

қызметі» терминімен белгілеп кеткенін атап кеткен [Боннер, 2, 48]. 

2013 жылдан бастап ҚР АПК азаматтық істердің мән – жайларын анықтау үшін 

дәлелдеу құралы ретінде аудио-және бейне жазбаны қолдануды 

«заңдастырды». Мәселен, ҚР АПК - нің 65-бабының 2-тармағында аудио-және 

бейнежазбалар іс жүргізу заңында рұқсат етілген дәлелдеу құралдары 

арасында айтылады. 

А. Т. Боннердің аудио және бейне жазбаларды әртүрлі жағдайларда 

жасауға болатындығы, атап айтқанда: кәсіби бейнеоператорлар мен 

журналистер, қызметті жүзеге асыру кезінде; құтқару қызметкерлері, 

медицина қызметкерлері және бейнежазба арқылы өз әрекеттерінің барысын 

дәлірек жазуға тырысатын басқа адамдар; жеке тұлғалар және таза тұрмыстық 

сипатта; бейнебақылау камераларынан жазбалартуралы пікіріне қосылу керек 

[Боннер, 3, 341]. Осы тізбе түпкілікті болып табылмайды және аудио - және 

бейнежазбаларды МАИ қызметкерлері өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде 
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сыртқы және ішкі бейнетіркегіштен жеке тұлғалардың жазбаларын да жасай 

алады деп ойлаймыз. 

Аудио - және бейнежазба жүзеге асырылған кездегі мән-жайлар сот 

отырысында қосып тігу және зерттеу туралы өтінішхаттарда көрсетілуге тиіс, 

ал осы жазбаны жүргізген адамнан қажет болған кезде сот отырысында жауап 

алынуы мүмкін. 

Азаматтық процесте дәлел ретінде аудио-және бейнежазбаны зерттеудің 

өте егжей-тегжейлі ҚР АПК - де ережесі жоқ (ҚР АПК 78 б.). Осы бап аудио - 

және (немесе) бейнежазбаларды электрондық немесе өзге де жеткізгіште 

ұсынатын не талап ету туралы өтінішхат беретін адамды жазбалардың қашан, 

кім және қандай жағдайларда жүзеге асырылғанын көрсетуге міндеттейді. 

ҚР АПК 282 бабының 2 тармағынасәйкес, аудио - 

немесебейнежазбанытыңдау сот отырысы залында немесе осы мақсат үшін 

арнайы жабдықталған өзге де үй-жайда сот отырысының хаттамасында 

дәлелдемелердің қайта жаңғыртылатын көздерінің белгілері және қайта 

шығару уақыты көрсетіле отырып жүзеге асырылады. Содан кейін сот іске 

қатысатын адамдардың түсініктемелерін тыңдайды. Қажет болған кезде аудио 

- және бейнежазбаны толық не қандай да бір бөлігінде қайта қаралуы мүмкін. 

Сондай-ақ, осы баптың 3-тармағына сәйкес сотқа аудио-және бейнежазбадағы 

мәліметтерді анықтау мақсатында маманды тартуға, қажет болған жағдайда 

сараптама тағайындауға болады. 

ҚР АПК - нің 78-бабы аудио-және бейнежазба тасымалдағыштарын сақтауды 

және қайтаруды реттейді, сонымен бірге көмектесуші-техникалық сипатқа ие. 

ҚР АПК-нің 212-бабының 2-тармағына сәйкес сот істі қарау кезінде іс 

бойынша дәлелдемелерді тікелей зерттеуге, атап айтқанда, аудиожазбаларды 

тыңдауға және бейнежазбаларды қарауға міндетті (сот отырысында зерттемеу 

сот шешімінің күшін жою үшін негіздердің бірі болып табылады). 

Аудио - және бейнежазбаны зерттеу және ұсыну тәртібін неғұрлым дәл 

реттеу қажет деп ойлаймыз, атап айтқанда Қазақстан Республикасының АПК-

де осы дәлелдемені ұсынатын тараптың міндетін «таратып жазуды» ұсыну 

қажеттілігімен толықтыру қажет, өйткені тыңдалатын аудиожазба көбінесе 

түсініксіз және сөйлеу түсініксіз болады. Бейнежазбаны қарау кезінде судья 

дәлелдемелердің осы көзіндегі ақпаратты қабылдап, дұрыс шығарып, 

негізделген қорытынды жасауы керек, яғни бейнежазбаның сюжеті тұтас 

ретінде қабылдануы керек. 

Сот отырысы залында аудио - және бейнежазбаны дәлел ретінде жүзеге 

асыру проблемаларының бірі соттың ҚР АПК-нің осы ережесін жүзеге асыру 

үшін қажетті жабдықпен нашар жарақтандырылуы, сондай-ақ көптеген 

соттарда осы мақсаттар үшін арнайы жабдықталған үй-жайлардың болмауы 

болып табылады деп болжанады. 

Аудио және видео жазбалар дәлелдеудің нақты құралы болып табылады және 

олардың артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Мәселен, 

жақсыжағынажатқызуғаболады: 
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-не болып жатқанын нақты анықтау (аудио жазба-әңгімелер – эмоциялар, шу; 

бейнежазба-ақпараттың көп бөлігін сақтаудың арқасында белгілі бір 

оқиғалардың куәгері болу мүмкіндігі); 

-аудио – және бейне жазбаны дәлелдеу ретінде зерттеусіз істердің белгілі бір 

санаттарын қарауқиын, (авторлықдауларғабайланыстыістер; ар-намысын, 

қадір-қасиетінжәнеіскерлікбеделінқорғаутуралыістер; 

тауарбелгісінеқұқықтуралыістер)ісжүзіндемүмкінемес; 

-техникалық құралдарды тұрақты дамыту. Дегенмен, белгілі бір кемшіліктер 

бар, атапайтқанда: аудио-және бейне жазбаның сапасы субъективті және 

объективті себептерге байланысты (жазба жүргізетін тұлғада кәсіби 

дағдылардың болмауы, жазатын техникалық құралдың сапасы); 

-аудио-және бейне жазбаны шығару процесінде көрсетілетін оқиғаларды 

қасақана немесе кездей соқ бұрмалауға мүмкіндік бар (дыбыстық және 

бейнетізбегін өзгертуге, сурет пен дыбысты орнатуға арналған заман 

ауитехникалық құралдармен байланысты кең мүмкіндіктер және т. б.); 

-аудио және бейне жазбаларды еркін орнату мүмкіндігі, сондай-ақолардың 

толық бұрмалануы; 

-жасырын жазу және түсіру мүмкіндігі; 

-белгілі адамдарға еліктейтін «пародистердің» қойылымымен аудио және 

бейне жазбаларды қолдануғаболады; 

-жинақталған сот тәжірибесінің болмауы, дәлелдемелерді аудио-және бейне 

жазба түрінде таныстырудың белгілі бір рәсімі. 

Азаматтық процесте кез - келген аудио және видео жазбаларды дәлел 

ретінде пайдалануға болады деген сұрақ қызығушылықтудырады. Заңнамада 

аудио-және бейнежазбаларды тіркеу шарттарына белгілі бір талаптар 

болмағандықтан, қолданыстағы заңнаманы бұзбай жүргізілген жағдайда кез 

келген аудио - және бейнежазба сот отырысында зерттелуі мүмкін 

Алайда, аудио және бейнежазбаны дәлел ретінде пайдалану бойынша сот 

тәжірибесі әлі қалыптаспаған және соттар қателіктерге жол береді, атап 

айтқанда: сот заңды өрескел бұза отырып жүзеге асырылған аудио немесе 

бейнежазбаны зерттеуге жол бере алады немесе жеткілікті негіздерсіз мұндай 

ақпарат көзін дәлелдеу құралы ретінде қабылдамайды. 
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МЕДИАЦИЯ ИНСТИТУТЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 

 

Аннотация: Мақалада медиация институтын дамытудың заңнамалық 

негіздері мен өзекті мәселелері баяндалған. Медиация рәсімін әрі қарай 

тәжірибеде қолдану жолдары анықталды. Ресми құқықтық әдіс пен 

құжаттарды талдау әдісін қолдана отырып, медиация туралы заңнама 

талданды, бұл зерттелетін институттың маңызды сипаттамасын беруге 

және одан әрі жетілдіруді талап ететін стандарттарды анықтауға 

мүмкіндік берді. талдау әдісі қазақстан жағдайында медиация рәсімін 

енгізудің оң және теріс бағыттарын анықтауға көмектесті. Медиация 

рәсімі әр түрлі даулар мен жанжалдарды шешудің тиімді және жылдам 

тәсілі ретінде қарастырылады, олар мемлекеттік сот ісіне нақты балама 

бола алады. қазіргі уақытта бұл мекеме заңнамалық дизайнға ие, бірақ 

көптеген реттеуші олқылықтар бар. медиация туралы заңнамалық нормалар 

анағұрлым декларативті сипатта болады, сондықтан оларды жетілдіру 

үшін бірқатар күрделі міндеттерді шешу қажет. 

Түйін сөздер: медиация, медиация рәсімі, сот, жанжал, дау, сот ісі. 

 

Қазіргі уақытта медиацияны құқықтық дауларды реттеудің баламалы 

тәсілі ретінде белсенді дамыту жүріп жатыр. Дауларды (жанжалдарды) 

баламалы шешудің басқа институттарының арасында медиация институты, 

шетелдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, неғұрлым тиімді болып табылады, 

өйткені даудың сыртқы жағын шешетін сот талқылауынан айырмашылығы 

медиация қандай да бір дау түріндегі оның сыртқы көріністерін емес, 

жанжалдың себептерін анықтауға және оқшаулауға бағытталған. 

Қазіргі уақытта АҚШ пен Батыс Еуропада дауларды 80-нен 90 % - ға 

дейін бейбіт жолмен шешеді [1, 23 б]. Дауларды альтернативті шешу саласын 

енгізу және шешу жаппай өндіріс, ақпараттық жарылыс, байланыс пен 

көліктің дамуы, жеке құқықтық даулар санының бұрын-соңды болмаған 

өсуіне және олардың күрделенуіне әкеп соққан шектеулі кеңістікте 

миллиондаған адамдардың тұруынан туындады. Дауларды шешудің баламалы 

тәсілдерін іздестіруге алып келді. "Медиация туралы" Қазақстан 

Республикасының Заңы [2] мен "Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне медиация мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 28 

mailto:dinar_15@list.ru
mailto:dana_2274@mail.ru
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қаңтардағы Заңының қабылдануымен Қазақстан медиацияны құқықтық 

мәдениетке интеграциялаудың қоғамдық процестеріне қосылды. 

Қазіргі тәжірибеде медиация жүзеге асырылатын екі негізгі құқықтық 

модель ерекшеленеді: жеке және біріктірілген. Жеке медиация құқықтық 

дауларды шешу үшін кәсіби қызметтің дербес түрі ретінде қарастырылады. 

Бұл медиация туралы жалпы ережелерді нормадан тыс юрисдикция ретінде 

реттейтін, оның принциптерін, құқықтық кепілдіктерін белгілейтін, медиация 

арқылы дауларды шешуге көмектесетін медиаторлар мен медиаторлар 

ұйымдарына қойылатын талаптарды реттейтін жекелеген заңнамалық 

актілерді қабылдау арқылы жасалады. 

Интеграцияланған медиация юрисдикциялық органдардың (соттар, 

нотариустар, сот орындаушылары және басқалары) қызметінің сот процесі 

аясында тараптарды татуластыруға бағытталған ерекше рәсімі мен нысаны 

ретінде қарастырылады. Интеграцияланған медиация дауларды шешудің 

басым тәсілі ретінде тараптардың татуласуына ықпал етуі керек. Кешенді 

медиацияда татуласу юрисдикциялық қызметті жүзеге асыратын 

субъектілердің қосымша құзыреті ретінде қарастырылады. Сондықтан 

интеграцияланған медиацияны құқықтық реттеу жеке заңмен емес, 

юрисдикциялық органның қызметін реттейтін салалық заңнама аясында 

жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексінде [3] бітімгер 

судьямен бітімгершілік рәсімдерді медиация тәртібімен жүргізуді ұсынады. 

Алайда, әзірлеушілер сот медиаторының құзіреттілік деңгейі мен оның іс 

жүргізу мәртебесін анықтау сияқты маңызды мәселелерді ескермеді, жеке 

және сот медиациясы арасындағы өзара іс-қимыл тетіктері әзірленбеген. 

Азаматтық процестік кодексі келісімге келе алатын судья бола алмайды. Бұл 

мәселе бойынша екі көзқарас бар, біріншіден, отставкадағы судьялар - олар 

жоғары білікті мамандар, соттың басқа қызметкерлері, екіншіден, егер 

татуласу әрекеті сәтсіз болса, істі татуласудан кейін қарастыратын қазіргі 

судьялар. 

В.В. Лисицин ең тәжірибелі судьялардан, оның ішінде зейнеткерлікке 

шыққан адамдардан тұратын медиаторлар колледжін құруды ұсынады [4, 63 

б.]. Медиаторлар алқасының судьялары сот істерін қараудан босатылуы керек, 

олардың келісу рәсімдерін міндетті түрде қолдана отырып, істерді сот 

тыңдауларына дайындауға жауапкершілік жүктейді. Осындай тәсілмен 

дауласушы тараптардың мемлекеттік емес (ерікті және ақылы) немесе 

мемлекеттік (міндетті және тегін) медиацияның пайдасына саналы таңдауға 

балама болады. 

Алайда, бұл жағдайда бірқатар сұрақтар туындайды. Біріншіден, заңнама 

жұмыс жасының жас шегін белгілейді. Медициналық белсенділік физикалық 

та, эмоционалды да көп күш алып, ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Екіншіден, 

татуластыру рәсімдерін сәтті жүргізу үшін өмірлік тәжірибе мен даналық 

жеткіліксіз, арнайы дағдыларды игеру қажет. Мұндай дағдыларды игерудің 

тетіктері ұсынылмайды. Медиатор келіссөздер психологиясының негіздерін 
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білуі, татуласу маманы болуы және тараптардың бір-біріне деген өзара 

сенімсіздіктерін жоюы керек және дау тараптарының сеніміне ие болуы керек. 

Сондықтан, бітімгерлік судьясы кез-келген жағдайда бейтарап және 

объективті болып қала алатын кәсіби, жоғары тәртіпті, адамгершілікке ие 

адамның беделін түсіруі маңызды. 

Істі қарайтын судьямен сот татуластыру жүргізген кезде, проблема 

туындайды, онда тараптар өздеріне қарсы дәлелдерді қолдануға 

болатындығына байланысты өздерінің дәлелдерін айтуға қорқады. Азаматтық 

іс жүргізу кодексінің татуласу рәсімдері барысында айтылған 

дәлелдемелердің қолайсыздығы туралы ештеңе айтылмаған. Сондықтан сот 

медиациясының тиімділігі туралы айтудың қажеті жоқ. Сонымен қатар, 

судьяның ішкі сенімін қалыптастыру кезінде татуластыру нәтижелері және 

істегі қолда бар дәлелдерді бағалау ғана емес, оған із қалдыруы мүмкін екенін 

жоққа шығара алмаймыз. 

Я.Я. Ярковтың «судьяларға нақты міндеттер жүктеу және оларға жаңа 

өкілеттіктер беру тиісті түрде нәтиже бермейді» деген сөздерін келтірген 

орынды [5, 51 б.]. Бұл жағдайда бұл жағдай судьялардың да, соттың қорғауына 

жүгінген адамдардың да мүдделеріне қатысы жоқ қабылдаудың қалыптасқан 

әлеуметтік және психологиялық стереотиптеріне сәйкес келмейді, көп 

мөлшерде заңдық қуат қажет болады. Судьялардың өздері дауды тараптарды 

келісе алатын жағдайда ғана, олар бейбіт жолмен шешудің маңыздылығын 

түсінуі керек. 

Өзге елдерде тиімділігін дәлелдеген қақтығыстарды бейбіт жолмен шешу 

тәртібі біздің қоғам үшін бөтен, орынсыз құрал ретінде қабылданады. 

Көпшілік мемлекеттік сотқа балама бар, олардың мүдделерін тезірек және 

тиімді қанағаттандыруға болады деп сенбейді. Сондықтан, татуластыру 

рәсімдерін қоғам дамуының қисынды нәтижесіне айналған кезде қабылдауға 

болады, бұқаралық сана деңгейінде басымдықтарды өзгерту қажет. 

ҚР іс жүргізу заңнамаларында дауды медиация тәртібімен реттеу 

қарастырылған: 

1. Тараптар бірінші немесе апелляциялық сатылардағы соттың кеңесу 

бөлмесіне сот шығарылғанға дейін кез келген уақытта дауды медиация 

тәртібімен шешуге ниет білдіру туралы өтініш беруге құқылы. 

2. Медиацияны татуластыру рәсімін тараптардың келісімі бойынша 

бітімгер судья немесе медиатор жүзеге асырады. 

3. Өтініш бітімгер судьямен бітімгершілік рәсімге жіберілген кезде, сот 

ісін жүргізу тағайындалмайды және тағайындалған сот отырысы 10 күннен 

аспайтын мерзімге қалдырылады. 

4. Сот ұйғарымының негізінде іс сот медиациясының күнін белгілейтін 

медиаторға компьютер арқылы тарату арқылы жіберіледі. Бітімгер судья 

тараптардың келісімімен немесе олардың өтініші бойынша басқа адамдарды 

сот медиациясына шақыруға құқылы, егер олардың қатысуы сот 

медиациясының мақсаттарына қол жеткізу үшін қажет болады. 

Бірінші бөлім медиацияға жүгінеді, оны тек бірінші сатыдағы соттың 
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немесе апелляциялық сатыдағы сотпен шектейді. 

Медиация дауды шешудің құралы ғана емес, сонымен бірге қоғамды 

әлеуметтік қалпына келтіруге бағытталған жанжалды жою әдісі ретінде де 

танылады.  

Азаматтық іс жүргізу заңнамасына орай, егер тараптардың дауды, егер 

бұл заңға қайшы келмесе, татуласу туралы келісім жасасу немесе басқа да 

татуластыру рәсімдерін қолдану арқылы шеше алады. Демек, реттеу дауды 

бейбіт жолмен шешудің жалғыз жолы емес. Содан кейін, бітімгершілік келісім 

жасасу мүмкіндігі кез-келген уақытта бірінші, апелляциялық, кассациялық 

және қадағалау сатыларындағы сотта, сондай-ақ сот актісін орындау кезінде 

мүмкін болған кезде әзірлеушілердің ұстанымы толығымен айқын емес, ал 

медиацияға бірінші және апелляциялық сатылардағы соттарда ғана жол 

беріледі. Қазақстан Республикасының «Медиация туралы» Заңы диспозитивті 

сипатқа ие, бұл «Медитация туралы» Заңның 1-бабында белгіленген тыйым 

салуларды қоспағанда, барлық жағдайларда медиацияны қолдануды 

білдіреді.  2-бөлімде татуласу рәсімдерін бітімгер судья немесе делдал 

жүргізетіні белгіленген. 4 бөлім компьютерді тарату арқылы істі бітімгершілік 

судьяға тапсыруды анықтайды. 

Бірақ заң шығарушы «бітімгер судья» ұғымына нақты анықтама 

бермейді. Осыған байланысты, медиатордың кәсіби медиатор рөлін 

атқаратыны немесе басқа функциялары мен өкілеттіктері бар басқа адам 

болатындығы мүлде белгісіз. Медиация туралы қолданыстағы заңнаманы 

ескере отырып, медиатор ретінде судьяға жүгіну мүмкін емес сияқты, өйткені 

тараптардың медиаторды таңдау құқығы бұзылады. Сонымен қатар, бұл 

жағдай кемелерді түсіру міндетіне түбегейлі сәйкес келмейді, ол өзекті болып 

қала береді. Бүгінгі таңда ресми статистика бойынша, Қазақстан 

Республикасында әр судьяға 56 іс, мамандандырылған соттың судьясына 130 

іс келеді. Осыған орай, судьяларға медиация жүргізу міндетін жүктеу дұрыс 

емес, бұл тек қақтығысты шешуге қосымша уақытты, психологиялық 

дағдыларды ғана емес, сонымен бірге маңызды эмоционалды жүктемелерді де 

қажет етеді. Шынында да, медиацияның әр рәсімі медиатордың 

бейтараптығына қарамастан, осы бейтараптықты сақтау үшін медиатордан 

үлкен эмоционалды күш талап етеді. 

Егер медиатор судья тараптардың татуласу функциясымен ғана шектеліп, 

медиатордың функцияларын толық көлемде атқармайды деп болжайтын 

болсақ, онда азаматтық процестің бұл субьектісі де артық болып көрінеді, 

өйткені судья енді кәсіптік іс-әрекеттің бөлігі ретінде істі тоқтату 

функциясына ие тараптар арасында есеп айырысу туралы келісім жасасу 

арқылы. Қазақстан Республикасының қолданыстағы Азаматтық процестік 

кодексінің 192-бабына сәйкес, істерді мәні бойынша қарау төрағалық етуші 

талап қоюшының талаптарын қолдайтын-қолдамайтынын, жауапкер 

талапкердің талаптарын мойындайтынын, тараптар істі сот арқылы шешуді 

немесе мәселені арбитраждық немесе аралық сотқа жіберетіндігін анықтаудан 

басталады. немесе дауды медиация арқылы шешуге болады. 
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Сонымен қатар, судьяның қызметіне бітімгершілік судьяның қосымша 

өкілеттіктерін енгізу медиация рәсімінің мақсатының өзгеруіне әкеледі деп 

санаймыз: медиацияның екі жағына да сәйкес келетін дауды (жанжалды) 

шешуге және тараптар арасындағы қақтығыс деңгейін төмендетуге мүмкіндік 

беру. Егер бірінші мақсат әлі де іске асырылып жатса, онда жанжалды 

психологиялық басқарудың болмауына байланысты мұндай рәсім қақтығыс 

деңгейінің төмендеуіне алып келмейді. Медиатор жанжалдың материалдық 

жағын шешу үшін ғана орнатылатын сияқты. Медиация рәсімі тараптар 

арасындағы эмоционалды қақтығысты шешуге және олардың одан әрі 

ынтымақтастық жасау мүмкіндігі үшін эмоционалды шиеленісті жоюға 

бағытталған. 

Бітімгершілік судьяны енгізуді жақтамайтын тағы бір дәлел - судья 

мәртебесі. Судья - бұл ерекше құқықтық мәртебесі бар мемлекет сот төрелігін 

жүзеге асыруға уәкілеттік берілген мемлекеттік қызметші. Судьяға тараптарға 

және процестің басқа тараптарына қатысты мемлекеттік билік беріледі. Судья 

тараптарға тараптардың бұзуға құқығы жоқ деген жалған шағымдарды беруге 

құқылы. Басқаша айтқанда, судья процеске қатысушылардың ерік-жігерін 

оның заңды талаптарына бағындыруға арналған процедуралық мүмкіндікке 

ие. 

Делдалға келетін болсақ, ол жанжал тараптарының еркіне тікелей әсер 

етпейді, тараптардың қабылдаған шешіміне әсер етпейді, ол тек тараптардың 

татуласу процесінде делдал болып табылады және оның осы процедурадағы 

қызметі, жанжалға әсер етеді, процедурадағы позициясы ғана көмекші 

сипатта, ал тараптар шешім қабылдауда басым рөл атқарады. Осыған 

байланысты, билік қақтығысы туындауы мүмкін, өйткені медиатордың сот ісін 

жүргізу мен ондағы өкілеттіктер мен медиация рәсімі арасындағы сәйкесті 

сызықтан өтіп кету мүмкіндігі бар. 

Сонымен, медиаторды процеске енгізудің тағы бір жағымсыз жағы - 

медиация рәсімінің уақыты мен орнын, кездесулер саны мен медиацияның 

жалпы мерзімін анықтауда жанжал тараптарының мүмкіндіктерінің сәйкес 

еместігін қамтамасыз ету мәселесі. Осы аспектілердің барлығы медиацияның 

дұрыс психологиялық климаты және нәтижеге тараптардың сындарлы 

эмоционалды қатынасы үшін маңызды - жанжалдарды шешу сатысына жету 

және медиация туралы келісімге қол қою. Процедура икемді, медиатор 

тараптардың келісімімен татуластыру рәсімін өткізу уақытын анықтайтынын 

есте ұстаған жөн («Медиация туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-

бабы). Кәдімгі медиатордың қатысуымен сот медиациясына келсек, рәсімнің 

икемділігі тұрғысынан белгілі бір қиындықтар туындауы мүмкін. 

Статистикалық мәліметтерге сәйкес, 56-дан 130-ға дейін істі қарайтын 

судьяның бітімгер судьяның функцияларын орындауы міндетті екендігіне 

қосымша, уақыттың ішінде процедураның икемділігі туралы айтуға 

болмайды. Ауыр жүктеме болғандықтан, судья тараптарға медиация рәсімін 

судьяға ыңғайлы уақытта тағайындайды, процедура сотта жүзеге асырылады, 

онда жанжал тараптарының еркін білдіру шынайы емес, керісінше ресми 
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болады. 

Бітімгер судья сотпен еңбек қатынастарында болады және жеке және 

заңды тұлғалардан салық аударымдары есебінен бюджеттен жалақы алады. 

Салық төлеушілер ретінде біз медиатор лауазымын енгізудің және соттардың 

штаттық құрамына қосымша бөлімшелер бөлудің орындылығы мен 

негізділігін байқамаймыз. Қазіргі уақытта біз қолданыстағы сот жүйесіне 

тұрғындар мен бизнес-қауымдастық тарапынан толық сенім білдіре алмаймыз, 

сондықтан мен судьялардың медиацияны жүргізуін ертерек деп санаймын. 

Әлемдік тәжірибеде татуласу рәсімдерін өткізудің басқа тәртібі 

белгіленді. Сонымен, Финляндияда бітімгершілік рәсімдерден өту барлық 

азаматтық істер бойынша процестің міндетті кезеңі болып табылады, 

басқаларында кейбір істер санаттары бойынша делдалға жүгіну қажеттілігі 

туындайды: Англияда - коммерциялық даулар үшін; Францияда - ажырасу 

немесе ерлі-зайыптылардың ажырасуы жағдайында; Австралияда - барлық 

жергілікті шағымдар үшін. 

Қазақстанда дауды сотқа дейін міндетті түрде шешу рәсімі көзделетін 

істердің бірдей санаттарында медиацияны қолдану орынды болады. Қазақстан 

Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі 12-тарауында «тараптар 

заңды тұлғалар, заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметпен айналысатын 

азаматтар болып табылатын мүліктік дауларды сотқа дейінгі реттеу» тек талап 

қою тәртібін анықтайды. Талап қою тәртібін белгілеу талаптың төмен 

мазмұндылығын, нақты құрамның салыстырмалы қарапайымдылығын, 

сондай-ақ күштердің теңгерімсіздігінің болуын білдіреді. 

Азаматтық іс жүргізу кодексі мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық соттың қарауына жататын мүліктік және мүліктік емес 

дауларға, сондай-ақ корпоративтік дауларға қатысты барлық азаматтық істерді 

шешудің талап ету тәртібін белгілейді. Медиатордың дауларды 

(жанжалдарды) сотқа дейін шешуге қатысуы жанжалдарды шешудің барабар 

жолдарын табуға және қолдануға көмектеседі. Егер қақтығыс тараптары 

проблеманы бірлесіп шешуге шынайы ниет білдірсе, медиатордың қатысуы 

тараптарға беделге және беделге нұқсан келтірмей, абыроймен шығуға 

көмектеседі. 

Қазақстан Республикасының «Медиация туралы» 2011 жылғы 28 

қаңтардағы Заңы медиацияның кең ауқымын көрсетуге мүмкіндік беретін 

диспозитивті сипатқа ие. Медиация рәсімдері азаматтық, еңбек, отбасылық 

және өзге де құқықтық қатынастардан туындайтын барлық дауларда мүмкін, 

«Медиация туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабында белгіленген 

шектеулерді қоспағанда. Сондықтан медиацияны дау-дамайларға 

(жанжалдарға) қолдануға болмайды: 

- егер осы даулар (жанжалдар) үшінші тұлғалардың немесе соттың іс-

әрекетке қабілетсіз деп таныған адамдардың мүдделерін қозғаса немесе әсер 

етсе; 

- медиация рәсімдері тараптардың бірі мемлекеттік орган болған кезде 

жеке және заңды тұлғалардың дауларына (жанжалдарына) қолданылмайды. 
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Егер медиация туралы келісім үшінші тұлғалардың, сондай-ақ сот заңды 

түрде қабілетсіз деп таныған адамдардың мүдделеріне әсер етсе немесе әсер 

етсе, медиация рәсіміне тыйым толықтай негізделген. Алайда, тараптардың 

бірі мемлекеттік орган болған кезде даулардың (қақтығыстардың) санатын 

медиация шеңберінен шығару толығымен негізделген емес. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы барлығының заң мен сот 

алдындағы теңдігін, мемлекеттік және жеке меншік нысандарының теңдігі 

мен тең қорғалуын белгілейді. Бұл конституциялық ережелер медиация 

рәсімдерін үкімет дау тарапы болған жағдайда қолдануға болады деп 

болжайды. 

«Медиация туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабы 3-

тармағын алып тастау арқылы медиацияны кеңейту туралы пікір «Медиация 

туралы» Қазақстан Республикасы Заңының күшін мемлекеттік органдарға, бір 

жағы салық органы болған кезде дауларға (жанжалдарға) медиация рәсімдерін 

қолдану мүмкіндігін қоспауды ұсынды. Ол салық заңнамасы дауларды 

шешудің сотқа дейінгі процедураларын толық реттеді деп сендірді. 

Біздің ойымызша, бұл дәлелдер толығымен сенімді емес, өйткені 

«Әкімшілік процедуралар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында [6] 

өтініштерді қарау тәртібі, мерзімдері және қарау нәтижелері туралы 

шешімдерге шағымдану тәртібі де анықталған. Демек, тараптардың бірі 

мемлекеттік орган болған кезде тараптардың даулары осы заңмен шешіледі. 

Егер біздің мемлекетіміз дау-дамайды шешудің балама рәсімдері кең 

қолданылатын шет елдердің тәжірибесін қолданғысы келсе, онда медиация 

рәсімдері азаматтық, отбасылық, еңбек және басқа да құқықтық 

қатынастардан туындайтын даулардың (жанжалдардың) барлық санаттарына 

таралмауы керек. 

Қорыта келгенде, «Медиация туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

1-бабына өзгерістер мен 3-тармаққа келесі түзетулер енгізу қажет: «Медиация 

рәсімдері азаматтық-құқықтық, отбасылық, еңбек және өзге де құқықтық 

қатынастардан туындайтын дауларға (жанжалдарға) қолданылады. егер 

тараптардың бірі мемлекеттік орган болып табылса, жеке қолдану құқықтық 

актісіне байланысты дау (жанжал) туындаған заңды тұлғалар». Дауларды 

баламалы шешу саласындағы сот практикасы бүгінде сотқа дейінгі талап қою 

рәсімдерімен шектелген, ал медиацияны енгізудің жеке әрекеттері, тиісті 

ақпарат пен халықтың құқықтық тәжірибесі болмаған жағдайда кең 

таралмайды. Қазақстанда құқықтық қақтығыстарды шешудің баламалы 

нысандары мен әдістерін сәтті іске асыру тек реттеушілік, құқықтық ғана емес, 

сонымен бірге психологиялық өзгерістерді, жанжалдарды шешу кезінде 

векторды ымыраға келуге ұмтылудан және іскерлік қатынастарды сақтауды 

талап етеді. 
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Аннотация: Процессуальное положение экспертов и специалистов как 

участников уголовного судопроизводства, порядок их привлечения для 
проведения исследований и дачи заключений, разъяснения им прав, 
обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности нуждаютсяв 
модернизации в связи с развитием аутсорсинга по передаче производства 
судебных экспертиз в конкурентную среду. 

Ключевые слова: эксперт, специалист, аутсорсинг, заключение 
эксперта, заключение специалиста, уголовная ответственность эксперта, 
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Эксперты и специалисты относятся согласно п.24 ст.7 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан (далее УПК РК) к иным 
лицам, участвующим в уголовном процессе, т.е. к незаинтересованным в деле 
лицам, которые привлекаются в случаях необходимости проведения 
исследований и дачи заключений и разъяснений на основе своих специальных 
знаний. Процессуальные функции эксперта и специалиста при их участии в 
уголовном судопроизводстве детально регламентированы в действующем 
уголовно –процессуальном законе соответственно ст.79 и 80 УПК РК, а их 
заключения признаны в ч.2 ст.111 УПК РК самостоятельными видами 
судебных доказательств [1].В настоящее время тенденция более активного 
использования правоохранительными органами в процессе доказывания 
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заключений специалистов, а также передача отдельных видов судебных 
экспертиз, назначаемых органами внутренних дел по уголовным делам, в 
конкурентную среду путем аутсорсинга обусловливают  необходимость 
модернизации  законодательного регулирования процессуальной 
деятельности судебных экспертов и специалистов.  

В первую очередь это относится к порядку назначения судебных 
экспертиз различным категориям лиц, к которым, помимо экспертов Центра 
судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан (далее 
ЦСЭ МЮ РК), согласно ст.273 УПК РК относятся лица, занимающиеся 
судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, а также в разовом 
порядке иные лица в порядке и на условиях, предусмотренных законом. 

Процессуальное положение этих категорий лиц, которым может быть 
поручено производство судебной экспертизы, одинаково, но порядок 
назначения им экспертизы существенно различается. 

Сотрудники государственного органа судебной экспертизы – ЦСЭ МЮ 
РК привлекаются к участию в деле для выполнения процессуальных функций 
эксперта, будучи экспертами по своей профессиональной деятельности и 
должности. Другие категории лиц, которым может быть поручено 
производство судебной экспертизы на основании  лицензии или в разовом 
порядке, могут работать на различных предприятиях, в организациях,  частных 
фирмах, заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью. 
Вместе с тем,  в ч.2 ст.272 УПК РК указывается, что постановление органа, 
ведущего уголовный процесс, следственного судьи о назначении им 
производства судебной экспертизы является обязательным. 

В этих случаях возникает коллизия указанной нормы уголовно-
процессуального закона и п. 1 ст. 24 Конституции Республики Казахстан, 
согласно которому «Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор 
рода деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только по 
приговору суда либо в условиях чрезвычайного или военного положения» . 
Указанная коллизия может быть разрешена на основании признания высшей 
юридической силы Конституции РК и в соответствии с п. 1 ст.12 Закона РК «О  
правовых актах», в которой говорится, что «при наличии противоречий в 
нормах нормативных правовых актов разного уровня действуют нормы акта 
более высокого  уровня» . Следовательно, нормы уголовно-процессуального 
закона, регламентирующие императивное поручение судебной экспертизы 
лицам, не являющимся сотрудниками ЦСЭ МЮ РК, должны быть приведены 
в соответствие с Конституцией РК, имеющей высшую юридическую силу и 
запрещающей принудительный труд. 

Императивное требование о вызове эксперта содержится и в положениях 
ст.79 УПК РК, регламентирующей правовой статус эксперта, на основании 
которых эксперт обязан  явиться по вызову органа, ведущего уголовный 
процесс. По общему порядку вызов участника уголовного процесса состоит во 
вручении ему повестки и получении его расписки об этом. Подобный вызов 
эксперта не практикуется в досудебном расследовании, эксперт может быть 
вызван только в суд для допроса после проведенной экспертизы либо при 
назначении ему новой экспертизы. Порядок назначения экспертизы на стадии 
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досудебного расследования регулируется Правилами организации и 
производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной 
экспертизы, утвержденных приказом Министра юстиции Республики 
Казахстан от 27 апреля 2017 года № 484 (далее Правила). В Правилах указано, 
что на стадии досудебного расследования орган (лицо), назначивший 
экспертизу, представляет руководителю территориального подразделения 
объекты экспертизы и иные материалы, необходимые для проведения 
экспертных исследований и дачи заключения. Экспертизы проводятся в 
специально оборудованном помещении, за исключением следующих случаев: 

      необходимости проведения экспертных исследований в процессе 
судебного разбирательства; 

      невозможности представления объектов по причине их больших 
габаритов либо специфики материалов, подлежащих экспертному 
исследованию. 

      При производстве экспертизы вне специально оборудованного 
помещения орган (лицо), назначивший экспертизу, обеспечивает доставку 
эксперта к месту нахождения объектов, беспрепятственный доступ к ним и 
условия, необходимые для проведения экспертного исследования . 

Таким образом, вызов эксперта при назначении ему судебной экспертизы 
на стадии досудебного расследования не практикуется, что 
обусловливаетнеобходимость изменения императивных формулировок чч.1,2 
и 5 ст. 79 УПК РК о вызове эксперта на«привлечение» либо «назначение» 
эксперта. Кроме того, следует учесть рекомендации  Модельного уголовно-
процессуального кодекса для государств - участников  СНГ, в ст. 119 которого 
в качестве условия назначения  лица судебным экспертом  является  получение 
его согласия . С учетом этих рекомендаций процессуальный порядок 
назначения судебной экспертизы лицам, занимающимся судебно-экспертной 
деятельностью на основании лицензии, либо иным лицам в разовом порядке 
должен включать следующие этапы: 

1) принятие решения органом, ведущим производство по делу, о 
назначении судебной экспертизы и определении кандидатуры конкретного 
лица для ее производства; 

2) получение добровольного согласия этого лица на привлечение его в 
качестве эксперта к производству судебной экспертизы; 

3) вынесение постановления органом (лицом), ведущим производство по 
делу, 

о назначении судебной экспертизы и поручении ее производства 
конкретному эксперту. 

Именно с момента вынесения постановления о назначении конкретного 
лица экспертомоно приобретает процессуальный статус судебного эксперта,  
имеет права и обязанности, закрепленные в ст.79 УПК РК, и несет уголовную 
ответственность за дачу заведомо ложного заключения, предусмотренную 
ст.420 Уголовного кодекса Республики Казахстан .О разъяснении эксперту его 
прав и обязанностей и предупреждении об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения указывается в постановлении о назначении 
судебной экспертизы. 
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       Следует заметить, что такое разъяснение эксперту его прав и 
обязанностей и предупреждение об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения должно обязательно указываться в каждом 
постановлении о назначении судебной экспертизы. Отсутствие в 
постановлении о назначении судебной экспертизы указанных разъяснений и 
предупреждений может повлечь в соответствии с п.2 ч.1 ст.112 УПК РК 
признание  заключения эксперта недопустимым доказательством как 
полученного с использованием заблуждения лица, участвующего в уголовном 
процессе, относительно своих прав и обязанностей, возникшего вследствие 
неразъяснения, неполного или неправильного ему их разъяснения. Тем не 
менее, в практике назначения судебной экспертизы подобное разъяснение и 
предупреждение эксперта об уголовной ответственности в постановлениях 
иногда отсутствует по следующим причинам: 

1) на основании положения, указанного в ч.7 ст.79 УПК РК о том, 
что«эксперт, являющийся сотрудником органов судебной экспертизы, 
считается по роду своей деятельности ознакомленным с его правами и 
обязанностями и предупрежденным об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения». Не вызывает сомнения то обстоятельство, что 
сотрудники ЦСЭ МЮ РК, являясь экспертами по должности, ознакомлены с 
профессиограммой своей деятельности и ее возможными рисками. Однако 
занятие должности эксперта в ЦСЭ МЮ РК не означает автоматического 
приобретения  ими процессуального статуса эксперта, который они получают 
только с момента поручения им производства судебной экспертизы по 
конкретному уголовному делу, по результатам проведения которой эксперт 
должен нести уголовную ответственность за дачу заведомо ложного 
заключения. Аналогично и в отношении лиц, осуществляющих судебно-
экспертную деятельность на основании лицензии, которые при сдаче 
экзаменов для получения лицензии и прохождения аттестации должны также 
ознакомиться с профессиограммой экспертной деятельности и ее возможными 
рисками. В этой связи полагаем необходимым изъять ч.7 из ст.79 УПК РК как 
не имеющую правового значения; 

2)  в случаях, если в постановлении о назначении экспертизы в 
государственный орган судебных экспертиз не указана кандидатура 
конкретного эксперта. Считается, что руководитель органа судебной 
экспертизы при определении кандидатуры эксперта и передаче ему 
постановления о назначении судебной экспертизы должен также разъяснить 
ему права и обязанности и предупредить об уголовной ответственности. 
Однако в организационно-управленческие функции руководителя органа 
судебной экспертизы не входит подобная процессуальная обязанность. Орган, 
ведущий уголовный процесс, на основании ч.5 ст.110 УПК РК обязан 
разъяснять обязанности и права эксперту и специалисту перед началом 
каждого происходящего с их участием процессуального действия. 
Предупреждение эксперта и специалиста об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения является гарантией  объективности их 
заключений и позволяет признать их  допустимыми доказательствами по 
уголовному делу. 
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В качестве специалиста для участия в производстве по  уголовному делу  
может быть  привлечено согласно ч.1 ст.80 УПК РК не заинтересованное в 
деле лицо, обладающее специальными знаниями, необходимыми для оказания 
содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств путем 
разъяснения участникам уголовного процесса вопросов, входящих в его 
специальную компетенцию, а также применения научно-технических средств. 
Специалистами являются также педагог, психолог, участвующие в 
следственных и иных процессуальных действиях с участием 
несовершеннолетнего, а равно врач, участвующий в следственных и иных 
процессуальных действиях, за исключением случаев назначения его 
экспертом. 

Для выполнения процессуальной функции специалиста   могут быть 
привлечены лица, имеющие различные профессии: операторы, ювелиры, 
инженеры, бухгалтеры, товароведы. Например, для проведения видеозаписи в 
качестве специалистов могут быть привлечены операторы, работники 
киностудий, телецентров, спортивных организаций и других учреждений, где 
применяется видеозапись. В ходе расследований преступлений в сфере 
компьютерной информации и преступлений, совершенных с применением 
компьютерной техники, привлекается специалист-программист, который  
может потребоваться, например, для правильного осмотра компьютерной 
техники, изъятия или восстановления необходимой информации.
 Специалисты  различных профессий могут  привлекаться и адвокатами 
на основании п.п.6 п.3 ст.33Закона Республики Казахстан от 5 июля 2018 года 
№ 176-VI «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» , 
разрешающей им запрашивать на договорной основе заключения 
специалистов для разъяснения вопросов, возникающих в связи с оказанием 
юридической помощи и требующих специальных знаний в области науки, 
техники, искусства и  других сферах деятельности. Такие заключения 
специалистов на договорной основе по адвокатскому запросу выполняются, в 
частности, сотрудниками ЦСЭ МЮ РК на основании Правил организации и 
производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной 
экспертизы. Производство специализированных исследований при 
поступлении письменных обращений юридических и физических лиц в органе 
судебной экспертизы на договорной основе выполняются экспертами, 
выступающими в данном случае специалистами с использованием научных 
средств и методов .Результаты исследований излагаются в письменном виде и 
оформляются в форме «Заключения специалиста».Заключение специалиста 
составляется от имени специалиста и удостоверяется печатью органа судебной 
экспертизы, в нем эксперт подписывается как специалист. 

Вместе с тем, в ч.2 ст.80 УПК РК выделена отдельная категория 
специалистов, которые могут быть привлечены для проведения исследования 
и дачи заключения, к ним относятся сотрудники оперативно-
криминалистического подразделения правоохранительного или специального 
государственного органа Республики Казахстан. Эти специалисты наделены 
правом с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, проводить 
сравнительные исследования объектов и оформлять результаты исследования 
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в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями ст. 
117УПК РК. На основании ч.4 ст.80 УПК РК по вопросам, связанным с 
проведением исследования, они вправе вести переговоры с участниками 
процесса без ведома органа, ведущего уголовный процесс, а также  
самостоятельно собирать материалы исследования. 

Остальные категории специалистов по назначению органа, ведущего 
уголовный процесс, суда вправе проводить лишь не приводящее к полному 
или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида 
или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, 
материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо 
официальном документе, прилагаемом к протоколу. 

Порядок назначения лица специалистом органом, ведущим уголовный 
процесс, рекомендовано проводить в ст.118 Модельного уголовно-
процессуального кодекса для государств - участников  СНГ путем получения 
его согласия, что соответствует нормам Конституции Республики Казахстан о 
запрещении принудительного труда. Однако это не относится к категории 
специалистов, являющихся сотрудниками оперативно-криминалистического 
подразделения правоохранительного или специального государственного 
органа Республики Казахстан, для которых участие в производстве 
следственных и судебных действий является профессиональной 
обязанностью. Это обстоятельство приводит к выводу, что на  указанную 
категорию специалистов не должны распространяться меры процессуального 
принуждения в виде денежного взыскания за отказ или уклонение от 
выполнения своих обязанностей без уважительных причин, поскольку по роду 
своей службы они несут уставную или дисциплинарную ответственность.
 Порядок назначения специалистам проведения исследований не 
предусматривает вынесения отдельного постановления, их участие в 
производстве следственных и судебных действий закрепляется только в 
протоколах. В протоколе  обязательно должно быть указано, что специалисту 
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.80 УПК РК,  и он 
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения по ст.420 УК РК, а также по ч.4 ст.416 УК РК «Фальсификация 
доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных 
материалов». 

На основании ч.4 ст.416 УПК РК фальсификация доказательств в ходе 
уголовного судопроизводства ………. специалистом, принимающим участие 
в процессуальных действиях, наказывается штрафом в размере до шести тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до семи лет, либо лишением 
свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. 

Необходимо заметить, что уголовная ответственность специалиста, 
принимающего участие в процессуальных действиях, за фальсификацию 
доказательств, была введена еще в прежний УК РК Законом Республики 
Казахстан от 5 мая 2000 г. № 47-II «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам борьбы 
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с преступностью» , однако до настоящего времени не была закреплена как в 
ст.84 прежнего, так и в ст.80 действующего уголовно-процессуального закона. 
В соответствующей корректировке  нуждается также ст.361 УПК РК,  
регламентирующая порядок разъяснения председательствующим специалисту 
его прав, обязанностей и предупреждения об ответственности, установленной 
ст.80 УПК РК. Неразрешенная до настоящего времени коллизия норм 
уголовного и уголовно-процессуальных законов приводит на практике к тому, 
что специалистов, принимающих участие в процессуальных действиях, вводят 
в заблуждение относительно их  прав и обязанностей, что влечет за собой на 
основании п.2 ч.1 ст.112 УПК РК признание заключений специалистов 
недопустимыми в качестве доказательств по уголовному делу. 

Необходимость разрешения коллизий, выявленных при  исследовании  
норм уголовного и уголовно-процессуального законов, регулирующих 
процессуальное положение экспертов и специалистов, порядок их 
привлечения для решения задач уголовного судопроизводства, разъяснения 
им прав, обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности, 
диктуется целью модернизации действующего законодательства в 
соответствии с реалиями современности. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В качестве одного из важнейших направлений деятельности 

современного российского государства выступает обеспечение интересов 

личности, ее прав и свобод в процессе развития информационного общества. 

В рамках данного исследования рассматриваются ключевые аспекты 

реализации правового института персональных данных с учетом новелл в 

российском законодательстве. 

Ключевые слова: персональные данные, информационное общество, 

категории персональных данных, распространение персональных данных 

 

Правовое регулирование института персональных данных – это весьма 

значимая, актуальная и сложная задача, стоящая перед законодателями всех 

стран. Юридическое научное сообщество нашей страны уже не одни год 

озадачено поиском оптимальных подходов и выработкой наиболее 

корректного и эффективного правового механизма защиты информации 

персонального характера. Связано это с тем, что указанные данные касаются 

каждой личности и находятся в правовом обороте. А значит, будучи объектом 

правоотношений, они должны быть максимально детально изучены и затем 

регламентированы в общеобязательных правилах поведения. 

Человечество на данном этапе своего развития испытывает на себе все как 

положительные, так и отрицательные последствия глобальной 

информатизации, которая проникла практически во все аспекты жизни людей. 

От этого многократно возросла нагрузка на правоведов в плане разработки и 

закрепления правовых механизмов по защите конфиденциальной 

информации. 

Однако, несмотря на то, что объемы оборота информационной продукции 

личностного характера стремительно растут, закрепляется и реализуется 

принцип гласности деятельности уполномоченных субъектов, призванных эти 

сведения получать, хранить, обрабатывать и использовать. Несомненно, все 

это стимулирует развитие информационного общества в нашей стране. 

Однако, в случае злоупотребления или ненадлежащего исполнения своими 

полномочиями в данном аспекте, эти участники информационного обмена 

создают серьезную проблему несанкционированного доступа к подобного 
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рода информации и, тем самым, нарушение конституционных прав граждан на 

их сохранность, конфиденциальность. Речь идет о специальных категорий 

данных, одной из которых выступают персональные данные личности. 

Нельзя не отметить, что в нашей стране наблюдается тенденция к 

информатизации общества. Однако, несмотря на все очевидные преимущества 

процесса глобальной информатизации, они же одновременно и создают риски 

и угрозы в сфере сохранности конфиденциальной информации, в первую 

очередь персонального характера. Речь идет об информации, которая касается 

отдельно взятого индивида [1]. 

В этой связи, актуальность темы исследования представляется, на наш 

взгляд, весьма очевидной и предопределяется тем, что в результате 

демократических преобразований в России и восприятия идеи защиты прав 

личности появился термин «персональные данные», сравнительно новый 

правовой институт. Следует отметить, что российская правовая система 

несколько отставала в данном отношении от передовых зарубежных 

государств, ведь указанная категория уже давно стала частью национальной 

правовой действительности многих стран. Однако, этот факт на сегодняшний 

день не имеет столь важного значения, так как российский правовой сегмент 

«наверстал» это сполна и на данном этапе достаточно детально урегулировал 

институт «персональных данных».  

В России правовое регулирование института персональных данных 

осуществляется посредством действия Федерального закона от 27 июля 2006г. 

«О персональных данных».Персональными данными законом называется 

любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, состояние здоровья и другая информация 

(ст. 3 Закона «О персональных данных»). 

Корифей российской юриспруденции И.Л. Бачило отмечает, что 

«принятый Федеральный закон «О персональных данных» выравнивает 

положение страны в мировом информационном пространстве и упорядочивает 

правила работы с такими данными» [2]. 

В этом Законе также закреплены меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их сборе, обработке для выяснения 

(подтверждения) режима (ст. 18, 19 и др.). Персональные данные могут быть 

отражены в отдельном документе, например паспорте, удостоверении по 

месту работы, или входить в документ, где закреплены сведения, 

составляющие какую-либо профессиональную тайну, например, договор об 

оказании юридической помощи с адвокатом, договор банковского вклада с 

банком»[3]. 

В 2021 году произошли значимые изменения в законодательстве о 

персональных данных и смежном законодательстве: 
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• вступают в силу новые нормы законодательства о персональных 

данных, затрагивающие деятельность каждой организации, права и интересы 

каждого субъекта персональных данных; 

• появилось принципиально новое понятие – персональные данные, 

разрешенные субъектом персональных данных для распространения; 

• существенно расширилась сфера применения Единой биометрической 

системы и контроль государства за обработкой биометрических персональных 

данных. 

С 01 марта 2021 года любые персональные данные могут 

распространяться только с особого согласия субъекта. Роскомнадзор 

планирует в июле 2021 года запустить единую информационную систему для 

управления согласиями персональных данных, разрешенных для 

распространения. Пока этой системы нет, когда она появится и как будет 

работать –неизвестно. Поэтому единственным возможным пока остается 

предоставление согласия конкретному оператору[4]. 

Кроме того, исследуя правовой институт персональных данных, нельзя не 

остановиться на отдельных положениях Федерального закона от 8 июня 2020 

г. № 168-ФЗ "О едином федеральном информационном регистре, содержащем 

сведения о населении Российской Федерации". Названный документ 

регламентирует организационно-правовые основы формирования и ведения 

единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о 

населении Российской Федерации, в том числе сбора, обработки, хранения, 

получения, использования и защиты указанных сведений, а также обеспечения 

актуальности и достоверности иных содержащих сведения о населении 

Российской Федерации государственных информационных ресурсов и 

муниципальных информационных ресурсов. 

Согласно принятому закону каждому гражданину РФ присвоят 

уникальный неизменяемый номер, а всю информацию о нем сконцентрируют 

в одной базе. Это позволит оперативно отслеживать все важные этапы жизни 

граждан: от рождения, обучения, службы в армии, поступления на работу, 

выхода на пенсию, смены места проживания, до факта смерти. 

Законодателями заявлено, что в собираемой о гражданах информации для 

нового регистра не будет никаких медицинских и биометрических данных, а 

также описаний свойств личности. Информационная база должна заработать с 

1 января 2023 года. Это конечно существенное грядущее изменение в 

правовом регулировании института персональных данных. И, справедливости 

ради, отметим тот факт, что уже сейчас еще до того, как данная система 

заработала многими учеными, практиками и рядовыми гражданами это 

нововведение воспринято крайне негативно. Почему? Потому что они 

полагают, что данный закон существенным образом позволит вторгаться в 

сферу персональной информации о личности. А это уже тематика для 

дальнейшего научного осмысления. 

Без преувеличения можно утверждать, что корректное формирование 

правового режима персональных данных – это залог реализации прав 
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личности в эпоху активного развития информационного общества. Институт 

персональных данных прочно занял одну из ключевых позиций в правовом 

статусе личности и нацелен на обеспечение ее информационной безопасности. 

Учитывая сказанное, резонно отметить, что проблема защиты персональных 

данных весьма значима не только для России, но для всего мирового 

сообщества. А обеспечение информационной безопасности личности, 

общества и государства – неоспоримый приоритет государственной политики.  
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Аннотация: Устанавливая гарантии трудовых прав сторон трудового 

договора, законодатель должен соблюдать принцип соразмерности вводимых 

ограничений и не допускать искажения существа прав одной из сторон. В 

настоящей статье определяются проблемы реализации трудовых прав 

работодателя по проведению самостоятельной кадровой политики, 

совершенствованию организационно-штатной структуры, повышению 
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эффективности управления. Решение указанных проблем также усложняется 

отсутствием единой судебной практики по рассматриваемым вопросам. 

Ключевые слова: работник, работодатель, трудовое законодательство, 

злоупотребление правом, гарантии трудовых прав, член избирательной 

комиссии, временная нетрудоспособность, судебная практика. 

 

Современное трудовое законодательство Российской Федерации 

устанавливает правовые нормы, направленные на защиту прав и свобод 

участников трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

В частности, в качестве целей трудового законодательства в статье 1 

Трудового кодекса Российской Федерации  законодатель закрепляет 

установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, 

защита прав и интересов работников и работодателей. 

Установление государственных гарантий по обеспечению прав 

работников и работодателей также выступает одним из основных принципов 

правового регулирования трудовых отношений, закрепленных в трудовом 

законодательстве Российской Федерации. 

На практике субъекты трудовых отношений часто имеют 

противоположенные интересы, в том числе работник и работодатель. Если 

интерес работника заключается в получении достойного вознаграждения за 

выполнение обусловленной трудовым договором трудовой функции, интерес 

работодателя – взять на работу более квалифицированного специалиста, 

повышение производительности труда при минимальных издержках [Иванова 

2018: 27].   

Наличие противоположных интересов у субъектов трудовых 

правоотношений также признается законодателем, устанавливая в качестве 

одной из основных задач трудового законодательства создание необходимых 

правовых условий для достижения оптимального согласования интересов 

сторон трудовых отношений, интересов государства[Сапфирова 2009: 114]. 

Несмотря на то, что трудовое законодательство достаточно полно 

регулирует общественные отношения, складывающие между работником и 

работодателем, на практике часто возникают ситуации, когда право 

работодателя на самостоятельное принятие необходимых кадровых решений, 

осуществление мероприятий по совершенствованию организационно-

штатной структуры, по повышению эффективности управления, оптимизации 

структуры управления и проведение иных мероприятий ограничивается 

закрепленными в трудовом законодательстве гарантиями трудовых прав 

работников и злоупотреблением этими правами со стороны работника. 

При этом существующее в теории и на практике неофициальное мнение 

о том, что работодатель выступает сильной стороной трудовых отношений, а 

работник – слабой [Архипов 2008: 23], на наш взгляд не всегда является 

оправданным.   

Анализ норм трудового законодательства Российской Федерации в сфере 

реализации работодателем своего права на изменение и расторжение 
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трудового договора позволяет выявить ряд практических проблем реализации 

трудовых права работодателя. 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»  устанавливается запрет на увольнение по 

инициативе работодателя и на перевод без согласия члена комиссии с правом 

решающего голоса до окончания срока полномочий, члена комиссии с правом 

совещательного голоса в период избирательной кампании, кампании 

референдума. В соответствии с данным федеральным законом срок 

полномочий избирательной комиссии составляет пять лет. 

Из буквального смысла данной статьи следует, что законодательство 

запрещает увольнение любого работника, являющегося членом избирательной 

комиссии, по основаниям, предусмотренным статьей 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации, то есть такой запрет носит абсолютный характер. 

Соответственно, и судам, рассматривая дела о восстановлении на работе 

работника ‒ члена избирательной комиссии достаточно было лишь 

подтвердить его членство в избирательной комиссии, не давая при этом 

оценки обстоятельствам совершенного им правонарушения. 

При этом ни Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», ни Трудовой кодекс Российской Федерации 

не содержат обязанность работника сообщать работодателю о своем членстве 

в избирательной комиссии, что создает возможность злоупотребления своими 

правами со стороны такого работника. 

На практике нередко складывается ситуация, когда работодатель узнает  

о том, что работник является членом избирательной комиссии лишь после 

принятия определенных кадровых решений, либо при обращении работника 

за защитой своих прав в установленном законодательством порядке. В итоге 

такие кадровые решения приводили работодателя к определенным 

негативным правовым последствиям (восстановление работника на работе, 

административные взыскания за нарушение норм трудового 

законодательства). 

Даже в тех случаях, когда работодатель был извещен о членстве 

работника в избирательной комиссии, он ограничен в своих правах на 

проведение организационно-штатных мероприятий, так как трудовое 

законодательство запрещает какое-либо передвижение работника без его 

согласия на период полномочий избирательной комиссии. 

Свою позицию по данному вопросу выразил и Конституционный суд 

Российской Федерации в Определении от 16 января 2007 года № 160-О-П , 

согласно которой гарантии, предоставляемые членам избирательных 

комиссий, в том числе в трудовых правоотношениях, призваны оградить их в 

соответствующий период от необоснованных преследований и 

способствовать беспрепятственной деятельности избирательных комиссий, а 
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ограничения прав работодателя в данном случае не должно рассматриваться 

как нарушение норм Конституции Российской Федерации. 

Но в то же время Конституционный суд Российской Федерации также 

отмечает, что законодатель обязан соблюдать принцип соразмерности 

вводимых им ограничений конституционно значимым целям и не допускать 

искажения существа прав работодателя как стороны соответствующего 

трудового правоотношения. Запрет на увольнение работника, являющегося 

членом избирательной комиссии, по инициативе работодателя не должен 

трактоваться как исключающий любую возможность его увольнения за грубое 

нарушение трудовых обязанностей, в том числе, когда оно не имеет 

отношение к исполнению полномочий члена избирательной комиссии. 

Данная позиция Конституционного суда Российской Федерации является 

общеобязательным и исключает любое иное его  истолкование в 

правоприменительной практике. 

Таким образом, Конституционный суд Российской Федерации допускает 

возможность увольнения работника за грубое нарушение им трудовых 

обязанностей, но при этом не разъяснил, что подразумевается под грубым 

нарушением трудовых обязанностей.  

Если это однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей, предусмотренное пунктом 6 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации, то работодатель ограничен в своих правах в 

остальных случаях расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя, а если это иное грубое нарушение трудовой дисциплины, 

грубость которого оценивает суд, то мы на практике столкнемся с ситуацией, 

когда разные суды по аналогичным ситуациям будут принимать абсолютно 

противоположные решения. 

Другая ситуация, когда работодатель, проводя определенные кадровые 

мероприятия (упразднение структурных подразделений, изменение трудовых 

функций работников, сокращение штата или численности работников) либо 

реорганизацию организации, становится заложником согласия работника, 

являющегося членом избирательной комиссии. 

Признавая значимость и необходимость установления гарантий прав 

работников, исполняющих одновременно обязанности членов избирательных 

комиссий, мы полагаем необходимым внесение изменений в Федеральный 

закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 

части установления запрета на увольнение работника, являющегося членом 

избирательной комиссии, по инициативе работодателя, лишь в период 

избирательной кампании, кампании референдума и по основаниям, связанным 

с исполнением работником обязанностей члена избирательной комиссии. 

Думаем, что установление такой нормы в законодательстве, будет в 

равной мере служить и интересам работников, и интересам работодателя.  

Другой проблемой реализации трудовых прав, с которой работодатель 

часто сталкивается на практике можно назвать расторжение трудового 
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договора с работником, отсутствующим на рабочем месте длительное время 

по неизвестным работодателю причинам, в том числе с работником, 

совершившим прогул. 

При длительном отсутствии работника на работе работодатель 

сталкивается с рядом проблем, связанных с исполнением трудовых 

обязанностей отсутствующего работника. Для принятия определенных 

кадровых решений работодатель должен быть осведомлен о причинах 

отсутствия работника и о сроках его отсутствия, чтоб в последующем 

избежать негативных последствий.  

Отсутствие работника длительное время на работе по неизвестным 

работодателю причинам провоцирует работодателя на принятие решения о 

прекращении с таким работником трудовых отношений за прогул. При этом 

каких-либо юридических оснований для принятия такого решения у 

работодателя отсутствуют, что также в последующем приводит к 

восстановлению на работе. 

Одним из основных причин восстановления работника на работе в такой 

ситуации является временная нетрудоспособность работника, о которой он не 

сообщил работодателю. В соответствии со статьей 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации не допускается увольнение работника в период его 

временной нетрудоспособности.  

На практике нередки случаи, когда суды не принимают доводы 

работодателя о том, что ему не было известно о временной 

нетрудоспособности работника и принимают решения о восстановлении 

работника на работе, основываясь лишь на факте временной 

нетрудоспособности работника. Нормативные правовые акты, 

устанавливающие обязанность работника сообщать работодателю о 

временной нетрудоспособности, отсутствуют. 

В связи с увеличением таких случаев и отсутствием единой судебной 

практики Пленум Верховного суда Российской Федерации в своем 

постановлении от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»  разъясняет, что при 

реализации гарантий трудовых прав работников при расторжении трудового 

договора должен соблюдаться общеправовой принцип недопустимости 

злоупотребления правом, в том числе не допускается сокрытие работником 

факта временной нетрудоспособности на время его увольнения с работы. 

При установлении судом факта злоупотребления работником правом суд 

может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе 

(изменив при этом по просьбе работника, уволенного в период временной 

нетрудоспособности, дату увольнения), поскольку в указанном случае 

работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, 

наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны работника.  

Но в связи с отсутствием в трудовом законодательстве обязанности 

работника сообщать работодателю о причинах своего отсутствия на работе, на 
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практике суды при рассмотрении таких споров продолжают принимать разные 

решения.  

Из анализа норм Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» следует, что работник вправе 

предъявить листок нетрудоспособности для получения соответствующего 

пособия в течение шести месяцев со дня восстановления трудоспособности. 

Это означает, что работодатель при определенных обстоятельствах лишается 

возможности применения к работнику, отсутствующему длительное время на 

работе, меры дисциплинарного взыскания (дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка).  

Таким образом, работник, отсутствовавший на работе и не предъявивший 

листок нетрудоспособности в сроки, установленные для применения 

дисциплинарного взыскания, останется безнаказанным, что на наш взгляд 

является большим упущением законодателя, порождающим возникновение 

конфликтных ситуаций. 

С учетом изложенного считаем необходимым дополнить обязанности 

работника, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

обязанностью сообщать работодателю о своем участии в работе 

избирательной комиссии в качестве члена комиссии, а также о своей 

временной нетрудоспособности (при наличии такой возможности) с 

использованием любых доступных средств связи, позволяющих 

контролировать получение информации работодателем (представителем 

работодателя). 

Из изложенного можно сделать вывод, что развитие трудового 

законодательства отстает от реальных потребностей правоприменительной 

практики и не учитывает такого правового явления, как злоупотребление 

правом. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются предпосылки самой 

масштабной конституционной реформы в России со времени принятия 

действующей Конституции, позволяющей  говорить о конституционном 

преобразовании России, о новом этапе конституционной эволюции 

российского государства. Указывается, что современная Россия достигла 

более зрелой фазы политического развития, требующей конституционного 

удостоверения. Основное внимание в статье уделяется социально-

экономическому блоку конституционных поправок, характеризующих  

социальные и экономические основы конституционного строя России, 

которые, однако,  по своей тематике не вписываются в главу 3 Конституции 

РФ «Федеративное устройство». 

Ключевые слова: конституционная реформа, конституционные 

поправки, социально-экономические основы конституционного строя,  

 

15 января 2020 г.  года Президент России в своем ежегодном Послании   

Федеральному Собранию предложил пакет поправок к Конституции 

Российской Федерации, содержавший основные векторы конституционной 

реформы в России, беспрецедентной по своему масштабу. 

Президент России инициировал законопроект о поправке в 

Конституцию под названием «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»,  

одобренный  палатами Федерального Собрания и  законодательными 

органами всех субъектов Федерации.  

В ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. почти 80 % 

граждан, принявших участие в голосовании, одобрили поправки, вступившие 

в силу  4 июля. 

Масштаб проводимой конституционной реформы, затронувшей десятки 

конституционных статей, позволяет говорить о конституционном 

преобразовании России, о новом этапе конституционной эволюции 

государства. По существу, речь идет о новой редакции основного закона 

страны, которую с полным основанием можно назвать 

постперестроечной[Дзидзоев 2020: 103]. 

Побудительным мотивом конституционной реформы стало некоторое 

отставание Конституции Российской Федерации от потребностей 

конституционного прогресса, о чем говорилось в январском Послании 
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Президента Федеральному Собранию, где глава государства отметил, что 

нельзя не согласиться с теми, кто говорит, что Конституция была принята уже 

более четверти века назад в условиях тяжёлого внутриполитического кризиса, 

и положение дел с тех пор кардинально изменилось. 

Со времени принятия действующей Конституции России достигнут 

определенный рубеж, характеризуемый такими  показателями, как социально-

экономическая  и политическая стабильность, укрепление государственного и 

территориального единства, цифровизация страны.  Возможно ли было в 1993 

г.  к федеральному ведению отнести обеспечении безопасности личности, 

общества и государствам при применении информационных технологий и 

обороте цифровых данных? 

Современная Россия достигла более зрелой фазы государственного  

развития, требующей конституционного удостоверения. 

Конституционные поправки, таким образом,  в своей массе диктовались 

временем, отразили назревшие потребности конституционного  развития 

России.  

Конституционные поправки содержали и социально-экономический  

блок,  включающий положения, характеризующие социальные и 

экономические основы конституционного устройства государства. 

Впервые на конституционном уровне закреплялось, что минимальный 

размер оплаты труда гарантируется государством не менее величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации; формируется система пенсионного обеспечения граждан на 

основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, 

и поддерживается ее эффективное функционирование; осуществляется 

индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном 

федеральным законом; в соответствии с федеральным законом 

гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная 

поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных 

выплат.  

В отношении этих поправок Конституционный Суд РФ отмечает, что 

данные изменения, закрепляющие (уточняющие) конституционные 

правомочия и функции государства, по своему содержанию представляют 

собой дополнительные гарантии реализации конституционных прав и 

свобод, предусмотренных главой 2 Конституции Российской Федерации, 

корреспондируют вытекающим из нее принципам справедливости, 

юридического равенства и социального государства.  

Конституционный поправки впервые устанавливают, что в Российской 

Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста 

страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия 

государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и 

уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и 

обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, 

политическая и социальная солидарность, направлено на достижение в 
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государственной политике, в правовом регулировании и 

правоприменительной практике оптимального соотношения 

индивидуальной свободы и общественной солидарности.  

В отношении этих конституционных новелл Конституционный Суд 

отметил, чтоони направлены на достижение в государственной политике, в 

правовом регулировании и правоприменительной практике оптимального 

соотношения индивидуальной свободы и общественной солидарности. Это 

также конкретизирует положения о социальном государстве и согласуется с 

принципом недопустимости нарушения прав и свобод других лиц при 

осуществлении своих прав и свобод. 

Необходимо в то же время отметить, что  названные конституционные  

новеллы предметно не вписываются в главу 3 Конституции России 

«Федеративное устройство», куда они были помещены, поскольку  не 

характеризуют федеративное устройство государства, как способ его 

территориальной организации.  

Они больше созвучны положениям главы 1 Конституции, социально-

экономическим основам конституционного строя. 

Формально это нарушает общую композицию Конституции, как 

внутренне согласованную совокупность конституционных институтов. Но эта 

текстуальная натяжка оправдывается сценарием конституционной реформы, 

исключавшим принятие новой Конституции.  
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ОХРАНА ТРУДА МОЛОДЕЖИ В СООТВЕТСТВИИ С  НОРМАМИ 

ЗАРУБЕЖНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

Аннотация: Вопрос об охране труда молодежи на сегодняшний день не 

теряет своей актуальности, более того, данный вопрос остается все еще не до 

конца урегулированным. Урегулирование данной проблемы является одним 

из основных направлений развития трудового законодательства во всем мире. 

На современном этапе практически все государства мира уделяют 

пристальное внимание проблеме охраны труды молодежи. В содействии 

разрешении данной проблемы активное участие принимают международные 

организации 

Ключевые слова: охрана труда, молодежь, трудовые отношения,       

МОТ, международные стандарты труда, трудовое право. 

 

Национальное право любого государства должно в полной мере 

установить общий порядок внутригосударственного применения 

международных норм. В решении вопроса о применимости конкретной нормы 

акта, международного характера все зависит, в первую очередь от содержания 

такой нормы. Содержание данной нормы должна быть достаточно 

определенной, чтобы государства могли ее применять на практике. При этом 

данная норма должна обладать, определенным свойством, порождающая 

права и обязанности самих субъектов в национальном праве.   

Следовательно, международная норма, должна иметь свойство, которое  

способное служить основанием для индивидуальных  правоприменительных 

актов судебных органов. 

Нужно учитывать и тот фактор, что можно обеспечить лишь те права на 

государственном уровне, для которых созданы необходимые экономические и 

социальные условия в обществе. Развитие общества напрямую отражаются на 

нормах, которые регулируют данные правоотношения в обществе. 

В современном мире существует достаточно большое количество 

международно – правовых актов по вопросам регулирования трудовых и тесно 

связанных с ними отношений.  

Республика Казахстан является активным участником деятельности 

многих международных организаций. Среди них особое место занимает 

Организация Объединенных Наций и ее специализированные организации.  

При этом особое внимание уделяется укреплению сотрудничества с ООН 

в тех областях, которые особо важны для правильного развития нашего 

государства.  
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Сотрудничество Республики Казахстан с ООН, а также ее организациями 

проходит в области экономики, экологии. Также укрепляются отношения в 

сфере социального развития, соблюдения прав человека, в сфере борьбы с 

организованной преступностью и наркобизнесом. 

Для правильного курса развития страны, наше государство должно тесно 

сотрудничать с международными организациями, а также с другими странами. 

Мировой опыт имеет огромное значение при регулировании вопросов на 

государственном уровне.  

Сотрудничество Казахстана с Международной Организацией Труда 

осуществляется с момента вступления в Организацию, то есть,  начиная с 1993 

года.  

Уже на тот период представители нашей страны участвовали в 

мероприятиях Международной Организации Труда. Основной целью их 

участия являлось приведения казахстанского законодательства в соответствие 

с основными нормами международного трудового права.  

Представители Казахстана в трехстороннем составе приняли участие и 

выступили с докладами по проводимой государственной политике на 

международном семинаре. Данная политика была направлена на искоренение 

наихудших форм детского труда. В основе данной тематике лежали 

положения конвенции под 3182.   

1959 год ознаменован принятием Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенный Наций Декларации прав ребенка. Декларация прав ребенка – 

основной документ мирового характера, который гарантирует все права 

ребенка в любой его деятельности. 

Важным аспектом при создании данной Декларации прав ребенка, 

служило небольшой лозунг, который призывал, к тому, что «человечество 

обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет».  

После принятия данной Декларации, права ребенка могли пользоваться, 

так называемой «специальной защитой». Это значит то что, ребенку должны 

были быть представлены возможности и благоприятные условия, 

способствующие правильному развитию в социальном отношении.  

К примеру, получать образование, медицинское обслуживание; также 

быть ребенок должен быть защищенным от всех форм небрежного отношения 

по отношению к себе; быть защищенным со стороны государства от 

эксплуатации и жестокости в свой адрес. 

Следует отметить, что нормы трудового законодательства возникли и 

получили свое развитие именно  как форма защитной реакции. Защитная 

реакция, прежде всего, на тяжелые условия труда, жестокую эксплуатацию 

работников. В этот список также можно внести нарушение гарантированных 

законом, трудовых прав.  Нужно не забывать, что к числу работников 

относятся также несовершеннолетние, задействованные в трудовой 

деятельности.          
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Как уже было сказано выше, проблема детского труда имеет глубокие 

корни. Вопросы детского труда стали подниматься еще в период 

существования Российской империи. 

Период нахождения Казахстана в составе Российской империи 

способствовало тому, что регулирование трудовых отношений, в том числе, 

связанных с несовершеннолетними в Казахстане осуществлялась также, как и 

в Российской империи. 

Вопросы детского труда стали первыми, урегулированным 

законодательством Российской империи в дореформенную эпоху Положением 

от 7 августа 1845 г. «О воспрещении фабрикантам назначать в ночные работы 

малолетних менее 12-летнего возраста». Согласно данному положению 

запрещалось фабрикантам назначать в ночные смены (от 12 часов ночи до 6 

часов утра) детей до 12 лет. Стоит отметить, что в тот период, за нарушение 

прав несовершеннолетних в трудовой деятельности не устанавливалась какая 

– либо мера ответственности. К примеру, за нарушение этого закона также не 

было предусмотрено санкций, а наблюдение за его применением 

предоставлялось местным властям.  

С 1882 по 1903 гг.  в России в весьма короткие сроки сформировалось 

фабрично-трудовое законодательство. Данное законодательство также 

уделяло внимание детскому труду. 

В тот период было последовательно принято девять главных законов 

промышленного (рабочего) права.  

Согласно этим законам для начала был запрещен труд детей в возрасте до 

12 лет, установлены специальные правила по охране труда детей от 12 до 15 

лет. Малолетним рабочим, не имевшим образования, фабрикант должен был 

предоставить возможность поступить в народные училища, для подготовки и 

обучения [1]. 

Также, владельцам фабрик рекомендовалось открыть школы при 

предприятии, порядок посещения которых и программы преподавания 

должны были определяться директорами народных училищ по соглашению с 

фабричной инспекцией [2]. 

Еще одним ограничением являлось то, что запрещалось привлекать 

подростков, не достигших 17 лет, к ночным работам на хлопчатобумажных, 

полотняных и шерстяных фабриках.  

Позже в 1890 г. был издан Закон «Об изменении постановления о работе 

малолетних, подростков и женщин на фабриках, заводах и мануфактурах и о 

распространении правил о работе и обучении малолетних на ремесленные 

заведения». Данный закон скорректировал содержание предыдущего Закона в 

пользу фабрикантов, расширив при этом их возможности по применению 

ночного труда подростков. 

Проблема привлечения несовершеннолетних в трудовой процесс в 19-20 

веках была распространена по всему миру. Страны Европы также не являлись 

исключением в данном вопросе. 
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Первые законодательные акты о труде, принятые еще в 19 веках в Европе 

имели именно защитную направленность. Стоит отметить, что уже на тот 

период, нормы, содержащиеся в трудовых актах, ставили перед собой 

определенную цель – это защита трудовых прав, а также охрана труда в целом. 

К примеру, во Франции в 1841 году был принят закон о труде детей на 

фабриках, который установил 8-ми летний минимальный возраст приема на 

работу, но при этом он предписывал определенные ограничения. К примеру, 

данный акт запретил труд детей на ночных и опасных работах [3]. 

На тот период времени, сильная эксплуатация работников проходила в 

Англии. Нужно отметить, что среди эксплуатированных работников имелось 

достаточное количество работников, несовершеннолетнего возраста.  

К этому моменту в Великобритании уже начались приниматься первые 

акты о труде.  

К числу первых правовых актов того времени можно отнести акты 

Парламента 1802 и 1819 годов. Данные нормы ставят определенные 

ограничения для работников, несовершеннолетнего возраста. Согласно 

данным правовым актам запрещается труд детей, возраст которых составляет 

моложе 9 лет. При этом предусматривается строгий запрет на формы работ, 

выполняемых в ночное время. К примеру, до 16 лет ребенок не может 

приниматься на работу в ночные смены.  

Одновременно при этом, устанавливается предельная норма рабочего 

времени. В течение суток данная норма времени составляет 12 часов.  

Уже в начале 19 веков труду несовершеннолетних со стороны 

государства уделялось определенное значение. Устанавливались временные 

рамки, составлялся определенные список работ, на которых может быть 

задействован подросток.  

На сегодняшний день мировая общественность озабочена, тем, что и по 

сей день, широко распространяется детский труд. Детский труд, тенденция 

которого с каждым днем растет. Быстрый рост тенденции этой проблемы 

нельзя считать социально полезным не для самого ребенка, не для социума.  

При этом стоит обратить внимание на то, что часто трудовой процесс, где 

работают несовершеннолетние, охарактеризован как тяжелый и опасный. 

Данный аспект способствует, прежде всего, тому, что дети подрывают себе 

здоровье, лишаются возможности получать образование, а также радоваться 

обычным детским радостям. Это все влияет на то, что ребенок не получает 

должного развития. 

Исходя из геополитического положения, тенденция детского труда 

снижается в регионах Южной Азии.  

Согласно данным показателям, нужно отметить, что в трудовой 

деятельности больше присутствует мальчиков, чем девочек. 

По статическим данным из развитых регионов в Западной Европе 

выявлено участие детей в возрасте 10 – 14 лет в рабочей силе – 0,3% девочек 

и 0,5% мальчиков, что составляет около 36000 девочек и 500000 мальчиков.  
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Стоит отметить, что подростки, возрастная категория которых составляет 

10 – 14 лет чаще всего зафиксированы в трудовой деятельности. 

Но есть и исключения, к примеру, в сельских районах стран Индии и 

Непала, преобладает возрастной ценз от 6 до 14 лет. При этом трудятся они 

гораздо больше часов в день, чем положено. И характерной особенностью этих 

регионов при рассмотрении вопросов, связанных с трудовой деятельностью 

несовершеннолетних является преобладание в трудовой деятельности больше 

девочек чем мальчиков.  

В основном их трудовая сфера – это сельское хозяйство. Оставшаяся 

часть работает в сфере торговли, ресторанах, гостиницах и в сфере 

социальных услуг. 

Осуществление международной Программы по искоренению детского 

труда (ИПЕК) Международной Организации Труда началось в 1922 годах в 

шести странах. Среди которых, Бразилия, Кения, Таиланд, Турция, Индия, 

Индонезия. Позже к середине 1940х годов присоединяются Бангладеш, Непал, 

Пакистан. 

С каждым годов количество стран все увеличивалось. Уже к 1955 году 

прибавилось еще 13 стран.  

Исходя из этого, стоит отметить, что значительное количества стран мира 

заинтересованы в разрешении данной проблемы. Если во время не взяться за 

разрешение данной проблемы, она будет пускать свои корни, тем самым 

ухудшая положения государства.  

Основными причинами того, что трудящиеся дети во всем мире  

подвергаются эксплуатации, являются их несовершеннолетие, также 

отсутствие правильной организации во многих странах. 

Но стоит отметить, что данная проблема имеет и обратную сторону. 

Можно сказать, что легкий труд, который подразумевает собой, работу до 

нескольких часов в день, для детей в возрасте 14-15 лет в условиях домашнего 

хозяйства, при этом не ставив преград получению образования является 

нормальным процессом. В связи с этим нельзя считать данный вид труда 

вредным или опасным для подростка [4]. 

Искоренению в данном случае  должен подлежать только труд, 

применяемый в условиях вредных и опасных для здоровья ребенка, также в 

случае, если данный вид деятельности будет подавлять как физическое, 

эмоциональное, так и интеллектуальное развитие ребенка. 

Анализируя данные показатели нужно обратить внимание на то, что 

первоочередной целью Международной Организации Труда в сфере 

регулирования охраны прав несовершеннолетних является поддержка мер, 

которые направлены на то, чтобы положить конец этой нетерпимой практике 

и предотвратить появление подобных случаев в будущем.  

Основной целевой группой в данной проблеме являются дети, которые 

находятся в особо уязвимом положении, то есть дети, работающие во вредных 

условиях, в условиях принудительного труда. 



44 

 

При разрешении данной проблемы в мировом сообществе, прежде всего 

рассматривается характер проблемы в каждой отдельно взятой стране, вместе 

с тем анализируются условия, способствовавшие продвижению данной 

программы. И в большинстве случаев применяется ряд уже установленных 

мер для разрешения данной проблемы в каждом отдельном государстве. К 

примеру, это стимулирование участников Международной Организации 

Труда, для того, чтобы они начали создавать союзы по их преодолению.  

Одним из наиболее часто используемых мер, является проведение 

ситуационного анализа. Основной целью, которого является выяснение 

природы и масштаба проблемы детского труда в стране. Исходя из 

проведенного анализа, государством разрабатывается национальная политика, 

способствующая решению данной проблемы. 

К дополнении ко всему, основные усилия направляются на укрепление 

уже существующих организаций по защите трудовых прав 

несовершеннолетних. Усилия также направленны создание новых 

организационных механизмов, данные механизмы должны регулировать 

вопросы охраны труда несовершеннолетних. Организационные механизмы 

способствуют также правильной организации охраны труда. 

Существующие организации по охране труда, в свою очередь обычно 

включают национальные руководящие комитеты. В состав данных комитетов 

входят представители соответствующих ведомств, организаций 

работодателей и трудящихся. Это все представляет собой основу для 

реализации действий в таких областях, как разработка, развитие и применение 

«охранного законодательства». Стоит отметить применение института 

«охраны труда» именно в отношении детского труда. 

В странах, где проблема охраны труда, в том числе и 

несовершеннолетних актуальна, создаются и применяются на практике 

национальные программы, направленные на регулирование детского труда. 

При этом Международная Организация Труда оказывает содействие странам, 

которые принимают на себя обязательства, разработать политику. Для 

проведения правильной политики государство, прежде всего, должно 

создавать все необходимые условия в обществе. К примеру, выделить 

соответствующие бюджетные средства. Необходимым условием является 

создание инфраструктуры с тем, чтобы государство смогло собственными 

силами решить проблему детского труда. 

Стоит отметить, что проведение такой государственной политики 

реально помогают в разрешении проблемы детского труда. Мы не можем, 

сказать, что проблема полностью устраняется, но сдвиги видны на практике. 

Благодаря, тому что, политика проводится государством, все вопросы 

решаются законными способами. Разрешение этой проблемы регулируется 

нормативными правовыми актами.  

При этом нужно учесть, что сроки реализации таких программ в каждом 

государстве разные, это напрямую зависит от политической и экономической 

ситуации в каждой стране.  
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Для правильного и результативного решения данной проблемы, 

связанная  с охраной труда несовершеннолетних, правительства государств 

мира должны предпринять определенные меры. В ходе проведения 

национальной политики не должен остаться без внимания неотъемлемый 

элемент политики. В данном случае, говорится о мерах, которые смогут 

обеспечить доступность основного образования. Доступное образование 

должно предоставляться за счет государства. 

В мировой практике бывают и случаи, когда требуются особые меры, 

обеспечивающие охват образованием трудящихся детей. Такой пример, 

можно наблюдать в Индонезии. В данной стране министерству образования 

оказана поддержка, с помощью которой разработана программа внешкольного 

обучения для 10 миллионов детей, не посещающих школу.  

Данная программа в первую очередь разработана для работающих 

девочек и подростков. Возрастная категория, которых составляет младше 16 

лет.  

Для полного разрешения этой проблемы, подготовлены все нужные 

учебные материалы, учитывающие нужды детей. Напомним, что в Индонезии 

данные несовершеннолетние работают мойщиками автомашин, 

чистильщиками обуви, уличными торговцами. Часто выявляются случаи, где 

они работают в качестве сельскохозяйственных рабочих, домашней прислуги. 

Пожалуй, ни в одной стране мира детский труд не упорядочен столь 

педантично, как в Федеративной Республике Германии. В данном государстве 

к детскому труду относятся лояльно. Общество не ставят никаких 

ограничений при приему на работу подростков несовершеннолетнего 

возраста.  

В данной стране свое свободное время немецкие школьники заняты в 

трудовом процессе. Время подростки проводят разнося газеты, присматривая 

за детьми, работают на стройках. За свою работу по немецким стандартам они 

получают очень маленькую сумму. В связи, с чем и спрос на их услуги велик. 

В Германии каждый пятый подросток берется за работу, которая 

запрещена для детей. При этом, стоит отметить, что детский труд в Германии 

находится под запретом.  

Но в данном вопросе имеют место и исключения. К примеру, допускается 

оказание детьми нерегулярных  платных услуг.  

В Германии при урегулировании вопроса касательно занятости 

подростков на рабочих местах имеется также положение, где необходимо 

согласие одного из родителей подростков. Стоит заметить, что условия об 

обязательном согласии родителей предусматривается во многих странах мира. 

Обратить внимание нужно и на то, что данное условие является обязательным 

при приеме на работу.  

На сегодняшний день детский труд весьма популярен и в 

Великобритании. Стоит отметить, что в истории Англии  существует период 

времени, когда происходила эксплуатация рабочих, в том числе детей. 
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На современном этапе, в городах Великобритании искоренена и 

отсутствует, какая – либо эксплуатация детей и подростков со стороны 

работодателей.  

В современных условиях, напротив, в Англии, закон гарантирует 

подросткам любую защиту со стороны государства. Законодательство 

позволяет предоставлять работу лицам не моложе 12 лет. При этом 

оговариваются такие моменты, как время. То есть, согласно законодательству, 

они не имеют права работать более трех часов в день. Также рассмотрены 

формы трудового процесса, в которых не могут принимать участие 

несовершеннолетние. Запрет ставится, на использование несовершеннолетних 

на вредных производствах, в ночных сменах. А также запрещаются работы, 

которые бы затрудняли посещение школы. 

Основная сфера работы для несовершеннолетних в Великобритании – это 

сфера обслуживания. Нужно заметить, что несовершеннолетним достаточно 

тяжело устроиться на работу в другую сферу. Причиной этого является то, что 

в остальных областях экономики крайне тяжело соблюсти все 

законодательные требования, касающиеся подростков, которые 

гарантированы для них государством.  

Сфера обслуживания является наиболее легкой работой для британской 

молодежи. Причиной этому являются временные ограничения, свободный 

график.  

Самое популярное место работы для английских подростков – это 

небольшие местные магазинчики, а также небольшие кафе, или же кофейни. 

В большинстве случаев подростки, занимающиеся трудовой 

деятельностью не платят налогов. Для подростков Англии это является 

положительным моментом. А также не возникает никаких лишних проблем, 

связанных с налоговой областью. 

Если останавливаться о теме заработной платы, то заработная плата, 

зачастую оплачивается по времени. То есть, сколько времени ты отработал, за 

этот период выдается заработная плата.  

Стоит отметить, также немаловажный аспект. Что британские подростки 

не выплачивая налоги, но заработная плата их обычно не бывает ниже 

минимальной налогооблагаемой. 

На сегодняшний день в Англии зарегистрировано три миллиона 

работающих подростков, не достигших совершеннолетнего возраста. 

Озвученная цифра, явно дает понять, что труд очень привлекает британских 

подростков. При этом со стороны взрослых и общества к такой тенденции 

оказывается положительное отношение.  

Государство также является активным участником этих явлений. Это 

сказывается, прежде всего, тем, что государство всячески содействуют 

трудоустройству подростков. Можно отметить, что значительное количество 

вопросов, касательно привлечения подростков в рабочий процесс 

регулируется на государственном уровне. Единственным аспектом, который 

не входит в компетенцию государственных властей – это минимальная 
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заработная плата. Данный вопрос решается соглашением работодателя и 

работника.  

 Исходя, из вышеизложенного, можно отметить, что к вопросу о 

привлечении несовершеннолетних в трудовой процесс в разных странах мира 

относятся по разному. Но стоит отметить, одно общую черту, что во всех 

государствах данный вопрос регулируются на государственном уровне, при 

этом им всем оказывается содействие со стороны Международной 

Организации Труда. 

 Возрастной ценз, работающих, несовершеннолетнего возраста также 

колеблется в зависимости от экономического положения государства. 

Основная возрастная категория рабочих, не достигших совершеннолетнего 

возраста, составляет от 10 до 14 лет.  

 В государствах Европы, к этому вопросу, относятся более лояльно. Так 

как государство оказывает содействие при устройстве на работу 

несовершеннолетних. Но при этом стоит отметить тот факт, что в данных 

государствах создаются все необходимые условия, которые будут 

благополучно складываться для трудовой деятельности несовершеннолетних 

рабочих. 

Для того чтобы нормы трудового законодательства, закрепляющие 

особый правовой статус несовершеннолетнего работника, нашли свое 

отражение не только «де юре», но и «де-факто», более активную работу 

должны проделать органы государственной инспекции труда, органы опеки и 

попечительства. Основная работа государственной инспекции труда, 

направленная на защиту и охрану прав несовершеннолетних работников 

состоит в том, чтобы активно выявлять места работы несовершеннолетних. 

При этом непосредственно проверять условия работы и наличие трудовых 

договоров, а также принимать меры по развитию правовой грамотности у 

потенциальных несовершеннолетних работников (вплоть до чтения лекций в 

школах и др. учебных заведениях), при этом проводить беседы с родителями.  

Ко всему вышесказанному должна быть предусмотрена мера 

ответственности, носящая публичный характер для работодателей, которые 

нарушали права несовершеннолетних.  

Международный опыт по трудоустройству несовершеннолетних 

показывает, что практически в любом крупном государстве есть и трудовые 

нормы, регулирующие детский труд. 

Для разрешения данной проблемы нужно создать действенный механизм 

реализации правомочий несовершеннолетних в трудовой сфере, который 

включает в себя меры правовой пропаганды. Информировать  работников 

школ, самих детей, родителей и работодателей о последствиях существования 

данной проблемы. А также повышать правовой уровень населения. При этом 

продолжать работать над механизмом мер ответственности работодателя. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: Несмотря на все попытки, воспринимаемые в рамках 

проводимых  административно-правовых реформ, административная  

юстиция  Казахстана на сегодняшний день окончательно не сформировалась и 

находится  на стадии своего становления. Процессы  дальнейшего развития 

административной юстиции вызывают к необходимости  более детальной 

разработки данной проблемы с применением передового международного  

опыта в этой сфере публично-правовой деятельности государства. 

В целях восполнения образовавшихся пробелов, на всех этапах 

государственного реформирования, в Казахстане остро стояли вопросы, 

решение которых были направлены на совершенствование 

административного законодательства и, в целом, административно-правовых 

отношений. Другой основной идеей проводимых реформ, была идея 
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формирования административной юстиции и административного 

судопроизводства, которая по своему предназначению должна была стать 

полноправной формой  осуществления правосудия, наряду с уголовным и 

гражданским судопроизводством. 

Ключевые слова: административная юстиция, административное право, 

административное судопроизводство, судебный контроль, судебная защита, 

права и свободы, правосудие, публично-правовые споры, административно-

правовые реформы 

 

Современные реформы в сфере государственного управления, 

направленные на реализацию административно -правовой политики 

Республики Казахстан с момента обретения ею суверенитета, 

характеризуются стремлением государства сформировать административно –

правовые механизмы защиты прав, свобод и законных интересов гражданина 

и человека от неправомерных действий и решений государственных органов и 

должностных лиц,  возникающих в сфере публичного управления[1, с.10].И в 

этом аспекте представляет несомненный интерес, нарождающийся в недрах 

казахстанской государственности институт административной юстиции, 

формирующий механизмы защиты прав и свобод гражданина и человека в 

сфере публично-правовых отношений.  

Вместе с тем, несмотря на все предпринимаемые попытки, на 

сегодняшний день, административная  юстиция в Казахстане находится 

только еще  на стадии своего становления, окончательно не сформировалась, 

а процессы ее дальнейшего развития вызывают к необходимости  более 

детальной разработки данной проблемы с применением передового 

международного  опыта в этой сфере правовой деятельности государства. 

Краткая историко-правовая справка деятельности Казахстана в этом 

направлении иллюстрирует факты о том, что процессы реформирования 

административно-правовых отношений в этом направлении государственной 

деятельности Республики можно подразделить на три этапа, тем более что 

подобная периодизация обусловлена процессами принятия важнейших 

программных документов Казахстана, концептуального и 

системообразующего характера: 

- 1 этап – с 1994 года по 2002 (связана с принятием Государственной 

программы правовой реформы в Республике Казахстан 1994 года); 

- 2 этап - с 2002 года по 2010 год (связана с принятием  Концепции 

правовой политики Республики Казахстан на период с 2002 до 2010 годы); 

- 3 этап – с 2010 года по 2020 год (связана с принятием Концепции 

правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 года до 2020 

годы). 

 На всех этапах государственного реформирования, в Казахстане остро 

стояли вопросы, решение которых были направлены на совершенствование 

административного законодательства и, в целом, административно-правовых 

отношений. Другой основной идеей проводимых реформ, была идея 
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формирования административной юстиции и административного 

судопроизводства, которая по своему предназначению должна была стать 

полноправной формой  осуществления правосудия, наряду с уголовным и 

гражданским судопроизводством[2]. 

В контексте сказанного, следует указать на то, что создание специальных 

органов административной юстиции -  административных судов, явилось, по 

сути,  коренным преобразованием в системе казахстанского 

судопроизводства. 

В проводимом исследовании в качестве методологической основы  

применяются диалектический метод познания и  системный подход к 

изучению правовых явлений, возникающих в  системе концептуально-

теоретических проблем административной юстиции в Республике Казахстан 

как специализированныхорганов по защите прав, свобод и законных 

интересов гражданина и человека в сфере публично-правовых отношений.  

Методологическая база   характеризуется как традиционными, так и 

новыми инновационными подходами, способами и приемами исследования 

рассматриваемых правоотношений.В процессе исследования  применены  

методы анализа и синтеза, моделирования, обобщения, прогнозирования, 

абстрагирования,  историко-правового, сравнительно-правового, формально-

юридического и иных методов. 

Теоретические основы административной юстиции, как системы 

государственно-управленческой деятельности  в сфере публично-правовых 

отношений в вопросах защиты прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в истории правовой мысли человечества формировались на 

протяжении длительного времени. Важно отметить, что до конца XIXвека 

отраслью права, регламентировавшей деятельность государственного 

управления и государственной службы, являлось государственное право. Но 

ученые -административисты Рудольф Гнейст, Л.Штейн и О.Майер во второй 

половине XIXвека переносят изучение данных правовых институтов из 

государственного права в новую отрасль права- право управления или право 

исполнительной власти, которое в последней трети XIX в начале XX века 

получает в Западной Европе, а затем в России название «административное 

право». Данное название оказалось наиболее удачным, так как имело черты 

родового понятия и могло объединить в одно целое различные части 

административно- правовой деятельности[3, с. 148-149]. 

Авторами понятия «административное право» являются французы, у 

которых этот термин возник на основе разработки и регламентации института 

административной юстиции. Если для немецких полицеистов XVIII– первой 

половины XIXвека характерной была разработка вопросов, связанных в 

первую очередь с полицейской деятельностью и охраной общественного 

порядка («благочиния»), то есть разработкой субстанциональной части 

административного права, то во Франции административная централизация, 

проведенная Наполеоном I, и созданные им механизмы защиты прав граждан 

от всевластия чиновников способствовали формированию института 
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административной юстиции, который становится в конце XIX– начале XXвека 

частью административного права в странах Западной Европы и России[3, с. 

148-149]. 

Французкая система административной  юстиции, сегодня во всем мире 

признается классической и характеризуется наличием специальных органов 

(административных трибуналов), которые рассматривают споры по  искам 

граждан к органам государственного управления [4].  

Вопросы административной юстиции для казахстанского 

административного права в большинстве своем инновационные, так как 

наиболее активно разрабатываются только на протяжении последнего 

десятилетия. Вместе с тем, следует признать, что теоретические основы 

административной юстиции в Казахстане начали формироваться еще в более 

ранний период развития. Исходя из социально и исторически обусловленных 

противоречий,  на наш взгляд, историю развития правовых учений и взглядов 

в сфере  административной юстиции можно подразделить на 3 основных 

этапа, охватывающих более чем вековой отрезок времени. А в частности на: 

1) дореволюционный; 

2) советский; 

3) современный[1]. 

Следует признать, что в дореволюционный период развития в правовой 

системе Казахстана административной юстиции не существовало. Однако 

после революционных преобразований был создан единый Союз ССР, 

субъектом которой была и Казахская Республика, соответственно дальнейшее 

развитие права в Казахстане осуществлялась в рамках советской правовой 

системы, которая в значительной мере использовала достижения правовой 

мысли царской России. 

История развития правовых взглядов исследователей доре-

волюционнойадминистративной юстиции знаменательна трудами 

выдающихся ученых правоведов России конца XIX и начала XX века, которые 

заложили методологические и теоретические основы этого вида 

государственно-управленческой деятельности: И.Е. Андреевского [5], И.Т. 

Тарасова[6], Н.М. Коркунова[7],, В.М. Гессен [8],  С.А. Корф [9], А.И. 

Елистратова [10], В.А. Гаген [11], М.Д. Загряцкова[12] и др. 

Таким образом, в административно-правовой науке России, проблемы 

административной юстиции наиболее интенсивно и плодотворно 

разрабатывались в дореволюционный период ее развития, и только 

постсоветские преобразования придали новые импульсы для активации 

исследований в этой области. Однако, существенные сдвиги, отличающиеся 

фундаментальностью и доктринальностью полученных научных результатов 

в этом направлении науки административного права России не произошли, а 

законодательство, регламентирующее эти виды общественных отношений, 

пока еще не сформировалось. Вместе с тем, в советский период развития 

российской административной юстиции существенный вклад в развитие ее 

теоретико-методологических основ внесли труды:А.Е. Лунева [13], Н.Г. 
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Салищевой[14],  А.А. Жданова [15],  А.Т. Боннер [16], Д.М. Чечот [17],  Г.Е. 

Петухова [18], Ж.Н. Машутиной [19], В.А. Лория [20] О.К. Застрожной [21], 

А.А. Демина [22], В. Дурнева[23],  В.В. Сажиной [24],М.Я. Масленникова[25] 

и др. 

Новые импульсы в развитии административно-юстиционных отношений 

административно-правовая наука получила в связи с развалом Союза ССР и 

крахом административно-командной системы управления. Этот период 

развития административного права характеризуется изданием ряда работ, 

обосновывающие новые подходы к решению  проблем административной 

юстиции, выдвинутых на базе реализации идей построения правового 

государства.В числе российских исследователей этого периода, следует 

выделить труды: А.В. Абсалямова, Д.Н. Бахрах, К.С. Бельского, А.А. Демина, 

А.Б. Зеленцова, А.Г. Кучерена, Р.Н. Любимовой, Д.В. Осинцева, Ю.Н. 

Старилова[26], М. Студеникиной,  Ю.А. Тихомирова,И.Ш. Килясханова  и др. 

Следует пояснить, что в работах вышеназванных авторов воспринята 

творческая попытка обосновать необходимость введения административного 

судопроизводства, сформировать понятие административной юстиции как 

правового института, который выполняет функцию судебного контроля 

посредством судебного административного иска, рассматриваемого по 

правилам административного судебного разбирательства и др. 

 Значительное место в развитии современных концепций института 

административной юстиции принадлежит и казахстанским ученым. Так, в 

числе казахстанских ученых, внесших значительный вклад в разработку этой 

проблемы, следует отметить научные труды:А.А. Абдикеримовой, Б.Е. 

Абдрахманова [27], Г.Т. Байсаловой, А.Е. Жатканбаевой, Б.А. Жетписбаева, 

К.А. Мами, А.М. Медетовой,Э.А. Нугмановой, А.Н. Нурболатова, Р.А. 

Подопригоры, Е.В. Порохова, Б.А. Тайториной, А.А. Таранова  [28],  Е.О. 

Тузельбаева и др. исследователей. 

В своих работах, указанные выше авторы в значительной степени 

расширили и продвинули идею развития административной юстиции сквозь 

точку зрения правового государства и внесли существенный вклад в дело 

развития современной административно-правовой реформы в Республике 

Казахстан. 

Вместе с тем, следует указать на то, что анализ  научных трудов 

вышеназванных исследователей, позволяет сделать выводы о том, что в ад-

министративно-правовой науке Казахстана в настоящее время отсутствуют 

специальные научные исследования, посвященные вопросам 

специализированного, комплексного, концептуального и теоретико-

методологического обоснования проблем административной юстиции как  

развивающегося института в системе отрасли казахстанского 

административного права. 

В условиях современной действительности, проблемы реформирования 

административного права Республики Казахстан, изменения его предмета 

правового регулирования, создания новых административно-правовых 
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институтов (например, административного договора, административного 

иска) и стремительное реформирование «старых» (например, института 

государственной службы, разрешительной системы), проведения судебной 

реформы, разработки теоретических основ административного и 

управленческого процесса, административных процедур, административно-

правового обеспечения прав и свобод гражданина и человека в публичном 

праве со стороны судебной власти [26, с. 6] остаются по-прежнему остаются 

не решенными.  

Так же требуют своей дальнейшей разработки и проблемы формирования 

и налаживания деятельности административной юстиции как 

самостоятельного правового института, выполняющего функции судебного 

контроля посредством административного иска, рассматриваемого по 

правилам административного судопроизводства.  

Контроль как самостоятельная правовая форма государственного 

управления выражается в системе определенных отношений. Контрольные 

функции любого органа имеют общие признаки, определяемые сущностью 

государственного контроля.  

Во-первых, функции государственного контроля присущи только 

органам государственной власти и управления.  

Во-вторых, государственный контроль осуществляется от имени 

государства, имеет общегосударственный характер вне зависимости от того, 

какими органами он реализуется.  

В-третьих, контроль реализуется в юридической форме.  

В-четвертых, система контроля строится по принципу иерархии. 

Контрольная функция по своему содержанию, характеру и предназначению 

является конституционной и по определению в целом является 

конституционной категорией [29, с.18-20].  

Действующее современное административное законодательство 

Республики Казахстан предусматривает возможность обжалования 

физическими и юридическими лицами нормативных актов Правительства, 

министерств и ведомств, местных государственных органов, причем 

нормативные акты Правительства могут быть обжалованы сразу в Верховный 

суд.  

Вместе с тем, согласно нормам действующего законодательства, нельзя 

обжаловать в судебном порядке лишь законы и указы Президента. Для них 

установлен особый порядок проверки их на конституционность в 

Конституционном Совете Республики Казахстан по обращениям Президента, 

Правительства, депутатов и судов. 

В Казахстане, длительное время, как и в других постсоветских 

государствах, традиционно судебный контроль за законностью действий и 

решений органов государственной власти сводится к контролю за 

деятельностью органов исполнительной власти. Такой подход, конечно, 

является узким, так как оставляет за рамками судебного контроля законность 
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действий законодательной, представительной власти, а также органов 

местного самоуправления.  

Как правильно об этом высказывается К.А. Мами: «Именно узкое 

понимание предмета обжалования гражданами публично-правовых актов дает 

основание для такого же узкого подхода к проблемам административного 

судопроизводства, административной  юстиции или административной 

юрисдикции. Акцент  делается именно на том, что одной из сторон публично-

правового конфликта выступает административный орган, осуществляющий 

управленческую деятельность. 

В юридической науке Казахстана все чаще высказывается идея 

расширения судебного контроля на всю нормотворческую деятельность 

государства, и такое мнение поддерживается многими практиками» [30, с. 18-

19].  

  Следует заметить, что в юридической литературе нет единства в 

определении сущности судебной власти с позиции характеристики ее 

функций. Эксполируя функцию судебной власти как конституционную 

категорию, выделим ее составляющие: правосудие, судебный контроль, 

разъяснение на основе изучения и обобщения судебной практики 

действующего законодательства, формирование судейского корпуса. 

Правозащитная функция государства, гарантирующая защиту прав и свобод 

человека, обеспечивается судебной властью, наделенной исключительно 

конституционным полномочием – правом от имени государства осуществлять 

правосудие. Как система правосудия, с точки зрения предметного назначения, 

судебная власть представляет собой конкретную форму деятельности 

государства. Помимо правосудия, таким образом, к функциям судебной 

власти в литературе отнесены:  

  - судебный контроль за законностью и обоснованность применения мер 

процессуального принуждения;  

  - толкование правовых норм;  

  - официальное удостоверение фактов, имеющих юридическое значение; 

  - ограничение конституционной и иной правосубъектности граждан 

[31,с.348-349].  

Судебный контроль связан с разрешением спора о праве; сущность 

судебного контроля заключается в проверке и оценке их законности и 

обоснованности решений и действий органов публичной власти, нарушающих 

либо ограничивающих конституционные права, свободы и законные интересы 

граждан и юридических лиц. По определению Н.М.Чепурновой, сущность 

судебного контроля заключается в том, что судами проверяются на предмет 

соответствия закону решения, принятые в порядке осуществления 

управленческой деятельности органами законодательной, исполнительной 

власти и местного самоуправления, их должностными лицами, т.е. 

управляющими [32, с.28-29]. 

Судебный контроль в сравнении с другими видами государственного 

контроля имеет более широкий диапазон в сфере осуществления, охватывая 
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по сути все стороны общественной жизни и государственной власти и 

управления.  

К специфическим чертам судебного контроля, прежде всего, следует 

отнести то, что судебный контроль, в отличие от контроля органов 

исполнительной власти и прокурорского надзора, осуществляется по 

инициативе не управляющих, а управляемых субъектов – граждан, иных 

физических и юридических лиц в связи с их обращением в суд, а также 

субъектов социального управления, реализующих функции публичной власти. 

Отсутствие инициативы, пассивность органов судебного контроля отличает 

его от других видов государственного контроля – контроля законодательной и 

исполнительной ветвей власти.  

Уместно в связи с этим выделение исследователями альтернативности 

как одной из немаловажных особенностей данного вида государственного 

контроля: лицо вправе, а не обязано воспользоваться в случае нарушения его 

прав и интересов механизмом судебного контроля[33, с. 144]. 

В контексте сказанного, следует пояснить то, что в нашей стране, правда, 

рамки судебного контроля всегда были ограниченными. Справедливости ради 

следует признать, что юстицию никогда не воспринимали как 

самостоятельную силу, выражающую интерес права [34]. Судя по всему, ей 

придавалась исключительно ритуальная, декоративная функция. Партийные 

постановления и руководящие разъяснения высших судебных органов 

пестрили призывами «усилить борьбу», «создать обстановку нетерпимости» и 

т.д. 

Однако в последнее время ситуация изменилась. Возникает потребность 

в повышении эффективности системы государственного управления (что 

является одной из задач административного права), но одновременно 

проявляется необходимость защиты граждан от этой все возрастающей 

«эффективности» (что является задачей позитивного административного 

процесса и административной юстиции). Поэтому решение новых задач, 

которые возникают перед судом, требует применения новых средств и 

способов судебного контроля [35]. 

В условиях сложившихся административно-правовых отношений, мы 

полностью разделяем мнение ученых-исследователей и юристов-практиков, 

считающих, что  как в системе административной юстиции, так и в 

административном судопроизводстве  должны разрешаться только 

административные споры. И иных подходов к решению этой проблемы не 

должно быть. 

При этом должно быть принципиальным то, что от сложившихся со 

времен советской эпохи понимания административных споров как дел об 

оспаривании гражданами нормативных правовых актов следует отказаться и 

внести соответствующие изменения в законодательство. К тому же, несмотря 

на публично-правовой характер споров, возникающих из административно-

правовых отношений, порядок их рассмотрения   в Республике Казахстан 

регулируется Гражданско-процессуальным кодексом (подраздел 3 «Особое 
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исковое производство»), что явно не соответствует публично-правовому 

характеру таких споров. Такое положение сохранилось до сих пор во многом 

благодаря «существовавшей доктрине единой юстиции, согласно которой все 

категории споров, без их четкого деления по основаниям возникновения на 

частно-правовые и публично-правовые, рассматриваются в рамках единого  

процесса по единым правилам. Между тем, рассмотрение публично-правовых 

споров в силу их специфики подразумевает не только особенности процесса, 

но и особенности исполнения вступивших в законную силу судебных актов» 

[36, с. 11-12]. 

На наш взгляд, складывающуюся в пределах казахстанской правовой 

системы административную юстицию, следует рассматривать только в рамках 

теории административно-правовых отношений, то есть административные 

споры должны рассматриваться в рамках строго включенных в сферу 

деятельности формирующейся административной юстиции, 

административными судами в порядке административного судопроизводства.  

Таким образом, к сожалению, сразу же следует оговориться о том, что 

современная казахстанская концептуальная модель административной 

юстиции формируется в диапазоне двух правовых орбит: административно-

правовой (в т.ч. административно-процессуальной) и гражданско-

процессуальной.  

Подобного рода дуализм в формировании административно-

юстиционных отношений в республике, не влечет за собой благоприятных 

последствий, а наоборот, является сдерживающим фактором.  

Основанием для утверждения подобного рода выводов, как мы об этом 

сказали выше, является то, что в Республике Казахстан до сих пор процессы 

отправления правосудия по делам, возникающим из публично-правовых 

отношений, осуществляется в рамках гражданского судопроизводства. К 

сказанному следует добавить и то, что в Республике Казахстан  не разработан 

Административный процессуальный кодекс, хотя уже и проведены первые 

попытки создания такового. 

Как правильно утверждает об этом Е.В. Порохов, «как показал опыт 

деятельности отправления правосудия в системе гражданского 

судопроизводства по категориям аналогичных дел, принципы и методы 

гражданского судопроизводства не способствуют эффективному достижению 

и решению стоящих перед административной юстицией целей и задач. 

Напротив, они сковывают ее развитие и препятствуют правильному 

разрешению публично-правовых споров. Не могут состязательность и 

процессуальное равноправие сторон судебного процесса (ст. 15 ГПК РК) в 

публично правовых спорах способствовать наиболее полному, объективному 

и беспристрастному установлению истины и восстановлению справедливости. 

Государственные органы, принявшие противоправный акт, всегда будут 

уклоняться от представления любых доказательств, свидетельствующих 

против них. А частное лицо, напротив, будет практически всегда лишено 
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всякой возможности получить такую информацию из рук государственных 

органов» [37, с. 90]. 

В контексте сказанного, также справедливыми представляются выводы 

Р.Н. Юрченко о том, что «судиться простому гражданину с администрацией 

любого уровня весьма не просто хотя бы потому, что последние представляют 

органы, наделенные властными полномочиями.  У администрации власти 

имеется соответствующий аппарат, который при необходимости подготовит 

все необходимое для защиты своих интересов в суде. У граждан, как правило, 

нет такой возможности. Не все из них имеют средства для того, чтобы 

оплатить услуги адвоката, а бесплатный им адвокат не гарантирован. В этой 

связи условия состязательности у сторон не равные, они всегда с 

преимуществом на стороне администрации. Поэтому представляется, что 

гражданин или юридическое лицо должны только указать, какие охраняемые 

законом права и интересы ущемляются или иным образом ограничиваются 

обжалованным ими действием или решением администрации. Законность же 

оспариваемых действий и  решений должна доказывать администрация»[38, с. 

85]. 

В процессах реализации прав и свобод гражданина и человека в системе 

административно-правовых отношений наиболее показателен опыт 

деятельности административной юстиции Германии. Современные немецкие 

административные суды полностью отделены от администрации и 

выделяются в самостоятельную систему. Так, в ФРГ действует три инстанции 

административных судов.  

В качестве первой инстанции в каждой из земель действует 

административный суд, рассматривающий любые жалобы граждан на 

решения должностных лиц (административных органов).  Характерной чертой 

административной юстиции ФРГ является то, что гражданин, прежде чем 

подать жалобу в административный суд, должен сначала использовать 

возможность защиты своего права подачей жалобы в административный 

орган. 

Второй инстанцией является Высший административный суд земли, 

который не только занимается судебным разбирательством и выносит 

решения по административным спорам, но также является апелляционным 

органом по отношению к решениям нижестоящих административных судов. 

Решения Высшего административного суда земли могут быть обжалованы в 

федеральный административный суд – последнюю инстанцию по 

рассмотрению административных споров [39, с. 75-76]. 

К сказанному выше следует добавить, что особое внимание в Германии 

обращается на то, чтобы задачи административной подсудности решались 

высококвалифицированными судьями, потому что в сфере административного 

права возникают споры, где гражданин противостоит государству, и решение 

этих судов должно способствовать тому, чтобы деятельность государственных 

органов соответствовала праву и Основному Закону страны. 

Административные суды, тем самым, не только усиливают деятельность 
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государства в соответствии со сложившимся государственно-правовым 

порядком, но и формируют доверие граждан в правопорядок и государство, 

что значительно способствует стабильности в обществе.   

Таким образом, мировой опыт свидетельствует, что административные 

суды разрешают споры лиц с публичной администрацией, а не налагают 

административные взыскания, поскольку административная юстиция 

является правозащитным, а не карательным по отношению к лицу институтом. 

Своими решениями они внедряют в деятельность публичной администрации 

лучшие мировые стандарты надлежащего управления [4, с. 4]. 

Административная юстиция является стержнем и центром тяжести 

правового государства. Ведь именно на ее долю выпадает тяжелая участь – 

выносить решения против государства от имени государства. Иными словами, 

административная юстиция разрешает споры (конфликты), возникающие в 

процессе административно-процессуальной деятельности органов 

исполнительной власти, когда гражданин (или субъект права) испытывает на 

себе неправомерное действие со стороны администрации и, направляя в 

административный суд исковое заявление, просит проверить законность 

совершенных органами управления и их служащими действий, а также 

принятых административных актов (управленческих решений) [26, с. 39]. 

При этом необходимо четко уяснить, что в мировой практике по 

административным делам, во всех цивилизованных обществах, действует 

принцип презумпции виновности государственного органа или должностного 

лица, а это означает, что при этом обязательным и неоспоримым условием 

является то, что субъект  публичной власти должен самолично доказать суду, 

что его действия безупречны с точки зрения закона и выполнены в 

соответствии со всеми существующими и действующими правовыми 

нормативами. 

Данная позиция в Казахстане всесторонне поддерживается. Так, 

актуализируя проблему организации деятельности административной 

юстиции, Экс-Председатель Верховного Суда Республики Казахстан Б.А. 

Бекназаров, обращает особое внимание на то, что «эффективная рыночная 

экономика фактически невозможна без активной регулирующей роли 

государства. Только наличие четкой, доступной и объективной системы 

защиты прав и свобод гражданина и человека от незаконных притеснений со 

стороны должностных лиц станет одним из главных аргументов, 

свидетельствующих о реальном формировании правового государства, о 

стремлении национальной правовой системы к общемировым стандартам и 

юридическим идеалам. 

Поэтому Верховным Судом поддерживается мнение ряда ученых и 

практиков о необходимости расширения подсудности действующих 

специализированных административных судов в Казахстане. 

По нашему мнению, такие суды должны рассматривать все дела, 

возникающие на основании отношений власти и гражданина, а также 
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юридического лица. Эти суды могли бы также рассматривать дела, связанные 

с судебным контролем на предварительным следствием. 

К компетенции административных судов можно было бы передать дела 

об оспаривании решений и действий (бездействий) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц, а так же дела по спорам, связанных с применением 

законодательства о выборах, по делам об оспаривании законности 

нормативных правовых актов, по спорам органов государственной власти и 

органов местного самоуправления между собой» [40, с. 5]. 

В контексте сказанного, следует указать на то, что образованным на 

сегодняшний день в Республике Казахстан специализированным 

административным судам должна быть изменена подведомственность – 

вместо рассмотрения дел об административных правонарушениях такие суды 

должны рассматривать споры, возникающие из административно-правовых 

отношений в области управления. 

Дела об административных правонарушениях следует отнести к 

подведомственности районных судов, поскольку такие дела по своей сути 

являются мелкими преступлениями. 

Из гражданского процессуального кодекса следует исключить не только 

главу 26, нормы которой регулируют порядок рассмотрения жалоб на 

постановления должностных лиц уполномоченных государственных органов 

по делам об административных правонарушениях, но и другие главы, 

регулирующие порядок рассмотрения различных категорий дел публично-

правового характера» [41, с. 319-320]. 

В современной казахстанской правовой науке вопросы о том, каким 

должна быть казахстанская административная юстиция остаются по-

прежнему открытыми. Вместе с тем, в среде ученых и практических 

работников, занимающихся исследованием проблем административной 

юстиции, разгорелась острая дискуссия, протекающая  в в нескольких 

альтернативных направлениях:  

- в первом случае, под административной юстицией понимается 

деятельность, как обычных судов, так и специализированных 

административных судов и квазисудебных органов, рассматривающие 

публично-правовые споры, связанные с обжалованием физическими и 

юридическими лицами неправомерных решений органов власти, нарушающие 

их права и законные интересы; 

- в другом случае, под административной юстицией понимается 

деятельность специализированных административных судов по разрешению в 

особом процессуальном порядке споров, возникающих между публичной 

администрацией по поводу правомерности административных действий и 

решений; 

- в третьем случае, концентрация исследовательского внимания 

сосредотачивается на судебном контроле, являющегося одной из составных 

частей функций административной юстиции. В этом случае исследователи 
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полагают, что его осуществление возможно в строго специфических формах, 

обусловленных особенностью взаимоотношений двух самостоятельных 

ветвей власти- исполнительной и судебной. Эта группа исследователей 

полагает, что в процессе судебного контроля в данном случае достигается 

двуединая цель: защита физических и юридических лиц от злоупотреблений 

властью органами управления, а также улучшение деятельности органов 

управления в интересах общества в целом. Если взглянуть на проблему шире, 

то совершенствование данного вида контроля целесообразно рассматривать в 

качестве необходимого элемента проводимых реформ – как судебной, так и 

административной. В контексте изложенного, исследователи предлагают 

шире рассмотреть особенности института административной юстиции, 

заключающейся в рассмотрении споров специальными судебными органами 

по специальным правилам по поводу нарушения публичных прав граждан и 

юридических лиц в ходе управленческого процесса. 

Судебный контроль в названной плоскости является одной из 

процессуально-правовых форм разрешения административного правового 

спора, причем судебная процессуальная форма обеспечивает равенство 

процессуального положения участников судебного разбирательства – 

государственных органов и физических или юридических лиц. Правовой спор 

становится возможным при нарушении публичных прав граждан и 

юридических лиц; 

- четвертые ведут исследования исходя из тезиса о том,  что 

административно-правовые споры разрешаются в судебном процессе, и это, 

на их взгляд, является основанием для рассмотрения института 

административной юстиции в соотношении с судебной властью. Кроме того, 

они обращают особое внимание и на то, что для административной юстиции 

характерно существование отдельного круга субъектов правоотношений 

(граждане, юридические лица, органы публичного управления, субъекты 

исполнительной власти, должностные лица). Судьи (должностные лица), 

рассматривающие споры в области управления, по общему правилу обладают 

специальными знаниями и квалификацией в конкретных областях 

государственного управления, деятельности органов исполнительной власти и 

их взаимодействия с субъектами правоотношений. Таким образом, 

административная юстиция выражается в рассмотрении споров специальными 

судебными органами по строго очерченным правилам по поводу нарушения 

публичных прав граждан и юридических лиц в ходе управленческого 

процесса[42, с.199]; 

- не менее распространенным является круг исследований, основанный на 

убеждении о том, что административное судопроизводство понимается в двух 

формах, в форме рассмотрения дел об административных правонарушениях и 

в форме рассмотрения жалоб физических и юридических лиц на действия 

(бездействие) и правовые акты административных органов, их должностных 

лиц. То есть речь идет о том, что предметом правового регулирования 

являются с одной стороны, административное правонарушение, а с другой 
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административный спор. При этом, особое внимание обращается на то, что в 

зарубежном праве отсутствует понятие административного правонарушения 

вытекающего из смысла  Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях. Соответственно, в качестве предмета 

административной юстиции предлагается рассматривать только 

административный спор, который понимается, главным образом, как 

административно – спорная (тяжебная), а не наказательная юрисдикция, тогда 

как под предметом административного судопроизводства предлагается 

понимать и административный спор, и административное правонарушение. 

Поэтому для обозначения предмета административного судопроизводства 

предлагается использовать более общую категорию – «административно-

правовой конфликт»[43, с.14]. 

Таким образом, анализ современной административно-правовой 

литературы Казахстана свидетельствует о том, что круг исследований проблем 

административно-правовых отношений, вытекающих из специфики правовой 

природы административной юстиции многообразен по своему содержанию и 

представляет собой совокупность теоретически обоснованных идей, 

способствующих развитию, как практики правоприменительной 

деятельности, так и формированию национального законодательства об 

административной юстиции. Думается, что Казахстан в недалеком будущем 

выработает собственную концепцию правовой модели казахстанской 

административной юстиции, что создаст для Казахстана новые возможности 

для дальнейшей интеграции в правовое международное пространство.  

В государствах с развитой правовой системой, институт административной 

юстиции представляет собой важнейший элемент правовых отношений, 

опосредующий деятельность органов государственной власти в вопросах обе-

спечения и защиты публично-правовых интересов гражданина и человека. 

Сквозь точку зрения закономерностей института административной 

юстиции, проблемы государственно-управленческого воздействия норм 

административного законодательства на общественные отношения 

нуждаются в адекватном изучении на базе современных методик 

административно-правового исследования. При этом «появляется 

возможность научно обосновать пределы такого воздействия на 

общественные отношения, эффективность и целесообразность регулирования 

тех или иных общественных отношений, введения новых или изменения 

существующих норм в административном законодательстве» [44, с.5]. 

Последовательная систематизация и уточнение известных 

административно-правовых понятий в рамках института административных 

правовых отношений должны повлечь пересмотр привычных представлений 

об институтах административного права, административно-деликтного права 

и административно-процессуального права, а также дальнейшую детализацию 

и систематизацию норм административного законодательства и 

специализацию соответствующих государственных органов, осу-

ществляющих организационно-управленческую деятельность, в том числе и в 
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вопросах решения публично-правовых споров, возникающих между 

гражданином и органом публичной власти (государством). 

Особенно важно данное положение в современных условиях, когда в 

Казахстане разрабатываются проект нового  Административно-

процессуального кодекса Республики Казахстан. В этом направлении одним 

из консолидирующих факторов будет и разработка Концепции 

административно-правовой политики Республики Казахстан, осуществленной 

в рамках развития соответствующих положений Концепции правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 годы. 

Думается, что принятие названных выше нормативных правовых актов 

будет одним из важнейших направлений стратегического решения вопросов  

дальнейшего реформирования административного законодательства и 

совершенствования деятельности административных органов, органов 

административной юстиции. 

С точки зрения указанных позиций, проведенное исследование можно 

рассматривать, как стремление исследователя восполнить правовые пробелы, 

образовавшиеся в системе административных правовых отношений 

Казахстана в вопросах их реализации с помощью синтеза имеющихся 

совокупности знаний и привнести в правовую науку новые аспекты 

представления о теоретических основах административной юстиции. 
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CURRENT PROBLEMS OF HISTORICAL COPYRIGHT 

DEVELOPMENT 

 

Annotation: The article considers copyright problems which draw attention 

of all civilized mankind throughout many centuries. Copyright governs the relations 
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arising in connection with creation and use of works of science, literature and art. 

Copyright extends to the works of science, literature and art which are result of 

creative activity regardless the purpose and advantage of the creation as well as the 

way of expression. The main ideas of conceptual principles of modern copyright 

were created during historical development of ancient civilizations. It is necessary 

to mark out the fundamental ideas showing the special communication arising 

between the work and its direct creator. In ancient times borrowing someone else's 

work was considered morally reprehensible and distortion of the work was 

considered as public censure because it was unacceptable phenomenon. At the 

present stage of humanity development, genuine interest in problems of copyright 

(intellectual property) is connected with the arisen need of further protection of 

copyright against new forms of encroachments which emerge with further 

development of scientific and technical progress and get new and more sophisticated 

forms. 

Key words: copyright, creative work, legal system, author, intellectual 

property, work of science, literature, art, society.  

 

Since ancient times the mankindaspires to protect and keep what is unusual, 

original and exclusive. Therefore the concept of an author's right, as well as a 

concept of intellectual property appeared for a long time. More than 200 years ago 

in the European countries appeared a right to non-material results of intellectual 

activity (the literary work, art, the invention, etc.). It was designed by analogy with 

ownership right on material objects. 

Some ideas on which the modern author's right is based came from very remote 

times. First of all, it concerns idea of special connection between the work and its 

creator. Loan of someone else's work in ancient times was considered morally 

reprehensible and distortion of the work was condemned by public opinion in 

antique Greece and Rome, earlier time in India. In due time in Greece there was 

situation by which manuscripts of the major tragedies had to be checked in official 

archive in order to have possibility to confirm whether direction of a play 

corresponds to the original text [1, page 58]. 

At the same time, it should be noted that history of development of an antique 

civilization in the sphere of an author's right is full of contradictions. Evidence of 

this fact is that in Ancient Rome – the primogenitor of the modern right, there was 

not paid due attention to development of literature and art. In Ancient Greece more 

attention was paid to these questions that eventually found reflection in issues of 

legal regulation results of creative activity of this country [2, page 139]. 

Meantime, despite of the fact that nowadays recognized intellectual property 

items were already created at that time, for example, Gaius Julius Caesar`s “Gallic 

Wars” essays. Nevertheless, no special legislation, or allocations of these objects in 

special legal category were not existed.Moreover, for example, the literary work 

which is written on someone else's writing material belonged not to the author, but 

the owner of writing material. 
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Analyzing this situation, the famous Russian civilian I. A. Pokrovsky wrote: 

"Not only in legal systems of the primitive people, but even in Roman law spiritual 

activity of this sort did not grant any subjective rights for its products to their authors 

and did not apply any legal protection. Everyone could publish or reproduce his work 

without the author's consent, perform its technical invention" [3, page 46]. 

Over the centuries complaints to distortion of the text were extended stronger. 

For example, Martin Luther was indignant concerning broad reprinting of his works: 

"Harm could be stood if people treated my books only in ill use. But now they print 

my books, showing such haste that when I read these books then I do not recognize 

them … This fraud - to deceive the simple person by means of our name" [2, page 

178]. 

First of all, Martin Luther directed his anger against the distorted reprinting, in 

his words is felt that he does not agree with similar updates. Such point of view was 

rather new, but at the time of Luther sporadic we meet the thought that the author 

has to have the right of control of reprinting and other forms of the publication and 

consequently, the opportunity to gain income from use of his work. 

It coincided with revolution in the field of reproduction technology (publishing, 

engraving on a tree and copper). New opportunities of reproduction forced to issue 

laws which can be considered predecessors of a modern author's right, i.e. official 

privileges were entered for printing of the certain works presented to printers or 

publishers. 

The first privileges were known in Venedig in 1400, and from there this system 

quickly extended almost across all Europe. 

In this system of privileges this is not about any legal protection of authors or 

their creative contribution. However, these privileges were really practical to 

authors, especially owing to the fact that book printers or publishers for obtaining 

the privileges had to documentary confirm that they have the author's consent to the 

edition of his work. 

The provisions characteristic of corporations and guilds, the part that was the 

rule about privileges during 18 and the beginning of the 19th century fall gradually 

and replaced with the rule about the business which is based on free competition. 

But this crash saved an author's right as it admitted that in this case business concerns 

special sphere of activity where there is a constant need of regulation in the form of 

legal protection. 

Thus, began withdrawal from assignment of privileges to rendering legal 

protection on the basis of the legislation and, therefore, the foundation was laid for 

a modern author's right. 

England legitimized what it is probably possible to consider the first law in the 

field of an author's right. It happened in 1709 to adoption of the status of Anna (The 

statute of the queen Anna) which provided to authors legal protection on the work 

for a period of 14 years which during lifetime of the author could be prolonged for 

14 years. The monopoly to publish and republish the work was caused by registration 

and mailing of nine copies of the printed book in universities and libraries. The law 

set one of the most important principles of an author's right - the principle the 
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"copyright" granting to the author the right for protection of the published work and 

forbidding replication of the work without its consent. The law established the right 

of the publisher for the published work within 14 years from the moment of its 

publication, and also gave the chance to prolong this term for 14 years during 

author`s lifetime [4, with 22]. 

In the same years there were first feudal laws of the North American United 

States on protection of books, cards, performances and other forms of creativity [5, 

page 96]. 

In France in the Decree of the Constituent assembly of 1789 it was proclaimed: 

"Everything that the author opens for public becomes public property". However, 

two laws were adopted a bit later (1791 and 1793) which for the first time in the 

history guaranteed protection of all forms of creativity (literary, drama, musical, 

graphic) at reproduction by all known methods at that time. 

Thus, in France in 1791 and 1793 there was created the legislation on legal 

protection of writers, artists and worked up to 1957; long time it was a sample for 

the majority countries. This legislation was accepted under the influence of the 

natural and legal ideas of that time. According to these ideas, the right of the creator 

for his work had to be considered as the right of a private ownership for performing 

spiritual creativity, and it was necessary to recognize it in the same high degree, as 

well as the right of a private ownership for material values. 

After England and France provisions of an author's right were also apprehended 

by other European countries. 

After the rights of writers and artists were enshrined in the legislation, the 

period began (all 19th and the beginning of the 20th century) which was marked by 

their continuous expansion and development. The increasing and bigger number of 

types of works was taken under legal protection, and protection was directed against 

the increasing and bigger number of ways to use works. Time of action of legal 

protection increased up to 50 years after the death of the author. Today it is the most 

often found term of protection of the author`s right, and the majority of legislations 

on an author's right include as special situation also protection of  “droit moral” (the 

concept close to a concept of the personal non-property right of the Soviet author's 

right). 

At last, there were created prerequisites for development of the international 

system for protection of author's rights and in 1886 acceptances of the first 

multilateral Berne conventions on protection literary and works of art. Then and 

other international treaties (conventions), regulating the sphere of intellectual 

property. 

The Berne convention was adopted on September 9, 1886 in Bern, 

(Switzerland). The first participants of the convention were Belgium, Germany, 

France, Spain, Great Britain, Tunisia and Switzerland. The convention was revised 

several times: 1896 in Paris, 1908 in Berlin, 1914 in Berne, 1928 in Rome, 1948 in 

Brussels, 1967 in Stockholm and 1971 in Paris. At the choice of the name of the 

international convention was offered Union 

pourlaprotectiondelaPropriétélittéraireetartistique (ph. The union on protection of 
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literary and art values), however, such name was opposed by delegation from 

Germany as under the internal laws it protects not literary property, but an author's 

right (Urheberrecht). French opposed this term (ph. Droitd'auteur), though it used in 

the contract with Germany in 1883. As a result, at a conference of 1885 it was 

decided to use the term "pourlaprotectiondesouerves" (about works protection) 

though it was also not quite exact as describes works, but it is not right on them. 

Administrative functions concerning the Berne convention are carried out by World 

Intellectual Property Organization from the moment of the foundation in 1967. The 

USA joined the convention in 1989. 

In the 19th century the French experience of legal regulation of the author's 

relations became a basis for the Universal Declaration of Human Rights (it is 

adopted at the third session of the United Nations General Assembly by the 

Resolution 217 A (III) of December 10, 1948), which 27 Article says: "Everyone 

has a right for defense of its moral rights and material interests which are result of 

scientific, literary or art works". 

In 1936 Austria, and then in 1941 Italy provided to performers and producers 

of sound recording allied rights. As already at that time the direct interrelation of the 

rights of performers, producers of soundtracks and speakers was obvious, the idea 

about their association at one institute was stated. This idea found the reflection in 

the International convention about the protection of interests of actors-performers, 

producers of soundtracks and the broadcasting organizations (The Roman 

convention) concluded in 1961. 

Formation and development of an author's right in Russia differ in certain 

features. In Russia the author's right appeared only in 1828. Initially the results of 

the authors` rights of creative activity were in a varying degree equated to an 

ownership right, sometimes direct reference to movable property. Such approach 

was based in many respects on the theory of an absolute law which recognized the 

creator`s work an ownership right on the achieved creative result [6, page 11-18]. 

The development of the Soviet author's legislation provided some basic 

authors` rights which generally came down to the right to the fee for use authors` 

works. The sizes of the fees and an order of their payment were established by the 

state. Payment of the fees was made generally through the half state organization — 

All-Union Agency on Copyright and its branches in federal republics. The term of 

protection of author's rights by the general rule made the term of all life of the author 

and 25 years after his death. Thus, in Soviet period the author`s rights were truncated 

and not full [7]. 

The World Intellectual Property Organization (WIPO) is the oldest 

international organization in the field of intellectual property protection. Actually it 

was formed in 1893 at a diplomatic conference when two bureaus performing 

administrative functions Parisian (on protection of an industrial property) and Berne 

(about literary and works of art protection) conventions, united in one establishment 

under the name BIRPI (the United International Bureaux for the Protection of 

Intellectual Property).State members wanted to achieve for BIRPI the status of full 

intergovernmental organization. Therefore, in 1967 the Convention establishing 
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WIPO was signed in Stockholm. The headquarters of WIPO was located in Geneva 

(Switzerland). This new organization replaced BIRPI. In 1974 WIPO became 

specialized institution of the UN. According to the contract between the UN and 

WIPO, WIPO is responsible for carrying out necessary actions conforming to the 

concluded agreements and contracts for encouragement of creativity and assistance 

to protection of intellectual property around the world by cooperation between the 

states. At the present time, members of WIPO are the 188th states or more than 90% 

of the countries of the world, at meetings of the organization about 250 NGO and 

IGO have the status of the observer. The secretariat of WIPO or the International 

bureau is located in Geneva and has the permanent staff members representing more 

than 90 countries. Since October 1, 2008 the CEO of the organization is Francis 

Harry. Initial and the WIPO major function — the administration of multilateral 

international treaties including storage of their texts and official translations, 

additional contracts, statements of the states for the introduction, resolution of 

conflicts, providing the procedure of revision of contracts, performance of 

registration functions for the contracts providing the international registration of 

intellectual property items. 

Problems of an author's right draw attention of the civilized world already 

within several centuries, and interest in them does not weaken in connection with 

frequent need to make to the relevant legislation the changes designed to protect 

intellectual property from new, more and more sophisticated, forms of 

encroachment, possible as a result of the forced scientific and technical 

development. The current legislation of the Republic of Kazakhstan understands the 

property and personal non-property rights of the author as an author's right – the 

natural person whose creative activity created any work of science, literature or art 

which is an intellectual property item irrespective of their purpose, contents and 

advantage, and also a way and a form of their expression.The author's right in the 

Republic of Kazakhstan is regulated by the Constitution of RK, articles 971 - 984 

Civil Code of RK, the Law RK of June 10, 1996 No. 6-1 "About an author's right 

and allied rights" (further – the Copyright law), standards of the World (Geneva) 

convention on an author's right of September 6, 1942 (Kazakhstan recognized it as 

succession of the international obligations and contracts of the former USSR in 

1992), provisions of the Geneva Contracts of World Intellectual Property 

Organization on an author's right and on executions and soundtracks of December 

20, 1996 (Kazakhstan joined them Laws of April 16, 2004 No. 545 and No. 546) 

and some other regulations of RK. 

The law RK "About an Author's Right and Allied Rights" adopted on June 10, 

1996 is recognized by the Copyright law as best in the Commonwealth of 

Independent States. It is explained by the fact that the Law RK "About an Author`s 

rights and Allied Rights" was drafted according to provisions of international treaties 

in the sphere of copyright and related rights, namely:  

- Berne convention “Protection of Literary and Artistic Works”; 

- Geneva convention “Protection of Interests of Soundtrack Producers from 

UnlawfulReproduction of Their Sountracks”;  
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- Geneva (World) convention “Author's Right”.   

Today in theories of the Kazakhstan civil thought, the term "Author's right" is 

understood in two values: 

- in objective sense the author's right is a set of the precepts of law governing 

the relations arising in connection with creation and use of literary works, sciences 

and arts [7 page 100]; 

- in subjective sense the author's right is understood as set of the subjective 

rights arising at the author in connection with creation of the concrete literary work, 

science and art [the 8th page 121]. 

The legislation in the sphere of an author's right of RK is directed to 

achievement of main objectives and tasks: 

- First, the author's right has to stimulate activities for works creation of science, 

literature and art. For this purpose the author's right promotes creation of conditions 

for occupation by creative activity, provides legal recognition and protection of the 

achieved creative results, fixing of author`s rights to use the works created by them 

and obtaining the income, etc.; 

- Secondly, the author's right creates conditions for wide use of works for the 

benefit of society.  

Thus, it can be stated that strengthening the protection of an author's right and 

toughening of punishment for its violation should not interfere with use of objects 

of an author's right in everyday person`s life at all. 

The author's right governs the relations arising in connection with creation and 

use of science work, literature and arts (author's right). The author is a natural person 

whose creative activity created the work. The author's right extends to the works of 

science, literature and art which are result of creative activity irrespective of 

appointment and the advantage of the work, and also from a way of its expression. 

It is necessary to focus attention to compliance of the norm formulation to the valid 

will, intention of the legislator. Inaccuracy of formulations generates a possibility of 

ambiguous interpretation that can result not only in difficulties in practice of 

application of author's precepts of law, but also to a full perversion of will of the 

legislator that finally will be reflected in society`s life in general. 
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PRE-RETIREES IN THE LABOR MARKET: LEGAL AND SOCIAL 

ASPECTS 

 

Annotation: In the conditions of the demographic crisis, when there is a 

negative dynamics of the working-age population, in conditions of an increase in the 

number of employed people of the retirement age population. 

Increasing life expectancy and ensuring a decent old age contribute to 

improving the standard of living of the population. 

On the labor market of workers of pre-retirement age, exactly opposite trends 

are observed: an increase in the informatization of production; an increase in the 

number of professions in which it is planned to train pre-pensioners who require 
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active and competent knowledge of computer programs on the one hand, and an 

actual decrease in the number of employees of persons of this age. 

The authors of the article analyze these problems, offer their own ways to solve 

them, including by amending the law. 

Key words: demographic crisis, pre-retirement age, digitalization, labor 

potential, refusal to hire, business qualities of an employee, professional retraining, 

ability to work, career guidance, priority professions, age discrimination. 

 

In a demographic crisis, when there is a negative dynamics of the working-

age population, in an aging population, the population of retirement age is a potential 

reserve for increasing the number of employed. In this connection, the State Duma 

introduced amendments to the pension legislation, increased the retirement age for 

women and men by 5 years, which amounted to 60 and 65 years, respectively. 

Simultaneously with raising the retirement age, a set of measures is being developed 

for employment programs and retraining of older citizens, to raise social standards, 

which will increase life expectancy and ensure a decent old age. So, by the Order of 

the Government of the Russian Federation of December 30, 2018 No. 3025-r, the 

"Special program and plan of measures for organizing vocational training and 

additional vocational education for citizens of pre-retirement age for the period up 

to 2024" was approved (hereinafter - the Program). 

The purpose of the Program is to promote the employment of citizens of pre-

retirement age through the organization of vocational training, additional vocational 

education to acquire or develop existing knowledge, competencies and skills that 

ensure competitiveness and professional mobility in the labor market. The Program 

participants are citizens of pre-retirement age (citizens for 5 years before the onset 

of the age entitling them to an old-age insurance pension, including those assigned 

early). The Program participants are both employees of organizations undergoing 

training in the directions of employers, and citizens who independently applied to 

the employment services of the population. According to the Program, public 

authorities of the constituent entities of the Russian Federation in the field of 

promoting employment and education, together with employers, will form in 

accordance with the Letter of the Ministry of Labor and Social Protection of the 

Russian Federation of February 1, 2019 No. 16-2 / 10 / P-770 "On the direction 

Typical recommendations for the implementation of measures for organizing 

vocational training and additional vocational education for citizens of pre-retirement 

age for the period up to 2024, compiling lists of the most demanded and priority 

professions in regional labor markets for training citizens of pre-retirement age "lists 

of the most popular professions (skills, competencies) on regional labor markets for 

training citizens of pre-retirement age (both for working citizens and for citizens 

looking for work) and will be posted in the All-Russian database of vacancies "Work 

in Russia". 

According to clause 2.2. Typical recommendations of the professional 

education program for citizens of pre-retirement age include, among other things, 

such a direction as the definition and formation of a list of the most demanded and 
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priority professions (skills, competencies) in regional labor markets for training 

citizens of pre-retirement age. Let us refer to the above lists posted on the official 

websites of the employment services of a number of entities. Firstly, the lists include 

such professions as a security guard, an electrician, an operator of an automatic flow 

line, a crane operator, a track fitter, a fitter, a slinger, etc. Obviously, these lists 

include the most demanded professions in regional markets, but it seems to us 

doubtful that having trained in these professions, pre-retirees will actually be 

employed according to them, since the ability to carry out labor activities in these 

professions is directly related to the health status of workers. We believe that these 

lists are compiled without taking into account the physiological characteristics of 

persons of pre-retirement age: the older the worker is, the narrower the scope of his 

ability to work due to deteriorating health, an increase in the number of somatic and 

occupational diseases, and, accordingly, medical contraindications to the 

implementation of certain types work, the employee will be able to be allowed to 

perform them after passing a preliminary medical examination. In addition, 

enrollment in training is carried out without taking into account the health status of 

the pre-retirement: documents on the health status are not provided. Secondly, these 

lists include such professions as a specialist in the development and design of Web 

sites, graphic packages: AutoCad, Solidworks, "Compass", accounting and taxation, 

procurement specialist and others, assuming active and competent knowledge of 

computer programs. 

Of course, the process of informatization, which modern society entered in 

the 1970s, has acquired a global character in recent years. Under its influence, large-

scale changes occur in all spheres of life and professional activity of people: 

production, economy, science, education, culture, health care, etc. The ongoing 

changes are large-scale and profound, and their impact on the life of society is 

becoming more and more significant. Informatization also entails challenges for the 

Russian labor market: with the adoption of the Order of the Government of the 

Russian Federation dated July 28, 2017 No. 1632-r, which approved the Program 

"Digital Economy of the Russian Federation", digital technologies began to 

penetrate even more rapidly into all sectors of the economy, new professions began 

to appear on the labor market and old ones disappear, technological processes 

change. We believe that such areas of activity will be inaccessible to most workers 

of pre-retirement age due to the lack of the required knowledge, skills and abilities, 

in particular, in the field of information technology. In addition, for example, 

according to Rosstat data [6, pp. 52-56] for 2017, information activities are mainly 

occupied by workers aged 20-29 (30.8%) and 30-39 (32.2) years, where the average 

age of men is 36.9 years and women 37.7 years, and the share of workers aged 50-

59 years in this area is 14.1%, and at the age of 60-72 years - 2.9%. 

Thistrendhasbeengoingonforover 10 years. 

ItcanalsobenotedthataccordingtoVTsIOM, intheopinionofsurveyedRussians, 

theTOPin-demandareasofthelabormarketinthefuture (inthefuture, 7-10 years) 

willinclude: high-techproduction (33%), IT - technologies (26%), 

healthcareandsocialservices (24%) [7]. 
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Thus, in the labor market of pre-retirees, the opposite trends are observed: an 

increase in the informatization of production; an increase in the number of 

professions in which it is planned to train pre-retirees, assuming an active and 

competent command of computer programs on the one hand, and an actual decrease 

in the number of employees of persons of this age, in particular in the IT sphere, 

which presupposes possession of the above-mentioned competencies, the trend, in 

our opinion, will be observed in other areas affected by digitalization. In connection 

with the above, there is doubt about the possibility of actual employment of pre-

retirees in some areas of study offered by employment services. Of course, if the 

pre-retirement is sent for training by his employer, then the knowledge and skills 

gained are more likely to be used by the employee in work. And if a pre-retirement 

person is directed to retraining by the employment service, then doubts arise about 

the possibility of his actual employment in the profession he received, since in fact 

he completed the training, the classes were attended, but most likely, new 

competencies and practical skills were not acquired due to the short training period 

and the fact that not all workplaces are actually affected by digitalization and pre-

retirees often do not have basic, elementary computer skills, etc. We believe that 

persons of pre-retirement age will be denied employment in the above professions 

and positions for reasons related to the professional qualities of the employee, and 

in most cases the refusal will be justified: for health reasons (based on the results of 

not undergoing preliminary medical examinations), and due to the lack of the 

required knowledge, skills and abilities. 

Also, pre-retirees face another problem in the labor market, and in this regard, 

with the impossibility of employment or loss of work: a potential employer, 

regardless of the personal characteristics and abilities of an individual candidate, 

prematurely sticks a label of “age inconsistency” on a mature applicant, just by 

looking at the candidate's questionnaire. According to many researchers, in our 

society there is an effect of stereotypes in relation to persons of pre-retirement and 

retirement age: the difficulty of adapting to the rapidly changing conditions of the 

labor process, organizational, technical and technological conditions, the 

"obsolescence" of their knowledge and skills, low energy and motivation. There is a 

phenomenon called "ageism" in sociology, discrimination carried out by one or 

several age groups in relation to other age groups [5, p. 362]. Moreover, it should be 

noted that “ejerism” is expanding its boundaries, and in recent decades, workers over 

35 years of age are beginning to be discriminated against [1, p. 17]. As noted by I.A. 

Kulkova, V.V. Silaenkova, after 35 years of age restrictions on the candidate's age 

are put on the first place in the list of requirements. One of the main factors 

influencing the refusal when applying for a job in Russia after 40 years is the 

difficulty of training [2, p. 11-13]. E.A. Klepkin and M.G. Kolosnitsyna noted that 

“the effect of discrimination for men is manifested earlier than for women: already 

at the age of 45-55, wages are 15% lower than at the age of 35-44, although higher 

than for the age group of 15-24 ... At an older age, his influence already leads to 

lower wages than in the youngest age group [3, pp. 69-88]. 
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Thus, an employee of pre-retirement age is often not fully able to exercise the 

right to dispose of his or her ability to work, to choose a profession and occupation, 

agreeing to the offered, often unskilled work, work in a blue-collar profession, and 

not work in the desired profession and qualifications; as mentioned above, wages 

become less, which entails a reduction in the number of needs that the employee can 

satisfy; the right to training and additional vocational education is also not fully 

realized, as employers actively train younger workers. Also, there is no need to talk 

about the realization of the right to protect one's dignity during the period of 

employment. Thus, according to the results of research by the Higher School of 

Economics on the topic “Pensioners in the labor market” (2014), in which 52–59% 

of the respondents noted the infringement of their right to work; from 30 to 42% 

claim that they were forced to leave work, despite their desire to continue working 

[4, p. 132]. But yesterday's retirees are today's pre-retirees. Thus, the program of 

vocational training and additional vocational education for citizens of pre-retirement 

age, approved by the Government, will be effective if several conditions are met. 

So, training should be carried out taking into account the state of health (the absence 

of restrictions for working in the profession, specialty), taking into account the real 

needs of specialists in a given region in this industry in order to provide real 

employment opportunities after the completion of professional retraining of a pre-

retirement person. The result of professional retraining is the fact that the employee 

who has passed the retraining receives a new profession and is employed in the 

acquired specialty. I believe that at the first stages of the Program, the state should 

stimulate employers to create new jobs, or create such jobs itself for those 

professions for which professional retraining is carried out. We believe that job 

quotas for this category of workers will be effective. We propose to establish the 

size of the quota in each constituent entity of the Russian Federation, taking into 

account the demographic situation and set it within 1-3% of the average number of 

the employer. It is necessary to amend the RF Law of 19.04.1991 No. 1032-1 "On 

employment of the population in the Russian Federation", providing for such a 

possibility. 

Before undergoing training, a pre-retirement student must undergo a 

vocational guidance test to determine the preferred area of work from among the 

most demanded and priority professions in the regional labor markets for a given 

period of time, as well as taking into account the labor market trends for the next 5 

years, as well as possession of his complex of competencies, necessary for effective 

work in the profession in which training is to be carried out. I believe that these 

measures will increase the likelihood of pre-retirement employment based on the 

results of vocational training. In our opinion, in the labor market of pre-retirees there 

are directly opposite trends: an increase in the informatization of production; an 

increase in the number of professions in which it is planned to train pre-retirees, 

assuming an active and competent command of computer programs on the one hand, 

and an actual decrease in the number of employees of persons of this age, in 

particular in the IT sphere, which presupposes possession of the above-mentioned 

competencies, the trend, in our opinion, will be observed in other areas affected by 
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digitalization. Based on the above, it can be concluded that this category of workers 

is currently one of the most vulnerable categories of workers in the labor market, 

however, labor legislation does not provide any special guarantees for the protection 

of the labor rights of this category of workers. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР НЕСООТВЕТСТВИЯ «ПРИНЦИПА 

РАВЕНСТВА» СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается практический пример не 

соответствия регионального нормативного акта с федеральным актом в 

результате которого возникла конфликтная ситуациямежду федеральным 
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центром и регионом а также о некоторые  политические процессы 

происходившие  в Республике Татарстан. 

Ключевые слова: декларация, договор, президент, суверенитет, 

референдум. 

 

В августе 1990 года председатель Верховного Совета РСФСР Б. Ельцин, 

будучи с визитом в Казани озвучил фразукоторую многие расценили как 

преступную. Конкретно Б. Ельцин заявил: «Берите столько суверенитета 

сколько сможете взять». Позже он обещал дать Татарстану суверенитет, но не 

сдержал обещание. При посещении Уфы, столицы Башкирии им была эта 

фраза озвучена снова. Данное заявление чуть было не превратилось в бомбу 

заложенный в фундамент России. 

Советский Союз после «парада суверенитетов» перестал существовать. 

Такая же угроза нависла и над Россией и виновником его распада мог стать её 

политический лидер. 

О желании взять «больше суверенитета» заявило 13 регионов России. Реально 

возникла угроза распада страны. В сентябре 1990 года суверенитет 

провозгласила Якутия. Согласно новой принятой конституции республики, 

глава региона имел право создавать собственную армию, якутский язык 

устанавливался в качестве единственного государственного языка, 

устанавливался визовый режим для остальных граждан России, недра и 

природные ресурсы переходили в собственность республики и др. Кроме того 

все доходы республики от промышленности (алмазной, золотодобывающей, 

газовой) должны были стать собственностью республики. Данное безобразие 

под названием «Якутский суверенитет» длилось 19 лет. В июне 2009 года 

Конституционный суд РФ потребовал удалить в Конституции Республики 

Саха (Якутия) положения о независимости и гражданстве. 

Такая же попытка жить самостоятельной политической жизнью 

попыталась Чечня и чем это закончилось всем прекрасно известно. 

Суверенитет так же провозгласила Республика Коми. Тогдашними 

руководителями которого было сделано чрезвычайно нелепое заявление как 

например – «Советский Союз оккупировал Коми». Напомню вам о том, что 

СССР не оккупировал, а породил Коми (как в прочем и другие республики). 

В Татарстане, в том же августовском месяце 1990 года после 

«знаменитого» заявления Б. Ельцина был проведён референдум на котором 

был поставлен единственный вопрос – «Вы согласны, что Татарстан 

суверенное государство?» И большинство жителей республикиответили 

утвердительно (62%). 30 августа 1990 года была принята «Декларация о 

независимости Республики Татарстан».[1] В данной декларации было указано, 

что на территории республики действует только Конституция Республики 

Татарстан и другие законы Республики Татарстан, а Конституция Российской 

Федерации и другие федеральные законы могут быть приняты только в том 

случае, если они не противоречат республиканским законам. Руководители 

Татарстана всеми силами старались изменить статус своего региона ведя 
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переговоры с руководством СССР, а не РСФСР. Все дело было в том, что 

Татарстан хотел войти в состав СССР как равноправная республика наравне с 

Российской Федерацией, а не быть частью РСФСР. Ещё в советское время 

когда Татарстан был официально автономной республикой властей региона не 

устраивал её статус. Из автономной республики Татарстан имел желание стать 

союзной республикой заявляя о том что в республике есть достаточно 

потенциала и оснований. Но союзный центр отказывал ей в этом на том 

основании что для получении статуса союзной республики нужны 

определённые критерии, а Татарстан этими критериями не обладает. Для того 

что бы стать союзной республикой необходимо было республике граничить с 

иностранным государством или иметь выход к открытому морю. Татарстан не 

располагал не тем и не другим. Именно это и стало причиной для отказа от 

предоставления статуса союзной республики. 

У Татарстана был шанс стать самостоятельной республикой в самом 

начале «девяностых» когда власть Б. Ельцина бала ещё слабой. Но после 

разгона Верховного Совета РСФСР и расстрела «Белого дома», власть 

Президента РФ усилилась и разговоры о самостоятельность Республики 

Татарстан были обречены.В 1992 года, Президент Республики Татарстан М. 

Шаймиев отказался подписывать Федеральный договор о разграничении 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации и органами власти 

суверенных республик в составе Российской Федерации[2].(Данный договор 

не подписали представители Республики Татарстан и Чеченской Республики 

– Ичкерия). В том же 1992 году в Татарстане была принята Конституция РТ 

(действующая и в настоящее время). [3]Конституция Республики Татарстан 

закрепила суверенитет республики. Данные действия политических 

руководителей республики подтолкнули татарскую общественность 

проживающих в других регионах Российской Федерации (в Москве, 

Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Пензенской, 

Пермской областях, а так же Республика Чувашия)  сделать неодобрительные 

заявления о происходящих политических процессах в Республике Татарстан. 

В данных заявлениях было указано на то, что Республика Татарстан не 

является татарским государством а всего лишь осколком татарского народа и 

что не стоит забывать о том что в России проживает (вне пределах РТ) 

многочисленная татарская диаспора и она относится к идее суверенитета 

республики однозначно не одобрительно и скептически. 

      В 1994 году Президент РТ М. Шаймиев заключил договор с федеральным 

центром согласно которому Республики Татарстан отказалась от права на 

сецессию из состава Российской Федерации но при этом сохранила свой 

суверенитет и объявила себя ассоциированным государством с Российской 

Федерацией. Казалось бы что с идеей выхода из состава России покончено. Но 

в 2017 году в Татарстане вновь заговорили об отделении. Эти разговоры были 

не безосновательными. Президент Татарстана Р. Минниханов заявил, что 

Москва пытается использовать его республику в качестве спонсора для 
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дотационных регионов. Татарстан не желает оказывать финансовую помощь 

отсталым и бедным регионам России.  

      Мировая практика знает подобные примеры когда государственный центр 

посредством самодостаточных и богатых регионов решает проблемы отсталых 

и бедных регионов. Свежим примером является Каталония (автономное 

сообщество в Испании). Официальный Мадрид решает вопросы бедных 

регионов за счёт богатой Каталонии на территории которой сосредоточена 

большая часть промышленности всей страны. Именно такое отношение 

возбудило недовольство каталонцев который в последствии перерос в 

открытый сепаратизм. На референдуме в Каталонии за выход из состава 

Испании проголосовало 98% населения региона. И именно такая идентичная 

проблема возникла и в Татарстане.  

Говоря об экономике республики можно сказать что республика занимает 

шестое место по ВВП и объёмам производства и одним из наиболее 

экономически развитых регионов РФ. Обладает богатыми природными 

ресурсами. В республике имеет место добычи нефти, газа, угля и др. Развиты 

химическая и автомобильная и машиностроительная промышленность. 

Важную роль в экономике республики играет сельскохозяйственный сектор. 

Республика Татарстан входит в тройку лидеров среди других регионов РФ по 

объёму сельхозпродукции, по жилищному строительству занимает пятое 

место.  Такие успешные показатели в экономике даёт повод Республике 

Татарстан чувствовать себя уверенным. 

      Недовольство в данный момент в регионе выражается ещё и в том что 

Государственный Совет - парламент Республики Татарстан не желает удалять 

из Конституции Республики Татарстан положение о том что руководителем 

республики является Президент. Ещё в декабре 2010 года Президент РФ Д. 

Медведев подписал закон согласно которому запрещалось глав субъектов 

федерации именовать словом «президент». С этого момента руководители 

республик начали именоваться – глава республики. В итоге на сегодня 

Татарстан это единственная республика где руководитель республики – 

президент. 

      Причины разногласий с федеральным центром являются не только эти две 

проблемы - отказ от финансовой помощи и от института президентства. Иной 

проблемой является вопрос о статусе государственного языка республики. 

Русскоязычные жители республики и общественные деятели выступают за 

отмену в школах обязательного изучения татарского языка. Сторонники 

суверенитета требуют сохранить татарский язык как государственный язык 

Республики Татарстан. 

Если Республика Татарстан и  имеет высокие экономические показатели 

то это благодаря тому что она является составной частью Российской 

Федерации. Именно Татарстану как субъекту РФ вливаются большие 

инвестиции в том числе из-за рубежа. Как независимого государства она не 

имела бы таких возможностей и была бы обречена как захолустный анклав. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ В 

КОНТЕКСТЕ МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам влияния материального и 

морального поощрения работников на повышение производительности труда. 

На основе правового мониторинга, включающего в себя наблюдение как один 

из методов научного познания, было рассмотрено развитие норм права, 

регулирующих поощрение работников, их видоизменение, сопоставление с 

современными нормами и условиямиих применения. Делается вывод о 

возможности обращения к ранее действовавшим актам, показавшим свою 

эффективность (продуктивность), в случае их экстраполяции на современные 

условия.  

Ключевые слова: производительность труда, поощрение работников 

(материальное и моральное), мониторинг трудового законодательства 

 

Общество и экономика большинства стран мира в настоящее время 

переживают процесс трансформации. Это необходимое условие перехода на 

новый этап эволюционного развития – информационное общество с 

инновационной экономикой.  В условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции этот процесс из поступательного, 

сопровождающегося постепенными изменениями во всех сферах 

жизнедеятельности, превратился в форсированный.  
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Многим государствам пришлось решать вопросы правового 

регулирования общественных отношений, складывающихся в новых реалиях. 

Это породило массу нормативах правовых актов, а также внесение изменений 

и дополнений в ранее действующие. Поэтому мониторинг изменений 

действующего законодательства, в том числе трудового, стал важнейшим 

компонентом профилактики юридических рисков для правоприменителей.  

Особую актуальность приобрел мониторинг изменений законодательства 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны 

здоровья граждан. Изменения в этих сферах неизбежно отражались на 

реализации трудовых отношений, поскольку охрана труда рассматривается 

как система мероприятий, направленных на сохранение жизни, здоровья и 

работоспособности работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя в первую очередь санитарно-гигиенические и лечебно-

профилактические мероприятия. 

Однако смещение фокуса в процессе реализации трудовых отношений на 

охрану труда привело к тому, что многие вопросы, требующие оперативной 

реакции как со стороны законодателя, так и со стороны работодателя, отошли 

на второй план. К примеру, на формирование новых основ правового 

регулирования труда дистанционных (удаленных)работников потребовалось 

более полугода. При этом труд значительной части работников уже 

использовался в дистанционном (удаленном) формате. 

Меры, принимаемые законодателем по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции, не самым благоприятным 

образом отразились на экономическом развитии как в страны в целом, так и 

отдельных видов экономической деятельности. Например, индекс 

промышленного производства как показатель динамики (подъёма или спада) 

его объёма, определяемый в виде отношения текущего объёма производства в 

денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем 

или другом базисном году, в обрабатывающем производстве существенно 

сократился. Так, данный индекс в январе 2021 года по отношению к 

предыдущему периоду составил 65%. При этом следует отметить, что такое 

снижение произошло не повсеместно. 

Это указывает на то, что по мере снятия ограничений, вызванных 

распространением новой коронавирусной инфекции и возвращения 

общественной жизни в традиционное русло, вопрос наращивания объемов 

производства, и, как следствие, повышения производительности труда 

приобретет приоритетное значение. Следует отметить также, что на 

протяжении последних десятилетий показатели, характеризующие 

производительность труда, в Российской Федерации, по данным Росстата, 

Организации экономического сотрудничества и развития(ОЭСР) и 

Международной организации труда (МОТ) сохраняют значительно более 

низкий (больше чем в два раза)уровень производительности труда в 

экономике, по сравнению с группами стран Европейского союза и «Большой 

семерки» (G7) . 
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Анализ современного трудового законодательства позволяет сделать 

вывод о том, что, в отличие от ранее действовавшего законодательства, этим 

вопросам уделяется недостаточное внимание. Как и прежде, любой 

работодатель испытывает потребность в возможности эффективно управлять 

работниками для достижения целей, ради которых была создана организация. 

Тогда как эффективным будет считаться лишь то управление, в результате 

которого труд работников станет максимально высокопроизводительным.   

Производительность труда указывает не только на результативность 

трудовой деятельности конкретного работника, но и организации, 

предприятия, на котором он трудится, а также отрасли в целом. В глобальных 

масштабах можно определить уровень производительности труда по стране. 

Следовательно, можно предположить, чтов повышении производительности 

труда и создании нормативных основ для этого, имеется потребность не 

только у отдельно взятого работодателя, но и государства в целом. 

Как верно отмечает А.В. Тлупова, при помощи правового мониторинга, 

включающего в себя наблюдение, контроль, оценку состояния 

законодательства и правоприменительной деятельности, открываются не 

только негативные стороны, пробелы в законах и коллизии, но и определяется 

степень выполнения задач, целей, детерминировавших принятие 

определённого закона, а также его адекватность в целом, что должно 

выступать основой для совершенствования системы законодательства в 

дальнейшем [4]. 

Наблюдение как один из методов научного познания, предполагающий 

систематическое, планомерное постижение изучаемого объекта, позволяет 

оценивать не только его текущее состояние, делая это в динамике, но и 

сопоставлять с исходным. В праве это позволяет рассмотреть развитие норм, 

их видоизменение, сопоставить современные нормы с ранее действовавшими 

оценивая их эффективность. Поскольку «с течением времени «правильные», 

«хорошие» законы становятся «ненужными», «неподходящими», хотя они 

были созданы и приняты с соблюдением законодательной техники и, 

соответственно, со сложившимися условиями, потребностями в обществе и 

государстве, такие законы необходимо вовремя выявлять и заменять 

другими»[4].Соглашаясь с высказанной позицией, следует отметить, что такая 

замена может быть произведена не только посредством принятия новых норм 

права, но и путем анализа ранее действовавших актов, показавших свою 

эффективность (продуктивность), их экстраполяции на современные условия. 

Потребность в повышении производительности труда в разные 

исторические периоды была необходимым условием развития экономии. 

Следует отметить, что данный вопрос решался посредством норм трудового 

права достаточно эффективно. На заре становления Советского государства в 

период военного коммунизма, подходы к правовому регулированию оплаты 

труда поступательно привели к тому, что индивидуальная заработная плата 

превратилась в государственное снабжение каждого работника всем 

необходимым, вне прямой зависимости от результатов личного труда , и это 
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привело к неутешительным экономическим результатам. Однако через 

некоторое время государством была осознана потребность в увеличении 

производительности труда, которая к началу 20-х годов прошлого столетия 

оказалась катастрофически низкой [2].Это было достижимо только за счет 

повышения личной заинтересованности рабочих в результатах их труда, и в 

связи с чем появилась система премирования (как в денежной, так и 

натуральной форме) работников . При этом изначально премирование 

осуществлялось в строго регулируемом законом порядке и только в апреле 

1921 года было отменено ограничение приработка при сдельно-премиальной 

оплате труда, предоставляющее всем рабочим, повышающим 

производительность и проявляющим добросовестное отношение к работе, 

увеличивать свой заработок независимо от процентного отношения суммы 

заработка к основной тарифной ставке . 

Для повышения объемов производства государство было вынуждено не 

только пересмотреть основы экономической политики, но и подходы к 

организации и применению наемного труда. Так, в период НЭПа были 

пересмотрены подходы к оплате труда, в первую очередь была ликвидирована 

уравнительность, а затем осуществлено внедрение различных поощрительных 

форм оплаты труда. Провозглашался принцип «минимум оплаты - минимум 

труда», а увеличение оплаты должно было прямо зависеть от увеличения 

производительности. При этом система должна была стать гибкой и 

свободной, чтобы руководство предприятия имело возможность немедленно 

поощрить рабочего, проявившего инициативу, тем самым побуждая его к 

дальнейшей работе в этом направлении, а система расчета заработной платы - 

простой, ясной и доступной пониманию каждого рабочего . В результате этой 

политики за достаточно короткий срок народное хозяйство удалось вывести 

из глубокого кризиса. Так, производство основных продуктов крупной 

промышленности в период с 1921 года по 1927 год возросло практически в 10 

раз [2]. 

Прямая связь между результатом труда и его оплатой дает работодателю 

возможность планировать результат деятельности организации в целом, а 

также прогнозировать достижение поставленных целей. К примеру, в тот 

период в целях повышения производительности труда широкое 

распространение получили различные формы материального поощрения. В 

частности, распространялась система коллективного стимулирования , а также 

поощрения в натуральной форме .Рабочие некоторых отраслей 

промышленности могли получать долю от произведенных ими продуктов 

своего производства, в пределах, необходимых для личного потребления. 

Более того, можно обратить внимание на показатели премирования, к примеру 

за предложения, содействующие удешевлению и упрощению работы . 

Представляется, что такие подходы к поощрению работников в 

современных условиях были незаслуженно забыты. Скажем, коллективная 

форма премирования, когда во главу угла ставятся интересы организации в 

целом. Зачастую труд отдельных работников может быть достаточно 
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производительным, но при этом результативность работы организации в 

целом может быть низкой. Это возникает в силу того, что в современном 

обществе культивируется персоноцентризм и индивидуализм, как 

противопоставление системоцентризму и коллективизму советского период 

существования нашего государства. Утрачивается заинтересованность одних 

работников в достижении необходимых показателей другими. Любая 

организация, особенно в условиях сложной системы рыночного 

взаимодействия, испытывает объективную потребность в прогнозировании 

темпов своего развития и в переходе на качественно новый уровень, 

посредством увеличения производительности труда. Это становится 

возможным, когда в данном заинтересован не только работодатель, но и все 

работники организации. Необходимо не только установление 

взаимозависимости оплаты труда и производительности труда, которая дает 

возможность влиять на темпы экономического развития, но и определение 

принципов, подходов к нормированию труда. Указанное поможет избежать 

ситуации, с которой сталкивалось наше государство, когда рост заработной 

платы обгонял рост производительности труда. Игнорирование коллективных 

подходов к стимулированию высокопродуктивного труда может привести к 

тому, что темпы увеличения производительности труда и оплаты труда 

отдельных работников организации могут значительно превышать скорость 

развития организации в целом.  

Следует отметить, что нормирование труда в современных условиях 

также переживает достаточно сложный период, что обусловлено активным 

внедрением цифровых технологий, благодаря которым выполнение 

отдельных функций существенно сокращается во времени. Кроме того, 

регулирование многих вопросов, которое ранее осуществлялось в 

централизованном порядке, сейчас перешло на локальный уровень, а 

нормирование труда - один из элементов выстраивания эффективной системы 

стимулирования и поощрения за высокопроизводительный труд. 

С 30-х годов прошлого века начинается форсированная 

индустриализация страны, поэтому на этом этапе исторического развития 

особое внимание обращается на служебную роль трудового права, оно 

рассматривается преимущественно как обслуживающее интересы 

производства [3]. Вновь в центре внимания оказывается вопрос повышения 

производительности труда. 

Следует отметить, что административно-командная система управления 

с плановой экономикой, функционировавшая в период индустриализации и 

просуществовавшая практически до конца 80-х годов ХХ века, привела к тому, 

что государство как держатель средств производства, как монополист, 

выступало в качестве работодателя, которому было необходимо эффективно 

управлять своей деятельностью для достижения поставленных целей. Более 

того, основываясь на поставленных задачах индустриализации большой 

страны в короткие сроки, государство использовало самые разные способы, к 

примеру, за выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции на 
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промышленных предприятиях, вследствие преступно-небрежного отношения 

к порученному делу, предусматривалась уголовная ответственность . 

Вместе с тем, многие задачи были решены не только путем усиления мер 

ответственности, но и благодаря трудовому энтузиазму рабочего класса. В 

целях его поддержания государство усилило меры морального и 

материального стимулирования ударного труда. В частности, широкое 

распространение получила система государственных наград . Была учреждена 

медаль «За трудовое отличие»  и «За трудовую доблесть» , орден Трудовой 

славы , которым награждались рабочие за самоотверженный 

высокопроизводительный многолетний труд на одном предприятии, в 

учреждении, организации.  

Несмотря на то, что многие меры морального стимулирования 

сохранились, их значение претерпело изменения. Если ранее это было тесно 

связано с результатами труда и их значением для конкретного работодателя (в 

том числе – для государства как глобального работодателя), следовательно, 

данная система поощрений фактически была направлена на удовлетворение 

потребностей работодателя. В настоящее время государство, не выступая 

работодателем для подавляющего большинства работников, посредством 

системы государственных наград и званий поощряет работников как правило, 

за заслуги в отдельных областях (экономики, науки, культуры и т.д.) перед 

государством, когда результат труда работника обладает значимостью для 

общества в целом. Это не влияет на значимость государственных наград, но не 

исключает формирования системы поощрения за заслуги перед отдельно 

взятыми работодателями, давая оценку результатам труда работника на 

государственном уровне. Ибо эффективное развитие экономики и повышение 

производительности в рамках государства возможно при условии стабильного 

развития отдельных работодателей. 

Более того, следует отметить, что моральное и материальное 

стимулирование было связано с внедрением различных форм 

социалистического соревнования. Отличившихся работников, в рамках 

соревнований, награждали различными знаками отличия . Немаловажным по-

прежнему оставалось материальное стимулирование. Оно осуществлялось не 

только за достижения на основе социалистического соревнования и 

ударничества, но и за улучшение техники безопасности (другие технические и 

экономические улучшения), а также за удешевление и упрощение работы . 

При этом применялись различные формы поощрения, не только в денежном 

выражении, но и в натуральном, в виде командировок по Союзу ССР и в 

зарубежные страны, дополнительных отпусков, предоставления мест в 

санаториях и домах отдыха. 

Система морального стимулирования, общественное признание заслуг и 

достижений позволила достигнуть небывалых результатов в 

промышленности. Как верно отмечает А. Маслоу, все люди в обществе (за 

редким патологическим исключением) имеют потребность в стабильной, 

обоснованной, обычно высокой самооценке, в самоуважении или чувстве 
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собственного достоинства и в уважении окружающих [1]. При этом 

потребность в самоуважении в обществах с различной культурой может 

предусматривать различные способы ее удовлетворения, одним из которых 

является признание заслуг человека. В этом случае человек испытывает 

уважение к себе, в том числе потому, что он отличный работник. Но вместе с 

тем ученый отмечает, что желание удовлетворения какой-либо потребности, 

которое возникает в повседневной жизни, может представлять всего лишь 

средство в достижении иной цели, связанной с удовлетворением другой 

потребности [1]. 

Представляется, что в действительности для большинства работников 

достижение высоких результатов в труде было не целью, а средством. Так, 

признание заслуг давало возможность не только получить соответствующие 

знаки отличия и уважение со стороны окружающих, но и денежные средства 

в виде премии, которая могла поднять уровень материального благосостояния 

не только работника, но и всей его семьи. Кроме того, появлялись 

преимущества в обеспечении путевками в санатории и дома отдыха, в 

продвижении по службе. Таким образом, развивалась как система морального 

поощрения, направленную на удовлетворение потребности в уважении, так и 

материального стимулирования. Полагаю, можно утверждать, что государство 

умело использовало потребность работника в уважении в своих интересах и 

получило желаемый результат.  

В настоящее время мониторинг трудового законодательства, позволяет 

констатировать неутешительный факт: вопросам стимулирования к 

высокопроизводительному труду и поощрению за него уделяется 

недостаточное внимание. Законодатель ограничился несколькими нормамив 

Трудовом кодексе РФ,в которых закреплено право работодателя формировать 

систему стимулирующих выплат, а также осуществлять моральное и 

материальное поощрение работников. Отсутствием определенного образца, 

который можно назвать модельным актом, закрепляющим критерии 

стимулирования и поощрения работников, которым пользовались бы 

работодатели в правоприменительной деятельности, является недоработкой 

законодателя, приводящей к неэффективной реализации обозначенных прав. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗАЩИТЫ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Основываясь на понимании эффективности как совпадения 

цели правового регулирования и его результата – обеспечения защиты 

индивида от социального риска, автор указывает, что эффективность 

обеспечивается на всех этапах указанного регулирования – от признания риска 

государством и его формализации в нормах права до реализации права на 

защиту в конкретных жизненных обстоятельствах. При этом подчеркивается, 

что большое значение имеют представление государства об указанной защите, 

активные действия граждан по преодолению социальных рисков, а также, при 

необходимости, такие социальные регуляторы, как мораль и этика.  

Ключевые слова: социальный риск, управление социальными рисками, 

правовое регулирование, пособие по безработице, единовременная выплата 

семьям с детьми, цифровизация 

 

Размеренность, предсказуемость и стабильностьв настоящее время нельзя 

назвать базовыми характеристиками жизни. Им на смену пришло ощущение 

неопределенности и тревожное ожидание перемен. Постоянными спутниками 

жизни становятся терминынеопределенность, опасность, риск. Само общество 

в начале XXIвека было охарактеризовано У. Беком как общество риска[Бек 

2000: 39].Современная цивилизация выделяет и признает значительное 

количество рисков, часть которых называется социальными.  

Большинство государств, основываясь на общепризнанных принципах и 

нормах международного права, в своих основополагающих законах закрепили 

указанные риски, а также обязательства по защите от них. В Конституции 

Российской Федерации  в ст. 7 провозглашен принцип социального 

государства, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В развитие 

этого положения закреплены права в сфере труда и занятости (в том числе – 

охраны труда), защиты семьи, предоставления социального обеспечения и др.  

Ст. 1 Конституции Республики Казахстан  указывает на демократический, 

светский и социальный характер государства, высшими ценностями которого 

являются человек, его жизнь, права и свободы, а ст. 28 – на право граждан на 

минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по 
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возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным 

законным основаниям. Перечень основных социальных рисков, защиту от 

которых гарантируют государства, к настоящему моменту включает в себя все 

основные жизненные обстоятельства,влекущие за собой такие негативные 

последствия, как невозможность удовлетворения жизненно важных 

потребностей без поддержки извне. 

Обозначенная обязанность закрепляется в нормах права, поскольку 

защита от рисков предполагает не только организационные и экономические, 

но и правовые меры, которые придадут возникающим общественным 

отношениям стабильность и действенность. При этом правовое регулирование 

не может оставаться неизменным, поскольку появление новых социально-

рисковых обстоятельств, учащающееся в последнее время, заставляет 

государства реагировать корректировкой проводимой социальной политики. 

Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 заставило 

пересмотреть подходы к вопросам предупреждения возможных социальных 

рисков(не только рисков нездоровья, но и рисков незанятости, бедности), а 

также компенсации их последствий.Совокупность мер, направленных на 

защиту индивидов от различных социальных рисков, объединена в единое 

образование. Мы предлагаем называть ее системой управления социальными 

рисками, одной из составляющих которой является правовое 

регулирование[Истомина, Федорова 2018 :62-73]. 

Достижение цели функционирования указанной системы – недопущение 

развития социального риска в отношении индивида либо преодоление 

негативных последствий риска – демонстрирует ее действенность, или, как это 

чаще обозначается в научной литературе, а также в средствах массовой 

информации, ее эффективность. Эффективность правовой составляющей 

системы управления социальными рисками выражается в том, что цели 

правового регулирования и средства, избираемые для их достижения, должны 

соответствовать друг другу, в противном случае «неправильный выбор 

средств достижения правовых целей может исказить смысл и значение 

последних» [Никитский 1971 : 40]. 

Эффективность демонстрирует степень совпадения замысла 

законодателя и результата реализации норм права, а также соответствия его 

ожиданиям граждан. «Эффективность конкретных норм законодательства 

зависит от …комплекса факторов политики государства всоответствующей 

сфере отношений, экономических условий общественнойжизни, формального 

качества соответствующих нормативных актов и ихконкретных предписаний, 

работы правоприменительных органов,соответствия норм общественному 

мнению, культуре и традициям народа…» [Жинкин 2009: 10-11]Можно 

сказать, что эффективность норм права о защите от социальных рисков 

складывается на всех этапах правового регулирования соответствующих 

общественных отношений – от принятия социального риска и его 

формализации в нормах права, до достижения результата – обеспечения 

защищенности лица.  
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Принятие социального рискапредставляет собой признание государством 

социально-рискового обстоятельства как основания предоставления мер 

защиты и непосредственно предшествует правовому регулированию. 

Государство оценивает риск и формализует обязательства по защите от негов 

определенном объеме и на установленных условиях. Здесь важен сам замысел 

защиты от социального риска. Она может осуществляться не только 

посредством компенсации негативных последствий риска в системе 

социального обеспечения в виде пенсий, пособий, льгот, социальных услуг и 

т.д., но и (что зачастую более эффективно)в активных формах, предполагая 

самостоятельные действия гражданина по преодолению риска. 

К примеру, защита от риска безработицы – разновидности социальных 

рисков незанятости – закрепленная в Законе РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации» , акцентирует именно активную защиту, в первую 

очередь – подбор подходящей работы в соответствии со ст.4 этого закона. В 

2020 году, в связи с введением ограничительных мер, обусловленных 

распространением новой коронавирусной инфекции, были приняты 

Временные правиларегистрации граждан в целях поиска подходящей работы , 

направленные на ограничение возможных контактов, потенциальной 

опасности заражения и сами по себе предупреждающие социальный риск, 

обусловленный заболеванием COVID-19.Заявление о регистрации гражданина 

в целях поиска подходящей работы может быть подано в электронной форме. 

Центр занятости населения должен запросить не документы гражданина, а 

сведения (с использованием информационно-аналитической системы через 

единую систему межведомственного электронного взаимодействия) о его 

заработке (доходе), о его страховом стаже, последнем месте работы, 

иныенеобходимые сведениядля предоставления соответствующих 

государственных услуг у Пенсионного фонда РФ.Однако даже 

исключительность обстоятельств, сложившихся в 2020 году и не 

преодоленных до сих пор, дистанционная регистрация не изменили активного 

характера защиты от указанного социального риска. По-прежнему гражданам 

предлагаются варианты трудоустройства, подходящей работы, а отказ от них 

может повлечь правовые последствия в виде отказа в регистрации в качестве 

безработного, а также (при наличии соответствующего статуса) – 

приостановки выплаты пособия. 

В данном случае оценка эффективности защиты от безработицы 

населением и государством несколько отличается, поскольку она оценивается 

гражданами в первую очередь относительно предоставления пособий по 

безработице. Эта выплата, хоть и была временно повышена в 2020 г. для 

отдельных категорий граждан, в целом изменений не претерпела и составляла 

12 130 руб. в месяц, будучи соотносима с минимальным размером оплаты 

труда. Компенсация негативных последствий указанного риска в виде 

пособия, безусловно, признается необходимой, но не основноймерой. 

Конституционный Суд РФ, оценивая политику государства в этой сфере, 

назвалпособие мерой временной поддержки граждан, предоставляемой на 
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разумный период, необходимый для поиска подходящей работы. 

«Установление небольших по размеру пособий направлено, в том числе, на 

сокращение периода безработицы, стимулирование безработного к активному 

поиску работы и предотвращение необоснованных отказов от нее».  

Формализация риска в нормах права прямо влияет на эффективность 

защиты. Как справедливо указал С.С.Алексеев, эффективность воздействия 

права на общественные отношения обеспечивается прежде всего путем 

правотворчества[2]. В нормативных правовых актах должны быть детально 

закреплены не только социально-рисковые обстоятельства, но и способы 

защиты от рисков. Все положения должны быть точными, грамотно 

выраженными, исключающими неправильное толкование. Эффективность 

правового регулирования наукой во многом оценивается и какотсутствие 

неопределенности правового регулирования по причинам поспешности в 

рассмотрении и принятии правовых актов, нарушения технологии 

законодательного процесса, незнаниясубъектами и участниками 

законопроектной деятельности методологии, методики законотворчества, 

правил законодательнойтехники и современного русского литературного 

языка, др.[Назаренко 2006: 8]. 

Процесс реализации прав индивидов на защиту от социальных рисков 

развивает действенность и результативность положений нормативных 

правовых актов в этой сфере. Возникающие правоотношения становятся 

средством «перевода» общих предписаний юридических норм в плоскость 

субъективных юридических прав и обязанностей для данных субъектов[2]. 

Обеспечивая законность правового регулирования, его стабильность, 

единообразие в сходных обстоятельствах, применение норм права должно 

позволить учесть указанные обстоятельства и их особенности.  В то же время 

следует отметить, что нормы права сами по себе не гарантируют достижение 

основной цели – защиту граждан от социальных рисков. Здесь можно отметить 

не столько неэффективность самих законов и подзаконных нормативных 

правовых актов, но и несовершенство иных средств и регуляторов. 

В настоящее время много говорится о достоинствах цифровизации всех 

сфер общественной жизни. Этому способствовало и распространение новой 

коронавирусной инфекции. К примеру, в конце 2020 года, учитывая 

сохраняющуюся опасность заражения обозначенной инфекцией, 

Правительство РФ вновь утвердило Временный порядок признания лица 

инвалидом . Согласно Правилам, медико-социальная экспертиза граждан 

проводится федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы заочно. Решение об установлении инвалидности либо 

категории «ребенок-инвалид», о продлении инвалидности, о разработке 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) должно приниматься учреждением на основании сведений 

о состоянии здоровья гражданина, содержащихся в направлении на медико-

социальную экспертизу, выданном медицинской организацией. 
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Сохранены сходные по своему содержанию Правила установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания . На 

период до 1 октября 2021 года степень утраты профессиональной 

трудоспособности будет устанавливаться заочно. Установлен 

документальный порядок осуществления этой процедуры, без явки 

гражданина на экспертизу.  

Однако возможность дистанционного обращения за установлением 

юридических фактов, обусловливающих право на защиту от социального 

риска, за предоставлением компенсации их негативных последствий породила 

и определенные проблемы. Во-первых, технические мощности серверов 

органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов, 

государственных сервисов до сих пор не рассчитаны на чрезвычайно большое 

количество обращений. В 2020 г. были отмечены сложности при обращении 

за выплатами, предусмотренными Указом Президента РФ «О дополнительных 

мерах поддержки семей, имеющих детей» . В начале мая, несмотря на запуск 

специального сервиса posobie16.gosuslugi.ru ,количество обращений оказалось 

рекордным за все время существования портала. Нагрузка в 10 раз превысила 

средние показатели за апрель, а количество пользователей, обратившихся на 

портал, превысило 17 миллионов. 13 мая к 14 часам оно составило более 10 

миллионов человек. В те дни на портале оформлялось более 2 тысяч заявлений 

в минуту только по этой услуге [Проблемы по оформлению выплат на детей 

2020].Следует учитывать и тот факт, что покрытие территории нашей страны 

информационно-телекоммуникационными сетями общего пользования 

неравномерно, что приводит к проблемам применения дистанционных 

технологий при обращении за защитой от социальных рисков. 

Возникли проблемы и иного рода. Вышеназванным Указом Президента 

РФ было предусмотрено, что ежемесячные выплаты в размере 5000 руб. 

должны быть предоставлены лицам, проживающим на территории Российской 

Федерации и имеющим либо имевшим право на меры государственной 

поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 

256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» , если такое право возникло у них до 1 июля 2020 

г.Указанный закон определяет в качестве основного субъекта, имеющего 

право на материнский (семейный) капитал, мать ребенка. Однако вскоре после 

возникновения права на эти выплату в Пенсионный фонд РФ стали поступать 

заявления о том, чтов отдельных случаях выплаты получили родители, не 

проживающие совместно с детьми и не занимающиеся уходом за ними и их 

воспитанием. Те родители, которые проживают с ребенком, воспитывают его, 

не смогли реализовать свое право на защиту от риска. Специалисты ПФР 

отметили, что «если заявление одного родителя поступило после того, как 

выплата уже была перечислена по заявлению ранее обратившегося родителя, 

отозвать назначенные средства Пенсионный фонд не может. В этом случае 

именно на маму и папу ложится ответственность за то, чтобы средства были 
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использованы по их смысловому назначению, то есть на благо ребенка»[3]. 

Получается, что матери детей, не проживающие совместно со своими детьми, 

воспользовались возможностью получить дополнительные денежные 

средства и использовать из по своему усмотрению.  

Представляется, что исключительно средствами правового 

регулирования данная проблема не может быть решена. Осознание ценности 

семьи, ответственности за близких, в первую очередь за детей – часть 

мировоззрения, которая без должной поддержки со стороны общества в конце 

прошлого – начале нынешнего века претерпела изменения и в отдельных 

случаях не является приоритетом в жизни людей. Здесь на помощь должно 

прийти, как бы высокопарно это ни звучало, воспитание в духе 

общепризнанных моральных норм и ценностей общества, ориентированного 

не только на индивида, но и на окружающих его людей, на семейные ценности. 

Персоноцентризм – явление, достаточно развитое в современном обществе, и 

его негативные аспекты уже достаточно четко проявились, а изменить картину 

можно только с течением времени и при усилиях не столько государства, 

сколько самого общества. В этом случае и эффективность правового 

регулирования в сфере защиты от социальных рисков будет значительно 

выше. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что эффективность правового 

регулирования – многоаспектное качество правового регулирования, которое 

зависит от таких составляющих, как четкий, соответствующий ожиданиям 

граждан замысел, цель защиты от социальных рисков, подробная, 

соответствующая установленным правилам правовая регламентация, 

отсутствие злоупотреблений со стороны получателей социальных 

предоставлений.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖАЛАҚЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Аннотация: Бұл мақалада автор жалақы мәселелерін зерттеп, 

нәтижелерін ескере отырып, еңбекке ақы төлеудегі дағдарыстық жағдайды 

жою, қызметкерлердің жалақыға қанағаттануын арттыру, еңбекақы төлеудің 

қолданыстағы нысандары мен жүйелерін жетілдіру бойынша ұсыныстар мен 

шаралар әзірлеу.Қазіргі кезде Үкіметтің, Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрліктерінің негізгі мәселелерінің бірі халықты жұмыспен қамту 

болып табылады.Еңбек құқығының әлеуметтік функциясы еңбекті қорғаумен 

ғана шектелмеуі керек деген ойлар қалыптасады. Бұл функцияның бір 

мынандай қыры ашылуы қажет, – еңбек саласындағы адам құқығының толық 

бекітілуі және сатылы түрде дамуына толық қамқорлық жасау,сонымен 

қатар,жасалған қызметіне байланысты жалақы төлеу. 

Түйін сөздер: жалақы,еңбек шарты,қызметкерлер,жұмыс беруші. 

 

Жалақы - заңды және экономикалық категория ретінде әр қызметкердің, 

оның отбасы мүшелерінің қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған 

нысан. Жұмысшының айлық жалақысының мөлшері жұмысшының 

біліктілігіне, жұмыстың қиындығы, саны мен сапасына, сонымен қатар еңбек 

шaртына байланысты дифференциялы түрде бекітіледі.Жұмыс уақытының 

нормасын нақты кезеңде атқарған және еңбек нормасын (еңбек 

міндеттемелері) толық орындаған жұмысшының айлық жалақысының 
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мөлшері Қазақстан Республикасының заңымен бекітілген минималды айлық 

жалақы мөлшерінен кем болмауы тиіс. 

Карантин  уақытында жалақының дағдарыстық жағдайға ұшырады: 

Біріншіден, нарықтық экономикаға көшу барлық салаларда нақты жалақының 

төмендеуіне әкелді және жұмыс орындарының жабылуы. Орташа жалақының 

ең төменгі күнкөріс деңгейіне қатынасы айтарлықтай төмендеді. Яғни, еңбек 

өзінің табиғи құндылығымен бағаланбайды. Екіншіден, жеке әлеуметтік 

топтар арасында жалақының үлкен дифференциациясы болды. Үшіншіден, 

жалақы ынталандырушы фактор болуды тоқтатты, бұл мотивациялық 

саясатты жүргізуді қиындатады.Жалақыны жүйелі түрде төлемеу 

жұмысшылар мен кәсіпорындар үшін күрделі мәселелерге айналды. 

Мұндай жағдайда себептерді анықтап, дағдарысты жоюдың мүмкін 

жолдары мен шараларын белгілеу қажет. Яғни, еңбекақы төлеуді жақсарту 

және ұйымдастыру тақырыбы қазіргі уақытта өте өзекті болып табылады. 

Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді орындау қажет. Біріншіден, 

жалақы категориясының мәнін анықтау қажет. Екіншіден, жалпы ұлттық 

экономикадағы жалақының қазіргі жағдайын қарастыру. Ал кәсіпорында 

жалақыны ұйымдастыру және оны Қазақстанда мемлекеттік реттеу 

мәселелерін қарастырмас бұрын, осы экономикалық категорияның мәнін 

ашып, жалақыны ұйымдастырудың негізгі принциптерін анықтап, жалақыны 

ұйымдастыру жүйесін зерттеп, еңбекақы төлейтін функцияларды қарастырған 

жөн.Қазіргі карантиндік жағдайда мемлекет тарапынан жалақыны реттеу 

механизміне назар аудару қажет. 

 Еңбек құқығы жұмысшылардың еңбектерін қорғауды қамтамасыз 

етумен қатар, еңбек процесінің қатысушысы болып табылатын адам ие 

болатын кешенді әлеуметтік-экономикалық құқықтарды қамтамасыз етудің 

кепілділігін анықтау болып табылады. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, қарастырылатын категорияны 

келесідей анықтауға болады. Жалақы - бұл тұтыну үшін бөлінген қаражаттың 

негізгі бөлігі, бұл кірістің үлесі (таза өндіріс), бұл ұжым жұмысының соңғы 

нәтижелеріне байланысты және қызметкерлер арасында жұмсалған жұмыс 

күшінің мөлшері мен сапасына, нақты еңбек салымына сәйкес бөлінеді  және 

салынған капитал мөлшері. 

Еңбек ақының мәнін анықтайтын болсақ, тұтынушылар табысының көп 

бөлігі жалақыдан келеді. Сондықтан ол тұтыну тауарларына сұраныстың 

көлеміне және олардың бағалар деңгейіне шешуші әсер етеді. Экономикалық 

теорияда жалақы табиғатын анықтайтын екі негізгі ұғым бар: 

а) жалақы - бұл жұмыс күшінің бағасы. Оның мәні мен динамикасы 

нарықтық факторлардың және ең алдымен сұраныс пен ұсыныстың әсерінен 

қалыптасады; 

б) жалақы - бұл «жұмыс күші» немесе «тауарлық жұмыс күші құнының 

конверсияланған түрі» тауар құнының ақшалай көрінісі. 

Жалақы еңбек бағасы ретінде бұл тұжырымдаманың теориялық 

негіздерін А.Смит пен Д.Рикардо жасаған. А.Смит еңбек тауардың сапасына 
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енеді және табиғи бағаға, яғни «табиғи жалақыға» ие болады деп санады. Ол 

жұмысшыға және оның отбасына қажетті күнкөріс құралдарының құнын 

қосқан өндіріс құнымен анықталады. А.Смит еңбек пен «жұмыс күшін» 

ажыратпады, сондықтан жұмыс күшінің құнын «табиғи жалақы» арқылы 

түсінді. Ол жалақы мөлшерін жұмысшының күнкөріс құралдарының 

физикалық минимумымен анықтады. Сонымен қатар, жалақыға тарихи және 

мәдени элементтер кіреді. [1  48б]. 

Бұл тұжырымның мәні жалақының өсуімен құнарлылық 

ынталандырылады және бұл еңбек ұсынысының өсуіне және жалақының 

төмендеуіне әкеледі. Өз кезегінде, жалақының төмендеуі халық санының 

қысқаруымен және нарықтағы еңбек ұсынысымен қатар жүреді, бұл 

жалақының өсуіне әкеледі. Еңбек ұсынысының ауытқуының әсерінен жалақы 

өмір сүру құралдарының физикалық минимумы түрінде белгілі бір тұрақты 

шаманы белгілеу тенденциясын сақтайды. 

Жалпы, жалақыны жеке жұмысшылар арасында еңбек бойынша 

бөлінетін қоғамдық өнімнің (жиынтық қоғамдық өнімнің, ұлттық табыстың 

және т.б.) үлесі ретінде айқындау нарыққа қайшы келеді.Жалақының өзге 

жәрдемақылардан, қосымша ақылардан, үстеме ақылардан кепілдік және 

өтемақылық төлемдерден ерекшелігі,тұрақты жұмысын атқарғаны үшін 

берілетін еңбекақысы, сонымен қатар еңбектің нәтижесінде алынатын 

табыстан ерекшеленеді.Сонымен қатар, жалақы тек еңбек саны мен сапасы 

бойынша бөлінеді. Бірақ оның мөлшері қызметкердің нақты еңбек үлесіне, 

кәсіпорынның экономикалық қызметінің түпкілікті нәтижелеріне 

байланысты. Бұдан әрі, мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру 

қатынастарындағы өзгерістер ескерілмейді.Жалақы "жұмыс күші"тауар 

құнының ақшалай көрінісі ретінде, бұл тұжырымдаманы К.Маркс жасаған. Ол 

"Еңбек" және "жұмыс күші" ұғымдарын ажырату туралы ережені негізге алды 

және еңбек тауар бола алмайтындығын және оның құны жоқ екенін негіздеді. 

Тауар-бұл жұмыс күші, ол жұмыс істей алады, ал жалақы бұл өнімнің өзіндік 

құнының ақшалай көрінісі түрінде көбік ретінде әрекет етеді. Жұмысшы 

барлық жұмыс үшін емес, тек қажетті жұмыс үшін ақы алады. Жалақының 

экономикалық сипаты-бұл табыстың арқасында жұмыс күшін көбейту 

процесін қамтамасыз ететін материалдық және рухани қажеттіліктер 

қанағаттандырылады. К. Маркс орнатты. Жалақы өмір сүру құралдарының 

физиологиялық минимумына төмендетілмейтіндіктен, ол қоғам дамуының 

экономикалық, әлеуметтік, мәдени деңгейіне, сондай-ақ Еңбек өнімділігі мен 

қарқындылығына, оның күрделілігіне және нарықтық жағдайға байланысты. 

Дәлел ретінде оның тауар емес екендігі келтірілген. Бірақ меншік 

қатынастары тек тауар-ақша қатынастары ғана емес. Тауар-ақша 

қатынастарының жойылуы экономикалық категория ретінде меншікті жоюды 

білдірмейді.Жұмыс күшінің құны сапалық және сандық жағынан болады. 

Еңбек құнының сапалық сипаттамасы-бұл белгілі бір өндірістік қатынастарды, 

атап айтқанда жұмысшыларға жұмыс күшін сатуды және оны кірісті ұлғайту 

үшін сатып алуды білдіреді. Сандық жағынан, жұмыс күшінің құны жұмыс 
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күшін өндіруге, дамытуға, сақтауға және мәңгілікке қалдыруға қажетті өмірлік 

құралдардың құнымен анықталады.[2, б 148-149]. 

Жалақының "өнімді" теориясы. Бұл теорияға сәйкес жалақы мөлшерін 

анықтайтын негізгі фактор еңбек өнімділігінің деңгейі болып табылады. 

Американдық экономист Г. Кэрри (1793-1879) жалақы еңбек өнімділігіне 

сәйкес жоғарылайды және төмендейді деп мәлімдеді. Бұл теорияның басты 

кемшілігі - жалақы деңгейіндегі айырмашылықтарды анықтауда тек бір 

факторды-еңбек өнімділігін пайдалану. 

Шекті өнімділік теориясы. Бұл теорияны американдық экономист 

Д.Клерк (1847-1938) тұжырымдады[3.28б]. Ол кез-келген фактордың 

өнімділігі жоғарылаған сайын төмендейді, егер басқа факторлар бір уақытта 

өзгеріссіз қалса. Д. клерктің жалақысына қатысты, капиталдың тұрақты 

мөлшерімен әрбір қосымша қызметкер өнімнің азаятын массасын береді. Бұл 

жағдайда жалақы "шекті жұмысшыға"тән шекті төмен өнімділікпен 

анықталады. Жалақының мәнін қарастырған кезде әйгілі американдық 

экономист Д. Кейнс шекті өнімділік теориясын да ұстанады. Ол "капиталдың 

шекті тиімділігін", халықтың іскерлік белсенділігі мен жұмыспен қамтылуын 

арттыру үшін айналымдағы ақшаның тұрақты көлемі қажет деп санайды. 

Бұған "іскерлік қарым-қатынаста" ақшаның абсолютті өсуіне немесе олардың 

салыстырмалы түрде өсуіне бағытталған мемлекеттік шаралар жүйесі арқылы 

қол жеткізуге болады. Біріншісі реттелетін инфляция деп аталады, екіншісі 

жалақыны төмендету арқылы қамтамасыз етіледі. Кейнс жалақының 

төмендеуі, кез-келген кіріс сияқты, тұтыну мен осы тұтыну нарығының 

кеңеюіне ықпал етуі керек деп санайды[4.88б]. Ол бұл тұжырымды "негізгі 

психологиялық заңмен" тұжырымдайды: табыс неғұрлым төмен болса, 

кірістің үнемделген бөлігі соғұрлым төмен болады және тұтынуға кететін 

кірістің үлесі соғұрлым көп болады. Бұл ереже Кейнстің мұздату және 

жалақыны төмендету бағдарламасының шешуші негізі болып 

табылады[5.28б]. 

Жұмыс күшінің төмен бағасымен қымбат жабдықты арзан жұмыс 

күшімен алмастырудың экономикалық мүмкіндігі бар. Өндіріс тиімділігінің 

өсуіне ынталандыру жойылады. Төмен жалақы - бұл қолданыстағы білім беру 

жүйесінің тозуы, өйткені жоғары біліктілікке ие болу, оны пайдаланбау немесе 

қарапайым жұмысшылармен қатар аз жалақы алу үшін көп уақыт пен қаражат 

жұмсаудың мағынасы жоқ. 

Осылайша, жалақы өзінің жоғалған әлеуметтік функциясын 

жандандырады. Сонымен бірге, ол "жұмыс күші"тауарының құнын өтеу 

элементтерінің біріне ғана айналады. Жаңа экономикалық жағдайда табыстың 

жалпы көлемінде көптеген төлемдердің күрт өсуі, кәсіпкерлердің 

қызметкерлерге әлеуметтік мақсаттарға қосымша төлемдері маңызды рөл 

атқарады. Әлеуметтік даму қорлары еңбек өнімділігін арттыру факторы 

ретінде жұмыс күшінің үнемі өсіп келе жатқан көбеюі қажеттілігіне 

байланысты жұмысшылардың материалдық өмір сүру жағдайларын 

жақсартуда маңызды рөл атқарады. 
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«Төмен жалақы алатындардың мәселесіне келсек, бізде еңбек 

заңнамасында тек төмен жалақы мөлшері реттелген, басқасының бәрі жұмыс 

берушінің құзырында. 

 Сондықтан ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Назарбаевтың 

«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 

арттыру» Жолдауына сәйкес, жыл басынан бері Қазақстандағы ең төменгі 

жалақы мөлшері 1,5 есеге – 28 000 теңгеден 42 500 теңгеге дейін артты. Оған 

қоса, 25 АЕК дейін, яғни 63 000 теңгеге дейінгі көлемде еңбекақы алып жүрген 

азаматтардың салық жүктемесі 10 есе азайтылуда».  

2020 жылдан мемлекет тарапынан бюджеттік салаға қатысты бірқатар 

шаралар қолға алынады.  

Атап айтқанда, 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап мұғалімдердің 

жалақысы 25%-ға, мәдениет саласындағы қызметкерлернің еңбекақысы 35%-

ға, кейбірінің жалақысы 50%-ға дейін, әлеуметтік сала қызметкерлерінің 

еңбекақысы 30-60%-ға дейін көбейеді. 

Жұмыс уақытын жиынтық есепке алу кезінде еңбекке ақы төлеу ауысымдық 

кесте (вахталар кестесі) бойынша нақты жұмыс істеген жұмыс сағаттарының 

саны бойынша жүргізіледі. Бұл ретте жалақыны есептеу тиісті күнтізбелік 

жылға арналған жұмыс уақыты балансына сәйкес тарифтік мөлшерлеме 

(лауазымдық айлықақы) және жұмыс уақытының айлық нормасы негізге 

алына отырып есептелген сағаттық тарифтік мөлшерлеме бойынша 

жүргізіледі[6]. 

 Бірақ жалақыны ұйымдастырудағы ең үлкен мәселесі-бұл 

жұмысшыларға жүйелі түрде төлемеуі. Мемлекеттік басқару органдарының 

жүйесі бұл мәселені шешуде іс жүзінде дәрменсіз. 

Жалақы төлемеу халық үшін басқа табыс көздерінің маңыздылығын 

күрт арттырды. Бірінші орында жеке қосалқы шаруашылықтан түскен табыс, 

екінші орында жәрдемақы және өтемақы тұр. 

Мақаланы қорытындылай келсек,осылайша, жалақы экономикалық 

категория ретінде жұмыс күшін көбейту және еңбекті ынталандыру үшін 

өзінің негізгі функцияларын азырақ орындайды. Ол іс жүзінде еңбек 

нәтижелерімен байланысты емес әлеуметтік жәрдемақы нұсқасына айналды. 

Бұл өндірісті ұйымдастыру осьті тиімділікті және әлемдік нарыққа шығудың 

толықтығын арттырудың қуатты тетіктерінің бірінен айырды. 

Сонымен, жалақы өзінің ынталандырушы функциясын орындауы үшін 

оның деңгейі мен қызметкердің біліктілігі, орындалған жұмыстың күрделілігі 

және жауапкершілік деңгейі арасында тікелей байланыс болуы керек. 

Дегенмен, мемлекеттік қызметке орналасуына арнайы талаптар бар, болашақ 

мамандарға жұмыспен қамту нысаны жақсы қарастырылған. 
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ӨТЕЛМЕЛІ ҚЫЗМЕТ БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕНІ 

ОРЫНДАМАҒАНЫ  ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК 

 

Аннотация: Бұл мәселенің өзектілігі Қазақстанда нарықтық 

экономиканы қалыптастыру кезеңінде ақылы қызметтерді құқықтық реттеуді 

жетілдіру талаптарымен анықталады. Заңда базаның ұзақ уақыт бойы болмауы 

және ақылы қызметтерді ұсынуға қатысушылардың қызметін, оның ішінде 

заңды жауапкершілік мәселелерін нақты құқықтық реттеу, жосықсыз 

субъектілердің көптеген бұзушылықтарының басты алғышарты болды.Ақылы 

қызметтерді көрсетуде нарықтық қатынастардың нығаюы мен үстемдігін 

ескере отырып, қызметтердің сапасына заңды кепілдік беру және 

субъектілердің құқықтарын қорғау мәселелерін шешуге қол жеткізу маңызды.  

Түйін сөздер: жауапкершілік,міндеттеме,ақылы қызмет. 

 

Бүгінгі таңда білім беру, медициналық, туристік және аудиторлық іс-

әрекеттегі субъектілердің мінез-құлқын реттейтін құқықтық нормалардың 
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толық еместігі мен сәйкессіздігі айқын көрінеді, ал кейбір жағдайларда оны 

реттеудің тиісті құқықтық тетігінің жоқтығы, оған дамымаған 

тұжырымдамасы ықпал етеді осы құқық саласының аппараты қатынастар. 

Жауапкершілік барлық құқық қатынастарына тән нәрсе. Азаматтық-құқықтық 

қатынастардың негізгі бөлігін міндеттеме құрайтын болғандықтан 

жауапкершілік жөніндегі мәселе міндеттемелік құқықтың жалпы 

ережелерінде қаралады. Бірақ та бұл арада айтылған мәселе міндеттемелерден 

тыс құқық қатынастарына да қатысты. Жалпы алғанда, жауапкершілік 

дегеніміз, заңмен немесе шартпен қаралған ретте өзіне жүктелген міндетті 

бұзатын азаматтық құқық қатынасының субъектісіне қолданылатын мүлікті 

өндіртіп алу немесе мүліктік салмақ салуболып табылады. Оған бұзылған 

құқыққа орай уәкілетті тұлғаның мүліктік шығынының орнын толтыру да 

жатады. 

Жауапкершілікке тарту, азаматтық құқық бұзушылық жағдайында құқық 

нормаларға санкцияны жүзеге асыруға түрткі болады.  

Ең алдымен, азаматтық құқықтық жауапкершілікте  мемлекеттік және 

шарттық тәртіпті нығайтудың да, осы мақсаттың алдын алудың да тәрбиелік 

маңызы айырықша. Азаматтық құқық қатынасының субъектілері болып 

табылатын тараптар өздеріне жүктелген міндеттерді орындамауы қоғамдық 

қатынастарды бұзып, мүліктік шығынға және жеке тұлғалар мен бүкіл 

қоғамды қолайсыз жағдайларға әкеп соқтыратынын білуі тиіс әрі өзінің 

міндетін бұзбауға күш салуы керек. Тәрбиелік жағын былай қойғанда, егер, 

әлгі айтқан құқық бұзушылыкка жол берілетін болса, онда азаматтық-

құқықтық жауапкершілік оны қайта қалпына келтіруді қамтамасыз етеді. 

Сондықтан да, борышқор өзі істеуге міндетті нәрсені орындамағанда ғана 

емес, оны орындаудан өз бетімен бас тартқан кез¬де де оған жауапкершілік 

бәрібір мойындатылады. 

Өтелмелі қызмет шарты бұл  тараптар үшін маңызды шарт болып 

табылады және   тараптар өзіне тиісті міндеттемесін орындамаған жағдайда, 

олар белгілі бір жауапкершілікке тартылу нысаны қарастырылады. 

Заң әдебиеттерінде, азаматтық-құқықтық жауапкершілік ұғымы көп 

жылдар бойы даулы болып келеді.Заң шығарушы азаматтық құқықта 

жауапкершілік ұғымына нақты түсінік бермейді, тек Азамттық Кодекстің 20-

тараудың349-366 баптарында міндеттеменің орындалмауы үшін 

жауапкершіліктері қарастырған.  

Дегенмен, жауапкершілік ұғымына көптеген заңгерлермен ғалымдар, заң 

әдебиеттерінде «Заңи энциклопедияда» анықтама беруде. Мәселен, Грибанов 

В.П., пікірінше: азаматтық-құқықтық жауапкершілік - бұзылған құқықтарды 

қалпына келтіруге және азаматтық айналымға заңды түрде тең 

қатысушылардың қалыпты экономикалық қатынастарын ынталандыруға 

бағытталған мүліктік санкцияларды қолданумен байланысты мемлекеттік 

мәжбүрлеу нысандарының бірі ретінде қарастырды. [1, б. 172-173]. 

Пугинский Б. И., ойынша: «жауапкершілікті даусыз (талап арызсыз) 

түрде жүзеге асыра алатынына және тіпті айыппұл немесе зардап шеккен 
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адамға зиян сомасын төлеу арқылы борышкер өз еркімен қабылдауы мүмкін 

болғанымен, бұл оның мемлекеттік-мәжбүрлі сипатын өзгертпейді» деп 

ескертеді. [2, б. 137]. 

Азаматтық құқықтың қосымша мүлікті өндіртіп алу тәрізді өзіне тән 

жауапкершіліктің қасиеті болмаса, несие беруші міндеттемесін орындаудан 

жалтарған борышқорға жазалау шарасын қолдана алмайды және оның іс-

әрекетін өз дәрежесінде реттеп отыруы қиындай түседі. 

Азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің өзіне тән қасиеттері: 

а)борышқордың міндеттемені бұзғанынан туындаған 

мүліктік шығындарды несие берушіге қайтару; 

ә) борышқордың міндеттемені тиісті дәрежеде орындауын қадағалау; 

б)борышқорды міндеттемесін орындамағаны немесе тиісті дәрежеде 

орындамағаны үшін жазалау; 

в)белгілі бір дәрежеде несие берушінің міндеттемеге қатысуына түрткі 

болу(өйткені, контрагенттің дұрыс болмауынан 

пайда болатын шығынды өтеуді қамтамасыз етеді); 

г)борышқордың тәртіпсіздік фактілерін басқа тұлғалардың көзінше 

айғақтау болып табылады. 

Азаматтық құқықтағы азаматтық-құқықтық жауапкершілік ұғымы 

туралы мәселені талас тудыратын теориялық зерттеуден қорытынды жасай 

отырып, ақылы қызметтерді ұсыну шартында жауапкершіліктің негізгі 

құқықтық аспектілерін атап өту керек. 

Өтелмелі қызметтерді көрсетуге арналған келісім-шарттар жария, қосылу 

және өзара келісім арқылы жасалады. Қосылу туралы шарттар жасасқан кезде 

орындаушы (тек бір тарап) өзі әзірлеген нысандарда немесе басқа стандартты 

нысандарда анықтайтын олардың шарттарын екінші тарап қабылдауы мүмкін, 

оларды толықтыру немесе өзгерту мүмкіндігінен айырылған, тек осы 

шарттарға қосылу арқылы жасалады.Мiндеттеменi орындамау, не тиiстi 

дәрежеде орындамау (мезгiлiнде орындамау, тауарлар мен жұмыстарды толық 

орындамау, мiндеттеме мазмұнында белгiленген басқа жағдайларды бұзып 

орындау) - тиiсiнше орындамау оның бұзылуы деп түсiнiледi. Тиiстi дәрежеде 

орындауға мүмкiндiк болмаған жағдайда борышқор бұл туралы несие 

берушiге дереу хабарлауға мiндеттi(ҚР АК 349б). Жауапкершіліктің ережесін 

қолданғанда (жауапкершілік тек «кінәсі үшін» емес, «кінәсіз»), 

М.И.Брагинский атап өткендей, екі тармақты есте ұстаған жөн; біріншіден, 

жауапкершіліктің арттылуы көру үшін орындаушы кәсіпкер болуы қажет, ал 

тапсырыс берушіге қатысты мекеме немесе азаматтың бұл рөлде әрекет етуі 

маңызды емес. Екіншіден, жауапкершіліктің көп жоғарылауы (форс-мажор) 

түріндегі өз кінәсі үшін жауапкершілік және одан алып тастау туралы жалпы 

ереже диспозитивтік нормада бекітілген[3, б. 107].Кодекстің (ҚР АК 

349б)Егер заңдарда немесе шартта өзгеше көзделмесе, залалды анықтаған 

кезде, мiндеттеме орындалуға тиiстi жерде, борышқор несие берушiнiң 

талабын өз ықтиярымен қанағаттандырған күнi, ал егер талап ерiктi түрде 

қанағаттандырылмаса, талап арыз берiлген күнi қолданылған баға назарға 
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алынады. Мән-жай негiзге ала отырып, сот шешiм шығарған күнi не нақты 

төлем төленген күнi қолданылған бағаны назарға ала келiп, залалдың орнын 

толтыру туралы талапты қанағаттандыра аладыКодекстің 399-бабы  

тараптардың арасында несие берушінің құқықтарының басқа адамға ауысу 

негіздері мен тәртібін ескере отырып, орындаудың мүмкін еместігінің 

салдарын бөледі. Бірінші нұсқа тапсырыс берушінің кінәсінен орындау мүмкін 

еместігі туындаған жағдайды білдіреді. Содан кейін ол тағайындалады мұндай 

мүмкін еместіктің барлық салдары. Екінші нұсқа [5](361-баптың) 

«тараптардың ешқайсысы жауап бермейтін жағдайларға байланысты» 

орындай алмаудың салдарына арналған. Осылайша, тиісті ереженің 

қолданылу аясы кеңейтіледі: ол белгілі бір зардаптарды тек кінәлілермен ғана 

емес, сонымен бірге тарап жауап беретін кез келген басқа әрекеттермен де 

байланыстырады.Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің [5]275б 

«Міндеттемені үшінші  адамның орындауы», бұл қызметтерді көрсету 

бойынша міндеттемелерді нақты орындау принциптерінен бас тартуды 

негіздейді. Тапсырыс берушіге келетін болсақ, оның келісімшарттан біржақты 

бас тарту құқығы күмән тудырмайды. Оған қызметтен бас тартуға берілген 

мүмкіндік әділ және негізделген, өйткені бұл азаматтың білім алуға, демалуға 

және өзі көрсеткен жеңілдіктерді өз қалауы бойынша ақысыз иеленуге деген 

абсолюттік құқығын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Орындаушыға қызмет 

көрсетуге арналған шартты орындаудан біржақты бас тарту құқығын беру 

бірнеше себептер бойынша негізсіз және тұжырымдамалық тұрғыдан дұрыс 

емес. Біріншіден, ақылы қызметтерді көрсетуге арналған келісімшарт 

негізінен қоғамдық келісімшарт болып табылады, ол тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау заңнамасына сәйкес келеді, сондықтан кейбір авторлар 

дұрыс атап көрсеткендей, мердігердің шартты орындаудан бас тарту құқығы 

мағынасыз, өйткені «қызмет көрсетуден бас тартқан толтырушы тапсырыс 

берушінің талабы бойынша келісімшартты дереу қайта жасауға 

міндетті».(мысалы, медицина саласында), ал оларды ұсынудан бас тарту 

тапсырыс берушінің мүдделерін айтарлықтай бұзуы мүмкін [4, б. 37-39]. 

Жалпы, қорытындылай келсек,  осы тұжырым жасауда оңайлатылған 

процедуралардың бірі, бірақ ғылым мен практикада қосылу туралы келісімнің 

мәні мен мазмұнын - дамымаған құжаттық формаларды (нысанымен) нақты, 

толық түсіну болмайтындығына назар аудару қажет және қосылатын тараптың 

жағымсыз салдарына алып келетін стандартты нысандар). Зерттеу  

нысандарынжүзеге асыру үшін  қойылатын талаптарды белгілеуге болады: 

Бірінші талап - ақылы келісімшарттағы әрбір қызметке ұқсас қызметтер 

жиынтығында емес, оның ерекшеліктерін ескере отырып, арнайы нысан 

қажет. Екінші талап - нысандар мен стандартты нысандар тек бір тарап үшін 

артықшылықтар мен артықшылықтарды белгілейтін жағдайлардан босатылуы 

керек. Үшінші талап - шарттар тізімі жабық болуы керек. Төртіншіден, 

шарттар міндетті түрде тағайындалуы керек. 
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ORDINARY AND EXTRAORDINARY LEGAL REGULATION OF 

LABOR PROTECTION OF EMPLOYEES 

 

Annotation: The article examines the issue of the relationship between the 

labor protection rules enshrined in the Labor Code of the Russian Federation and the 

legal regulation introduced in the Russian Federation in connection with the threat 

of the spread of a new coronavirus infection (COVID-19) to provide workers with 

safe working conditions, reduce the risk of infection third parties, as well as 

optimizing the burden on the healthcare system. The authors state that the main 

financial and organizational burden fell on employers in these conditions, including 

in connection with the need to incur additional costs to comply with the 

recommendations of the Federal Service for the Protection of Consumer Rights and 

Human Welfare (Rospotrebnadzor). The article concludes that the current 

extraordinary legal regulation has violated the balance of interests of employers, 

workers and the state in the field of labor protection - it is obvious that it is shifted 
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in favor of public interests, which ultimately leads to unprofitable activities of 

employers and, as a consequence, to a deterioration in financial the situation of 

workers and job cuts.  

Key words: labor protection, labor contract, employee, employer, safe working 

conditions, workplace, pandemic, extraordinary legal regulation, non-working days, 

balance of interests. 

 

The Constitution of the Russian Federation enshrines the social nature of the 

Russian state, in which labor and health of people are protected (Article 7), and 

everyone is guaranteed the right to work in conditions that meet the requirements of 

safety and hygiene, and the right to health protection (Part 3, Article 37 , part 1 of 

article 41), which obliges the Russian Federation to develop an effective mechanism 

for the implementation of these rights and to maintain its proper functioning.  

In the field of labor relations, such a mechanism is enshrined in section X of 

the Labor Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Labor Code 

of the Russian Federation), which contains norms on labor protection as a system of 

“preserving the life and health of workers in the process of work”.  

The institution of labor protection, like no other within the framework of labor 

law, consists mainly of peremptory norms of an administrative nature, since in this 

area, in the overwhelming part, there are statutory regulations established by the 

state, which both employers and employees are obliged to comply with. Of course, 

the employer has the bulk of the responsibilities in this area, since employees work 

in the jobs they create and in their interests. The role of the state is to create rules 

aimed at ensuring the safety of citizens in the labor process, and to monitor their 

implementation. This is fully consistent with the goal of labor legislation - to ensure 

safe working conditions and one of its main tasks - to create conditions for achieving 

optimal coordination of the interests of the employer, employee and the state. Since 

working conditions depend on the organization of a particular labor process by the 

employer and are under his control, i.e. are in his economic sphere, under his 

economic authority, and the result of labor is consumed by him, imposing on him 

the responsibility of protecting the life and health of workers in the process of labor 

activity with the consolidation of the state's obligation to exercise proper supervision 

and control over its implementation does not violate the balance of private and public 

interests the sphere of work.  

At the same time, the situation that has arisen in connection with the pandemic 

forces us to take a fresh look at the role of the state, employers and workers in 

ensuring working conditions that meet safety and hygiene requirements. Obviously, 

the non-standard situation lies in the fact that working conditions in terms of 

ensuring sanitary-hygienic and sanitary-anti-epidemiological well-being at 

workplaces were not subject to either the parties to the employment contract or the 

state. In addition, for many employers, the situation at the place of work turned out 

to be unsafe not only for employees, but also for third parties (consumers of goods, 

services, etc.), which made it necessary to make non-standard decisions. 

Main part  
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The first measures affecting labor relations, which were taken in connection 

with the threat of the spread of the new coronavirus infection (COVID-19), are the 

introduction of non-working days with the preservation of wages for workers. As S. 

Yu. Golovina rightly notes, the fundamental difference between non-working days 

according to the decrees of the President of the Russian Federation from non-

working holidays and weekends known to labor legislation is that they cannot be 

attributed to rest time, since their purpose is to ensure social distancing, minimize 

contacts [1, p. 3 - 8.]. It should be added that the purpose of these measures was not 

only to protect workers, but also to reduce the risk of infection of third parties, as 

well as to optimize the burden on the health care system. Thus, restrictions on the 

performance of activities by individual employers were introduced due to the 

existence of circumstances for which neither the employer, nor the employee, nor 

the state are responsible, and are largely due not so much to the private interests of 

employers and employees as to public goals. However, initially, the direct financial 

burden fell on the employers - in the form of the obligation to maintain wages for 

employees for the period of non-working days. In addition, employers who were 

subject to the ban on the implementation of activities were in a worse position 

compared to those legal entities and individual entrepreneurs that continued to 

function, since the latter, in the event of inefficiency (loss-making) of activities, 

could declare idle time for reasons beyond the control of the parties. labor contract, 

thereby saving on staff wages, while the adoption of such a decision was the first to 

be prevented by the announcement of non-working days. Such legal regulation 

clearly indicated, firstly, a shift in the balance in favor of public interests, secondly, 

a violation of the principle of equality in relation to employers, and thirdly, as the 

researchers point out, a violation of the principle of justice in relation to workers, in 

particular , in wages, since some of them continued to work, while others received 

their wages without carrying out labor activities [2, pp. 19-22]. To eliminate the 

imbalance, financial measures were taken to support employers (in the form of direct 

payments, in the form of release from obligations or liability for their failure, in the 

form of soft loans, etc.), but in many respects these measures were leveled by that 

additional financial and organizational burden , which employers had to bear to 

ensure proper working conditions, and the hazardous factors in the workplace are 

caused not by the peculiarities of the employer carrying out his economic activities, 

but by insurmountable circumstances under the prevailing conditions. The Federal 

Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Wellbeing 

(hereinafter - Rospotrebnadzor, RPN), which exercises state supervision over 

employers' compliance with sanitary and hygienic and sanitary and epidemiological 

norms and rules (Article 368 of the Labor Code of the Russian Federation), 

developed recommendations for employers on compliance the sanitary-epidemic 

regime, under which it is possible to carry out economic activities (hereinafter - the 

Recommendations). 

The measures formulated in this document are undoubtedly aimed at ensuring 

the safety of workers in the labor process, minimizing the risk of infection with a 

new coronavirus infection, but their analysis is worthy of attention from the point of 
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view of maintaining a balance of private and public interests. First of all, it should 

be noted that the document is called “recommendations”, that is, it is not obligatory 

for execution. However, such recommendations become mandatory for those 

employers who want to continue their business activities. Moreover, they become 

such by virtue of the direct prescription of regulatory legal acts adopted by regional 

authorities. So, according to clause 2.8 of Appendix 6 to the Decree of the Mayor of 

Moscow No. 12-UM dated March 5, 2020, employers are obliged to “ensure 

compliance with the recommendations for preventing the spread of a new 

coronavirus infection (2019-nCoV) of the Federal Service for Surveillance on 

Consumer Rights Protection and Welfare person (its territorial divisions) ". 

Accordingly, the Rospotrebnadzor Recommendations should be viewed as actual 

regulatory prescriptions governing labor protection issues and addressed to both 

employers and employees. Thus, the new coronavirus infection, according to A.A. 

Berezhnov, has given rise to new responsibilities of employers, which most of them 

have not had to face before. It should be agreed with the author that such measures, 

which are certainly justified, require significant additional costs on the part of 

employers, and also greatly complicate the usual activities of organizations, which 

in the future may negatively affect (we will add - already reflected) on the economic 

situation of employers and subsequently - workers [3, p. 15 - 18]. 

Let's consider some of the measures provided for in the Recommendations of 

Rospotrebnadzor. So, the document prescribes to restrict access to the enterprise 

(organization) of persons not associated with its activities, with the exception of 

work related to production processes (repair and maintenance of technological 

equipment); limit contact between the teams of individual workshops, sections, 

departments and functional groups that are not related to common tasks and 

production processes, divide work streams and disunite the team by placing 

employees on different floors, in separate offices, organize work in several shifts; 

restrict the movement of workers during lunch and rest breaks. Similar measures 

were provided for in the regions, where they had already turned from 

recommendations into prescriptions taken in accordance with Part 2 of Art. 50 of the 

Federal Law "On the Sanitary and Epidemiological Welfare of the Population".  

We believe that these provisions affect the property interests of the employer, 

impose additional financial obligations on him, and also violate the requirements of 

labor legislation.  

Firstly, the dictionary definition of the concept of "production process" is similar to 

the definition of the concept of "production activity", enshrined in Art. 209 of the 

Labor Code of the Russian Federation: "a set of actions of workers with the use of 

labor instruments necessary to transform resources into finished products, including 

the production and processing of various types of raw materials, construction, and 

the provision of various types of services." It follows from this definition that the 

production process or production activity is not limited only to the repair and 

maintenance of technological equipment. Accordingly, depending on the type of 

entrepreneurial activity, the employer may be deprived of the opportunity to conduct 

it.  
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Secondly, the requirement to limit contacts between teams, as well as the obligation 

to place employees on different floors, in separate offices, to organize work in 

several shifts also imposes an additional financial burden on the employer, for 

example, in the case when the employer does not have its own premises, and will 

have to rent them. If the employer does not have the financial capabilities, he will 

have to organize multi-shift work in order to fulfill the order and notify the 

employees in advance, and before fulfilling this obligation, he will have to suspend 

the activity.  

Thirdly, the instruction to restrict the movement of workers at lunchtime and 

other breaks is contrary to labor law, since, according to Art. 106 of the Labor Code 

of the Russian Federation, rest time is the time during which the employee is free 

from the performance of labor duties and which he can use at his own discretion. 

Thus, thisinstructiondeliberatelyimposesanimpossibleobligationontheemployer, 

and, moreover, the implementation ofsucharec mmendationcontradi 

ctsthegeneralprin ciplesoflega lregulationoflab orrelations. 

Consequently, these Recommendations and regulations significantly, up to 

suspension, restrict the conduct of entrepreneurial activity, the receipt of income by 

the employer, which undoubtedly affects the financial situation of the employee, and 

in the event of even partial (including insignificant) non-compliance with the 

measures, the employer may be subject to administrative liability for violation of 

legislation in the field of ensuring the sanitary and epidemiological well-being of the 

population.  

Conclusion  

Thus, the extraordinary legal regulation came into conflict with the current 

labor legislation, and also violated the balance of interests of employers, employees 

and the state that had developed in the field of labor protection - it is obvious that it 

was shifted in favor of public interests by imposing additional obligations on 

employers without proportional reimbursement of their costs, which as a result, it 

leads to unprofitable activities of employers and, as a result, to a deterioration in the 

financial situation of employees and a reduction in jobs. This primarily concerns 

small and medium-sized businesses, which are the most vulnerable in the current 

situation.  

Of course, initially the situation demanded an immediate response, and 

mistakes were inevitable, but at present, measures are being taken that do not meet 

the criterion of proportionality.In this complex situation, it is necessary to share the 

burden of responsibility for what is happening between employers, workers and the 

state, and carefully checking each of the introduced protective measures, avoiding 

imbalance in the field of labor protection. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СПОРТЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: Трудовые отношения в сфере спорта регулируются в РФ 

комплексом нормативных правовых актов. В главе 54.1 Трудового кодекса РФ 

содержатся    специальные нормы, учитывающие особенности трудовых 

отношений в сфере профессионального спорта.  Авторы в статье отмечают ряд 

актуальных вопросов правового регулирования трудовых отношений в спорте:  

соотношение публичного и частного начал в регулировании трудовых 

отношений в спорте, договорное оформление трудовых отношений в сфере 

спорта, условия трудового договора со спортсменом, в том числе о досрочном  

расторжении трудового договора и заработной плате спортсмена и другие. В 

качестве вывода формулируется вывод о необходимости дальнейшего 

совершенствования правового регулирования трудовых отношений в сфере 

спорта. 
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Трудовые отношения в сфере спорта регулируются в РФ комплексом 

нормативных правовых актов. В Трудовом кодексе Российской Федерации от 

30.12.2001 г. (далее – ТК РФ) содержатся  какобщие нормы, регулирующие 

трудовые отношения всех категорий работников так и специальные нормы, 

устанавливающие особенности правового регулирования труда спортсменов и 

тренеров (глава 54.1 ТК РФ «Особенности регулирования труда спортсменов 

и тренеров», введена федеральным законом от 28.02.2008 г. № 13-ФЗ). 

Субъектами, на которых распространяются положения главы 54.1 ТК РФ 

являются спортсмены и тренеры, на иных специалистов, осуществляющих 

трудовые функции в сфере физической культуры и спорта, распространяются 

общие нормы трудового законодательства РФ.В законе указано, что  

положения главы 54.1 ТК РФ регулируют трудовые отношения с работниками, 

трудовая функция которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям 

и участии в спортивных соревнованиях по определенным виду или видам 

спорта (далее - спортсмены), а также с работниками, трудовая функция 

которых состоит в проведении со спортсменами тренировочных мероприятий 

и осуществлении руководства состязательной деятельностью спортсменов для 

достижения спортивных результатов (далее - тренеры). В качестве 

работодателей могут выступать лица, определенные частями третьейи 

четвертой статьи 20ТК РФ, за исключением работодателей - физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями.  

В юридической литературе обращается внимание на наличие  

особенностей правового положения спортсменов и тренеров, что 

предопределяет наличие у них специального трудоправового статуса [6]. 

Одной из существенных особенностей регулирования труда работников 

спортивных организаций заключается в том, что помимо трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, данная группа отношений регулируется также 

коллективными договорами, соглашениями, а также локальными 

нормативными актами, принимаемыми работодателями в соответствии с 

требованиями статьи 8 ТК РФ с учетом норм, утвержденных 

общероссийскими спортивными федерациями (например, в каждом виде 

спорта действуют регламентные акты: Регламент Российского футбольного 

союза по статусу и переходам (трансферу) футболистов; Положение по 

статусу и переходам хоккеистов и т.д.), и мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Режим рабочего времени спортсменов, тренеров, 

привлечение их к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни, а также особенности оплаты труда спортсменов, 

тренеров за указанный период регламентируются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, что закреплено в ст. 348.1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/faedf3a7c3cd35871542ce0c323e898871ca1753/#dst2051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/faedf3a7c3cd35871542ce0c323e898871ca1753/#dst179
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/c3aa977f4da67be89baf817897b74530882cca55/#dst129
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ТК РФ. Особенности регулирования труда спортсменов, тренеров, которые в 

соответствии со статьей 252ТК РФ могут устанавливаться исключительно ТК 

РФ, а также случаи и порядок установления таких особенностей другими 

актами, содержащими нормы трудового права, определяются главой 54.1 ТК 

РФ. Кроме того, нормы гл. 54.1 ТК РФ регулируют такие особенности 

осуществления трудовых функций как обязательные медицинские осмотры 

спортсменов, перевод спортсмена, тренера из одной спортивной организации 

в другую (трансфер), условия труда по совместительству, установление 

заработной платы, отстранение спортсменов от работы, заключение и 

расторжение трудового договора, гарантии и компенсации спортсменам и 

другие трудовые  права и обязанности тренеров и спортсменов. 

Особый характер и специфика труда профессиональных спортсменов и 

тренеров, заключаются, по мнению исследователей, прежде всего, в 

повышенной физической и психологической нагрузке, как в процессе 

подготовки к спортивным соревнованиям, так и во время участия в них, а 

также в ряде других признаков: отсутствие четко определенного рабочего 

места, мобильность, связанная с подготовкой и участием в соревнованиях, 

осуществление профессиональной деятельности преимущественно в 

выходные и праздничные дни. Вместе взятые, эти признаки укладываются в 

понятие «условия труда»[8]. 

Кроме того, необходимо отметить наличие в данной сфере множества 

подзаконных нормативных актов, регулирующих те или иные особенности 

осуществления трудовых функций субъектами спортивного права, среди 

которых:раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в области физической культуры и спорта»Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утв.Приказом Министерства здравоохранения и социально развития РФ от 15 

августа 2011 г. № 916н1, содержащий конкретный перечень должностных 

обязанностей работников в области физической культуры и спорта, 

учитывающий особенности организации труда, а также права и 

ответственность; профессиональные стандарты для работников в сфере 

физической культуры и спорта, утв.Приказами Министерства труда РФ в 2014 

г.: «Спортсмен», «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 

и спорту», «Тренер», «Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре», «Инструктор-методист»; Приказ Минздрав соцразвития РФ от 9 

августа 2010 № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий», 

утверждающий порядок оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий и другие. 

Несмотря на наличие определенной правовой базы, регулирующей 

трудовые отношения в целом, а также предусматривающей особенности 

трудовых отношений в сфере спорта, все  же остается немало проблемных 

вопросов как в практике правоприменения, так и в теории трудового и 

спортивного права. В ряде работ российских авторов комплексно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/044930f09e2f8cb0d91ded54f9aca44ab3f974a2/#dst1050
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рассматривается ряд актуальных вопросов, связанных с трудовыми 

отношениями в сфере физической культуры и спорта [2].Д.И. Рогачев, 

анализируя трудовое законодательство РФ, отмечает, что нынешнее 

государственное регулирование отношений в области профессионального 

спорта носит «бессистемный и фрагментарный» характер[16].О.А. Шевченко 

отмечает заметное влияние нормативных актов спортивных организаций на 

трудовые отношения спортсменов и тренеров[20]. Другие авторы, отмечая 

сложный характер спортивных отношений, указывают, что специфика труда 

спортсменов и тренеров обусловливает необходимость централизованного, 

регламентного и договорного регулирования данных отношений[5]. 

Кроме того, обсуждаются и другие проблемные вопросы правового 

регулирования трудовых отношений в сфере спорта. В частности,  

рассматриваются особенности правового статуса спортивного 

тренера,исследуются специфические особенности условий труда и спортивно-

трудовых обязанностей спортивных тренеров [19],выявляются обобщающие 

признаки, характерные для спортсменов, занятых в командных видах спорта, 

а также признаки, обособляющие спортсменов от иных категорий работников, 

обосновывается вывод о том, что специальное правовое регулирование 

деятельности спортсмена в командных видах спорта должно осуществляться 

именно в рамках трудового права [9],рассматриваются основные проблемы 

трансферных отношений в мировом и отечественном спорте[13] и другие.  

До настоящего времени продолжается дискуссия об отраслевой 

принадлежности регулирования труда спортсменов и тренеров. Вавилкин 

Д.С., Тащиян А.А.[7], рассматривая особенности трудового договора 

профессионального спортсмена, справедливо отмечают, что вопросы, 

касающиеся различий осуществления своей спортивной деятельности 

профессиональными спортсменами на основе либо гражданско-правового 

договора, либо трудового договора, продолжают оставаться одной из 

актуальных тем научных дискуссий [4]. Авторы указывают, что в сфере спорта 

доминирует трудовой договор, оформляющий трудовые отношения между 

спортсменом и работодателем. В других исследованиях разбираются наиболее 

известные практики заключения гражданско-паровых договоров (договор о 

возмездном оказании услуг и договор поручения) и формулируется вывод о 

том, что использование трудового договора является наиболее логичной 

конструкцией оформления правоотношений киберспортивной организации и 

киберспортсмена[18]. 

В юридической литературе рассматривается проблема досрочного 

расторжения трудового договора спортсменом в связи с переходом в другой 

спортивный клуб и другую спортивную организацию, а также проблема 

надлежащего правового регулирования и экономического обоснования 

определения размера труда спортсмена [11].Особое внимание в работах, кроме 

того, уделяется рассмотрению особенностей прекращения трудового договора 

с иностранным спортсменом и тренером [3]. 
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Детально обсуждаются также многие актуальные вопросы правового 

регулирования оплаты труда спорстменов [1].Отмечается, что в современных 

условиях моделирование фонда оплаты труда спортивной организации в 

целом позволит определить и учесть значимость индивидуальных 

индикаторов (показателей, достижений) профессиональных атлетов и их 

влияние на формирование премиальной части заработной платы [10], 

формулируется вывод о том, что представление информации о заработной 

плате в матричном виде позволит обеспечить ее конфиденциальность, а 

премиальные выплаты могут быть снижены в зависимости от ряда факторов, 

отнесенных к «штрафным санкциям».В литературе также представлены 

данные динамики оценки субъектами Института спорта адекватности и 

справедливости оплаты труда, а также факторы, которые должны определять 

сумму спортивного контракта спортсменов, что обеспечивает формирование 

у них правовой готовности к эффективной организации своей 

профессиональной деятельности [14]. 

В работах Шевченко О.И. проводится анализ зарубежного трудового 

законодательства, регулирующего  труд профессиональных спортсменов[21]. 

Кроме того, автор уделяет внимание перспективам и направлениям развития 

международно-правового обеспечения спортивно-трудовых отношений в 

области профессионального спорта [20].  

В научных исследованиях российских авторов рассматриваются и другие  

актуальные вопросы трудового права и права социального обеспечения в 

сфере спорта, в частности, вопросы охраны труда спортсменов и тренеров[23], 

вопросы социального обеспечения спортсменов [17]. 

 Решения многих проблемных вопросов правового регулирования 

трудовых отношений в сфере спорта содержатся как в указанных научных 

исследованиях авторов, так и в  материалах судебной практики, где содержатся 

выводы и рекомендациипривоприменителям по трудовым спортивным спорам 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации»; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 № 

52«О применении судами законодательства, регулирующего труд 

спортсменов и тренеров»; Обзор практики рассмотрения судами дел по 

спорам, возникающим из трудовых правоотношений спортсменов и тренеров, 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2015). 

Зарубежныеисследователирассматриваютследующиеактуальныевопросы

трудовогоправавсфереспорта: 1) оценка состояния и развития правовойбазы, 

регулирующей трудовые отношения в немецком профессиональном футболе 

[33]; 2) проблемы трудовых отношениях в профессиональном футболе, в 

частности, рассматривается реализация первого автономного соглашения в 

Хорватии и Сербии [32]; 3)  правовой статус футбольных посредников и 

вопросы саморегулирования в спорте [28]; 4) права субъектов спортивного 

права и их защита[24]; 5)социальный диалог и регулирующая власть органов 
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управления[25]; 6) пределы автономии спорта [26]; 7)влияние Covid-19 

наспорт [29] и многие другие. 

Таким образом, наличие в теории и на практике множества проблемных 

вопросов  правового регулирования трудовых отношений в сфере спорта, 

предопределяет необходимость дальнейшего совершенствования трудового 

законодательства с целью достижения оптимального баланса публичных и 

частных интересов участников спортивного права. 
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ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ КАК ВИД ТРУДОПРАВОВОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы развития 

норм трудового права об обоснованности отстранения работника от работы в 

Республике Казахстан. Дается обширный анализ научных позиций по этому 

вопросу ученых, которые исследовали социально-правовую природу данного 

явления. Отмечается, что в связи с заключением трудового договора 

посредством электронной информационной системы возникает 

необходимость комплексного исследования вопросов об отстранении 

работника от работы. В Республике Казахстан вопросы правового 

регулирования отстранения работника от работы регулируются Трудовым 

Кодексом Республики Казахстан и другими нормативными актами, которые 

создают баланс защиты интересов работодателя и работников, 

предотвращения возможных нарушений правил охраны труда и обеспечения 

трудовой дисциплины. 

Ключевые слова: трудовое законодательство, трудовой договор, место 

работы, отстранение работника от работы, трудовые обязанности, 

работодатель, работник. 

 

Отдельно следует рассмотреть вопрос такого вида мер принуждения в 

трудовом праве, как отстранение от работы. Трудовой кодекс РК  закрепил 

емкое понимание отстранения от работы, объединив случаи, закрепленные в 

законодательстве более раннего периода и дополнив перечень новыми 

основаниями.  

В соответствии со ст. 48 Трудового кодекса РКработодатель или 

принимающая сторона обязаны отстранить от работы работника, работника 

направляющей стороны: 

1) находящегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсикоманического опьянения (их аналогов) или употребившего в течение 

рабочего дня вещества, вызывающие такое опьянение; 

2) не сдавшего экзамены по проверке знаний по вопросам безопасности и 

охраны труда или промышленной безопасности; 

3) не использующего средства индивидуальной и (или) коллективной 

защиты, предоставленные работодателем или принимающей стороной; 

 4) не прошедшего медицинский осмотр либо предсменное медицинское 

освидетельствование, если они являются обязательными в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 
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 5) в случае лишения права работника, работника направляющей стороны 

на управление транспортным средством или других разрешений, 

необходимых для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

 6) если его действия или бездействие повлекли или могли повлечь за 

собой тяжкие последствия для его жизни и здоровья, в том числе других 

работников, производственные травмы и аварии, нарушение правил охраны 

труда, пожарной безопасности либо безопасности движения на транспорте. 

Таким образом, отстранение от работы согласно ст. 48 Трудового кодекса 

РК возможно: по инициативе работодателя; по требованию уполномоченных 

органов и должностных лиц; по соглашению сторон трудового договора. 

Перечень оснований, по которым работодатель обязан отстранить работника 

от работы, является закрытым и предусматривается нормативными правовыми 

актами. К сожалению, ни трудовое законодательство, ни Верховный Суд РК, 

в том числе в Нормативном Постановлении № 9 Верховного Суда РК от 6 

октября 2017 г. ««О некоторых вопросах применения судами законодательства 

при разрешении трудовых споров» , не дают легального определения понятия 

«отстранение от работы».  

Нет единства в этом вопросе и среди ученых – специалистов в области 

трудового права. Обходят стороной данную проблему и авторы ряда 

учебников и учебных пособий по трудовому праву. Для разрешения данного 

вопроса, несомненно, необходимо понять, какова правовая природа 

отстранения от работы. На этот вопрос существует достаточно большое 

количество мнений и позиций.  

Так, по мнению Ахметова А. и Ахметовой Г. «Отстранение от работы – 

это когда работнику временно нельзя выполнять свои трудовые обязанности 

по требованию уполномоченных государственных органов с приостановкой 

выплаты заработной платы»[1]. 

Достаточно интересным следует признать определение, 

сформулированное Н. А. Бриллиантовой: «Под отстранением от работы 

понимается временная приостановка работы или недопущение работников к 

работе как по распоряжению работодателя, так и по требованию органов и 

уполномоченных на то должностных лиц, применяемые в качестве меры 

воздействия на нарушителей трудовой дисциплины в целях профилактики 

правонарушения»[5]. 

Так, по мнению М. Ю. Тихомирова, «отстранение от работы – временная 

мера, не влекущая сама по себе изменения трудового договора или его 

прекращения, однако в ряде случаев она может предшествовать прекращению 

трудового договора»[3]. 

На наш взгляд, наиболее верной является позиция, высказываемая 

профессорами А. М. Лушниковым и М. В. Лушниковой, согласно которой 

«отстранение от работы по своей правовой природе является 

приостановлением на определенный срок трудового договора в части 

реализации работником своей трудовой функции в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами. При этом 
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трудовые отношения работника и работодателя сохраняются»[4]. Данные 

положения, по нашему мнению, следует рассматривать как базовые при 

дальнейшем рассмотрении данного института как одного из видов 

принудительных мер в трудовом праве. 

Все рассмотренные определения, без сомнения, характеризуют 

отстранение от работы как меру принуждения и основываются в различной 

степени на его признаках, однако при этом упускается из виду его правовая 

природа, как его базовый признак. 

По моему мнению, под отстранением от работы следует понимать 

приостановление на определенный срок трудового договора в части 

реализации работником своей трудовой функции, по общему правилу, без 

начисления работнику заработной платы, по основаниям, перечисленным в ст. 

48Трудового кодекса РК, других законах и иных нормативных правовых актах 

Республики Казахстан. 

Также следует остановить свое внимание на двух важных аспектах. Во-

первых, отстранение от работы может рассматриваться как мера защиты в 

трудовом праве, в частности, как мера самозащиты прав сторонами трудового 

договора, с классификационной точки зрения отстранение будет являться в 

данном случае мерой пресечения. Здесь мы ведем речь и о защите своих прав 

работодателем, и о защите прав других работников предприятия, исходя из 

конкретной причины и основания отстранения от работы. 

Также это может быть мерой защиты прав отстраняемого работника. 

Яркий пример последнего – отстранение работника, не прошедшего 

медосмотра либо испытаний по охране труда не по его вине. Здесь же 

необходимо указать и на иные предусмотренные Трудовым кодексом РК 

случаи недопущения работника к трудовой деятельности не по его вине, 

например, по п.1 ст. 182 Трудового кодекса РК. Необходимо отметить, что 

именно вышеуказанные меры защиты отстраняемого работника не будут 

являться мерами принуждения по отношению к нему. 

Во-вторых, несмотря на суждения некоторых авторов, отстранение от 

работы рассматриваться как мера ответственности не может, но может 

предшествовать ей. При этом важно однозначно указать на конкретный вид 

ответственности в данном случае. Отстранение от работы может быть 

предшествующей мерой и иметь целью превенцию тех или иных действий или 

бездействия. Например, в случае, когда лицо, совершившее дисциплинарный 

проступок, отстранено от работы на период дисциплинарного расследования 

или судебного разбирательства. 

В отношении мер пресечения существует позиция, по которой данные 

меры обозначаются «исключительно как меры юридического 

производства»[2]. По нашему мнению, подобная позиция безосновательно 

недооценивает объем данных мер трудоправового принуждения. Основными 

целями этого вида мер являются: пресечение правонарушений; превенция 

неблагоприятных последствий правонарушений, на обеспечение работы 

комиссии по проведению служебной проверки; предотвращение уничтожения 
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необходимых документов; недопущение воздействия на членов комиссии, 

воспрепятствования ее работе. 

Согласно ст. 48 Закона о государственной службе  и ст. 38 Закона О 

правоохранительной службе : «государственный служащий, может быть 

временно отстранен от замещаемой должности в случае проведения 

служебного расследования – должностным лицом (органом), имеющим право 

назначения на государственную должность и увольнения с государственной 

должности, до решения вопроса об ответственности, но на срок не более 

одного месяца с сохранением заработной платы.То есть, данная мера на 

государственной службе служит для обеспечения привлечения служащего к 

дисциплинарной или иной юридической ответственности. 

На основе анализа действующего законодательства и оценка правовой 

природы такой меры трудоправового принуждения как отстранение от работы, 

мы можем сказать, что эта мера может быть только временной, а ключевой её 

целью является предотвращение наступления неблагоприятных последствий. 

В отношении же института пресекательных мер на государственной 

гражданской службе мы должны отметить существующую проблему 

недостаточной законодательной регламентации вопроса применения 

увольнения с государственной службы при возникновении ситуации, 

делающей невозможным дальнейшее пребывание на службе. 

Выводы:  

1. Под отстранением от работы следует понимать приостановление на 

определенный срок трудового договора в части реализации работником своей 

трудовой функции, по общему правилу, без начисления работнику заработной 

платы, по основаниям, перечисленным в ст. 48Трудового кодекса РК, других 

законах и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан.  

2. Отстранение от работы может рассматриваться как мера защиты в 

трудовом праве, в частности, как мера самозащиты прав сторонами трудового 

договора, с классификационной точки зрения отстранение будет являться в 

данном случае мерой пресечения.  

3. Несмотря на суждения некоторых авторов, отстранение от работы 

рассматриваться как мера ответственности не может, но может 

предшествовать ей. При этом важно однозначно указать на конкретный вид 

ответственности. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются правовые основы цифровой 

экономики в России. Развитие научно-технического процесса трансформирует 

все сферы жизни общества, в том числе и экономику. Цифровизация 

экономики выступает основным направлением инновационного развития 

экономических систем и инструментом создания долгосрочных конкурентных 

связей. Субъекты хозяйственной деятельности вступают в правовые 

отношения в различных киберпространствах, что порождает новые 

правоотношения, требующие соответствующего правового закрепления. 

Нормативно-правовое регулирование сферы информационных технологий 

является необходимым в любом государстве, так как информация – это один 

из ключевых способов развития современного общества.  Автор формулирует 

вывод о том, что несмотря на многочисленность правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере информационных технологий, есть 

необходимость постоянного совершенствования правового регулирования 

института информационных технологий в связи со стремительным развитием 

правоотношений в данной сфере. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, интернет, 

электронное государство, цифровая демократия, научно-технический 

прогресс, информационно-коммуникационные технологии. 

 

Информационно-цифровые технологии все более проникают в 

современную жизнь, становятся мощным рычагом развития всех сфер: 

медицины, производства, логистики, торговли, образования. Однако Россия на 

сегодня отстает в развитии и качестве коммуникационных сетей, 

преимущественно разрабатывая стратегии создания собственного цифрового 

рынка, оставаясь  сферой с нераскрытым потенциалом. 



121 

 

В настоящее время процессы международной экономической интеграции 

доминируют в развитии мировой экономики. В этих условиях большинство 

передовых стран поставили приоритетным развитие цифровой экономики. 

Цифровизация экономики выступает основным направлением 

инновационного развития экономических систем и инструментом создания 

долгосрочных конкурентных преимуществ. Однако процессы цифровизации 

экономики на постсоветском пространстве проходят очень медленно, что 

приводит к потере конкурентоспособности на мировом рынке, сокращению 

производства и экспорта высокотехнологичных товаров. В перспективе 

именно массовая цифровизация должна стать приоритетным направлением 

развития России и других стран СНГ. 

Нормативно-правовое регулирование сферы информационных 

технологий является необходимым в любом государстве, так как информация 

– это один из ключевых способов развития современного общества. 

Информационные технологии позволяют получить доступ к большому объему 

информации, что способствует развитию информационного общества и его 

ускорению. 

Все нормативные правовые документы в области информационных 

технологий в России можно структурировать по нескольким уровням: 

международные акты, федеральные законы, акты федеральных органов 

исполнительной власти, акты субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, локальные документы предприятий и учреждений. 

Современная система международных актов в рассматриваемой сфере 

включает в себя соглашения, декларации, рекомендации, конвенции, а также 

стандарты. Российская Федерация присоединилась к ряду международных 

конвенций и деклараций в области информационных технологий. 

В современном обществе информация является товаром.Развитие 

информационных технологий неразрывно связано с разработкой механизмов 

обеспечения информационной безопасности, в том числе правовых. 

При этом международные акты в информационной сфере имеют 

приоритет по отношению к российскому национальному законодательству: 

1)Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

04.11.1950 содержит нормы о правах человека на информацию и ее защиту; 

2)Резолюция 59(I) Генеральной Ассамблеи ООН «Созыв международной 

конференции по вопросу о свободе информации», которая провозгласила 

свободу информации основным правом человека; 

3)Окинавская хартия глобального информационного общества от 

22.07.2000; 

4)Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных от 28.01.1981; 

5)Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в 

международных договорах от 23.11.2005 и т.д. 

Большой объем ценной информации содержит в себе Модельный 

информационный кодекс для государств-членов СНГ (принят 
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Постановлением Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ 

от 03.04.2008 № 30-6). Это рекомендательный документ, содержащий 

основные цели и принципы информационного законодательства, основные 

права и свободы в информационной сфере, функции государства в 

информационной сфере, направления политики, богатый понятийный аппарат 

и многое другое. 

В Конституции РФ закреплены основы информационных прав на свободу 

поиска, получения, воспроизводства и распространения информации. Также в 

Основном Законе провозглашены смежные с информационными права, в том 

числе на распространение религиозных и иных убеждений (ст. 28), на 

получение сведений о фактах, которые могут угрожать жизни и здоровью (ст. 

41); на свободу выбора языка общения (ч. 2 ст. 26); заниматься творчеством в 

том числе с помощью информационных технологий (ч. 1 ст. 44).Так, 

например, для реализации права на свободный труд необходимо владеть 

информацией, позволяющей трудиться по профессии и выбрать работодателя. 

Особую значимость информационных прав неоднократно подтверждали 

своими решениями и высшие судебные инстанции [5]. 

Поскольку информационный кодекс пребывает в состоянии концепции, 

то пока единого документа, который бы регулировал право на информацию и 

ответственность за нарушение данных прав, в России нет. Именно государство 

обязано формировать нормативно-правовую базу, карать за правонарушения 

и преступления в сфере информации и информатизации, обеспечивать 

информационную безопасность, адекватно реагируя на угрозы жизненно 

важным интересам личности, государства и общества. 

Наглядный пример деятельности государства в этой сфере - Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента РФ от 05.12.2016 № 646. Согласно Доктрине в сфере 

информационных технологий государство: 

1) регулирует отношения, связанные с поиском, получением, передачей, 

производством и распространением информации с применением 

информационных технологий (информатизации); 

2) принимает меры к развитию информационных систем различного 

назначения для обеспечения граждан (физических лиц), организаций, 

государственных органов и органов местного самоуправления информацией, 

а также к обеспечению взаимодействия таких систем; 

3) создает условия для эффективного использования в России Интернета 

и аналогичных сетей связи; 

4) обеспечивает информационную безопасность детей. 

Федеральные законы и кодексы регулируют соответствующие 

правоотношения в информационной сфере. В ст. 4 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» установлено, что правовое регулирование 

информационных технологий, отношений, связанных со средствами массовой 

информации, осуществляется в соответствии с законодательством, 
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основанным на Конституции РФ, международных соглашениях и договорах, 

федеральных законах и других нормативных правовых актах. 

Право на использование информации конкретно не установлено в законе, 

но подразумевается (поскольку нелогично получать нечто, если нельзя его 

использовать). В связи с чем невозможного говорить о стопроцентной свободе 

и безграничном использовании информации. Например, госслужащим, 

ответственным сотрудникам, работникам сферы обслуживания, медикам 

закон прямо запрещает свободно использовать сведения, полученные в 

процессе профессиональной деятельности (даже в частных интересах). 

Конституционное право на информацию проявляет себя во вполне 

бытовых, банальных вещах, таких как возможность выйти в Интернет, 

почитать газету или журнал, посмотреть ТВ или же получить информацию, 

обратившись в электронную приемную властного органа. Россияне вправе 

получать информацию относительно самых разнообразных вещей: от 

повседневно необходимых (погодные прогнозы, оповещения МЧС России, 

режим работы того или иного предприятия, организации, властной структуры 

и т.п.) до специфических и «отраслевых» (экологическая обстановка, 

политическая ситуация, изменения в законодательстве, введение санкций и 

заградительных мер и т.п.). 

Информационные права регулируются нормативными правовыми актами 

федеральными законами, законодательством субъектов федерации, актами 

местных властей, кодексами и «корпоративными» актами (например, 

Московской хартией журналистов от 04.02.1994), локальными актами 

(например, внутрифирменными положениями об обработке персональных 

данных, перечнями сведений, составляющих коммерческую тайну). 

Немалую роль в регулировании информационных прав играют такие 

нормативные акты, как приказы, положения, циркуляры и прочие документы 

профильных министерств, ведомств, служб, комиссий (например, 

Минкомсвязи России, Роскомнадзора, межведомственных комиссий по 

защите государственной тайны, по информационной безопасности и т.д.). 

Наконец, в сфере электронной коммерции и интернет-коммуникаций 

часто применяются обычаи, т.е. правила, сформировавшиеся по итогам их 

длительного применения. Некоторые уже приобрели статус правовой нормы, 

некоторые являются просто правилами приличия. 

Стоит так же отметить, что в России вопрос касательно защиты 

информации по сей день остается достаточно сложным. В последнее 

десятилетие в связи с бурным развитием информационных технологий 

появились новые формы угроз и преступлений в сфере информационного 

оборота. 

Согласно национальной программе «Цифровая экономика», в срок до 

2024 года следует ликвидировать законодательные барьеры для развития 

цифровой среды, усовершенствовать информационную инфраструктуру, 

обеспечить цифровую экономику высококвалифицированными кадрами, 

установить новые стандарты информационной безопасности, внедрить новые 
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технологии и перевести на новый цифровой уровень процессы 

государственного управления. 

Программа развития цифровой экономики нашей страны: 

1) закладывает основы развития в России цифровой экономики; 

2) формулирует принципы государственной политики по цифровизации; 

3) определяет приоритетные задачи на ближайшие годы; 

4) проводит инициативы по развитию цифровых инфраструктур и 

преодолению «цифрового разрыва»; 

5) развивает цифровые навыки граждан и соответственно образованность 

в этой сфере; 

6) стимулирует развитие цифровых технологий и создание 

высокотехнологичных производств; 

7) определяет критические сферы для реализации проектов цифровых 

трансформаций национального масштаба. 

Следует отметить, что одобрение этой программы обозначило 

собственное видение страны по развитию цифровой экономики в России. 

Цифровизация - это насыщение физического мира электронно- 

цифровыми устройствами, средствами, системами и наладка электронно- 

коммуникационного обмена между ними [3]. Цель цифровизации в нашем 

государстве - цифровая трансформация существующих и создание новых 

отраслей экономики, трансформация всех сфер жизнедеятельности нашей 

страны в новые, более эффективные и современные. Создание современного 

цифрового пространства и соответствующей инфраструктуры выгодно всем: 

и гражданам, и бизнесу, и внешнему инвестору. 

Таким образом, цифровая экономика является сферой новых 

чрезвычайных возможностей, которая требует применения новых подходов к 

ее организации и управлению. Наряду с этим нуждаются в дальнейшем 

научной проработке и трансформации определенные привычные категории и 

направления экономической науки. 

Принятые в последнее время в России документы стратегического 

развития предусматривают меры, направленные на создание необходимых 

структур для развития цифровой экономики, формирования информационного 

общества. При этом цифровые технологии постоянно совершенствуются и 

объединяются в глобальные сети, интегрируются в различные сферы жизни 

общества и меняют глобальную экономику, что в свою очередь требует 

научных исследований этой проблематики. 

Каждый субъект хозяйствования как государственной, так и частной 

формы собственности сталкивается с необходимостью доступа к тому или 

иному виду государственного реестра или базы данных [1].Это может быть 

единое таможенное окно, система электронных деклараций, система 

электронных закупок и тому подобное, которые для полноценного 

функционирования нуждаются в интеграции с внешними государственными 

реестрами и базами данных. 
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Эффективность функционирования современного государства в 

значительной степени определяется скоростью и качеством принятия решений 

[4]. Это невозможно без наличия в государственных структурах электронного 

документооборота. Локальный электронный документооборот (на уровне 

одного ведомства) позволяет государственной структуре автоматизировать 

все процессы работы с документами, максимально отказаться от бумаги, 

усовершенствовать внутреннюю дисциплину, ускорить процесс принятия 

управленческих решений. 

Государственные органы нашей страны работают над объединением всех 

ведомств в единую систему межведомственного документооборота [2]. Такая 

система гарантирует отправку электронных документов и предоставляет 

возможность получения юридически значимых сообщений о доставке. Важное 

направление правового регулирования в сфере формирования открытых 

данных.  

Итак, сегодня цифровая экономика является одним из важнейших 

факторов экономического роста и формирования нового качества жизни. 

Лидеры мировой экономики рассматривают цифровизацию как 

первоочередное направление инновационного развития производственно-

экономических систем разных уровней и инструмент обеспечения 

конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе. 

В заключение отметим, что информация определяется как отражение 

вещественного (материального) мира в коммуникационных системах 

различных видов. На государственном уровне вопросы информационных 

технологий не стоят на последнем месте. Регулярно проводятся конференции, 

заседания, круглые столы, научные советы по вопросам данной сферы. 

Изучаются проблемы и разрабатываются решения по их преодолению, 

совершенствуется действующее законодательство. При этом несмотря на 

многочисленность правовых актов, регулирующих деятельность в сфере 

информационных технологий, есть необходимость постоянного 

совершенствования правового регулирования института информационных 

технологий в связи со стремительным развитием правоотношений в данной 

сфере. 

 

Список использованных источников: 

1.Акаев А. А., Пантин В.И., Айвазов А.Э. Анализ динамики движения 

мирового экономического кризиса на основе теории циклов. Доклад на 

Первом Российском экономическом конгрессе, МГУ им. М. В. Ломоносова, 

10.12.2009 // http://refleader.ru/jgeotrotrotrqas.html (дата обращения 04.02.2021) 

2.Киселев А.С. Современные теоретические подходы к понятию 

электронного государства // Актуальные проблемы российского права. 2018. 

№ 6. С. 32 - 39. 

3.Митрофанова О.И. Некоторые вопросы применения профессиональных 

стандартов в цифровой экономике // Закон. 2019. № 11. С. 80 - 87. 



126 

 

4.Рассолов И.М. Информационные правоотношения. Теоретические 

аспекты. М.: Проспект, 2017. 204 с.  

5.Степанов О.А. Противодействие кибертерроризму в цифровую эпоху: 

монография М.: Издательство Юрайт, 2020. 103 с. 

 

 

 

 

 

Лушников Андрей Михайлович 

д.ю.н., д.и.н., профессор,  

заведующий кафедрой трудового и финансового права  

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова 

e-mail: amlu0909@ yandex.ru  

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ 

 

Аннотация: В данной статье анализируется многообразие понимания 

трудового договора с опорой в основном на законодательство и научную 

доктрину России и Казахстана. Выделены следующие виды понимания 

рассматриваемого феномена в качестве основного института трудового права, 

соглашения между работником и работодателем, модели трудового 

правоотношения, правореализационного акта-документа, формы реализации 

права работника на распоряжение своими способностями к труду и права 

работодателя на использование несамостоятельного труда работника в своих 

интересах, под своим контролем и управлением. в качестве признаков 

трудового договора в настоящее время выделяют. Сделан вывод о том, что 

признаки трудового договора  (личностный, организационный и 

имущественный) подлежат оценке в совокупности, однако главным из них 

является организационная и (или) экономическая зависимость работника от 

работодателя.  

Ключевые слова: трудовой договор, правовой институт, акт реализации 

права. 

 

Подходы к трудовому договору изначально являлись многообразными и 

дискуссионными. В его отношение к числу последних не относится, вероятно, 

только одно положение: это центральный институт трудового права и целый 

комплекс взаимосвязанных научных проблем отраслевой юридической науки. 

Однако в дальнейшем мнения ученых расходятся порой до диаметрально 

противоположенных. Такая ситуация неизбежна и даже плодотворна, с учетом 

того, что само рождение трудового право стало во многом результатом 

многочисленных дискуссий о понятии трудового договора, о его выделение в 

перечне других договоров о труде  и др [8]. Да и в постсоветский период 

подобные обсуждения с разным уровнем результативности были достаточно 
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частыми [7]. Все это позволяет нам с опорой на предшествующие наработки 

сделать некоторые предварительные выводы относительно заявленной 

проблематики. До некоторой степени они являются универсальными и 

касаются правовых порядков всех государств ЕАЭС, включая Россию и 

Казахстан. В целом это соответствует и юридической доктрине 

континентальной Европы (и шире, романо- германской правовой семьи), в 

меньшей степени касается государств англо-саксонской правовой семьи.  

В настоящее время трудовой договор в отраслевой теории понимается в 

нескольких значениях: 

1.Как важнейший, центральный институт трудового права (например, 

Раздел III «Трудовой договор» (ст.56-84.1) Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее- ТК РФ) 2001 г., Глава 4 «Трудовой договор» (ст.24-62) 

Трудового Кодекса Республики Казахстан (далее -ТК РК) 2015 г.).Отметим, 

что это положение является до известно степени универсальным для 

подавляющего числа государств с кодифицированным трудовым 

законодательством. Это же относится и к общности выделяемых признаков 

трудового договора. Например, содержание ст.56 ТК РФ в совокупности со 

ст.15 и 133 ТК РФ, как и содержание п. 3 и п. 36 ч.1 ст.1, п.2 ч.1 ст.28, ст. 104ТК 

РК позволяет вывести три признака трудового договора, которые в свое время 

предложил еще один из отцов –основателей науки трудового права Л.С. Таль 

[12]:   

1) Личностный, т.е. работник обязуется выполнять работу только лично. 

Никакое представительство работника, связанное с выполнением трудовых 

обязанностей, недопустимо. Исключения, связанные с надомными 

работниками (Гл. 49 ТК РФ) только подтверждает правило. 

2) Организационный, который включает в себя три взаимосвязанных 

положения: 

А) труд осуществляется в интересах, под управлением и контролем 

работодателя,с подчинением работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при условии обеспечения работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. Это основной, квалифицирующий признак трудового отношения, 

определяющий несамостоятельный (наемный, подчиненный) характер труда. 

Б) работник обязуется выполнять трудовую функцию. Следовательно, 

работник не может быть принят для выполнения неопределенной работы 

вообще, либо работой, определенной индивидуальными признаками, а только 

для выполнения трудовой функции, определенной родовыми признаками.  

В) труд работника, по общему правилу, носит неединичный, 

кооперированный характер.  

3) Имущественный, т.е. работник обязуется лично выполнять работу за 

плату, которая устанавливается по заранее определенным нормативам (ст.133 
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ТК РФ, ст.104 ТК Казахстана). При этом оплачивается не результат труда, а 

процесс труда (живой труд).  

2. Как соглашение между работником и работодателем, т.е. юридический 

факт- основание возникновения трудового отношения. По общему правилу, 

именно трудовой договор выступает в качестве «спускового механизма», 

дающего начало трудовому отношению, которое, будучи урегулированным 

нормами права, становится трудовым правоотношением. Это не исключает 

того, что в отдельных случаях основанием возникновения такого 

правоотношения может быть сложный фактический состав, однако трудовой 

договор выступает его обязательным элементом. Фактическое допущение к 

работе или судебное решение, как основание возникновения трудового 

правоотношения, предполагает в дальнейшем оформление трудового 

договора.  

3. Как модель трудового правоотношения, содержание которого во 

многом определяется взаимными договорными правами и обязанностями его 

сторон (работника и работодателя). Отметим, что содержание трудового 

правоотношения шире, чем содержание трудового договора, т.к. первое 

включает в себя, помимо договорных прав и обязанностей, также права и 

обязанности сторон, установленные трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договором, соглашениями (ст.56 ТК РФ, п.36 ч.1 ст.1 ТК РК). 

Однако с учетом возрастания роли договорных начал в регулировании 

трудовых отношений возрастает и роль трудового договора, как акта, 

определяющего взаимные права и обязанности сторон. Отметим, что даже в 

дефиниции трудового договора содержится определенный перечень прав 

сторон, которым корреспондируют соответствующие обязанности. 

Так, согласно ст.56 ТК РФ, трудовой договор - соглашение между 

работодателем и работником,  

- в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату,  

- а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник, права 

и обязанности которых и фиксирует трудовой договор. Во многом 

аналогичное определение дает и п.36 ч.1 ст.1 ТК РК: трудовой договор - 

письменное соглашение между работником и работодателем,  
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- в соответствии с которым работник обязуется лично выполнять 

определенную работу (трудовую функцию), соблюдать трудовой распорядок,  

- а работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные настоящим Кодексом, законами Республики Казахстан и 

иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

коллективным договором, актами работодателя, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату. 

4. Как правореализационный акт- документ, заключенный в письменной 

форме и имеющий определенное содержание и форму (ст.57, 67 ТК РФ, п.36 

ч.1 ст.1 ТК РК). «Цифровизация» трудового права этого вывода не колеблем, 

тем более электронная форма трудового договора предполагает в дальнейшем 

его оформления в письменной форме. Это касается, в частности, работников, 

занятых на дистанционной (удаленной) работе (Глава 49.1 ТК РФ) 

5. Как форма реализации права работника на распоряжение своими 

способностями к труду (ст.21 ТК РФ) и права работодателя на использование 

несамостоятельного труда работника в своих интересах, под своим контролем 

и управлением (ст. 22 и 56 ТК РФ, п.36 ч.1 ст.1, ст.24 ТК РК). Стоим 

подчеркнуть, что по статистике МОТ около 83% занятых работают именно по 

трудовому договору. Кроме того, для работодателей заключение трудового 

договора оказывается наиболее рациональным путем использования наемного 

труда под своим контролем, управлением и в своем интересе. В этой части 

можно говорить о пересечение правовой и экономической проблематике, 

необходимости учета экономических факторов при заключении трудовых 

договоров [6] 

С учетом вышеназванных факторов особое значение приобретает 

проблема отличия трудового договора от гражданско -правовых договоров, 

объектом которых является труд. Именно проведение такого разделение 

помогает лучше понять сущность и многообразие понимания феномена 

трудового договора. Отметим, что Л.С. Таль в свое время именно с этого начал 

выделение феномена трудового договора среди иных цивилистических 

договоров о труде[11]. 

Затухшая было в середине прошлого века дискуссия по данной 

проблематике вспыхнула с новой силой во второй половине 90-х гг. ХХ в. Ее 

катализатором стала монография Л.В. Санниковой [10]. Автор посчитала, что 

использование традиционной цивилистической формы - договора найма, 

включающей в качестве разновидности и трудовой договор, как показывает 

отечественный (дореволюционный) и зарубежный опыт, наиболее 

эффективно в условиях рыночной экономики. Однако причинно- 

следственные связи в такой аргументации оказались разорванными. Из 

очевидного положения о кризисном состояние трудового права был сделан 

неожиданный вывод о необходимости возвращения к гражданско- правовому 

опосредованию наемного труда, который в начале ХХ в. привел нашу страну, 

да и весь мир на порог социального кризиса и повлек, среди прочего, к череде 
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революций.Это было не продвижение вперед, а отступление назад, 

игнорирование, в том числе, российского опыта кодификации трудового 

законодательства[9].  

Отметим, отечественные неоднократно касались проблем разграничения 

трудового и гражданско- правовых договоров, объектом которых является 

руд, уже с 90-х гг[1]. Например, петербургские ученые-трудовики предложили 

следующие признаки трудового договора:  

1) предметный; 2) признак трудовой функции; 3) признак коллектива; 4) 

личностный признак; 5) распределение риска; 6) социальный признак; 7) 

организационный признак  [5]. С ними стоит согласиться, однако все они в 

целом соответствуют выделенным еще Л.С. Талем личностному, 

организационному и имущественному признакам, о которых уже упоминали 

выше. Признаки распределения риска и социальный признак не отличают 

трудовые от иных, а скорее являются следствием наличия трудовых 

отношений, поэтому отнесение их к вышеназванному перечню очень 

сомнительно. К тому же стоило бы выделить своеобразный 

квалифицирующий признак трудового договора, а именно наличие 

организационной и (или) экономической зависимости работника от 

работодателя. Именно к такому выводу пришли ведущие эксперты МОТ в 

начале ХХ в. и именно эта позиция отражена в Рекомендациях МОТ №198 «О 

трудовом правоотношении» (2006 г.). 

Поиск отличительных признаков в интересующей нас контексте 

продолжил основатель пермской школы трудового права Л.Ю. Бугров. 

Ученый предложил 6 оснований разграничения признаков трудового и 

гражданско- правовых договоров. Это: 

1) цель договора, 2) подчинение трудящегося распорядку (организации 

труда), установленному субъектом, принимающим результаты труда, 3) 

необходимость личного выполнения работы, 4) необходимость обеспечения 

условий труда, установленных трудовым законодательством, субъектом, 

представляющим работу, 5) интеграция трудящегося в организационную 

структуру субъекта, представляющего работу, 6) риск случайного 

невыполнения работы[3].Отметим, что последнее положение является не 

признаком трудового договора, а последствием признания его трудовым. 

Однако он категорически выступил против презумпции трудовых 

отношений к любым отношениям по поводу применения личного труда. В 

духе Рекомендации МОТ №198 о трудовом правоотношении (2006 г.) он 

предложил усилить роль инспекции труда при определении отраслевой 

принадлежности отношений, связанных с трудом (с учетом требований ч.4 

ст.11 ТК РФ). Продуктивным нам видится и предложенное в монографии 

выделение «смежных с трудовыми» договоров и субдоговоров в границах 

трудового права. Достаточно интересен подход ученого к выделению 

принципов трудового договора. В этом качестве он определил: свободу 

трудового договора; равенство сторон трудового договора; определенность 
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работы по трудовому договору [3]. Впрочем, выводы автора достаточно 

вариативны и компромиссны. 

В качестве вывода по данному фрагменту статьи отметим, что 

большинство ученых выделяет в качестве признаков трудового договора 

личностный, организационный и имущественный, которые были обоснованы 

еще Л.С. Талем. Они подлежат оценке в совокупности, однако главным из них 

является организационная и (или) экономическая зависимость работника от 

работодателя. Об этом свидетельствует анализ судебной практики, это 

подтверждается и нормами международного права. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА В КЛЮЧЕ 

МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Аннотация: В статье обоснован авторский подход к определению 

эффективности норм трудового права в ключе межотраслевого правового 

регулирования и форм межотраслевого взаимодействия: совместное, 

субсидиарное и конкурирующее (коллизионное). На основе авторской 

концепции межотраслевого правового регулирования предложены решения 

теоретических и прикладных проблем координации норм трудового и 

налогового права в обеспечении полной и продуктивной занятости, 

формировании института социально-бытового обслуживания персонала, 

обеспечения здорового образа жизни и др. 

Ключевые слова: эффективность норм трудового права, межотраслевое 

правовое регулирование, налоговое право. 

 

Постановка проблемы: Учение об эффективности норм трудового права 

связано с  социально-правовыми исследованиями советских ученых-

трудовиков второй половины ХХ века В.И. Никитинского, О.В.Смирнова и др. 

[5].  Социальная эффективность норм трудового права определялась как 

соотношение фактического результата действия правовой нормы и социально 

значимых целей, для достижения которых эта норма принята. Отметим, что и 

в современных исследованиях по трудовому праву  обращение к теории 

эффективности норм трудового права приносит свои плодотворные 

результаты [3] Между тем, на сегодняшний день очевидным пробелом в 

правовом познании эффективности норм трудового права остаются проблемы 

оптимизации межотраслевых связей трудового права как одного из 

определяющих факторов (условий) эффективности правовых норм. Порядок 

взаимодействия норм трудового права с иными отраслями права позволяет 

рассмотреть под особым углом вопрос эффективности трудо-правовых норм. 

Очевидно, что системность во взаимодействии различных отраслей права 

обеспечивает единство правовой системы государства, выступает условием ее 

эффективности в целом. 

Методологические и эвристические основы исследования. В качестве 

методологических и теоретических предпосылок к изучению поставленной 

проблемы рассмотрим эффективность норм трудового права на основе форм и 

способов межотраслевого взаимодействия трудового права, межотраслевого 

правового регулирования.  Для начала ограничимся двумя важными 
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замечаниями, ремарками. Во-первых, концепция межотраслевого  правового 

регулирования не отрицает самостоятельности и автономности трудового 

права, но при этом определяет  системные межотраслевые связи данной 

отрасли, формы взаимодействия норм трудового права и иных отраслей права 

для достижения общих социальных целей. В этой связи под межотраслевым 

правовым регулированием  следует понимать правовой механизм реализации 

норм различной отраслевой принадлежности, объединенных единой целью и 

смежным (общим) предметом правового регулирования. Полагаю, что к 

основным формам такого межотраслевого регулирования следует отнести: 

совместное (паритетное) регулирование, субсидиарное правовое 

регулирование и конкурентное (коллизионное) [1,2].  

Второе замечание связано с концепцией комплексных отраслей и 

институтов права. Не вдаваясь в данную дискуссию, отметим, что 

предлагаемая теория  межотраслевого правового регулирования  "не льет воду 

на эту мельницу". Как раз наоборот, дает новые аргументы в 

необоснованности конструкции комплексных отраслей права. Комплексным 

может быть только законодательство. В этой части теория межотраслевого 

регулирования и составляет основу для разработки комплексных нормативно-

правовых актов, в рамках которых "сотрудничают" нормы различной 

отраслевой принадлежности, имея общий (или смежный) предмет правового 

регулирования и общую социальную цель. Ярким примером может служить 

закон о занятости, объединяющий нормы трудового права, 

административного права, права социального обеспечения . 

Поскольку в рамках данной статьи заявлены не только вопросы теории, 

но и практики, то остановимся на некоторых проблемах системного 

взаимодействия норм трудового права и норм налогового права с выходом на 

оценку эффективности этих норм. 

Прикладные и прогностические аспекты исследования. Начнем с анализа 

упомянутой социальной проблемы занятости населения. Достижение 

продуктивной и полной занятости -  эта цель заявлена как на международно-

правовом уровне (например, Конвенция МОТ №122 «О политике в области 

занятости» 1964 г.), так и российского законодательства о занятости, 

коллективных соглашений. Для ее достижения особая роль отводится 

межотраслевому взаимодействию, в нашем ракурсе исследования, трудового 

и налогового права. Отметим, два весьма показательных примера такого 

взаимодействия, касающиеся заемного труда (трудовые договоры о 

предоставлении труда работников (персонала) и  самозанятых лиц. По сути, в 

эти две отрасли были призваны решать эту проблему совместными усилиями, 

но каждая своими правовыми средствами. Иными словами речь идет о 

совместном межотраслевом правовом регулировании отношений в сфере 

труда.  

Однако практика преподнесла "сюрпризы" несистемного межотраслевого 

взаимодействия, которое "таило угрозы" конфликтного конкурентного 

(коллизионного) межотраслевого правового регулирования трудового и 
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налогового отраслей права. Так,  глава 25 Налогового кодекса РФ "Налог на 

прибыль" (глава введена ФЗ от 06.08.2001 №110-ФЗ) фактически легализовала 

заемный труд, допуская отнесение на расходы организации затраты в связи с 

заключением трудовых договоров на основании заемного труда. Между тем в 

ТК РФ соответствующая глава 53.1, посвященная договору  о предоставлении 

персонала, появилась значительно позднее, только в 2014 году .  До названной 

даты заемный труд был вне правового поля действующего трудового 

законодательства, что свидетельствовало о правовой неопределенности в 

регулировании таких трудовых отношений. Отметим, что и выбранный 

законодателем способ устранения пробела в трудовом праве вызывает 

вопросы. Дело в том, что одновременно с главой 53.1 была внесена в ТК РФ и 

новая статья 56.1 о запрете заемного труда по принципу: "заемный труд 

запрещен, но если очень хочется, то обращаемся к главе 53.1 ТК РФ".  

Другим примером несистемного межотраслевого регулирования 

трудового и налогового права, которое также требует особого внимания 

нашего законодателя - это правовой статус самозанятых лиц. Вновь 

"застрельщиком" выступило налоговое право. Был объявлен правовой 

эксперимент, который проводится до 2028 года во всех регионах России по 

установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" . Особо следует отметить, что получить статус самозанятого по 

российскому законодательству и трудящиеся ЕАЭС. 

Основная цель налогово-правового регулирования труда самозанятых 

лиц - это, конечно, как и в первом случае, обеспечение обязанности по уплате 

налога. Но не исключается и сопутствующая цель - легализация 

"теневой"(неформальной ) занятости, и конечном итоге, обеспечение полной 

и продуктивной занятости. Между тем, самозанятое лицо - человек, 

самостоятельно занятый трудом по оказанию услуг в рамках договоров 

гражданско-правового характера, в том числе в форме индивидуального 

предпринимательства (Межгосударственный стандарт по безопасности труда 

(ГОСТ 12.0.004-2015). Названные лица не имеют работодателя и не 

привлекают наемных работников по трудовому договору. Формальным 

критерием самозанятости является постановка на налоговый учет в качестве 

самозанятого лица. Читатель спросит, а при чем здесь трудовое право?  В чем 

заключается "угроза" трудовым отношениям с легализацией самозанятых лиц? 

Между тем эта "угроза" весьма реальна в связи с возможными намерениями 

работодателей "перевести" своих работников с трудового договора в 

категорию самозанятых лиц, тем самым существенно сократить свои 

социальные расходы. Например, сравним так называемую категорию 

"домашних работников". Это могут быть, самозанятые лица, оказывающих 

услуги физическому лицу для личных, домашних или иных подобных услуг 

(услуги по уходу за детьми и инвалидами, по уборке жилых помещений, 

территорий и т.д.), находящихся на режиме налогообложения 

профессионального дохода Это могут быть и наемные работники на 

основании трудового договора, заключенного с работодателем-физическим 
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лицом (гл.48 ТК РФ). Конкурирующее межотраслевое регулирование налицо, 

и эта конкуренция, вряд ли будет в пользу трудовых отношениий, учитывая  

дополнительные обязанности работодателя-физического лица по оформлению 

такого  трудового договора, уплате социально-страховых взносов и 

перечислению налога на доходы физических лиц в качестве налогового агента. 

Таким образом, распространение нетипичных форм трудовой занятости 

(гл.48; 48.1; 49; 49.1; 53.1 ТК РФ), особенно в форме удаленного труда во 

многом поспособствует реализации этой угрозы. Ее пресечение предполагает 

обращение к институту изменения квалификации гражданско-правового 

договора на трудовой договор, к презумпции трудовых отношений на 

основании ТК РФ (ст.19.1 ТК РФ). Однако здесь действует в значительной 

степени принцип "спасение утопающего - дело рук самого утопающего", т.е. 

обращаться за защитой в суд, органы государственной инспекции труда 

должен сам работник, бремя доказывания тоже ложится на него. Отчасти 

"спасает ситуацию", то что неустранимые сомнения при рассмотрении судом 

споров о признании отношений трудовыми толкуются в пользу наличия этих 

отношений. 

Буквально несколько слов скажем в отношении института изменения 

юридической квалификации договора в трудовом праве. По сути, мы имеем 

дело, как правило, с притворными сделками. Но наш законодатель не счел 

возможным применение цивилистической конструкции недействительности 

договора. В рамках межотраслевого субсидиарного регулирования он 

обратился к публично-правовой конструкции, которая используется в 

налоговом праве - это изменение юридической квалификации договора (ст.45 

НК РФ). Эта юридическая конструкция предполагает, во-первых, конкретную 

цель, во-вторых, способ такой переквалификации договора. Применительно к 

трудовому праву эта юридическая конструкция означает следующее. 

Изменение юридической квалификации гражданско-правового договора на 

трудовой в целях регулирования трудовых отношений,  средствами 

(способом) трудового права, а именно на основе признаков трудового 

правоотношения (личностный, организационный и имущественный), 

указанных в ТК РФ (ст.15). Эти признаки позволяют реализовать такой способ 

квалификации договоров как приоритет "существа над формой" договора. 

В контексте совместного межотраслевого регулирования нельзя не 

отметить и попытки налогового законодателя противодействовать 

злоупотреблениям работодателей в отношении "перевода" работников в 

самозанятые лица.  Так, ст. 6 Закона № 422-ФЗ исключает доход от оказания 

(выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым 

договорам при условии, что заказчиками выступают работодатели указанных 

физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад из 

объекта налогообложения налогом на профессиональный доход. Однако 

эффективность данной налоговой нормы под вопросом. 

Рассмотренные выше примеры межотраслевого правового регулирования 

трудового и налогового права для достижения цели полной и продуктивной 
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занятости населения ставят на повестку дня вопрос о зарождении новой 

отрасли права XXI века, а именно права занятости. Актуализирует эту 

проблему и широкое распространение нетипичных форм занятости, в том 

числе, нетипичных трудовых договоров, которые существенно отдаляются от 

юридической конструкции типичного трудового договора, обоснованной еще 

отцом-основателем отечественного трудового права Л.С.Талем (1866-

1933)[7]. Кроме того, следует обратить внимание на Генеральное соглашение 

между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством РФ на 2018-2020 гг. которым 

предусматривалось, проведение консультации по вопросу вариативности 

формирования и реализации пенсионных прав самозанятыми гражданами. 

Иными словами судьба самозанятых лиц стала предметом защиты в рамках 

социально-партнерских механизмов трудового права (ст.23-27 ТК РФ). 

Но это утверждение носит футурологический вероятностный характер, 

поэтому вернемся к современным реалиям, а именно к проблемам 

совершенствования действующего трудового законодательства, развитию 

отрасли трудового права в "содружестве", системном взаимодействии с 

другими отраслями права, в том числе, с налоговым правом. В этой части 

представляет интерес обоснование необходимости разработки нового 

института трудового права социально-бытового обслуживания персонала. 

Так, М.В.Молодцов писал, что одним из главных недостатков ТК как 

основного трудового закона России является то, что отношения по социально-

бытовому обслуживанию работников в нем вообще не упомянуты и лишь 

отдельные вопросы урегулированы в разделе Х «Охрана труда» ТК РФ [4]. 

Подчеркнем, что МОТ не оставила без внимания эту проблему. Рекомендация 

МОТ №129 «О связях между администрацией и трудящимися на 

предприятии» дает ориентиры в отношении данного института, где под 

социально-бытовым обслуживанием персонала понимается медицинское 

обслуживание, здравоохранение, столовые, жилищные условия, условия 

отдыха, условия для хранения сбережений и банковское обслуживание и т.д., 

предоставляемые работодателем. 

Сегодня у нас много говорят и пишут о социальная ответственность 

бизнеса и социальные расходы работодателя на социальное обслуживание 

работников (социальные выплаты, социальные услуги). Между тем, в ТК РФ 

в статье 21, посвященной основным правам работника, не нашлось места для 

права работника на социально-бытовое обслуживание. Однако в статье, 

посвященной обязанностям работодателя, указана в общей формулировке 

обязанность обеспечить бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей. Кроме того, ст. 223 ТК РФ  

возлагает на работодателя санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников (оборудование помещений для приема пищи, комнат 

для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки и другое) в 

соответствии с требованиями охраны труда. За исключением этих требований 

по охране труда во всех остальных случаях речь идет скорее о праве 
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работодателя или декларативной обязанности. Вероятно, наш законодатель, 

полагает, что все работодатели "разумны", "холят и лелеют своих работников", 

поэтому вполне достаточно социально-партнерского и локального уровне 

правового обеспечения названного права. Но эффективность локальных и 

коллективно-договорных норм, обеспечивающих  социальное обслуживание 

за счет средств работодателя оставляет желать большего. Следующим шагом 

стало бы хотя бы рамочное правовое регулирование путем легализации в 

статье 21 ТК РФ права работника на социально-бытовое обслуживание за счет 

средств работодателя в случаях предусмотренных федеральным законом для 

отдельных категорий работников, а для остальных в коллективно-договорном 

и локальном порядке. При чем речь должна идти не об узком понимании 

только бытовых нужд работника, а об обеспечении его социальных 

потребностей как в связи с исполнением трудовых обязанностей, так и вне 

зависимости от исполнения трудовых обязанностей.  

Эта социально-значимая цель обеспечивается на сегодняшний день в 

основном правовыми средствами налогового права. В НК РФ признаются в 

целях исчисления налога на прибыль социальные расходы работодателя в их 

широком значении, а именно, все эти расходы подразделяются на два вида: 

связанные с исполнением работниками трудовых обязанностей и не связанные 

с исполнением работником трудовых обязанностей.    Речь идет о социальных 

расходах работодателя как предусмотренных законодательством, так и 

коллективными договорами, локальными нормативными актами. Так, 

согласно НК РФ (ст.255) при исчислении налога на прибыль к расходам на 

оплату труда также отнесены бесплатно предоставляемые работникам 

коммунальные услуги, питание, продукты, жилье (при условии, что они 

составляют оплату труда в натуральной форме, т.е. являются частью системы 

оплаты труда, за исключением случаев обязанности работодателя по 

действующему законодательству, напр., лечебно-профилактическое питание 

во вредных условиях труда). Перечень прочих расходов (ст.264) открытый и 

позволяет учесть в целях налогообложения прибыли расходы на обеспечение 

нормальных условий труда. Например, письма Минфина РФ, судебная 

практика к таким прочим расходам относит приобретение работодателем 

кондиционеров в служебные помещения, кулеров с питьевой водой; чай, кофе, 

сахар и др. 

Особо следует отметить признание налоговым законодателем 

социальных расходов работодателя, которые непосредственно не связаны с 

исполнением работниками трудовых обязанностей, но уменьшают налоговую 

базу по налогу на прибыль. К таким расходам НК РФ причисляет расходы по 

возмещению затрат работников по уплате процентов по займам на 

приобретение и строительство жилья; расходы на оплату туристических 

путевок, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории России для 

работника, его супруги или супруга, родителей, детей и подопечных до 18 лет, 

не более 50 000 рублей в совокупности за год на каждого человека;  расходы 

по взносам на добровольное медицинское страхование работников, 



138 

 

заключаемые на срок не менее 1 года, а также  иные расходы (выплаты), если 

они предусмотрены трудовым и (или) коллективным договором в пользу 

работника (перечень открытый).  

Таким образом, формирование института трудового права "Социально-

бытовое обслуживание персонала" формируется благодаря нормам 

налогового права в рамках межотраслевого правового регулирования. 

Еще один важный аспект содержательного наполнения рассматриваемого 

института трудового права требует нашего внимания. Федеральным законом 

от 21.11.2011  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» заявлено о необходимости «…создания условий для ведения 

здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и 

спортом» (ст.30) . В Генеральном соглашении между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством РФ на 2018-2020 гг. социальные партнеры 

брали на себя обязательства «содействовать распространению опыта 

реализации корпоративных социальных программ предприятий в интересах 

работников  по сохранению и укреплению здоровья, созданию условий для 

здорового образа жизни» . Никаких "подвижек" в этом направлении на уровне 

ТК РФ, к сожалению, мы не наблюдаем. Между тем, очевидно, что следует в 

упомянутых статьях ТК РФ (ст.21; 22) раскрыть содержание прав работника и 

обязанностей работодателя по социально-бытовому обслуживанию 

работников, в том числе, и созданию условий для занятия физической 

культурой и спортом. Тем более, что к этому имеются правовые основания, а 

именно, Типовой перечень  ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда  (Утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н.). Этот перечень 

предусматривает компенсации работникам оплаты занятий спортом в клубах 

и секциях; организацию и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению 

указанных мероприятий; приобретение, содержание и обновление 

спортивного инвентаря; устройство новых и (или) реконструкция имеющихся 

помещений и площадок для занятий спортом.  Но этот перечень содержит 

всего лишь рекомендации, которые могут быть обличены в норму права в 

коллективных договорах, локальных нормативных актах. Однако 

работодатель не особо заинтересован в реализации указанных рекомендаций 

по обеспечению здорового образа жизни работника. Здесь ситуация 

принципиально изменилась. Согласно НК РФ (ст.270) не учитываются в 

качестве расходов по налогу на прибыль: приобретение спортивного 

инвентаря для работников в целях реализации мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах; возмещение 

работникам расходов на занятия спортом, в том числе на оплату занятий 

работников в спортивных секциях, кружках (клубах), приобретение 
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спортинвентаря; устройство, реконструкцию и содержание помещений и 

площадок для занятий физкультурой. Логику законодателя в этом случае 

трудно чем-либо объяснить, может быть только в контексте грядущих новелл 

гл.23 НК РФ, согласно которым налогоплательщику-работнику при 

исчислении налога на доходы физических лиц предоставляется льгота 

(социальный вычет) в отношении расходов на физкультурно-оздоровительные 

услуги. 
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ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ В РОССИИ (КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ) 

 

Аннотация: Проблема коррупции всегда была актуальна, и на 

сегодняшний день имеет довольно-таки широкое значение. Поскольку она 

представляет угрозу для общества и страны в целом, она нуждается в её 

решении. В данной статье мы будем рассматривать коррупцию в России и 

некоторые вопросы, связанные с природопользованием. Статья также 
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направлена на выявление причин и факторов, порождающих саму проблему 

коррупции и соответственно пути ее преодоления. 

Ключевые слова: коррупция, предотвращение проблемы коррупции, 

несовершенство антикоррупционного законодательства. 

 

На сегодняшний день коррупция имеет весьма актуальное развитие во 

многих странах, и является глобальной проблемой, которая нуждается в 

решении. 

Для начала следует дать определение коррупции. А. И. Долгова 

определяет коррупцию как «социальное явление, характеризующееся 

подкупом – продажностью государственных или иных служащих и на этой 

основе корыстным использованием ими в личных либо в узкогрупповых, 

корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных с 

ними авторитета и возможностей. [1] 

Наиболее полное отражение коррупция нашла в ФЗ «о противодействии 

коррупции», в котором регламентируется, что коррупция- злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами.[2] 

Коррупция представляет непосредственную угрозу, в частности, для 

общества, государственной безопасности, разрушает основы 

конституционного строя, нарушает конституционные права в сфере 

здравоохранения, социального обеспечения, имущественных отношений, а 

также образования. Помимо этого, проблема коррупции затрагивает и саму 

экономику,препятствуя ее продвижению вследствие чего подрывается 

целостность экономических систем.В связи с этим возникает необходимость 

решения множество вопросов и задач в сфере противодействия коррупции.  

Если же, рассматривать коррупцию в системе природопользования, то 

несомненно нужно уделить особое внимание правонарушениям в области 

недропользования, поскольку именно в этой сфере чаще всего совершаются 

коррупционные правонарушения. 

 А связано это с тем, что предприниматели, стараясь упростить доступ к 

недрам, нарушают интересы других лиц, общества и государства в целом. Еще 

одним фактором, определяющим такого рода правонарушение, является то, 

что государство установило жесткий контроль над сферой недропользования. 

В ФЗ от 21 февраля1992 года № 2395-1 «О недрах» говорится, «недра 

являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при 

его отсутствии -ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 
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простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и 

освоения».[3] 

Как мы видим, понятия «глубин, доступных для геологического изучения 

и освоения не дано», следовательно, вышеуказанное понятие не охватывает 

все виды недропользования и поэтому возникают некоторые разногласия. 

Согласно ст. 14 Закона «отказ в приеме заявки на участие в конкурсе или 

аукционе либо заявки на получение права пользования недрами без 

проведения конкурса или аукциона может последовать в перечисленных в 

данной статье случаях. Это также является еще одним пробелом в законе, 

поскольку отказ может и не последовать, что может провоцировать 

должностных лиц на получение взятки. 

Таким образом, необходимо усовершенствовать законодательство и 

устранить пробелы, которые могут оказаться следствием коррупционного 

правонарушения в сфере природопользования. 

Также большинство коррупционных правонарушений в сфере 

природопользования совершаются именно во время государственных и 

экологических проверок, поскольку лица стремятся избежать 

административной ответственности и добиться положительного результата. 

Рассмотрим саму причину и факторы, способствующие существованию и 

продвижению коррупции в нашей стране. В первую очередь нужно отметить, 

что основным и главным поводом и фактором являетсянесовершенство 

действующего антикоррупционного законодательства. Вторым и не менее 

важным фактором является общественный кризис, который приводит к 

пренебрежению правом. 

Отметим, что есть множество политических причин, обуславливающие 

распространение коррупционной проблемы, в число таковых можно включить 

следующее: 

- исполнительная власть зачастую безответственна перед 

законодательной и это, прежде всего, выражается в том, что некоторые 

личности проталкиваются на министерские и иные посты, без разбирательства 

и обсуждения кандидатуры в ту или иную должность, вследствие чего это 

проблема порождает множество негативных последствий, влияющих на саму 

систему в России. 

- отсутствие нужного, четкого общественного контроля со стороны 

институтовгражданского общества за действиями и деятельностью 

чиновничьего аппарата, что сопровождается «иллюзией» открытости органов 

государственной власти и местногосамоуправления; 

Как мы определили, из вышеупомянутого, коррупция нарушает 

конституционные нормы. И соответственно возникает вопрос, каким же 

образом Конституция может оказать влияние на предотвращение данной 

проблемы. Хоть и в самой конституции не содержатся нормы, которые 

регулировали бы противодействие коррупции, но, тем не менее, следует 

учитывать тот факт, что сама по себе Конституция имеет антикоррупционное 
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значение. И этот закон нужно рассматривать в качестве основы, стратегии 

правового механизма по борьбе с коррупцией.[4.с.49] 

Наше государство носит правовой характер и посему исключается любая 

возможность существования коррупции. И такие принципы как законность, 

справедливость и неотвратимость ответственности являются 

основополагающими, и их соблюдение распространяется на неопределенный 

круг лиц. Коррупция в первую очередь будет приводить к несоблюдению, а 

точнее к нецелесообразности соблюдения этих принципов. 

Если же рассматривать коррупцию как социологический подход, то 

можно отметить, что ценность человека определяется не посредством его 

знаний, навыков и умений, а размером его богатства и вовсе не имеет значения 

каким образом было добыто это богатство. И таким образом, становится 

ясным, что такой принцип как равноправие и равенство граждан не будет 

соблюдаться. [5.с.149] 

Исходя из этого можно сделать вывод, что коррупция противоречит 

интересам общества и граждан, нарушает их права и порождает множество 

неблагоприятных последствий, в силу чего приводит к негативным 

последствиям в стране. 

В связи с тем, что имеется высокая общественная опасность коррупции, 

возникает необходимость обеспечения мер по противодействию коррупции. 

В борьбе с коррупцией чаще всего выделяют два основных направления: 

1.Борьба с реально существующей проблемой коррупции чиновников, а 

точнее применение принудительных мер в отношении коррупционеров, целью 

которого является пресечение любой противоправной деятельности. 

2.Формирование антикоррупционной политики, с целью предупреждения 

коррупции, которая относится к числу самостоятельных функций государства. 

Это означает, что нужно разработать программу по противодействии 

коррупции, которая требует и нуждается в безотлагательной реализации 

данной программы.[6.с. 197] 

По мнению большинства опрошенных экспертов, те виды наказаний, 

которые предусмотрены в УК РФ, не совсем эффективны, поскольку проблема 

коррупции растет с каждым годом все больше и больше. И предполагается 

ужесточение ответственности и обеспечение ее неотвратимости. В качестве 

конкретных мер, многие ученые предлагают оставить за коррупционные 

правонарушения только такой вид наказания, как пожизненное лишение 

свободы, поскольку оно в действительности может значительно снизить 

совершение коррупционных правонарушений. 

Помимо этого, как считает множество опрошенных экспертов, еще одной 

действенной мерой предотвращения коррупции является, антикоррупционное 

воспитание, просвещение через СМИ всего общества. Поскольку население в 

силу каких-то обстоятельств могут вовсе и не знать о том, что какие-то 

действия могут являться коррупционными правонарушениями, необходима 

такая работа….. 
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Следовательно, исходя из вышеизложенного, напрашиваться вывод, что 

проблема коррупции в действительности является значительной проблемой, 

общества, государства, граждан и всех органов власти. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

продолжительности рабочего времени в Республике Казахстан и зарубежных 

стран. В последнее время вопрос сокращения нормальной продолжительности 

рабочего времени вновь стал актуальным. Несомненно, объявление в 2020 

году Всемирной организацией здравоохранения коронавирусапандемией и 

принятие всеми странами соответствующих мер для борьбы с пандемией 

затронули все сферы деятельности общества, что привело к вопросу 

модернизации социально-трудовых отношений в соответствии с 

требованиями времени. 
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нормальная продолжительность рабочего времени, четырехдневная рабочая 
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В 2019 году процесс введения в Республике Казахстан четырехдневной 

рабочей недели был охарактеризован как неподходящий. Однако, было 

отмечено, что вопрос четырехдневной рабочей недели остался открытым , при 

этом было обращено внимание на необходимость обеспечения минимальных 

гарантий для работников в рамках тридцати двух часовой продолжительности 

рабочего времени. 

Борьба всех стран с пандемией коронавируса в 2020 году 

продемонстрировала гибкость трудовых отношений с максимально 

возможным сохранением производительности труда при переводе работников 

на удаленный режим работы. Такое форс-мажорное обстоятельство приводит 

к новому вектору развития социально-трудовых отношений как в Республике 

Казахстан, так и за рубежом. 

Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности [1]. 

Рабочее время регулируется нормами трудового права путем закрепления 

его продолжительности, способов учета, а также видов и режимов. Рабочее 

время и время отдыха в нормах права регулируются путем установления 

ограничений того, как необходимо использовать рабочее время, а также путем 

создания условий для эффективного использования каждым работником 

своего свободного времени [2]. 

Глотовой И.А. отмечено, что значение правового регулирования рабочего 

времени сводится к охранительной (для восстановления трудоспособности 

работника), производственной (для обеспечения производительности труда) и 

гарантийной (государство устанавливает максимальную продолжительность 

рабочего времени) функциям [3]. 

Конституция Республики Казахстан (пункт 4 статьи 24) гарантирует 

работающим по трудовому договору установленные законом 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 

оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск .  

Согласно пункту 1 статьи 67 Трудового кодекса Республики Казахстан к 

рабочему времени относятся: периоды времени подготовительно-

заключительной работы (получение наряда-задания, материалов, 

инструментов, ознакомление с техникой, документацией, подготовка и уборка 

рабочего места, сдача готовой продукции и другие), перерывы, 

предусмотренные технологией, организацией труда; правилами безопасности 

и охраны труда; время присутствия или ожидания работы на рабочем месте, 

когда работник не располагает свободно своим временем; дежурства в 

праздничные и выходные дни; дежурства на дому, а также другие периоды, 
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которые в соответствии трудовым, коллективным договорами, актами 

работодателя или нормативными правовыми актами Республики Казахстан.  

Пунктом 2 статьи 67 Трудового кодекса Республики Казахстан 

закреплено, что рабочее время может быть нормальной продолжительности, 

сокращенной продолжительности и неполным. 

Согласно статье 68 Трудового кодекса Республики Казахстан нормальная 

продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в 

неделю; в трудовом договоре может предусматриваться меньшая 

продолжительность рабочего времени с оплатой как за нормальную 

продолжительность рабочего времени; суммарная продолжительность 

ежедневной работы по месту основной работы и работы по совместительству 

не должна превышать норму продолжительности ежедневной работы (8 часов 

в день) более чем на 4 часа. 

В соответствии с Конвенцией №47  и рекомендацией №116  

Международной организации труда нормальная продолжительность рабочего 

времени в неделю составляет 40 часов. 

Филиповой И.А. приведены примеры нормальной продолжительности 

рабочего времени в некоторых зарубежных странах, так, например: 

- нормальная продолжительность рабочего времени по французскому 

законодательству составляет 35 часов в неделю, максимально возможная 

продолжительность — 48 часов; 

- нормальная продолжительность рабочего времени в Германии 

составляет 40 часов в неделю, коллективными договорами это время нередко 

сокращаются до 38 часов; 

- Закон США «О справедливых условиях труда» устанавливает 

нормальную продолжительность рабочего времени — не более 40 часов в 

неделю; 

- нормальная продолжительность рабочего времени по китайскому 

законодательству составляет 40 часов в неделю при 8-часовом рабочем дне в 

соответствии со статьей 3 Положения «О рабочем времени работников» [4]. 

Лозиной Ю.А. приведены примеры нормальной продолжительности 

рабочего времени в некоторых зарубежных странах, так, например: 

- нормальная продолжительность рабочего времени в Нидерландах 

составляет часов 29 часов в неделю; 

- нормальная продолжительность рабочего времени в Дании и Норвегии 

составляет 33 часа в неделю; 

- нормальная продолжительность рабочего времени в Японии и Южной 

Корее составляет 50-55 часов в неделю [2]. 

Мировым сообществом неоднократно обсуждалось сокращение 

нормальной продолжительности рабочего времени и вызвало общественный 

резонанс. Например, в Испании в декабре 2020 года рассматривался вопрос 

сокращения рабочего времени, а также сокращения рабочей недели до четырех 

дней .Правительство Испании собирается внедрить четырехдневную рабочую 

неделю. Такое решение вызвано пандемией коронавируса. При этом, 
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Министерство финансов окажет денежную помощь компаниям, которые 

сократят рабочую неделю до 32 часов без потери заработной платы.  

Таким образом, актуальность внедрения четырехдневной рабочей недели 

обусловлена требованиями и вызовами нового времени. Борьба с пандемией 

коронавируса сплотила человечество и оказывает значительное влияние на 

развитие общества и общественных отношений, в том числе социально-

трудовых. При разработке проекта внедрения четырехдневной рабочей недели 

необходимо учитывать категории труда и работников, так как для некоторых 

данный процесс будет являться затруднительным (труд в сферах 

здравоохранения, обеспечения безопасности, образования и т.п.), однако при 

гармоничном распределении труда работников и деятельности предприятий и 

учреждений возможно будет добиться максимально успешного результата – 

без негативных последствий для экономики. Идея перехода к четырехдневной 

рабочей неделе набирает существенные обороты в Европе, и двигаясь в одном 

направлении со странами – мировыми лидерами, Республика Казахстан 

сможет укрепить свои позиции в мире, а также ускорить выполнение 

стратегического национального плана по вхождению в тридцатку самых 

развитых государств мира. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: в статье представлен аналитический обзор системы 

пенсионного обеспечения некоторых государств – участников СНГ с 

акцентом на законодательные особенности Республики Казахстан. 

Серьезные разногласия в национальных законодательных приоритетах и 

регламентациях влекут и значительные проблемы в рамках международного 

регулирования и сотрудничества. Несоблюдение международных 

обязательств по координации пенсионного обеспечения привело к 

появлению неравномерных и неоднородных пенсионных миграционных 

потоков, распределением государств на категории доноров и рецепиентов. В 

статье предлагаются варианты правового разрешения некоторых проблем 

пенсионного обеспечения, а также проводится детальный анализ проекта 

Соглашения о пенсионном обеспечении граждан – государств Евразийского 

Экономического Союза. 

Ключевые слова: пенсии, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 

пенсионная миграция, трудовой стаж, пенсионный возраст, пенсионные 

взносы, накопительный пенсионный фонд.  

 

       Сегодня в Республике Казахстан принцип социальной справедливости 

является базовым, конституционным, основополагающим в системе 

государственных финансовых координат, функционирования социально-

экономических программ, направленных на обеспечение гражданам 

достойного уровня жизни, создания условий высокого качества 

жизнеобеспечения и реальной помощи нуждающимся, без каких-либо 

дискриминирующих позиций. При этом пенсионное обеспечение 

представляет собой одно из основных направлений социализации государства.  

Вместе с тем, проведение пенсионных реформ, как правило, является 

серьезным испытанием для общества и государства в целом, не всегда 

поддерживается всеми слоями населения в полном объеме. Социально-

экономическое положение, приоритеты и прогнозы, актуарные перспективы 
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часто воспринимаются как непопулярные, а иногда и    дискриминационные 

новеллы. Сегодня это подтверждается событиями, происходящими в разных 

странах. Что касается государств СНГ, то и в них проведение пенсионных 

реформ, по большей части, вызвало серьезные политические потрясения. В 

Казахстане самые массовые вступления прошли в 2013 году, в России, 

Армении они продолжаются до настоящего времени. Общеизвестно, что 3 

октября 2018 г. в Российской Федерации был подписан пакет законов о 

пенсионной реформе, в соответствии с которым пенсионный возраст будет 

поэтапно повышаться у мужчин до 65 лет, а у женщин – до 60 лет. К.т. было 

введено уголовное наказание за увольнение сотрудников предпенсионного 

возраста, изменен порядок формирования пенсионных отчислений, 

пенсионных выплат и исчислений[3]. С 2021 г. пенсионный возраст россиян 

повышен еще на один год, кроме того, ежегодно ужесточены требования по 

стажу и пенсионным баллам, которые нужны для назначения пенсии 

(мужчинам и мужчинам нужно иметь не менее 12 - 13 лет стажа, 21 или 23.4 

пенсионных балла, в зависимости от полугодия назначения пенсии). Следует 

иметь ввиду и тот факт, что индексация пенсий работающим пенсионерам 

прекращена с 2016 года, хотя в настоящее время данный вопрос находится в 

стадии обсуждения и, скорее всего в 2021 или 2022 г. будет решен 

положительно. Во всяком случае, 21.04.2021 г. этот вопрос должен быть решен 

и утвержден на законодательном уровне [4]. 

Что касается Республики Казахстан, то в связи с пандемией, вызвавшей 

серьезный финансово-экономический кризис в стране, национальная 

законодательная системы представила беспрецедентные нововведения.С 

января 2021 года пенсионные накопления, при наличии «порога 

достаточности», можно использовать на строго определенные целевые нужды:  

1. на приобретение жилья или земельного участка, как нового, так и со 

вторичного рынка. К.т. можно использовать как первоначальный взнос 

для получения ипотеки, так и направить деньги на погашение 

существующей. Что важно, пенсионные накопления можно 

использовать также и для близких родственников; 

2. пенсионные накопления можно также использовать на лечение, это 

касается тех случаев, когда в Казахстане не могут предоставить 

бесплатные медицинские услуги;  

3. пенсионные накопления могут быть сняты для передачи их в 

доверительное управление в управляющие компании. Казахстанцы сами 

могут выбрать такую компанию, правда, справедливости ради, следует 

отметить, что на сегодняшний день таких компаний всего три [5].   

      В таких условиях одной из главных задач современной правовой политики 

является укрепление межгосударственных связей по рассматриваемому 

вопросу. Это объясняется не только кризисными явлениями, отрицательно 

влияющими на национальные системы пенсионирования, но и разностью 

национальных правовых регламентаций, породивших такое новое явление, 

как «пенсионная миграция».  
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            Российская Федерация и Республика Казахстан давно и прочно 

поддерживают взаимосвязь по данному направлению сотрудничества. Это 

зафиксировано как в рамках СНГ, двухстороннего сотрудничества, так и в 

формате функционирования нового межгосударственного объединения 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данный союз предполагает 

исключительно экономическое сотрудничество. Развитие евразийской 

интеграции базируется на основополагающих принципах, в числе которых 

поименована и трудовая миграция. Официально признано, что наиболее 

серьезные социальные проблемы в рамках функционирования ЕАЭС связаны 

именно с миграционными процессами, в том числе перемещением рабочей 

силы, а также лиц предпенсионного возраста и пенсионеров.  

Граждане стран ЕАЭС имеют право осуществлять трудовую 

деятельность в любом государстве - участнике договора, без получения 

разрешения на ее осуществление в государстве трудоустройства. Однако 

серьезные различия экономического уровня, социально-трудового 

законодательства определяют не только серьезные перекосы в области 

миграционных процессов, но и характер международной правовой 

казуистики, условно подразделяя государства на «доноров» (Россия, 

Казахстан, Беларусь) и «реципиентов» (Кыргызстан, Армения), стран 

экспортеров пенсионеров и импортеров. Поэтому грамотные правовые 

действия в области международной регламентации пенсионного обеспечения 

являются реальным гарантом стабильности развития государств. При этом 

следует отметить, что в сфере проведения социальных реформ Республика 

Казахстан занимает особое положение на постсоветском пространстве. Это 

объясняется не только тем, что Казахстан был первым государством в СНГ, 

поднявшим пенсионный возраст в 1996 году женщинам до 58 лет, а мужчинам 

до 63 лет, перешедшим на накопительную модель пенсионного обеспечения с 

января 1998 г. и вновь увеличившим пенсионный возраст с января 2018 года 

для женщин до 63 лет. Казахстан оставался до последнего времени 

единственным государством, законодательно предоставившим право 

собственности вкладчиков (получателей) на свои пенсионные активы. Однако 

казахстанская модель была признана в России не удобной.  Что касается 

других государств - членов, то в них вообще отсутствует обязательное 

накопительное пенсионное обеспечение – как правовой институт. В Армении 

с 2018 г. законодательно определен формат накопления пенсионных активов, 

но данный правовой посыл не реализуется в полном объеме.      

Следует отметить и тот факт, что в государствах участниках действует 

различная уровневая модель пенсий. Казахстанская модель строится по 

принципу самофинансирования. Разнятся методики исчисления пенсионных 

выплат, предельные показатели ограничений, используемых в механизме 

исчисления и другие показатели, включая пенсионный возраст. Серьезные 

противоречия существуют и в сфере порядка исчисления общего трудового 

стажа.   
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В Казахстане отменены некоторые виды пенсий, назначаемые во всех 

иных государствах – участниках, среди них пенсии по случаю потери 

кормильца, по инвалидности, социальные пенсии. Они переведены в разряд 

пособий. Казахстан отменил с 01.01.1998 г. льготные пенсии по Списку № 1 и 

№ 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право 

на льготное пенсионное обеспечение, вместо них также выплачивается 

специальное пособие. Упразднено также большинство пенсий за выслугу лет. 

Особый порядок установлен в рамках профессионального пенсионного 

обеспечения. Обязательные профессиональные пенсионные взносы 

уплачиваются работодателями за счет собственных средств в пользу 

работников, занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями 

труда.  

          Еще одним отличием казахстанской пенсионной системы является 

функционирование механизма пенсионного аннуитета или пенсионного 

страхования, который отсутствует в других государствах – участниках. 

Суммы, переведенные в страховую компанию в рамках данного договора, 

теряют статус собственности для вкладчика (получателя). [5] 

           В Российской Федерации накопительная модель была введена с 2000 

года. Она, как и казахстанская, считается трехуровневой, однако система 

формирования накопительного источника, совершенно иная. Новая 

пенсионная реформа 2018 года кардинальным образом изменила все базовые 

пенсионные каноны. 

Признавая наличие таких проблем, 13 октября 2015 г. в Астане был 

представлен  проект договора ЕАЭС о пенсионном обеспечении, целью 

которого явилось создание условий не только приобретения трудового стажа 

в любом из государств содружества, но и получения государственных 

гарантий на пенсионное обеспечение с учетом стажа работы в любом из 

государств. [6] 

Данный проект был одобрен 9 января 2016 г. Коллегией Евразийской 

экономической комиссии. Особое внимание в нем уделяется регламентации 

вопросов участия трудящихся-мигрантов в пенсионной системе, 

формирование прав, сохранения и перевода пенсионных прав граждан в 

случае переезда из одной страны в другую, создание равных прав в сфере 

пенсионного обеспечения. Однако, приведенные выше положения 

национальных законодательств, с нашей точки зрения, не позволят 

полноценно функционировать данному международному договору, обрекая 

его на статус формального документа. Если провести более подробный анализ 

Соглашения, то становится очевидной необходимость его серьезной 

доработки. Это объясняется не только пенсионной реформой, проводимой в 

настоящее время в государствах-участниках Договора, но и другими 

факторами. Так, например, в серьезной доратотке нуждается понятийный 

аппарат. Например,  «государство проживания» определено, как государство-

член, на территории которого находится местожительство трудящегося. 

Вместе с тем, Договор «О Евразийском экономическом союзе» в ч. 3 п.5 ст. 96 

http://www.asia-life.kz/retirement-annuity/
http://www.asia-life.kz/retirement-annuity/
http://www.asia-life.kz/retirement-annuity/
http://www.asia-life.kz/retirement-annuity/
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представляет понятие «государство постоянного проживания», как 

государство-член, гражданином которого является трудящийся государства-

члена. С нашей точки зрения, содержание и правовая трактовка обоих данных 

понятий нуждается в серьезной корректировке. При этом Договор вносит 

определенную квази-трактовку, поскольку определяющим фактом 

государства постоянного проживания является не факт гражданства, его 

наличие или его отсутствие, а факт фактического проживания или не 

проживания, временного пребывания в стране. Учитывая, что в некоторых 

государствах – членах ЕАЭС допускается двойное гражданство (Республика 

Казахстан в данном случае представляет исключение), сведение понятия 

государства постоянного проживания исключительно к наличию у субъекта 

конкретного гражданства, с нашей точки зрения, не допустимо. Кроме того, 

данное понятие вступает в противоречие с международными стандартами и 

международными обязательствами, ратифицированными странами-

участниками в рамках участия в составе СНГ.  

Учитывая конституционные особенности права собственности на 

жилище в  некоторых государствах – участниках ЕАЭС, право на 

приобретение иностранными гражданами и лицами без гражданства жилья, 

фактор «местожительство» без конкретизации квалификационных 

особенностей постоянного или временного проживания, теряет свою 

правовую фундаментальность и не может служить определяющим критерием 

правовой категории. 

Ст. 2 данного Соглашения определяет субъектный состав и виды 

пенсионных правоотношений. При этом, расшифровка видов пенсий, на 

которые распространяется проект Соглашения наглядно показывает различие 

как видов, так и принципов, методик, систем и структур пенсионного 

обеспечения в странах - участниках ЕАЭС. Так, в п. 2.1 представлена новая 

модель пенсионирования в Республике Армения. В п. 2.2 поименована сфера 

распространения Соглашения на пенсии, назначаемые сегодня в Республике 

Беларусь, п. 2.4  - в Кыргызской Республике. В проекте Соглашения не нашли 

отражения положения новой российской модели пенсионирования. На общем 

фоне весьма странно выглядит сфера распространения Соглашения на 

пенсионные выплаты в Казахстане. В Соглашении поименованы лишь 

пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда, то есть 

только на те суммы, которые и без того являются собственностью вкладчиков 

(получателей). Соглашение не распространяется в казахстанском сегменте, ни 

на пенсионные выплаты по возрасту, ни на пенсионный аннуитет. Кроме того, 

не учитывается тот факт, что в Казахстане отсутствуют пенсии по 

инвалидности и по случаю потери кормильца, социальные, а также 

значительно сокращен списочный состав льготных пенсий и пенсий за 

выслугу лет. В связи с этим, спектр распространения пенсионных отношений 

по данному Соглашению относительно Республики Казахстан изначально 

значительно урезается, ставя других участников данного Соглашения в 

неравные условия, даже с учетом разности правовых пенсионных систем.  
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Следует иметь в виду и еще один важный фактор. Накопительная модель 

в Казахстане, как известно, кардинальным образом отличается от 

накопительных систем других государств-участников. Некоторые общие 

моменты зафиксированы лишь в новом законодательстве Республики 

Армении, а с октября 2018 г. и Российской Федерации. Обязательные десяти 

процентные пенсионные взносы, уплачиваемые в единый накопительный 

пенсионный фонд, исчисляются от суммы ежемесячного дохода, с 

определенными предельными и субъектными ограничениями, 

предусмотренными Законом Республики Казахстан «О пенсионном 

обеспечении в Республике Казахстан». Если не останавливаться на 

исключениях, оговоренных законодательством, то следует констатировать, 

что система формирования активов единого накопительного пенсионного 

фонда кардинально отличается от системы формирования пенсионного фонда 

государств-участников. Именно данные отличия позволяют считать 

индивидуальные пенсионные накопления в едином накопительном 

пенсионном фонде (за некоторым исключением) в Казахстане собственностью 

вкладчиков/получателей (под условиями).  И именно поэтому казахстанский 

Закон устанавливает положения, в соответствии с которыми «перечисленные 

в бюджет суммы обязательных пенсионных взносов и (или) пени могут быть 

истребованы бывшими работниками, а в случаях их смерти, вступления в 

законную силу решения суда о признании безвестно отсутствующими или 

объявлении умершими- наследниками в соответствии с гражданским 

законодательством Республики Казахстан».  

Кроме того, во исполнение конституционных гарантий, право на 

пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов имеют лица, 

имеющие пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном 

фонде, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики 

Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, 

определенные законодательством, подтверждающие факт выезда, а в случае 

смерти лица, имеющего пенсионные накопления в едином накопительном 

пенсионном фонде за счет обязательных пенсионных взносов, они 

наследуются по закону или завещанию. Следовательно, под юрисдикцию 

представленного проекта Соглашения в Казахстане подпадают лишь личные 

индивидуальные пенсионные накопления граждан Казахстана.  

         Серьезные различия представлены и в правовом институте «трудовой 

стаж». 

        Значительное сокращение в проекте Соглашения сферы его применения 

по видовой классификации относительно Республики Казахстан находит 

отражение как в п.3 ст. 2, так и в ст. 4. Данная правовая норма регламентирует 

отношения в области равенства территорий и экспорта пенсии. В частности, в 

п.4 перечислены виды пенсионных выплат всех государств – участников, 

кроме Республики Казахстан. Этот фактор необходимо учитывать и в других 

положениях данной статьи. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061


153 

 

      Ст. 5 Соглашения гарантирует право члена семьи на пенсию. Однако, как 

было сказано, Казахстан уходит от исполнения этого и др. обязательств, ввиду 

отсутствия в стране таких видов пенсий.   

        Таким образом, Соглашение «О пенсионном обеспечении трудящихся 

государств - членов Евразийского экономического союза» являясь 

документом первостепенной необходимости, содержит ряд спорных 

положений, не решает в полной мере задачи, поставленные в рамках 

функционирования ЕАЭС, направленные на  проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики межгосударственного объединения. 

Кроме того, пенсионная система Республики Казахстан, а теперь уже и 

Российской Федерации, представлена в проекте документа в весьма усеченном 

варианте, относительно других государств – участников. Такое избирательное 

положение может вызвать серьезные перекосы в межгосударственной системе 

пенсионирования, создать международные правовые прецеденты, а в будущем 

вызвать серьезные негативные последствия.   
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МНИМЫЕ И ПРИТВОРНЫЕ СДЕЛКИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены такие понятия как «сделка», 

«мнимая сделка», «притворная сделка» и «Уголовный Кодекс РК», а также 

предоставлены различия между мнимыми и притворными сделками. Были 

продемонстрированы категории недействительности сделок и особенности 

выявления нелегально совершенных сделок. Более того, были указаны статьи, 
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в которых рассматривается совершение подобных правонарушений. В 

заключение, был подведен итог в виде совокупности ключевых моментов 

данной работы.  

Ключевые слова: мнимые и притворные сделки, Уголовный кодекс, 

правонарушение, юридические лица, закон. 

 

Сделка – это правомерное действие граждан и юридических лиц, 

направленные на изменение, прекращение или установление гражданских 

правоотношений в соответствии с уголовным кодексом страны, в которой 

было совершено злоумышленное деяние, в данном случае Уголовным 

Кодексом Республики Казахстан (УК РК) или Гражданским Кодексом РК (ГК 

РК) [1].  

УК РК (Уголовный Кодекс Республики Казахстан) – это единственный 

источник уголовного права РК, принятый в 1997 году и отвечающий за 

наказуемость преступлений и правонарушений, а также устанавливающий 

деяния, совершенные против законов РК [2].  

ГК РК (Гражданский Кодекс Республики Казахстан) – это акт, принятый 

Верховным Советом РК (ВС РК) 24 декабря 1994 года, целью создания 

которого является защита прав и свобод граждан государства. 

В настоящее время нередко встречаются мнимые и притворные сделки, 

совершенные против закона с целью скрыть истинную природу намерений и 

достижения целей личного характера. Мнимая сделка – это сделка, 

совершенная без намерения привлечения юридических лиц и правовых 

последствий, признанная мнимой судом по иску заинтересованного лица. 

Притворная сделка – это сделка, совершенная для того, чтобы прикрыть или 

сделать недействительной другую сделку.  

Мнимые и притворные сделки являются недействительными, так как они 

были заключены нелегально. Недействительность сделки означает, что 

совершенное нелегальное действие (в данном случае сделка), не имеет 

юридической силы. Противозаконные действия в виде заключения мнимых и 

притворных сделок преследуются по закону, а именно по статье 160 «Мнимые 

и притворные сделки» УК РК [3].  

     Существует две категории недействительности сделок: ничтожные и 

оспоримые. Виды сделок, рассматриваемые в данной работе, а именно мнимые 

и притворные сделки, относятся к категории ничтожных, то есть абсолютно 

недействительных сделок. Важно знать разницу между данными понятиями: 

Таблица 1. Категории недействительности сделок 

Ничтожные (абсолютно 

недействительные) 

 Сделки, полностью 

противоречащие закону; 

 Сделки, совершенные 

против прав человека и 

нравственных норм; 

Оспоримые - признанные 

недействительными 

исключительно судом 

 Юридических лиц, выходящие 

за рамки их правоспособности; 
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 Сделки, совершенные 

недееспособными гражданами; 

 Сделки, совершенные 

малолетними; 

 Мнимые и притворные 

сделки. 

 Граждан и организаций, 

совершенные с превышением 

полномочий; 

 Совершенные гражданами, не 

понимающими значения своих 

действий; 

 Совершенные под влиянием 

заблуждения; 

 Совершенные под влиянием 

угрозы, насилия и шантажа; 

Совершенные лицами от 14-18 лет без 

разрешения родителей или лиц, их 

заменяющих. 

Необходимо также знать разницу между мнимыми и притворными 

сделками.  

 

Таблица 2. Различия мнимых и притворных сделок 

Мнимые сделки Притворные сделки 

Сделка, совершенная с целью 

ввести окружающих в 

заблуждение, иными словами, 

фиктивная сделка. Мнимая сделка 

не выполняется в пользу той 

стороны, которая хочет извлечь из 

нее выгоду. Пример: человеку А 

грозит конфискация имущества, 

поэтому с целью сохранения 

имущества этот человек передает 

человеку Б свои вещи с условием 

что человек Б не должен ему 

никаких денег и вернет 

полученное имущество при первой 

же просьбе. При недоказанности 

мнимости сделки ее 

действительность определяется по 

общим условиям 

действительности и 

недействительности сделок [4].  

Притворные сделки направлены на 

выполнение со стороны гражданских 

прав и обязанностей. Цель – 

маскировка иных сделок. С помощью 

притворных сделок стороны пытаются 

обойти закон в личных целях путем 

демонстрации ложных представлений 

о настоящих намерениях лиц.  Пример: 
гражданин не хотел бы сделать 

достоянием гласности свое особое 

отношение к другому лицу. Поэтому, 

передавая ему в дар ценное имущество, 

гражданин оформляет передачу 

договором купли-продажи, хотя в 

действительности денег за имущество 

не получает. Сделка, перекрывающая 

другую сделку, всегда является 

недействительной. Однако 

действительность прикрываемой 

сделки определяется по физическим 

признакам [4]. 

 

О признании сделок недействительными. Пункт 13 Конституции РК 

гласит? что каждый человек имеет право на судебную защиту собственных 

прав и свобод. Стороны выбирают свою позицию вне зависимости мнения 

судебных сил и других лиц, заинтересованных в деле (ст. 15 ГПРК) [5].  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Гражданского Кодекса РК признание 

недействительности сделок является защитой прав человека.  

Как было рассмотрено раннее, сделка может быть признана оспоримой (с 

установлением законодательных актов и признанием недействительности 

судом) или ничтожной (с установлением законодательных актов, но без 

признания недействительности судом). Сделка признается недействительной 

в случае, если она была совершена противозаконно, нарушает права и свободу 

граждан или же совершена обманным путем некоторых причастных к делу лиц 

при условиях, установленных в Гражданском или Уголовном Кодексах РК или 

других законодательных актах (ст. 157 ГК РК).  

Статья 158 ГК РК признает недействительными следующие сделки: 

•сделка, совершенная без получения необходимого разрешения либо 

после окончания срока действия разрешения; 

•сделка, преследующая цели недобросовестной конкуренции или 

нарушающая этические нормы;     

•сделка, совершенная лицом, не достигшим 14 лет, кроме сделок, 

предусмотренных статьей 23 Гражданского кодекса; 

•сделка, совершенная несовершеннолетним, достигшим 14 лет, без 

согласия его родителей или иных законных представителей, кроме сделок, 

которые он по закону имеет право совершать самостоятельно; 

•сделка, совершенная дееспособным лицом; 

•сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но 

находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не может 

контролировать свои действия или не понимал значения собственных 

действий; 

•сделка, совершенная вследствие заблуждения, имеющего существенное 

значение; 

•сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также 

сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая 

сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом 

недействительной по иску потерпевшего; 

•сделка, совершенная вследствие злонамеренного соглашения 

представителя одной стороны с другой стороной; 

•сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями 

деятельности, определенно ограниченными настоящим Кодексом, иными 

законодательными актами Республики Казахстан или учредительными 

документами, либо с нарушением уставной компетенции его органа, может 

быть признана недействительной по иску собственника имущества 

юридического лица или его учредителя (участника), если доказано, что другая 

сторона в сделке знала или должна была знать о таких нарушениях [5]. 

Заключение. Мнимой называется сделка, которая была направлена на 

скрытие истинной природы собственных действий с целью введения 

окружающих в заблуждение, в то время как притворная сделка направлена на 



157 

 

выполнение со стороны гражданских прав и обязанностей. Совершение 

нелегальных сделок рассматривается Гражданским Кодексом РК или 

Уголовным Кодексом РК и наказывается лишением свободы или 

исправительными работами в зависимости от особенностей сделки и условий 

ее совершения. Признаки недействительности сделок указаны в статье 158 ГК 

РК, в противном случае сделки являются действительными. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ И ИХ МИРНОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы правового обеспечения 

внесудебных механизмов разрешения коллективных трудовых споров, не 

допуская их перерастания в забастовки.  

На основе сравнительно-правового анализа казахстанского 

законодательства о коллективных трудовых спорах и Конвенцией и 
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Рекомендаций МОТ по данному вопросу, сделан вывод о том, существующий 

примирительно-третейский порядок разрешения трудовых споров содержит 

множество пробелов и противоречий, приводящих к снижению его 

эффективности на практике. Также даны конкретные предложения по 

совершенствованию отдельных норм Трудового Кодекса Республики 

Казахстан.  

Ключевые слова: коллективные трудовые споры, примирительные 

процедуры, совершенствование законодательства.  

 

В настоящее время назрела необходимость выработки действенных 

механизмов внесудебного разрешения коллективных трудовых споров в 

рамках правовых возможностей их мирного разрешения, не допуская их 

перерастания в забастовки. 

Практика показывает, что даже законные забастовки не всегда достигают 

намеченных целей, поскольку социальная напряженность в коллективе, а 

также материальный ущерб от приостановления деятельности организации в 

конечном итоге не несет никакой выгоды сторонам коллективного трудового 

спора. 

Казахстанское трудовое законодательство не содержит определения 

понятия «коллективный трудовой спор», поэтому обратимся к статье  164 

Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – ТК РК) , из смысла которой 

вытекает, что коллективный трудовой спор - это требование работников по 

вопросам применения трудового законодательства Республики Казахстан, 

выполнения или изменения условий соглашений, коллективного и (или) 

трудового договоров, актов работодателя, между работниками и 

работодателем. 

Всесторонне полное определение данного понятия содержится в статье 

398 Трудового кодекса Российской Федерации  (далее – ТК РФ). Согласно 

которой «коллективный трудовой спор – это неурегулирование разногласия 

между работниками (их представителями) и работодателями (их 

представителями) по поводу установления и изменения условий труда 

(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя 

учесть мнение выборного представительного органа при принятии локальных 

нормативных актов». Следовательно, предметом коллективного трудового 

спора по ТК РК являются: 

установление и изменение условий труда (включая заработную плату);  

заключение, изменение и выполнение коллективных договоров, 

соглашений; 

отказ работодателя учесть мнение профессионального союза, 

выборного представительного органа работников при принятии актов 

работодателя, а также по вопросам применения, изменения и выполнения 

актов работодателя.  
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Правовую основу коллективных трудовых споров (далее – КТС) 

составляют нормы и принципы международного трудового права, прежде 

всего, положения, предусмотренные в Конвенциях и Рекомендациях 

Международной Организации Труда (далее – МОТ), а именно:  

с целью способствовать предупреждению и разрешению трудовых 

конфликтов между работодателями и работниками должны создаваться 

органы по добровольному примирению, соответствующие национальным 

условиям (Рекомендация МОТ №92) ; 

представительство работников и работодателей при разрешении КТС и 

предоставлении возможностей, необходимых для осуществления их функций 

(Конвенция МОТ №87) ; 

органы и процедуры разрешения КТС создавались таким образом, 

чтобы содействовать коллективным переговорам (Конвенция МОТ №154) ; 

необходимость различных видов содействия в разрешении КТС со 

стороны государства (Конвенция МОТ №154); 

обязательность соглашения, достигнутого сторонами КТС при 

осуществлении примирительных процедур (Рекомендация МОТ №92).  

Современное международное трудовое право, ориентированное на 

стандарты рыночной экономики, исходит из того, что первым из 

основополагающих принципов и прав в сфере труда является свобода 

объединения и признание права на ведение коллективных переговоров. При 

этом коллективные переговоры, не подкрепленные правом на забастовку, 

представляют собой «коллективное попрошайничество», поскольку 

работники не могут оказать на работодателя никакого давления для 

удовлетворения своих требований. Поэтому право «на коллективные 

переговоры» включает в себя в качестве неотъемлемой составляющей части и 

право работников на участие в разрешении трудовых споров об интересах, и 

право на забастовку. 

Комитет по свободе объединения МОТ отмечает, что профессиональные 

и экономические интересы, которые работники защищают посредством права 

на забастовку, касаются не только улучшения условий труда или 

удовлетворения требований профессионального характера, но также поисков 

решения вопросов и проблем, возникающих на предприятии и 

непосредственно затрагивающих интересы работников [1]. 

Основные процедуры разрешения КТС во многих странах носят 

примирительно-третейский характер. В случае, если сторонам не удается 

преодолеть свои разногласия, закон предусматривает возможность оказания 

работниками экономического давления на работодателя путем объявления 

забастовки. Таким образом, стороны разрешают КТС путем применения 

примирительных процедур, имея при этом ввиду, что у работников остается 

возможность проведения забастовки. 

Законодательство о КТС закрепляет примирительно-третейский порядок 

их разрешения, включая право на забастовку в соответствии с международно-

правовым регулированием трудовых споров. Действующий ТК РК определяет 
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правовые основы, порядок и способы разрешения коллективных трудовых 

споров, а также порядок реализации права на забастовку в РК в ходе 

разрешения КТС. 

В целом законодательное регулирование КТС в Казахстане 

свидетельствует о наличии преемственности мирного (примирительно-

третейского) характера их разрешения. 

Все трудовые споры классифицируются: а) по субъектному составу 

(стороны спора); б) по содержанию (характеру спора): споры о правах и споры 

об интересах. В казахстанском определении понятия «коллективный трудовой 

спор» (ст.164 ТК РК) включены как споры о правах, так и споры об интересах. 

На наш взгляд, нельзя расширять данное понятие и сферу применения КТС с 

включением в него споров по применению трудового законодательства. 

Предмет спора должен быть определен четко, и речь должна идти о 

заключении, изменении и выполнении коллективных договоров и соглашений 

и о нарушении работодателем процедуры учета мнения работников при 

применении локальных актов. В казахстанском трудовом законодательстве 

речь идет не только о процедуре принятия актов работодателя, но и об 

изменении и выполнении этих актов в целом, что не совсем правильно. 

В основе регулирования казахстанского трудового законодательства о 

КТС должны находиться международные принципы правового регулирования 

КТС, о которых ничего не сказано в ТК РК. Поэтому в отдельной статье главы 

16 следует отразить такие принципы, как: 

- свобода создания и осуществления полномочий представителями 

сторон КТС (ст.3 Рекомендации МОТ №163) ; 

- мирное урегулирование споров (Рекомендация МОТ №92); 

- представительство работников и работодателей при разрешении КТС и 

предоставление им возможностей, необходимых для осуществления их 

функций (ст.3 Конвенции МОТ №87); 

- обязательность соглашения, достигнутого сторонами КТС при 

осуществлении примирительных процедур (ст.5 Рекомендации МОТ №92); 

- необходимость различных видов содействия в разрешении КТС со 

стороны государства (Конвенции МОТ №154 и №84, Рекомендация №158) ; 

- добросовестность при ведении переговоров и разрешения КТС между 

работниками и работодателями [2]. 

Основополагающим принципом, на котором основывается действующее 

законодательство о коллективных трудовых спорах, является урегулирование 

спора по соглашению сторон, как единственно возможный способ 

урегулирования разногласий об установлении или изменений условий труда. 

Особое внимание в ТК РК уделяется примирительным процедурам. Так, 

основная задача примирительной комиссии заключается в попытке мирно 

разрешить возникшие разногласия и достичь соглашения по спорным 

вопросам. В то же время в ТК РК регламентируются самые общие моменты 

функционирования примирительной комиссии, что дает право сторонам 
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разрабатывать собственные процедурные правила в ходе КТС, что также не 

лишено недостатков. 

Процедуры примирения основана на принятии решения самими 

представителями сторон. Основные положения мирного урегулирования 

коллективных трудовых споров содержатся в Рекомендации МОТ №92 (в 

разделе 1), которые предусматривают, что:  

органы по добровольному примирению должны создаваться с целью 

способствовать  предупреждению и разрешению трудовых конфликтов между 

работодателями и работниками;  

в каждый орган по добровольному примирению должны входить равное 

число представителей от работодателей и работников; 

примирительная процедура должна быть бесплатной и оперативной; 

сроки, которые могут устанавливаться национальным законодательством, 

должны определяться заранее и сводиться к минимуму; 

примирительная процедура должна начинаться по инициативе любой из 

участвующих в конфликте сторон или органом по добровольному 

примирению; 

соглашения, достигнутые сторонами в ходе или результате переговоров 

по примирению должны составляться в письменной форме и имеют равную 

силу с договорами, заключаемыми в обычном порядке. 

Рассмотрим, как отражены эти резолюции в ТК РК. 

Примирительная комиссия, согласно ст.165 ТК РК, названа органом по 

добровольному примирению сторон с целью разрешения возникшего 

коллективного трудового спора. 

На практике определенную сложность вызывают сроки, установленные в 

данной статье, особенно начало течения этих сроков. Так,  часть вторая п.1 

ст.165 ТК РК гласит: «Решение о создании примирительной комиссии 

принимается в течение трёх рабочих дней со дня доведения либо несообщения 

своего решения  работодателем, объединением работодателей (их 

представителями)до сведения работников (их представителей) либо 

составления протокола разногласий в ходе коллективных переговоров». С 

какого момента начинаются эти «три рабочих дня»? Если можно как-то 

определиться с датой «со дня доведения своего решения работодателем до 

работников», то как определить дату «несообщения своего решения»? Значит, 

нужно определить точную дату отсчета  трех рабочих дней. Обратимся, 

например, к ТК РФ, в статье  402 которого записано, что решение о создании 

примирительной комиссии при разрешении коллективного трудового спора 

принимается не позднее двух рабочих дней«со дня начала коллективного 

трудового спора», то есть датой отсчета является день начала коллективного 

трудового спора.  На наш взгляд, в целях исключения споров о сроках создания 

примирительной комиссии, необходимо начало срока увязать с 

«возникновением коллективного трудового спора», исходя из результатов 

рассмотрения выдвинутых требований работников и записать следующее: 
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«Если работодатель (его представитель) отклоняет всю или часть 

требований работников или не сообщает по истечении  установленного для 

рассмотрения требований срока о результатах рассмотрения, то возникает 

коллективный трудовой спор.  

Примирительная комиссия создается в течении двух дней со дня начала 

коллективного трудового спора». 

 А что касается «со дня составления протокола разногласий»,  как начала 

срока создания примирительной комиссии, то она не всегда срабатывает, 

поскольку время составления протокола разногласий может затянуться по 

вине  сторон коллективного трудового спора.  

Очень важным являются также процедуры создания примирительной 

комиссии, о которых ничего не сказано в главе 16 ТК РК «Рассмотрение 

коллективных трудовых споров». Поэтому, представляется необходимым 

отразить в ст.165 ТК РК следующее: «Решение о создании примирительной 

комиссии при разрешении коллективного трудового спора оформляется 

приказом (распоряжением) работодателем и решением представителя 

работников. 

Представителями сторон могут выступить руководители структурных 

подразделений, представители профсоюзных комитетов организации, 

юристы, экономисты, социологи и иные лица. 

Представителями сторон также могут выступать лица, не состоящие в 

системе организации, где возник коллективный трудовой спор. 

 В ходе примирительной комиссии избирается председатель, - 

руководящий заседанием и секретарь, - ведущий протокол. Члены 

примирительной комиссии должны знать трудовое законодательство, а также 

методы ведения договорного процесса, быть знакомы с работой профсоюзной 

организации, кадровой политики, вопросы разрешения жалоб». 

В целях следования Рекомендациям МОТ №92 можно было бы также 

сократить срок создания примирительной комиссии по ТК РК – «с трёх 

рабочих дней до двух дней», поскольку «три рабочих дня» не может 

обеспечить оперативность проведения примирительных процедур, особенно 

когда срок затягивается попаданием на выходные дни и составит 5 дней.  

 В ст.165 ТК РК мы не находим, по чьей инициативе может начаться 

примирительная процедура, на что указывается ососбое внимание в указанной 

Рекомендации МОТ.  По нашему мнению, следует пересмотреть и п.3 ст. 165 

ТК РК, поскольку семь рабочих дней со дня поступления требований 

работников, в течении которых примирительная комиссия может 

рассматривать коллективный трудовой спор слишком большой и может 

растянуться и на девять дней, если учесть два выходных дня.  

Примирительная процедура, согласно Рекомендации МОТ  №92, должна 

быть бесплатной, тем не менее оплату труда приглашенных экспертов и 

других лиц со стороны следует оговаривать заранее в приказе работодателя 

либо решении представительного органа работников. 
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 Все другие положения ст.165 ТК РК соответствуют Рекомендации МОТ 

№92 и не требуют пересмотра. 

Посредничество является не стадией урегулирования споров, а функцией 

по содействию организации переговоров и поиска путей разрешения 

рассматриваемых споров. Процедура посредничества может применяться на 

любой стадии урегулирования спора об установлении условий труда.  

 Рассмотрение коллективных трудовых споров с участием посредника 

предусматривает ст.167 ТК РК. При этом важно, что лицо, привлекаемое для 

содействия в разрешении коллективного трудового спора в одинаковой мере 

должно устраивать обе стороны, независимо от того, назначено ли оно 

государственным органом, либо приглашено сторонами самостоятельно. 

Гарантии в связи разрешение коллективного трудового спора, согласно ст.169 

ТК РК, предоставлены только членам примирительной комиссии, поэтому 

посредники, не имея гарантий, оказываются в худших условиях по сравнению 

с членами примирительной комиссии, на что следует обратить особое 

внимание при совершенствовании трудового законодательства.  

Вторым этапом досудебного урегулирования коллективного трудового 

спора после завершения работы примирительной комиссии является трудовой 

арбитраж (далее - ТА).  

ТА как добровольное временное общественное образование, 

предполагает отсутствие жестких процедурных требований, ориентируя 

стороны на достижение компромисса и добровольное исполнение 

достигнутых договоренностей и рекомендаций, отсутствие принуждения. Тем 

не менее, в ст.166 ТК РК записано, что решение  ТА является обязательным 

для исполнения сторонами коллективного трудового спора. 

В качестве ТА должны приглашаться специалисты, имеющие 

соответствующую подготовку и профессиональный авторитет в области 

трудовых отношений, а при формировании ТА необходимо учитывать 

следующие условия: а) членами ТА могут быть только независимые от сторон, 

не вовлеченные в конфликт арбитры, имеющие опыт в разрешении КТС; б) 

председатель ТА должен иметь соответствующую подготовку и 

профессиональный авторитет в области трудовых отношений. Соблюдение 

данных условий при формировании ТА должно способствовать более 

объективному рассмотрению  разрешаемого спора, а также к скорейшему 

принятию решения. 

Рассмотрение КТС в ТА будет иметь место при наличии следующих 

условий: 

недостижение согласия сторон в ходе примирительной комиссии, при 

том, что стороны добровольно выбрали ТА в качестве следующего этапа 

рассмотрения трудового спора; 

уклонение одной из сторон от участия в создании или работе 

примирительной комиссии; 

недостижение согласия сторон в отношении кандидатуры посредника 

по истечении трех рабочих дней; 
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в случаях рассмотрения трудового спора, возникшего при выполнении 

работ, когда законодательство запрещает или ограничивает проведение 

забастовок. 

В настоящее время является актуальным вопрос о правах, обязанностях и 

полномочиях лица, осуществляющего функции трудового арбитра. Зачастую, 

когда одна из сторон выражает сомнения в профессионализме или отсутствии 

конфликта интересов у трудового арбитра, возникает необходимость 

процедуры ротации. Однако в казахстанском законодательстве эти процедуры 

никак не определены, также не определена возможность защиты чести и 

достоинства такого лица [3]. 

В нынешних условиях возникает объективная необходимость усилить и 

сделать более эффективными и востребованными применяемые в Казахстане 

методы разрешения КТС, нацелить законодателя на создание и обеспечение 

дополнительных правовых возможностей для мирного их разрешения. В целях 

предотвращения конфликта, следует перенести центр тяжести на 

примирительные процедуры, принимая во внимание то, что провозглашенное 

в Конституции РК право на забастовку ограничено множеством условий, что 

реальное проведение ее – задача трудновыполнимая и, на наш взгляд, не 

нужная. Такое ультимативное действие работников как забастовка, даже если 

она признана законной, на самом деле, на практике на достигает намеченной 

цели, ведет к росту социальной напряженности в обществе и материальным 

потерям, что в итоге не выгодно ни работнику, ни работодателю. 

В связи с этим практика проведения забастовок диктует необходимость 

снижения материальных потерь для сторон КТС посредством использования 

иных мер: использования работниками иных совместных действий для 

удовлетворения своих требований как «замедление обычного хода работы», 

снижение производительности труда, создание забастовочных фондов, 

регулируемых профсоюзами и т.п. 

Казахстанская практика проведения забастовок свидетельствует о 

необходимости снижения материальных потерь для сторон КТС в период 

проведения забастовки. В этом отношении важно изучить зарубежный опыт, 

когда работники, в целях разрешения КТС, не прекращают работу, а 

замедляют ход ее выполнения. В этом случае не происходит формального 

нарушения каких-либо обязанностей со стороны работников, что значительно 

снижает материальные потери в период проведения забастовки. И в этой связи 

следует пересмотреть пп.2) ст.162 ТК РК, а именно: понятие забастовки, с 

включением в него слов «иные совместные действия, направленные на 

замедление работы». 

В ст.170 (п.1) ТК РК говорится о том, что ни одна из сторон не вправе 

уклоняться от участия в примирительных процедурах без определения 

конкретных действий представителей работодателей и профсоюзов, 

характеризующих понятия «уклонение от создания и участия в работе 

примирительной комиссии», что делает эту норму малоэффективной. В связи 

с этим возникает необходимость дополнить данную статью положением, 



165 

 

содержащим перечень возможных действий представителей сторон, 

определяемых в качестве уклонения от создания и участия в работе 

примирительной комиссии и включить в данный перечень следующие 

нарушения: несообщение сторонами спора в установленный срок о своем 

решении относительно членов примирительной комиссии; отказ оформить 

создание примирительной комиссии соответствующим приказом 

(распоряжением, решением); невыполнение обязанности по созданию 

условий, необходимых для работы примирительной комиссии, неявку 

представителей на заседания примирительной комиссии без уважительных 

причин и т.д. 

Таким образом, в целях профилактики возникновения КТС в Казахстане 

и правильного их разрешения без нарушения законодательного порядка 

разрешения, необходим комплексный анализ действующего трудового 

законодательства, регулирующего порядок разрешения КТС, с пересмотром 

отдельных его положений. Необходимо также выработать практические 

предложения, которые позволили бы в наибольшей степени учитывать 

интересы конфликтующих сторон. 
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Аннотация: Сильная социальная политика входит в круг 

функциональных обязанностей любого современного демократического 

государства. Исходя из этого, Республика Казахстан утверждает себя не 
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только демократическим, светским, правовым, но и социальным 

государством. Данное концептуальное положение Основного Закона 

конкретизируется во многих его нормах и они, по сути, определяют основные 

направления социальной политики нашей страны. Как известно, социальная 

политика охватывает жизнеобеспечение,  интересы каждого человека и 

включает в себя отношения в сфере образования, здравоохранения, 

обеспечения пенсиями и пособиями, адресной социальной помощью, а также 

другими формами государственной поддержки различных слоев населения. 

Однако основу социальной политики государства, составляет регулирование 

трудовых отношений, определяющих взаимоотношения между трудом и 

капиталом, работником и работодателем. Мировой опыт регулирования рынка 

труда подтверждает вероятность роста протестных настроений, когда уровень 

безработицы превышает разумные пределы. Поэтому практически во всех 

своих выступлениях по внутренней политике страны, Президент страны К.-Ж.  

Токаев большое внимание уделяет решению острых социальных проблем и, 

прежде всего, в области труда и продуктивной занятости. Безусловно, все это 

требует системной модернизации трудового законодательства. 

Ключевые слова: модернизация, прекариат, трудовое право, трудовое 

законодательство 

 

Действующее трудовое законодательство Казахстана сохранило базовую 

структуру Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде 

1970 года, но, вместе с тем,в постсоветский период имеет собственную 

историю своего развития. Так, с 2000 по 2007 годы действовал Закон о труде 

в Республике Казахстан, в последующем, состоялось  возвращение к системе 

кодифицированного акта, направленного на защиту прав и законных 

интересов сторон трудовых отношений, установление минимальных гарантий 

прав и свобод в сфере труда. Наряду с Трудовым кодексом Республики 

Казахстан(далее-ТК РК) в систему законодательных актов о труде Республики 

Казахстан входит ряд специальных законов, в частности, Закон Республики 

Казахстан «О занятости населения». Так, в течение многих лет, согласно 

официальной статистике, уровень безработицы в Казахстане не превышает 5 

процентов от трудоактивного населения - это  в пределах 400 тыс.наших 

сограждан. Эти данные составлены в соответствии с положениями 

вышеназванного Закона. Вместе с тем, в Казахстане, как и во многих других 

странах, сохраняется латентная безработица. Ситуацию усугубляет категория 

людей, не относящихся ни к безработным, ни к полноценно и продуктивно 

занятым. Они не обеспечены постоянной работой, не получают 

дополнительные социальные гарантии и перебиваются случайными 

заработками, тем самым значительно увеличивая количество 

малообеспеченных и бедных. Установить количество данной категории 

граждан сложно, но можно предположить, что их численность в некоторых 

странах составляет четверть взрослого населения. На международном сленге 

их называют прекариатом, в переводе означающий «неустойчивый», 
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«ненадежный», «угрожающий». В западных странах, изучая данный феномен 

одни исследователи считают, что прекариат становится новым  трудовым 

классом, другие - новым, взрывоопасным слоем, способным привести к 

различного рода конфликтам. При  этом все исследователи едины в том, что 

источником прекариата является бедность, вызванная многими причинами 

объективного и субъективного характера. В Республике Казахстан прекариат, 

безусловно, изучается, наряду с другими имеющимися проблемами в сфере 

труда. В результате, однозначно можно прийти к выводу, что снижение 

прекариата, также как и общей безработицы, возможно только при принятии 

комплекса системных экономических и организационных мер по обеспечению 

роста экономики. Решение вышеназванных задач требует соответствующего 

правового сопровождения и роль трудового законодательства в 

регулировании общественных отношений в сфере труда многогранна  и 

исключительно значима. 

Современное трудовое законодательство Республики Казахстан, в целом, 

соответствует тем реалиям, которые сложились в сфере труда по созданию 

правовых условий, направленных на достижение баланса интересов сторон 

трудовых отношений, социальной стабильности, общественного согласия. В 

ряде случаев законодатель совершенствует трудовое законодательство, 

посредством принятия новых законодательных актов, либо внесением 

изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты, 

регулирующие трудовые отношения или отношения, тесно связанные с 

трудовыми. Реалиями настоящего времени является применение нетипичных 

форм привлечения к труду, в число которых входят заемный труд, аутсорсинг 

и т.д., которые требуют адекватного правового регулирования. Так, в 

Казахстане в течение десятилетий практикуется применение 

заемного(лизингового) труда, однако системных законодательных актов, 

регулирующих особенности труда работников при такой форме организации 

труда, до последнего времени не было. В настоящее время впервые в правовой 

оборот введено понятие аутсорсинга услуг в сфере занятости населения, а 

также определен порядок осуществления деятельности по оказанию услуг по 

предоставлению персонала и т. д. В трудовом законодательстве отсутствует 

терминология «заемный (лизинговый) труд», но вместе с тем, новации, 

регулирующие нетипичную форму организации труда не утрачивает 

отраслевую принадлежность. В условиях продолжающейся пандемии в 

Казахстане готовится блок законодательных актов, предназначенных для 

более эффективного использования дистанционной работы с применением в 

процессе работы информационно-коммуникационных технологии, а также 

усиление защиты прав и законных интересов сторон трудовых отношений. 

Общественная организация труда в условиях глобализации, а также 

новые современные вызовы, требуют системного совершенствования 

нормативных правовых актов о труде. Так, Казахстан, в целях развития 

рыночной экономики, весьма широко привлекает  иностранные инвестиции. В 

свою очередь, зарубежные экономические партнеры, при вложении 
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инвестиций, внимательно изучают законодательство принимающей стороны. 

Особое внимание уделяется гражданскому,  инвестиционному, налоговому, 

страховому и, безусловно, трудовому законодательству. И вполне 

естественно, что инвесторы применяют в своих интересах нормативные 

правовые акты страны пребывания. К примеру, при регулировании трудовых 

отношений они широко используют институт прикомандирования, 

закрепленного в ТК РК. К сожалению, в организациях Казахстана с 

иностранным участие имеет место дискриминация в предоставлении условий 

труда, прежде всего, в оплате труда местным работникам, по сравнению с 

иностранной рабочей силой, тем самым нарушается трудовое 

законодательство. Анализ забастовок в нашей республике показывает, что они 

происходят преимущественно на предприятиях с иностранным участием. 

Более того, практически все забастовки являются незакоными, так как не 

соблюдаются, предусмотренные трудовым законодательством сроки, 

процедуры, требования. При этом роль института социального партнерства в 

регулировании коллективного трудового спора крайне незначительна. До 

сегодняшнего дня коллективные трудовые споры в Казахстане возникают под 

руководством стихийно избранных представителей работников, а 

разрешаются с участием  представителей работодателей, представителей 

местных государственных органов путем переговоров. В целом, правовое 

регулирование института коллективного трудового спора нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. Целесообразно также дальнейшее 

совершенствование правового механизма  регулирования социального 

партнерства. 

Другой проблемой является то, что течение срока  обращения по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров приостанавливается в 

случае отсутствия согласительной комиссии (аналог комиссии по трудовым 

спорам) до ее создания. Таким образом, суд не вправе рассматривать споры о 

восстановлении работника на работе без решения согласительной комиссии. 

Казалось бы, согласительная комиссия - демократический орган защиты прав 

и законных интересов сторон трудового договора, но изучение судебной 

практики Казахстана показывает, что решения согласительных комиссий при 

увольнении работника, как правило, носят синхронный характер с  действиями 

работодателя. Объективных и субъективных причин наличия такой ситуации 

немало, но ясно одно - данная правовая процедура не эффективна. В этой 

связи, полагаем целесообразным восстановление ранее действовавшего права 

работника обращаться по вопросам увольнения по инициативе работодателя 

непосредственно в суд, без решения согласительной комиссии. 

Сохраняется привлечение к труду работника без заключения 

письменного трудового договора, что ограничивает защищенность прав и 

законных интересов работника. До настоящего времени не выработан 

правовой механизм защиты от подобных грубых нарушений прав работника. 

Необходим более действенный правовой механизм ограничения экспансии 

гражданского права в сферу трудовых отношений, традиционно относящихся 
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к сфере трудового права. Устранение вышеназванных и других недостатков 

действующего трудового законодательства будет способствовать реализации 

конституционных положений о том, что каждый имеет право на свободу 

труда, условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на 

социальную защиту от безработицы. 

Наконец, еще одна правовая проблема, на которой хотелось бы 

остановиться - это норма, предусматривающая основания расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя. Если в свое время КЗоТ 

Казахской ССР содержал 6-8 оснований расторжения трудового договора по 

инициативе администрации предприятия, учреждения, организации, то в 

действующем ТК РК таких основании закреплено намного больше. 

Безусловно, усложнение общественных отношений в сфере труда требует 

адекватного правового реагирования, в том числе, при определении оснований 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Вместе с тем, 

следует отметить, что практика применения отдельных оснований 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя неравномерна, 

а некоторые пункты этой нормы фактически «мертворожденные». К таким 

пунктам относятся: 3) снижение объема производства, выполняемых работ и 

оказываемых услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния 

работодателя; 5-1)лишение свидетельства о присвоении квалификации 

«оценщик»; 25) отсутствие на работе более одного месяца по неизвестным 

работодателю причинам и др., статьи 52 ТК РК.К примеру, работодатели при 

снижении объема производства применяют пункт 2) сокращение численности 

или штата работников, как менее упрощенный и затратный, а не пункт 3 статьи 

52 ТК РК.С другой стороны, наиболее часто применяемыми пунктамист.52 ТК 

РК при увольнении работников по инициативе работодателя, являются, наряду 

с сокращением численности или штата работников ликвидация работодателя, 

достижение работником пенсионного возраста и др.К их числу относится и 

отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение трех и 

более часов подряд за один рабочий день (п. 8 ст.52ТК РК), именуемый 

прогулом без уважительных причин. Увольнение за прогул без уважительных 

причин в трудовом законодательстве закреплено сравнительно давно, но 

отношение трудовиков к такому основанию увольнения работника по 

инициативе работодателя, неоднозначное. Так, выдающийся советский 

правовед Н.Г.Александров считал, что с возросшей ролью общественности в 

воспитании трудовой дисциплины в будущих Основах законодательства о 

труде нет необходимости сохранять правило, воспроизводящее п. «е» ст.47 

КЗоТ РСФСР (увольнение за прогул без уважительной причины). 

Поддерживая данную точку зрения, К.А.Абжанов полагал, что в 

исключительных случаях, когда встречаются прогульщики, не поддающиеся 

общественному воспитанию, необходимо применять общую норму, которая 

соответствует п. «г» ст.47 КЗоТ РСФСР (систематическое нарушение 

трудовой дисциплины)[1.С.103]. Очевидно, что еще в то время 
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Н.Г.Александров, К.А.Абжанов и некоторые другие ученые-трудовики 

отчетливо понимали социально - правовую ущербность данной нормы, 

позволяющую работодателю широко использовать увольнение за прогул без 

уважительной причины, нередко злоупотребляя правом. Но, тем не менее, 

увольнение за прогул без уважительной причины кочует из кодекса в кодекс в 

постсоветских странах до настоящего времени. Как было подчеркнуто, в п.8 

ст.52 ТК РК предусматривается возможность увольнения работника за 

отсутствие на работе без уважительной причины  в течение трех и более часов 

подряд. Конечно, при необходимости, каждое оставление рабочего места 

работником должно быть согласовано с работодателем, обеспечено заменой 

другим работником и необходимым образом оформлено актом работодателя. 

Однако в повседневной жизненной ситуации, по различным причинам, данные 

требования не соблюдаются, либо соблюдаются не в полном объеме и не 

всегда виновной стороной является работник. К примеру, работник оставляет 

свое рабочее место по устной договоренности с работодателем для решения 

каких-либо личных неотложных проблем, без замены другим работником 

(если это не непрерывное  производство), с обязанностью отработки в другое 

время, а работодатель, свое устное согласие  не подтверждает актом 

работодателя. К сожалению, имеют место случаи, когда недобросовестный 

работодатель, несмотря на свое устное согласие на краткосрочное 

освобождение работника от работы, комиссионно фиксирует отсутствие 

работника на работе более трех часов подряд и издает акт работодателя об 

увольнении по п.8.ст.52 ТК РК, либо, альтернативно, предлагает работнику 

уволиться по собственной инициативе. На наш взгляд, увольнение за 

отсутствие на работе трех и более часов следует рассматривать как рудимент 

прошлого. Безусловно, речь не идет об исключении дисциплинарной 

ответственности за совершение такого вида нарушения трудовой дисциплины. 

За прогул без уважительной причины, совершенный впервые, если при этом 

отсутствуют тяжкие последствия для производства и работодателя, 

достаточно ограничиться такими видами дисциплинарного взыскания, 

каковыми являются замечание, выговор или строгий выговор (п. 1 ст.64 ТК 

РК). При повторном нарушении трудовой дисциплины, вполне допустимо 

увольнение за нарушение трудовой дисциплины, согласно п.16 ст.52.ТК РК 

(повторное неисполнение или повторное ненадлежащее исполнение без 

уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим 

дисциплинарное взыскание).Таким образом, полагаем, что отмена п. 8 ст.52  

ТК РК и применение, при необходимости, п.16 ст.52 ТК РК,  в определенной 

степени повысит защищенность работника от произвола и злоупотребления 

правом со стороны недобросовестного работодателя. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 

Аннотация: В условиях рыночной экономики конфликты неизбежны, 

однако следует стремиться к тому, чтобы возникающие разногласия не 

перерастали в масштабные споры, требующие разрешения в судебном 

порядке. Для этого необходима система урегулирования споров, с помощью 

которых работодатели и их сотрудники могут находить консенсус и не 

допускать возникновения споров. В статье рассматриваются подходы по 

предотвращению и урегулированию индивидуальных трудовых споров через 

оказание помощи, путем консультирования заинтересованных сторон. 

Действенная информационно-разьяснительная система урегулирования 

конфликта между работодателем и работником позволяет урегулировать 

разногласия не доводя их до разбирательства в юрисдикционных органах, что 

в свою очередь сокращает денежные затраты и потери времени, связанные со 

спорами. 

Ключевые слова: конфликт, консультирование, профсоюз, работник, 

работодатель, трудовой спор.  

 

На протяжении всей истории человечества в различных сферах 

общественной жизни между людьми постоянно возникали определенные 

спорные ситуации при которых нарушались интересы и права других людей.  

Не стала исключением и сфера трудовых отношений. Поскольку интересы 

работников и работодателя часто на практике оказываются противоположные, 

то следовательно между этими сторонами проявляются разногласия, которые 

могут перерасти в конфликт и как следствие в трудовой спор. Эти разногласия 

могут возникать как в период существования трудового правоотношения, так 

до и после его возникновения. 

Государство с помощью права создает механизм, нацеленный на 

взаимный учет интересов участников трудовых отношений. Однако не следует 

переоценивать роль права, которое само по себе не в состоянии решить 

политические и экономические проблемы. Поэтому крайне важно наличие в 

правовой системе норм, гарантирующих механизм рассмотрения конфликтов, 

их справедливого разрешения. 

Ведущая роль в регулировании общественных отношений в Республике 

Беларуси (в том числе и в сфере труда) принадлежит Конституции[3], которая 
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является базой для развития и совершенствования всего белорусского 

законодательства. Конституция закрепляет широкий спектр прав и свобод 

человека и гражданина. В статье 41 одним из первых в ряду социально-

экономических прав было закреплено право на труд, которое является одним 

из самых принципиальных прав, а способы его реализации в значительной 

степени характеризующий уровень развития общества.  

Юридические гарантии права на труд предусмотрены также Трудовым 

кодексом Республики Беларусь и другими нормативными актами. От того, 

насколько реально обеспечивается это право, зависит реализация других прав 

социально-экономического характера. На практике индивидуальные трудовые 

права работников нередко по различным причинам не исполняются в должной 

мере, что является основанием для возникновения разногласий, споров и 

конфликтов в сфере труда.  

Развитие трудовых отношений, появление особенностей, характерных 

для современных реалий, определяют необходимость научного анализа 

дискуссионных вопросов, касающихся форм и способов защиты 

индивидуальных трудовых прав работников.  

Форма защиты в научной литературе определяется как 

регламентированная правовыми нормами процедура (процесс, порядок), 

направленная на осуществление защиты нарушенного права посредством 

конкретного способа. В теории права формы защиты индивидуальных 

трудовых прав и законных интересов работников подразделяются на 

неюрисдикционные (доюрисдикционные) и юрисдикционные. Первые 

охватывают собой действия сторон (и/или их представителей) по защите прав 

и интересов самостоятельно, без обращения в компетентные органы, либо с 

помощью незаинтересованного лиц (посредника). Юрисдикционная форма 

представляет собой регламентированную законодательством деятельность 

специализированных органов по защите прав и законных интересов. 

Невозможно не согласиться с мнением таким авторов как А.М. Лушников 

и М.В. Лушникова, которые утверждают, что каждая форма разрешения спора 

должна быть обеспечена правовым механизмом ее реализации [Лушникова, 

Лушников 2006: 758]. 

Анализируя исследования ученых в области трудового права по вопросу 

классификации форм защиты трудовых прав можно выделить такой основной 

детерминант как субъект, осуществляющий защиту. В соответствии с данным 

основанием все формы защиты условно можно разделить на: 

- материально-охранительные способы защиты заинтересованными 

лицами своих прав и охраняемых законом интересов и процессуальные 

способы защиты, применяемые специально уполномоченными 

юрисдикционными органами [Лушников, Лушникова 2009]; 

- юрисдикционная и неюрисдикционная (альтернативная, внесудебная) 

форма защиты. В свою очередь неюрисдиекционная форма защиты 

подразделяется на самозащиту трудовых прав или переговоры и 

посредничества, а юрисдикционная форма защиты предполагает под собой 
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общественной, третейской, административной и судебной порядок защиты 

индивидуальных трудовых прав [Князева 216].  

В науке трудового права под способом защиты непосредственно принято 

понимать определенные приемы, не запрещенные законом, которые могут 

быть использованы лицом, чье право было нарушено, для защиты 

нарушенного права. К таким способы защиты индивидуальных трудовых прав 

работников относятся: 

1. Самозащита – деятельность лица, чье право было незаконно нарушено 

всеми возможными способами, прямо не запрещенными законом. Реализация 

данного права обеспечивается различными нормами трудового 

законодательства; 

2. Защита прав профессиональными союзами. Данное право любого 

гражданина Республики Беларусь гарантируется Конституцией, в 

соответствии с ч. 3 ст. 41 которой: «граждане имеют право на защиту своих 

экономических и социальных интересов, включая право на объединение в 

профессиональные союзы». Целью создания данной добровольной 

общественной организации является защита трудовых, а также социально-

экономических прав и интересов граждан. 

3. Контроль (надзор) за соблюдением законодательства о труде. Согласно 

ст. 462 ТК Республики Беларусь осуществление государственного надзора и 

контроля возложено на специально уполномоченные государственные 

органы, действующие в соответствии с законодательством. Особое место 

среди них занимает Департамент государственной инспекции труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

4. Судебная защита. Обращение гражданина за судебной защитой 

является одним из основных прав человека, универсальным способом, 

гарантирующимзащиту прав, свобод и законных интересов.  

5. Альтернативные способы защиты индивидуальных трудовых прав 

работников (медиация, трудовой арбитраж и др.). Данные способы защиты 

нарушенных прав предполагают активную деятельность сторон по 

достижению компромисса и урегулирование индивидуального трудового 

спора. Кроме того, Трудовой кодекс напрямую предусматривает возможность 

урегулирования индивидуальных трудовых споров посредством 

альтернативных способов, порядок работы которых определяется сторонами. 

Таким образом, в белорусском трудовом законодательстве закреплено 

достаточное количество различных способов защиты трудовых прав 

работников. В настоящее время в Республики Беларусь все больший интерес 

стали приобретать альтернативные способы защиты индивидуальных 

трудовых прав работников, которые основываются на принципах 

добровольности и добросовестности, призваны урегулировать возникший 

индивидуальный трудовой спор, не обращаясь за помощью в судебные 

органы, а разрешить его самостоятельно. Данные способы помогают 

обеспечить выполнение одной из задач трудового законодательства   развитие 

социального партнерства (п. 2 ст. 2 ТК Республики Беларусь). 
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Однако следует отметить, что хотя и существует большое количество 

возможностей по урегулированию споров и конфликтов между работником и 

нанимателем, субъекты спорных правоотношений не всегда понимают, как (и 

где) наилучшим способом разрешить спор. В этой связи, на наш взгляд в 

организации должна вестись информационно-разъяснительная работа. Не 

допустить появления конфликтов, которые в последствии, могут перерасти в 

индивидуальный трудовой спор в организации можно, если заниматься их 

своевременной профилактикой. Профилактика конфликтов может 

осуществляться через выявление причин возможных конфликтов, 

обеспечение всех работающих полной и доступной информацией, выработку 

механизмов причастности работников к делам организации. Цель 

информационно-разьяснительной работы в организации информировать 

работников и работодателей о том, какую помощь они могут получить при 

возникновении споров, и о том, что спорные вопросы можно решить, не 

обращаясь в досудебные или судебные органы.  

Важную роль в этом процессе играют организованность, авторитетность, 

гласность. В механизме обеспечения профилактической информационно-

разъяснительной работы основной упор следует делать на профсоюзы, так как 

они наделены комплексом специальных прав позволяющих им осуществлять 

представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов 

работников. Осуществляя свою деятельность, профсоюзы взаимодействуют с 

органами исполнительной власти и государственного надзора. В рамках 

проведения профилактической работы по возникновению индивидуальных 

трудовых споров, профсоюзу необходимо использовать максимально 

широкий инструментарий. Так, для защиты социально-трудовых, 

профессиональных интересов своих членов профсоюзы могут создавать 

юридические службы, надзорно-консультативные комиссии, 

осуществляющие работу по всем важным направлениям деятельности 

организации. Профсоюзные органы обязаны информировать о существовании 

надзорно-консультативных комиссий в организации и о помощи, которую они 

реализует.  

Формирование определенных подходов к предотвращению споров 

начинается с разработки политики информированности заинтересованных 

сторон спорных правоотношений. На стадии разработки политики 

информационно-разъяснительных мероприятий необходимо: информировать  

о содержании предлагаемых мер политики; организация «обратной связи» по 

предлагаемым мерам. 

Задачами информационно-разьяснительной работы надзорно-

консультационных комиссий являются: 1) оказание консультативной 

правовой помощи работникам, а в случае конфликта – конфликтующим 

сторонам; 2) контроль за соблюдением законодательства о труде и оказание 

помощи в устранении выявленных нарушений; 3) участие в подготовке и даче 

заключений по проектам локальных правовых актов организации (например, 
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коллективных договоров; положения о премировании и депремировании; 

системе управления охраной труда и т.п.).  

Информационно-разъяснительные мероприятия проводимые комиссиями 

могут носить общий характер, и направляться на то, чтобы конфликтующие 

стороны узнали и поняли задачи и функции системы урегулирования 

конфликта. Набор методов, применяемых для информирования 

заинтересованных сторон, зависит от тех ресурсов, которыми располагает 

профсоюзная организация. Например, информирование может быть 

проведено: 

- с использованием общих печатных средств массовой информации 

(статьи, буклеты, брошюры, информационные бюллетени, плакаты); 

- радиопередачи; 

- информация в теленовостях; 

- через вебсайты; 

- посредствам общественных мероприятий; 

- службы помощи (электронные, телефонные). 

с помощью электронных и печатных средств массовой информации, а 

также компьютерных технологий.  

Использование в настоящее время электронных средств коммуникаций 

является одним из основных элементов современной информационно-

разъяснительной работы практически по всем вопросам, а так же важным 

компонентом любой системы по урегулированию трудовых споров. Следует 

обратить внимание, что профсоюзная организация, создавшая надзорно-

консультативную комиссию, несет ответственность за надлежащее 

информирование о предлагаемых мерах по урегулированию конфликта. При 

этом информация для уяснения сторон, должна быть изложена в понятной, 

доступной форме. Заинтересованные стороны должны быть 

проинформированы: о содержании закона (правил, инструкций, положений и 

т.д.); о правах и обязанностях работника и работодателя; что от них требуется 

для соблюдения закона; о мерах, которые будут применяться для выполнения 

закона; о взысканиях, которые будут применяться в случае несоблюдения 

закона. 

Следует также учитывать, что информационно-разъяснительную работу 

необходимо адаптировать к особенностям конкретных групп. К целевым 

группам, с которыми необходимо проводить информационно-

разъяснительную работу относятся: уполномоченные лица работодателей; 

работники (как члены профсоюза, так и не являющиеся таковыми); 

профсоюзные работники; коллективы работников. При этом необходимо 

различать общее повышение информированности в трудовых коллективах и 

целевую информационно-разъяснительную работу. 

Информационно-разъяснительная работа по вопросам предотвращения 

индивидуальных трудовых споров не является исключительно обязанностью 

профсоюзов. В организациях, где профсоюз не создан данную миссию 

работодатель может возложить на юридическую службу.  
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Таким образом, в практическом плане проведение информационно-

разъяснительных мероприятий в организации по урегулированию 

индивидуальных трудовых споров реализует следующие цели: 

- обеспечить, чтобы работодатели и работники в большей степени брали 

на себя ответственность за предотвращение и сведение к минимуму 

конфликтов и споров на рабочих местах; 

- стимулировать работников и работодателей к урегулированию 

возникающих между ними споров и разногласий на базе консенсуса, 

обсуждений, переговоров без вмешательства третьих сторон; 

- обеспечить, чтобы участвующие в конфликте стороны имели доступ к 

бесплатным и добровольным услугам по примирению призванным помочь 

преодолеть возникающие разногласия; 

- обеспечить, чтобы в случае неудачи процесса примирения стороны 

имели доступ к объективному рассмотрению спора и вынесения решение по 

нему.  

Работодателям следует проводить профилактику трудовых споров, т.е. их 

предупреждение с учетом, как личности работника, так и конкретных условий, 

которые привели к трудовым спорам. Профилактика трудовых споров – 

обязанность нанимателя, профсоюзных органов, юридических служб 

предприятия. 

Важнейшими направлениями работы по предупреждению трудовых 

споров, на наш взгляд, являются:  

ведение разъяснительной работы по правовым вопросам, связанным с 

трудовыми правоотношениями, исходя из внутренних потребностей 

организации (консультации и разъяснения по спорным вопросам как 

работника, так и работодателя);  

проведение профилактики конфликтов (создание пакета документов, 

регламентирующих деятельность конкретного работника: должностная 

инструкция; трудовой договор с учетом потребностей работника и 

возможностей работодателя; четкие правила внутреннего трудового 

распорядка; правила и инструкции охраны труда);  

усиление роли профсоюзов в организации (включая в том числе, 

например, разработку положения о консультационной комиссии);  

использование внутренних информационных ресурсов предприятия 

(создание блога администрации предприятия, где необходимо ввести 

обратную связь «вопрос-ответ»). Это позволит вести конструктивный диалог 

между работниками различных категорий и нанимателем в лице руководителя. 

Предлагаемые меры могут стать одним из механизмов по 

урегулированию спорных вопросов между работником и уполномоченным 

лицом работодателя и позволит избежать индивидуальных трудовых споров. 
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ҚОҒАМНАН ОҚШАУЛАУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЕМЕС 

ЖАЗАЛАРДЫҢ  ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕДЕ ҚОЛДАНЫЛУ 

НЕГІЗДЕРІ 

 

Аннотация: Бұл мақалада автор қолданыстағы қылмыстық-атқару 

заңнамаға сәйкес қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес жазалардың 

қолданылу негіздеріне және оны жүзеге асырудағы кейбір мәселелерді, оның 

ішінде шетелдік тәжірибеде қалай қолданылып жүргендігіне тоқталып, жаза 

түрлерін жан-жақты қарастырып, зерттеу жүргізеді.  

Кілт сөздер: жаза, қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес жазалар, 

жазалау, пробация, қылмыстық жазаны жүзеге асыру. 

 

Әдiлқaзылық мәсeлeлeрiн шeшудe жaзaлaр жүйeсiн бeлгiлeудiң 

әдістемелік жәнe тәжірибелік eлeулi мaңызы бaр. Оны әдістемелік мaңызы сол 

- әрбiр жaзaның қолдaну жaғдaйын, дәл шeгiн жәнe тәртiбiн көрсeтiп, олaрдың 

толық тiзiмiн бeру aрқылы қылмыспeн күрeстe жaзaлaу сaясaтының бiрлiгiнe, 

сот қызмeтiндe зaңдылық принципiн сaқтaуғa қол жeткiзe aлaмыз.  

Aл оның тәжірибелік мaңызы сол - ондa жaзaның түрлeрi бiр жүйeмeн 

(eң жeңiлiнeн бaстaп eң aуырынa қaрaй) бeрiлгeн, соның нәтижeсiндe сот зaңғa 

сүйeнe отырып, сот тәжiрибeсiнің, қоғaмдық көзқaрaсты жәнe ғылыми 

ұсыныстaрды eскeрiп, соттaлғaнғa ықпaл жaсaудың әртүрлi шaрaлaрын тиiмдi 

дe ұтымды пaйдaлaнa aлaды. 

           Зaңмeн бeлгiлeнгeн жaзaлaр жүйeсiнiң мaңыздылығы сондa - ол aрқылы 

қaй жaзaның aсa қaтaң, aл қaй жaзaның оншa қaтaң eмeс eкeндiгiн aнықтaй 

aлaмыз. Бұл тeк жaзa тaғaйындaлғaндa ғaнa eмeс, жaзaның өтeлмeгeн бөлiгiн 

жaзaның жеңіл түрiнe aуыстырғaндa дa кeрeк. 
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  Қазақстан Республикасы қылмыстық-атқару заңнамасының 

мақсаттары әлеуметтік әділдікті қалпына келтіру, сотталғандарды түзеу, 

сотталғандардың да және өзге адамдардың да жаңа қылмыстық құқық 

бұзушылықтар жасауының алдын алу болып табылады[1]. 

         Қылмыстық жаза түсінігінің өзі ғалымдар арасында әр түрлі пікір 

қалыптастырған И.Я. Фойницкий жаза ұғымын қарастыра отырып, "жаза-бұл 

қылмыстық әрекетті жасаушыға қолданылатын мәжбүрлеу... жазаны 

мәжбүрлеу-жазаланушыға қандай да бір айыру немесе азап шегуге уәде беру; 

сондықтан кез-келген жаза жазаланушыға тиесілі қандай да бір игілікке-оның 

мүлкіне, бостандығына, ар - намысына, құқықтық қабілетіне, дене 

тұтастығына, кейде тіпті оның өміріне қарсы бағытталған» деп 

тұжырымдайды [2,29 б.]. 

Н.С. Таганцев "Жаза, артықшылықтардан немесе құқықтардан айыру 

немесе шектеу ретінде, адам өмірінің жалпы жағдайлары тұрғысынан, оған 

қалай қарайтынына және оны қалай сезінетініне қарамастан азаптың орташа 

сезімін ұғындырады" деп атап өтті [3,117]. 

А.Ф.Кистяковский, жазаның келесі белгілерін ерекше атап өтеді: 

1) бұл қылмыскерге қатысты үкім бойынша қабылданатын шаралар;  

2) олар оған азап шегеді және оған тиесілі түрлі игіліктер мен құқықтардан 

айырылады;  

3) жаза қылмыстың тікелей салдары болып табылады;  

4) жасалған соққының көрінісі; мүдделері қылмыспен ауыратын қоғам 

тарапынан реакция болып табылады [4,696 б.].  

С.П.Мокринский қылмыстық жазаны қарастыра отырып, қылмыстық 

жаза ұғымын сипаттайтын екі белгіні көрсетеді:  

1) қылмыстық жаза-азаптауға мәжбүрлеу актісі;  

2) азап шеккен субъектінің құқықтық қасиеті [5,3б.].  

В.В.Есипов жаза ұғымын зерттей отырып, жаза тек күрес шарасы емес, 

әлеуметтік мәжбүрлеу және көмек шарасы екенін атап өтті [6,290 б.]. 

С.В.Познышев, «Қылмыстық жаза — бұл белгілі әрекеттердің қолайсыз 

салдары ретінде заңмен тағайындалған, осы әрекеттердің сипатына, атап 

айтқанда, актердің шарапына сәйкес келетін және «in concreto» немесе 

мемлекеттік биліктің сот органдарымен белгіленген тәртіппен немесе ерекше 

жағдайларда мемлекет басшысымен анықталатын адамға мәжбүрлі әсер ету. 

Қысқаша айтқанда, жаза-бұл жалғандықтың заңды салдары, оның ішкі және 

сыртқы жағына сәйкес келеді және кейбір жағдайларда мемлекеттік биліктің 

сот органдары немесе мемлекет басшысы анықтайды» [7,334 б.].  

Жаза түрлерін топтастырудың басқа да түрлері бар. Қылмыстық құқық 

бұзушылық жасады деп танылған адамдарға келесі негізгі жазалар 

қолданылуы мүмкін.  

Осы жазалар тізімі Қaзaқстaн Рeспубликaсының Қылмыстық кодeксiнiң 

40- бaбындa көрсeтiлгeн:  

1. айыппұл;  

2. қоғaмдық жұмыстaрғa тaрту;  
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3. түзeу жұмыстaры;  

4. қамаққа алу; 

5. бaс бостaндығын шeктeу;  

6. бaс бостaндығынaн aйыру; 

7. өлiм жaзaсы қолдaнылуы мүмкiн [8]. 

     Аталған негізгі жазалардың ішінде қоғамнан оқшаулауға жатпайтын 

жазалар: 

1. айыппұл;  

2. қоғaмдық жұмыстaрғa тaрту;  

3. түзeу жұмыстaры; 

4. бaс бостaндығын шeктeу; 

Зaңдaғы жaзaлaр тiзiмi толық жәнe жeткiлiктi. Соттың соттaлушығa 

зaңдa қaрaстырылмaғaн жaзaлaрды тaғaйындaуынa болмaйды. Жaзaлaр 

тiзiмiндe көрсeтiлгeн әрбiр жaзa түрi мaзмұны мeн aуырлық дeңгeйiнe, 

соттaлушығa әсeр eту жaғдaйынa бaйлaнысты өзiндiк eрeкшeлiктeрi бaр. 

Жaзaлaрдың жeкe-жeкe түрлeрi көрсeтiлгeн нормaлaрдa, олaрдың мaзмұны, 

қолдaну шaрттaры мeн шeктeрi көрсeтiлгeн.  

Қылмыстық зaңнaмaдa қaрaстырылғaн жaзaлaр кeйбiр бeлгiлeрi 

бойыншa жiктeлeдi:  

1) Тaғaйындaу тәртiбi бойыншa : нeгiзгi және қосымшa жазалар 

тағайындалады. Нeгiзгi жaзa – бұл жaзaлaр тeк дeрбeс қолдaнылaды жәнe 

бaсқa жaзaлaрмeн қосa тaғaйындaлмaйды. Олaрғa: айыппұл, түзeу 

жұмыстaры,бaс бостaндығын шeктeу, бaс бостaндығынaн aйыру, өлiм жaзaсы 

жaтaды. Заң әдебиетінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамаларында қосымша жазаның біртекті ұғымы қалыптаспаған, 

қылмыстық заңнама негізгі жазамен бірге қосымша жазалардың бекітумен 

шектеледі. Осыған байланысты қылмыстық құқықтағы жаза, оның ішінде 

қосымша жаза қылмыс істеп сот үкімімен кінәлі деп танылған тұлғаға 

құқықтары мен бостандықтарын шектеу жолымен жеке тұлғаның құқықтары 

мен бостандықтарын, қоғамдық қауіпсіздік, Қазақстан Республикасының 

Конституциялық құрылымын қылмыстық қолсұғушылықтан қорғау, 

бейбітшілік пен адамзат қауіпсізідігін қамтамасыз ету мақсатында 

қолданылатын қылмыстық ықпал етудің құралы ретінде ұғыну ұсынылады. 

Қосымшa жaзa – тeк нeгiзгi жaзaлaрғa қосымшa рeтiндe қолдaнылaды жәнe 

дeрбeс тaғaйындaлмaйды. Қосымшa жaзa оның күшeюі үшін жaзaны 

мaксимaлды түрдe жeкeшeлeндіріп, қоғaмдық қaуіптілік дәрeжeсі мeн 

сипaтынaн шығa отырып нeгізгі жaзaғa қосылaды. Қосымшa жaзa нeгізгі 

жaзaғa қaрaғaндa қaтaңырaқ болмaуы тиіс, сонымeн қaтaр нeгізгі жaзaның 

түрімeн бірдeй болa aлмaйды. Нeгізгі жaзaның жaзaлaу элeмeнттeрімeн ұқсaс 

болып кeлeтін қосымшa жaзaлaрды қолдaнуғa болмaйды. Қосымшa жaзaларға: 

aрнaулы, әскeри нeмeсe құрмeтті aтaғынaн, сыныптық шeнінeн, 

дипломaтиялық дәрeжeсінeн, біліктілік сыныбынaн жәнe мeмлeкeттік 

нaгрaдaлaрынaн aйыру, мүлкін тәркілeу, белгілі бір лауазымды атқару немесе 

белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру, шетелдікті немесе 
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азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге 

шығарып жіберу қолданылуы мүмкін сияқты жaзa түрлeрі жaтaды. Нeгізгі 

жaзалар да, қосымша жазалар да Қылмыстық кодeкстің Eрeкшe бөліміндeгі 

бaптaрдың сaнкциясындa aнық көрсeтілгeн жaғдaйдa тaғaйындaлaды. Нeгізгі 

жaзa мeн қосымшa жaзaның өзaрa бaйлaнысуы жaзaның жeкeшeлeну 

қaғидaсының жүзeгe aсуынa жәнe жaзaның мaқсaтынa жeтугe әрeкeт жaсaйды.  

2) Тaғaйындaлaтын субъeктілeрінe бaйлaнысты – жaлпы, яғни кeз кeлгeн 

тұлғaлaрғa қолдaнылуы мүмкін жәнe aрнaйы, яғни соттaлушылaрдың қaтaң 

шeктeлгeн ортaсынa қолдaнылaды. Мысaлы, жaлпы жaзa бaс бостaндығын 

aйыру, aл aрнaйы жaзa қамаққа алу әскери қызметшілер үшін гаупвахтада 

өтеді. 

3) Мeрзімін aнықтaу мүмкіндігі бойыншa – тeз жәнe біржaғдaйлық.  

         Тeз дeп соттың шeшімімeн aнықтaлғaн мaксимaлды жәнe минимaлды 

уaқыты көрсeтілгeн жaзaлaрды aйтaмыз. Олaрғa бeлгiлi бiр лaуaзымды aтқaру 

нeмeсe бeлгiлi бiр қызмeтпeн aйнaлысу құқығынaн aйыру, түзeу жұмыстaры, 

бaс бостaндығынaн aйыру жaзaлaры жaтaды. Біржaғдaйлық дeп мeрзімі 

көрсeтілмeгeн жaзaлaрды aйтaмыз, олaрғa aйыппұл, aрнaулы, әскeри нeмeсe 

құрмeтті aтaғынaн, сыныптық шeнінeн, дипломaтиялық дәрeжeсінeн, 

біліктілік сыныбынaн жәнe мeмлeкeттік нaгрaдaлaрынaн aйыру жәнe өлім 

жaзaсы жaтaды.  

4) Соттaлушығa қолдaну бaрысындa жасаған қылмысының қоғамға 

қауіпті сипaты бойыншa, жaзa a) бaс бостaндығын шeктeу мeн бaс 

бостaндығынaн aйыру жaзaлaрымeн бaйлaнысты eмeс (aйыппұл, бeлгiлi бiр 

лaуaзымды aтқaру нeмeсe бeлгiлi бiр қызмeтпeн aйнaлысу құқығынaн aйыру 

жәнe т.б.); б) бaс бостaндығын шeктeу мeн бaс бостaндығынaн aйыру 

жaзaлaрынaн тұрaтын жaзaлaр (бaс бостaндығын шeктeу мeн бaс 

бостaндығынaн aйыру жaзaлaры).  

 Негізгі және қосымша жазаларды дұрыс үйлестіре білу, оны даралап 

көрсету қағидасы дәйекті түрде жүзеге асыруға, жазаның мақсатына жетуге 

көмектеседі, осыған байланысты соттар үкім шығарған кезде әр іс бойынша, 

әсіресе, ауыр, аса ауыр, сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасаған адамдарға 

қосымша жаза қолдану қажеттілігі мәселесі қаралғаны өте орынды.  

Қылмыстық жaзa – қылмыс жaсaғaн тұлғaғa соттың үкімімeн 

қолдaнылaтын, зaңмeн aнықтaлғaн мeмлeкeттің мәжбүрлeу шaрaсы болып 

тaбылaды. Жaзaсыз қылмыс түсінігінің өмір сүруі мүмкін eмeс жәнe кeрісіншe 

қылмыссыз қылмыстық жaзa болуы мүмкін eмeс [9, 96б.].  

Жaлпы жaзa түрiнiң жүйeсi жәнe жaзaның әрбiр жeкe түрi көптeгeн тәсiл 

aрқылы соттaлғaнғa ықпaл жaсaу мүмкiндiгiн бeрeдi, сол тәсiлдeр aрaсынaн 

сот eң орынды шaрaны тaңдaп aлa aлaды. Осы жүйeгe сәйкeс соттaр aуыр жәнe 

aсa aуыр қылмыс жaсaғaн aдaмдaрды қоғамнан оқшаулайды, қылмыстың 

қауіптілігі онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс жaсaғaн 

aдaмдaрғa қaтысты қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес жазаларды 

қолдануы мүмкін.   
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Қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес жазаларды жүзеге асыруда 

пробация институтының қызметіне жүгінеміз. Қазақстан Республикасындағы 

Пробация институты олардың қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының 

алдын алу мақсатында санаттары заңмен айқындалған адамдардың мінез-

құлқын түзетуге бағытталған қызмет түрлерінің және бақылау және 

әлеуметтік-құқықтық сипаттағы жеке айқындалатын шаралардың жүйесін 

ұсынады. Пробация біздің құқықтық жүйеміз үшін қылмыстық және 

қылмыстық-атқару құқығының нормаларын іске асырудың жаңа нысаны 

болды. 

ҚР Заңына сәйкес "Пробация туралы" институт әртүрлі қырларынан 

қарастырылады.:  

1. Қылмыстық жаза түрі (ҚР ҚК 44-бабы бас бостандығын шектеу); 

2. Жазаны орындау жүйесі (бас бостандығынан айыруға байланысты 

емес жазалар); 

3. Әлеуметтік-құқықтық бақылау нысаны;  

4. Сотталушыны түзеу процесі; 

5.Қылмыстың алдын алу шарасы және сотталғандарды қайта 

әлеуметтендіру құралы. 

Пробация қызметіне қызығушылық бірінші кезекте, оның қоғамнан 

оқшаулауға байланысты емес жазаларды орындау функциясына байланысты, 

екіншіден, құқық бұзушылық жасаған адамдарды қайта әлеуметтендіруге 

және бейімдеуге көмек көрсетуге байланысты туындайды.  

Мемлекет қабылдаған қылмыстық саясатты реформалау және 

ізгілендіру саласындағы шараларға байланысты түрме халқының төмендеуі 

орын алуда. Бүгінгі күні Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұсталатын 

адамдар саны 29913 (2018 жылы-35000 адам, 2017ж. -36343 адам). 

Түрме халқының төмендеу үрдісі пробация қызметінің есептері 

бойынша өткен сотталғандар санының көбеюіне себепші болды.                           

Осылайша, пробация қызметінің есебі бойынша өткен адамдар саны 2018 

жылы 53000 асты (2019 жылы- 55000 астам және 2020 жылы 58000-нан астам) 

[10]. 

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы Құқықтық 

статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің (бұдан әрі - 

ҚСжАЕК) пробация қызметінің қызмет бағыттары бойынша деректерін талдау 

төмендегідейді көрсетті:: 

1.Бас бостандығын шектеу.  

2017 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін бас бостандығын шектеу 840 

жағдайда тағайындалды, 2017 жылы 139 жағдайда, 2018 жылы - 167, 2019 

жылдың қыркүйегіне 673 жағдайда тағайындалды.  

2.Қоғамдық жұмыстарға тарту. 

2017 жылы қоғамдық жұмыстарға 37 адам тартылды, 2018 жылы 75 

адам, 2019 жылғы қыркүйекте 151 адам болды. 

3. Шартты сотталған адамдар, жазаны өтеу кейінге қалдырылған не 

шартты түрде мерзімінен бұрын босату қолданылған адамдар. 
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2017 жылы -176 адам пробациялық бақылауда болды, 2018 жылы 

мұндай адамдар саны 241 болды, 2019 жылдың қыркүйегіне осындай 

адамдардың жалпы саны 686 құрады[10].  

Елде пробациялық бақылауды жүзеге асыру 2014 жылғы ҚР Қылмыстық 

кодексімен, 2016 жылғы "Пробация туралы" ҚР Заңымен, 2014 жылғы ҚР Ішкі 

істер министрінің бұйрығымен бекітілген пробация қызметінің қызметін 

ұйымдастыру қағидаларымен регламенттеледі. Осы бақылаудың мәні 

қызметтің есепке алынған адамдарды жүйелі түрде бақылауды жүзеге асыруы 

тиіс. 

Алайда қызметтердің жұмысын реттейтін қолданыстағы ережелер мен 

нормаларды бұзу орын алуда. 

Пробация қызметінің есебінде тұрған адамдардың іс материалдарын 

зерделеу негізінде (64 іс зерделенді) келесі бұзушылықтар анықталды. 

1. 15-тен аса сотталғандарды уақытында есепке қоймау фактісі 

анықталды. Мысалы, 2018 ж. шілдеде азамат Р. сотталып, ол бойынша үкім 

қылмыстық-атқару жүйесі департаментіне тек 2018 жылдың қыркүйегінде 

ғана жіберілген. 

         2. Есепке алынғандарды тиісінше бақыланбауы, пробация  бақылауында 

болу тәртібінің бұзылуы. Мысалы, сотталғандар жазаны орындаудан 

жалтарады не шартты түрде соттау, жазаны мерзімінен бұрын шартты түрде 

өтеу шарттарын бұзады, бұл ретте оларды тиісінше бақылау жүзеге 

асырылмайды және уақтылы анықталмайды. 

        3.Есепке алынған адамдарды іздеу кеш қалады немесе мүлдем жүзеге 

асырылмайды, сотқа ұсыным уақтылы жіберілмейді (есепке алынған 

адамдардың Қызметке 6 айдан аса белгі қоюға бармаған фактілері бар, бұл 

ретте олар ешқандай бастапқы іздестіру іс-шараларын жүргізбегендігін 

білдіреді).  

4.Қызметтердің сотталғандарды жұмыстарды орындау үшін өз 

уақытында жібермеуі. Мұндай 18 жағдай  тіркелген. 

5.Тиісті бақылаудың болмауы және өз міндеттерін тиісінше орындамау 

себебі бойынша қайталанған қылмыстық құқық бұзушылықтар жасау 

фактілері ескерілмейді, қажетті алдын алу іс - шаралары уақтылы 

жүргізілмейді. 

6.Жоғарыда көрсетілген адамдарға рецидив және қайта әлеуметтендіру 

тәуекелдерін төмендету бойынша әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетудің 

жеке бағдарламалары жоқ.  

7.Жергілікті атқарушы органдардың ҚР ҚАК 62-бабы нормаларының 

талаптарын тиісінше орындамауы осы адамдарды қайта әлеуметтендіру, 

бейімдеу және рецидивті қылмыстың алдын алу бойынша жүргізілген 

жұмыстың тиімсіздігі туралы пайымдауға негіз береді (негізі - есепте тұрған 

адамдардың атқарған жұмысы туралы құжаттар, мұндай адамдарды 

әлеуметтік бейімдеу жөніндегі бағдарламалар жоқ) [11]. 

Сондай-ақ, пробация қызметтерінің материалдық-техникалық 

қамтамасыз етілуіне тиісті бақылауды жүзеге асыруды қиындатады, осы 
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саладағы әлеуметтік дағдыларды жақсартуға бағытталатын пробация 

қызметкерлері үшін біліктілікті арттырудың мамандандырылған курстарының 

болмауы. 

Бұл институтты қолданудың тиімділігін шетелдік тәжірибені 

зерделемей бағалау мүмкін емес. Осыған байланысты, біз шет елдердің 

неғұрлым озат пробация жүйесін талдадық: 

Швеция. Швецияның ҚАЖ жүйесінде 8 мың адам жұмыс істейді, оның 

ішінде шамамен 1 мыңы пробация қызметінде. Бас бостандығынан айыруға 

сотталғандардың саны «4500 адамды құрайды, оның ішінде шамамен 12 мың 

адам пробация қызметінде есепте тұр». Бір инспекторға 30-40 адам келеді, ал 

мысалы, Қазақстанда 100-120 адам. Швецияның қылмыстық заңнамасы 

жазаның 2 негізгі түрін көздейді:  

1) ақшалай айыппұл;  

2) бас бостандығынан айыру. Бірақ, әдетте, бас бостандығынан айыру 

тағайындалмайды.  

Мерзімнің 2/3-ін өтегеннен кейін сотталғандар жазасын өтеу кезеңіндегі 

мінез-құлқына және басқа да мән-жайларға қарамастан шартты түрде 

мерзімінен бұрын босатуға ұсынылады. Осы сәттен бастап оларға әкімшілік 

қадағалау белгіленеді, оның кезеңінде пробация қызметінің инспекторлары өз 

қызметін жүзеге асырады. 

Англия. Әділет Министрлігі жанындағы құқық бұзушылармен жұмыс 

жөніндегі Ұлттық қызмет бар. 1991 жылғы қылмыстық Әділет туралы заң 

бойынша заңда жаза нақты айқындалмаған қылмыс туралы істі қарайтын сот 

Пробация туралы бұйрық шығара алады. Сот шенеунік тарапынан 

қылмыскерді қадағалау "қажет"деген қорытындыға келген жағдайда ғана 

бұйрықты шығаруға болады. Сондай-ақ пробация қызметтері қылмыс жасаған 

адамға жазалау шараларын қолдану туралы ұсынымдармен сотқа дейінгі 

баяндама жасайды. 

АҚШ. Пробация тағайындау мүмкіндігі федерация мен барлық 

Штаттардың заңнамасымен түрмеге қамауға балама ретінде көзделеді. 

Пробация кез келген қылмыс үшін (А-1 класты фелонияны қоспағанда) және 

санкция 25 жыл мерзімге бас бостандығынан айыруды көздегеннің өзінде де 

тағайындалуы мүмкін. Кәдімгі пробация кезінде агент 100-250 есепте 

тұрғандармен бір мезгілде, ал қарқынды қадағалау кезінде 20-50 адаммен 

жұмыс істейді. Пробация Әділет Министрлігі жанындағы сынақ мерзіміне 

берілген адамдарды бақылау қызметіне кіреді. АҚШ-тағы пробация 

қызметінің негізгі функциясы  - есепке алынған адамдарды бақылауда тұруы 

болып табылады. 

 Эстония. Пробация (қылмыстық қадағалау) қызметі сот жүйесіне 

біріктірілген. Пробация шенеуніктері (қылмыстық қадағалау бойынша) 

қылмыстық қадағалау бөлімдеріне біріктірілген, олар іс жүзінде 1-ші 

сатыдағы барлық соттардың құрамында жұмыс істейді. Қылмыстық қадағалау 

бөлімі жалпы басшылық пен бақылауды жүзеге асыратын сот төрағасына 

бағынады.  Бөлімдер, әдетте, жергілікті жерлерде қызметтердің 
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қолжетімділігіне кепілдік беретін бөлімшелері бар. Эстонияның пробация 

қызметі түрмеге балама жазаларды қолдану үшін арнайы құрылған. 

Эстониядағы пробация қызметінің негізгі қызметі жаңа қылмыс жасау қаупін 

анықтауға бағытталған. Бұл ретте қамқорлыққа алынушылармен олардың 

жаңа қылмыс жасауын болдырмау үшін шаралар жоспарланып отыр. 

Сингапур. Пробация қызметі қоғамдық даму және спорт министрлігінің 

құрамына кіреді, олардың негізгі функциялары сотталған адамдарды бақылау 

мен әлеуметтік бейімдеу болып табылады  .  

Пробация институтының, шетелдік заңнаманың мәнін зерттеуді негізге 

ала отырып, пробация қызметінің бірқатар негізгі функцияларын бөліп 

көрсетуге болады: белгілі бір адам үшін неғұрлым тиімді жаза түрін 

айқындауда сотқа көмек көрсету мақсатында құқық бұзушы туралы ақпарат 

жинау; шартты түрде сотталғандарға қатысты, жүкті әйелдер мен жас 

балалары бар әйелдерге, сондай-ақ шартты түрде мерзімінен бұрын 

босатылған азаматтарға қатысты жазаны өтеу кейінге қалдырылған кезде 

әлеуметтік-оңалту және бақылау; бас бостандығынан айыруға байланысты 

емес жазаларды орындау; қылмыстық жауаптылықтан босату кезінде сот 

қолданған қосымша міндеттер мен шектеулердің орындалуын бақылау; 

татуласу және әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру рәсімдерін 

ұйымдастыру. 

ҚР-да пробация институтының қолданылуына талдау жасай отырып, 

осы саладағы статистикалық деректерді, пробациялық бақылаудағы 

адамдардың іс материалдарын, пробациялық қызметтер қызметінің шетелдік 

оң тәжірибесін, оның ішінде рецидивті қылмысты азайту жөніндегі іс-

әрекеттерін зерттей отырып, төмендегілерді ұсынамыз: 

1. Пробация қызметі қызметінің барлық бағыттары бойынша деректер 

жүйеленетін ҚСжАЕК есебінің дербес нысанын қарастыру.   

2.Осы саладағы толыққанды қызметті қамтамасыз ету жөніндегі жалғыз 

орган болып табылатын пробация қызметінің қызметіне уәкілетті органның 

бақылауын күшейту. 

3. Пробация қызметінің қызметін кәсіби және материалдық қамтамасыз 

етуді күшейту. 

4. Неғұрлым тиімді моделі пробация қызметінің қызметкерлері мен 

қоғамдық ұйымдардың бағдарламаларын қоса алғанда, әлеуметтік-оңалту 

бағдарламалары мен үдерістері арасындағы тығыз өзара байланысты 

көздейтін дербес пробация қызметін құру. Мұндай тәсіл пробация қызметінің 

өзін Кадрлық қалыптастырудың және оны қаржыландырудың өзге де тәсілдері 

мен әдістерін енгізудің түбегейлі жаңа тәсілін талап етеді және қылмыстың 

алдын алу мәселелерінде органдар арасындағы рецидивті қылмыстың алдын 

алудың тиімділігіне ғана емес, салауатты бәсекелестікке ықпал ететін болады. 

Біздің ойымызша, арнайы орган құру пробация қызметін қылмыстық-атқару 

жүйесінен бөлуге мүмкіндік береді, ол бүгінгі күні өз функцияларын ұстау 

бойынша пенитенциарлық жүйе мекемелерінен босатылған адамдарды қайта 
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әлеуметтендіруге, әлеуметтік бейімдеу мен оңалтуға нақты көмек көрсете 

алмайды. 

Қорытындылaй кeлeтiн болсaқ, қылмыстық құқықтaғы жaзa – бұл 

әлeумeттiк құқықтық құбылыс. Жaзaның әлeумeттiк функциясы рeтіндe 

жaзaны қылмыс жaсaғaн тұлғaғa қолдaнғaн кeздe бұзылғaн қоғaмдық тәртiптi 

қaлпынa кeлтiрiп, келтірілген зaрдaптың орнын толтырып, қылмыскeрдi 

жaуaпқa тaрту aрқылы қоғaмдық қaжeттiлiктi қaнaғaттaндыру, қылмыстың 

жaсaлуынa бaйлaнысты aзaмaттaрдың қорқыныш сeзiмi мeн сeнiмсiздiк күйiн 

жойып, құқық қорғaу оргaндaрының aдaм мeн aзaмaттың, қоғaмдық ортaның 

жәнe мeмлeкeттiң мүддeлeрiн қорғaуынa қaбiлeттeрi бaр eкeнiнe сeнiмдeрiн 

aрттыруды түсіну кeрeк. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые проблемы, касающиеся 

правового статуса профессионального союза как субъекта экономических 
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регулирования учреждения профсоюзами других организаций в целях 
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Некоторые авторы отмечают, что общие нормы ГК РФ применительно к 

некоммерческим организациям сформулированы без учета их специфики. 

Нельзя использовать однообразные рамки корпоративного юридического лица 

применительно и к профсоюзу, и, например, к товариществу собственников 

недвижимости. Требуется сформировать индивидуальный подход, по крайней 

мере, к некоторым некоммерческим юридическим лицам [4]. 

До конца остается не ясным понятие «приносящей доход деятельности». 

В судебной практике такая деятельность по существу признана 

предпринимательской (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Вместе с тем, в науке высказываются и другие точки зрения, в частности, 

о самостоятельности такого вида экономической деятельности [4]. 

Следует отметить, что при оценке конкретной деятельности профсоюза в 

имущественной сфере с целью определения ее характера суды исходят из 

презумпции, согласно которой эта деятельность не является 

предпринимательской [3].  

Иллюстрацией этому может служить одно из судебных дел. 

Профессиональный союз военнослужащих спецподразделений настаивал на 

том, что заключение договора поручительства в обеспечение исполнения 

обязательства по кредитному договору выходит за рамки законной 

деятельности профсоюза, поскольку, по существу, является 

предпринимательской деятельностью, но не направленной на обеспечение 

целей, указанных в Уставе. Под этим предлогом представители Профсоюза 

требовали признать заключение договора поручительства от имени профсоюза 

недействительным. Суд пришел к выводу, что заключение таких договоров не 
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свидетельствует об осуществлении профсоюзом предпринимательской 

деятельности, поскольку не направлено на получение прибыли. Значит 

договор нельзя признавать недействительным (см. Постановление 

Федерального арбитражного суда Московского округа от 6 сентября 2010 г. № 

Ф05-8826/10 по делу № А40-162199/2009). 

Одной из форм приносящей доход деятельности профессионального 

союза является участие в создании коммерческих юридических лиц. 

В п. 6 ст. 24 Закона о профсоюзах отдельно оговаривается, что профсоюзы 

могут создавать банки и различные целевые фонды. 

Учитывая, что банки могут распределять прибыль между своими 

участниками (акционерами), создание банков и получение части их прибыли 

(например, в виде дивидендов) является одной из форм осуществления 

профсоюзами предпринимательской деятельности [2]. 

В то же время, буквальное и телеологическое толкование п. 7 той же 

статьи дает основание полагать, что профсоюзы вправе участвовать в создании 

других коммерческих организаций, в том числе, хозяйственных обществ. 

На чем основан данный вывод? В соответствии с п. 5 ст. 24 названного 

закона профсоюзы имеют возможность иметь в собственности различное 

имущество: «земельные участки, здания, строения, сооружения, санаторно-

курортные, туристические, спортивные, другие оздоровительные учреждения, 

культурно-просветительные, научные и образовательные организации, 

жилищный фонд, организации, в том числе издательства, типографии, а также 

ценные бумаги и иное имущество, необходимые для обеспечения уставной 

деятельности профсоюзов». 

 Из приведенной нормы видно, профсоюз вправе владеть ценными 

бумагами, а значит, и акциями. Другими словами, быть акционером 

акционерного общества профсоюз может [1]. 

В то же время, имущественное право, которое также является объектом 

гражданских прав, может быть выражено в виде доли в капитале общества с 

ограниченной ответственность. Это подтверждается также материалами 

судебной практики (см., например, Постановление Арбитражного суда 

Поволжского округа от 25 января 2016 г. № Ф06-4560/15 по делу № А12-

12865/2015). 

Кроме того, если предположить, что закон разрешает создавать 

коммерческие юридические лица только в виде банков, это будет выглядеть 

не логичным. 

Банк – один из самых сложных видов коммерческих организаций с 

многочисленными законодательными требованиями и ограничениями. При 

этом создание банков вряд ли можно признать наиболее распространенным 

видом деятельности профессионального союза. Трудно себе представить, что 

у профсоюза есть 300 миллионов рублей для формирования уставного 

капитала банка с базовой лицензией (ст. 11 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности»). Конечно, профсоюз, скорее всего, будет лишь 

одним из учредителей, но имущества даже в этом случае понадобится много. 
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Очевидно, что есть более простые виды предпринимательской 

деятельности, не требующие специальных разрешений, но дающие 

возможность получать стабильный доход для его использования в целях 

представительства и защиты прав и законных интересов работников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональные союзы 

могут создавать не только банки и фонды, но и хозяйственные общества, 

которые являются самыми распространенными формами осуществления 

предпринимательской деятельности. 

В том же п. 5 ст. 24 Закона о профсоюзах говорится о том, что последние 

могут «иметь в собственности организации, в том числе, издательства, 

типографии». Смысл данного положения понятен, но требуется несколько 

разъяснений. 

Во-первых, издательства, типографии создаются, как правило, в форме 

коммерческих юридических лиц, поскольку, преимущественно, главной их 

целью является извлечение прибыли. 

При этом не должен вводить в заблуждение тот факт, что в указанном 

пункте говорится только об издательствах и типографиях. Они приведены там 

для примера, поскольку соответствующая деятельность часто сопровождает 

работу профессионального союза [1]. Соответственно, профсоюзы могут 

создавать, например, хозяйственные общества, и для осуществления иной 

предпринимательской деятельности. 

Во-вторых, вызывает сомнения правильность формулировок п. 5 ст. 24 

Закона о профсоюзах. «Иметь в собственности» организации в принципе 

нельзя. В собственности можно иметь только имущество организации. 

Однако, такой режим организаций свойственен только унитарным  

юридическим лицам. Среди коммерческих юридических лиц это 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Думается, объяснение таким формулировкам закона можно найти в дате 

его принятия – это 1996 год. Видимо, в тот момент законодатель не принял во 

внимание уже принятый к тому моменту Гражданский кодекс. 

К слову, трудовое законодательство явно грешит некоторым 

расхождением в понимании одних и тех же понятий в соотношении с 

гражданским. Это касается, например, понятия ущерба в п. 10 ч. 1 ст. 81 

Трудового кодекса РФ, где явно имеются ввиду убытки, которые может 

причинить организации ее руководитель и вследствие чего быть за это уволен. 

Принимая во внимание тот факт, что Гражданский кодекс обладает 

приоритетом в системе источников гражданского права, нормы, которые 

содержатся в других нормативных актах, в том числе, законах, не могут ему 

противоречить. Мы выяснили, что подобные расхождения между Законом о 

профсоюзах и ГК РФ имеют место быть. Виной тому, отчасти, является 

двойственное положение профессиональных союзов, будучи юридическими 

лицами, являются субъектами, скорее, трудового, чем гражданского права, 

поскольку созданы с целью защиты прав и законных интересов работников [3]. 
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На основании сказанного, считаем, следует убрать из п. 5 ст. 24 Закона о 

профсоюзах указание на возможность профсоюза иметь в собственности 

организации, в том числе, издательства, типографии. 

В свою очередь, требуется дополнить п. 6 положением, где бы четко было 

указано, какие коммерческие юридические лица могут создавать 

профессиональные союзы. Для этого можно было бы слово «банки» заменить 

словосочетанием «хозяйственные общества». 

Тот факт, что таким образом профсоюзы были бы лишены возможности 

создавать, например, товарищества или производственные кооперативы, не 

ограничило бы их экономической деятельности, а сделало бы ее более 

определенной и отвечающей интересам не только самих профсоюзов, но и 

создавших их работников. 

В заключении отметим несколько моментов. Понятие приносящей доход 

деятельности по своему правовому значению шире, чем понятие 

предпринимательская деятельность. В этой связи, а также учитывая то, что 

основной целью создания профсоюза является представительство и защита 

прав работников, далеко не любая деятельность, даже связанная с 

заключением хозяйственных договоров и получением дохода, признается  

предпринимательской. 

При этом закон не содержит серьезных ограничений на осуществление 

профсоюзами такой деятельности, главное, чтобы она осуществлялась в 

качестве вспомогательной для осуществления главной уставной цели. 

Закон также не запрещает создавать профсоюзам другие, в том числе, 

коммерческие юридические лица, что на наш взгляд, является наиболее 

предпочтительной формой получения профсоюзом дополнительного дохода. 

Для совершенствования правового регулирования реализации данного права в 

параграфе предложен ряд изменений Закона о профсоюзах 1996 года. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ПРАВА САМОЗАНЯТЫХ: ВОПРОСЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о необходимости создания 

правовых условий для эффективной реализации самозанятыми 

гарантированных им актами международного характера свободы 

объединения и права на ведение коллективных переговоров. Отмечено, что в 

таком случае будет достигнуты цели, с одной стороны, по переходу 

неформальной экономики в формальную, и, с другой стороны, по 

обеспечению достойного труда всем категориям трудящихся. 

Ключевые слова: самозанятые, зависимые самозанятые, коллективные 

трудовые права,достойный труд. 

 

На общемировом уровне свобода объединения и право на ведение 

коллективных переговоров закреплены в таких международных договорах, 

как, например, в Конвенции Международной организации труда (далее – 

МОТ)№ 87 о свободе ассоциации и защите права на организацию (Сан-

Франциско, 9 июля 1948 г.), Конвенции МОТ № 98 о применении принципов 

права на организацию и на ведение коллективных переговоров (Женева, 1 

июля 1949 г.), Конвенции МОТ№ 154 о содействии коллективным 

переговорам (Женева, 19 июня 1981 г.), Рекомендации МОТ от 19 июня 1981 

г. № 163 о содействии коллективным переговорам, Декларации МОТ об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда, Рекомендации МОТ от 

12 июня 2015 г. № 204 о переходе от неформальной к формальной экономике 

и др. На региональном международном уровне они гарантируются 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 

ноября 1950 г.), Европейской Социальной Хартией ETS № 163 

(пересмотренная) (Страсбург, 3 мая 1996 г.),Конвенцией Содружества 

Независимых Государств о правах и основных свободах человека (Минск, 26 

мая 1995 г.) и др. 

В 1999 г. коллективные трудовые права стали одним из столпов, на 

которых строится программа достойного труда, которая, как неоднократно 

подчеркивается МОТ, распространяется на всех трудящихся, а не только на 

наемных работников[4]. В 2019 г. МОТ оно включено в понятие «всеобщая 

трудовая гарантия» [3]. 

В эпоху масштабной форсированной цифровизации всех сфер 

человеческой жизни, включая сферы труда, и кризисный период, вызванный 



191 

 

пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, значение 

действенного признания за такой категорией трудящихся, как самозанятые, 

коллективных трудовых прав трудно переоценить. Они, практически находясь 

за пределами трудоправовой защиты по той причине, что являются 

субъектами гражданского права, рискуют оказаться в группе наиболее 

уязвимых слоев населения, которые могут сильнее всего пострадать от 

происходящих изменений. По этой причине столь важно реализовывать на 

практике действенное признание за ними свободы объединения и права на 

ведение коллективных переговоров, что позволит наделить их рядом трудовых 

прав, которыми обладают только наемные работники (например, правом на 

минимальный размер оплаты труда, правом на отдых, правом на охрану труда 

и др.), либо улучшить их правовое положение по сравнению с действующими 

минимальными стандартами, если таковые установлены в отношении 

самозанятых в национальном законодательстве. 

К числу примеров положительного правотворческого опыта можно, 

пожалуй, отнести опыт Испании, в которой принят специальный закон, 

устанавливающий социально-трудоправовой статус как самозанятых в целом, 

так и экономически зависимых самозанятых работников в частности, - Закон 

«О статусе самостоятельного труда». Данным законом предусмотрено 

следующее: 

- самозанятые работники имеют следующие коллективные права: на 

присоединение или создание профсоюзов или ассоциаций самозанятых 

работников, а также на осуществление коллективной деятельности по защите 

своих профессиональных интересов; 

- ассоциации самозанятых работников могут заключать соглашения о 

профессиональном интересе, осуществлять коллективную защиту и защиту 

профессиональных интересов самозанятых работников, участвовать в 

несудебных системах разрешения коллективных споров самозанятых 

работников, если это предусмотрено в соглашениях о профессиональных 

интересах; 

- ассоциации самозанятых работников и наиболее представительные 

профсоюзы обладают уникальным правовым положением, поскольку у них 

есть институциональное представительство перед государственными 

администрациями или другими организациями или органами 

государственного или автономного сообщества, с ними необходимо 

проводить консультации при разработке государственной политики, 

влияющей на самозанятость, они могут управлять государственными 

программами, направленными на самозанятых работников на условиях, 

предусмотренных законом; 

- соглашения о профессиональном интересе, действующие в отношении 

экономически зависимых самозанятых работников, могут определять условия, 

сроки и место осуществления указанной деятельности, а также другие общие 

условия договора; 
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- в любом случае соглашения о профессиональном интересе должны 

соответствовать ограничениям и условиям, установленным антимонопольным 

законодательством; 

- действие соглашений о профессиональном интересе в отношении 

конкретных лиц ограничивается подписавшими их сторонами; 

-любой пункт индивидуального контракта клиента с экономически 

зависимым самозанятым работником, который является членом профсоюза 

или ассоциацией самозанятых работников, будет недействительным, если он 

противоречит положениям соглашения о профессиональных интересах, 

подписанного указанными профсоюзом или ассоциацией, в отношении 

применения которого дал согласие экономически зависимый самозанятый 

работник; 

- относительно рабочего времени и времени отдыха соглашения о 

профессиональном интересе могут содержать следующие условия: 

увеличение минимальной продолжительности периода прерывания годовой 

деятельности экономически зависимым самозанятым работником, который в 

соответствии с законом составляет 18 рабочих дней; установление 

еженедельного отдыха и праздничных дней; определение максимальной 

продолжительности рабочего времени в течение дня, а если 

продолжительность профессиональной деятельности исчисляется по месяцам 

или годам, то еженедельное распределение рабочего времени; максимальная 

величина превышения оговоренного в контракте периода работы;  

- иные условия соглашения о профессиональном интересе могут быть 

установлены относительно следующих вопросов: дополнительные основания 

обоснованного прекращения профессиональной деятельности экономически 

зависимым самозанятым работником; размер компенсации за причиненный 

ущерб вследствие расторжения договора по причине нарушения договора 

другой стороной. 

Как видим, в Испании самозанятым работникам, в особенности тем из 

них, которые экономически зависимы от своих клиентов, предоставлен 

широкий круг возможностей в области социального партнерства, что следует 

отметить в качестве прогрессивного шага на пути обеспечения достойного 

труда всем категориям трудящимся вне зависимости от их статуса занятости 

на рынке труда, как того требует МОТ. Что касается Российской Федерации, 

то ей, находясь на начальной стадии развития в области обособления 

правового статуса самозанятых, следует последовать положительному опыту 

отдельных зарубежных стран по действенному обеспечению самозанятых 

коллективными трудовыми правами и усовершенствовать в этой части свое 

национальное законодательство. На сегодняшний день, к сожалению, далеко 

не во всех случаях предусмотренное ст. 2Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» право на объединение в профессиональные союзы для защиты 

своих интересов может быть эффективно реализовано, особенно теми 

самозанятыми, которые осуществляют свою деятельность посредством 
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интернет-платформ [1].Это в свою очередь значительно препятствует 

реализации определенных в п. 30 и п. 31 Указа Президента РФ от 31 декабря 

2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» таких национальных интересов и стратегических национальных 

приоритетов, как повышение качества жизни российских граждан и 

экономический рост. 

 

Список использованных источников: 

1. Забастовка Яндекс.Такси: чем закончился «Бойкот 2019» и что дальше? 

// URL: https://gazetabiznes.ru/zabastovka-yandeks-taksi-chem-zakonchilsya-

bojjkot-2019-i-chto-dalshe/ (дата обращения: 06.03.2021). 

2.Липанова Л. «Профсоюз «Курьер» призвал доставщиков DeliveryClub 

приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group // URL: 

https://vc.ru/food/140030-profsoyuz-kurer-prizval-dostavshchikov-delivery-club-

priostanovit-rabotu-i-vyyti-na-zabastovku-k-ofisu-mail-ru-group (дата обращения: 

06.03.2021). 

3. Работать ради лучшего будущего : доклад Глобальной комиссии по 

вопросам будущего сферы труда / Международное бюро труда. – Женева: 

МБТ, 2019 // URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

cabinet/documents/publication/wcms_662472.pdf (дата обращения: 06.03.2021). 

4. Decent Work : Report of the Director-General of the 87th Session of the 

International Labour Conference. – Geneva: ILO, 1999 // URL: 

https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm 

(датаобращения: 06.03.2021). 

 

 

 

 

Степанова Елена Анатольевна  

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского процессуального и трудового права, 

заместитель декана юридического факультета по учебной работе 

Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

е-mail: eastepanova@sfedu.ru 

  

ПРАКТИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ТРУДОВЫХ 

ДОГОВОРОВ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА НОРМОТВОРЧЕСТВО В СФЕРЕ ТРУДА 

 

Аннотация: В статье анализируется «тренд» кадровой политики 

образовательных организаций высшего образования в России – заключение 

краткосрочных трудовых договоров с преподавателями. Отмечаются 
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негативные последствия подобной практики, ее несоответствие 

международным стандартам труда, целям и задачам российского трудового 

законодательства. Автор обращает внимание на попытки преодоления данной 

тенденции на уровне социального партнерства, а также перспективы 

законодательных изменений. 

Ключевые слова: педагогический работник, соглашение сторон, 

социальное партнерство, срочный трудовой договор, трудовые отношения. 

  

В условиях противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции, стагнации в экономике и негативных тенденций на рынке труда, 

казалось бы, в достаточно выгодном положении оказались государственные и 

муниципальные служащие, работники государственных университетов, и 

иные лица, чья заработная плата финансируется за счет средств федерального 

бюджета. Однако применительно к педагогическим работникам - это лишь 

«верхушка айсберга», ибо особенностью современной кадровой политики 

вузов является практика заключения краткосрочных трудовых договоров .  

В силу ч.1 ст. 332 Трудового кодекса РФ трудовые договоры на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

высшего образования и дополнительных профессиональных программ, могут 

заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определённый 

сторонами трудового договора.   

Наличие у работодателя права выбора в отношении вида трудового 

договора позволяет принимать оптимальные управленческие решения, в 

частности, в ситуации, когда работник принимается на работу впервые, и в 

условиях перехода на эффективные контракты требуется оценить, сможет ли 

он соответствовать требованиям вуза. В то же время диспозитивный характер 

правового регулирования условия о сроке трудового договора привел к 

практически полному отсутствию практики заключения трудовых договоров 

на неопределенный срок. 

Чтобы дифференцировать срок трудового договора конкретного 

работника в ряде вузов используется индивидуальный рейтинг 

педагогического работника, показатели которого разнятся, но тем не менее 

отчасти определяются показателями ранжирования самих университетов в 

престижных рейтингах. Такая практика не основана на положениях Трудового 

кодекса РФ, который определяет срочный трудовой договор как результат 

достигнутого сторонами соглашения. Как подчеркнул Конституционный Суд 

РФ, «именно в рамках трудового договора на основе соглашения гражданина, 

поступающего на работу, и работодателя, использующего его труд, решается 

вопрос о работе по определенной должности, профессии, специальности и 

других условиях, на которых будет осуществляться трудовая деятельность, в 

том числе о сроке действия заключаемого указанными лицами трудового 

договора» .  
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В действительности же срок трудового договора в случаях, 

установленных ч.2 ст.59 Трудового кодекса РФ, определяет работодатель. Это 

объясняется и состоянием рынка труда, и соотношением предлагаемой 

заработной платы к средней заработной плате в конкретном регионе, а также 

экономическим преимуществом работодателя как владельца средств 

производства.  

Наряду с использованием своего права заключить срочный трудовой 

договор с избранным по конкурсу педагогическим работником, работодатель, 

исходя из графика учебного процесса, в целях сокращения расходов на 

персонал использует и положения ст.61 Трудового кодекса РФ, позволяющие 

определить дату начала работы также по соглашению сторон. Получается, что 

в случае заключения трудового договора 1 июля, датой начала работы в нем 

значится 1 сентября. 

Не является распространенной и практика продления срочных трудовых 

договоров на новый срок по результатам избрания на должность. В научной 

литературе справедливо отмечалось, что отсутствие в трудовом праве 

возможности продлить по согласованию с работником срочный трудовой 

договор порождает массу излишних требований документального оформления 

увольнения и последующего приема этого работника вновь. К тому же это 

влечет прерывание стажа, дающего право на отпуск [1]. Указанные 

последствия порождает и ситуация, когда вузы не продлевают действия 

трудовых договоров, а заключают новые. 

В Рекомендации Международной организации труда «О трудовом 

правоотношении» определяется, что законодательство в области занятости и 

труда должно быть направлено, помимо прочего, на разрешение проблем, 

которые могут возникать в силу неравного положения сторон трудового 

правоотношения в ходе переговоров между ними. Отмечено также и то 

обстоятельство, что в рамках своей национальной политики государства 

должны, помимо прочего, содействовать повышению роли коллективных 

переговоров и социального диалога в качестве средств нахождения решений 

вопросам, затрагивающим сферу трудового правоотношения на национальном 

уровне. 

Поправки, внесенные в Конституцию РФ Законом РФ о поправке к 

Конституции РФ от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти» в унисон с вышеуказанными положениями рекомендации 

постулируют создание в Российской Федерации условий для устойчивого 

экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для 

взаимного доверия государства и общества, и закрепляют гарантированность 

защиты достоинства граждан и уважения человека труда, обеспечение 

сбалансированности прав и обязанностей гражданина, социального 

партнерства, экономической, политической и социальной солидарности. 

Поскольку трудовое законодательство России, как уже отмечалось, 

оставляет решение вопроса о сроке трудового договора с педагогическим 
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работником фактически на откуп руководителя образовательной организации 

высшего образования, постольку именно акты социального партнерства 

призваны были выступить определенным противовесом практике заключения 

краткосрочных трудовых договоров. «Отраслевое соглашение по 

организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, на 2018 - 2020 годы» содержало следующее 

положение: «В целях сохранения непрерывности учебного процесса, 

недопущения ущемления трудовых прав педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных 

работников, избранных по конкурсу на замещение соответствующих 

должностей, в коллективных договорах образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ, следует предусматривать, что в случае если 

трудовой договор не может быть заключен на неопределенный срок, то при 

определении срока трудового договора учитывается срок реализации 

соответствующей образовательной программы, но в пределах срока, 

установленного Трудовым кодексом Российской Федерации».  

Очевидно, рекомендательный характер данной формулировки на 

практике приводил к тому, что лица, участвующие в коллективных 

переговорах, могли и не согласовать данную гарантию для включения в текст 

коллективного договора. Например, коллективный договор Южного 

федерального университета содержит правило по сути дублирующее 

положения ст. 332 ТК РФ: «Стороны договорились, что трудовые договоры на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, научных работников, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ, могут заключаться как на неопределенный 

срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора».В 

коллективном договоре Дальневосточного федерального университета 

указано: «Стороны исходят из того, что в случае если педагогический 

работник успешно прошел конкурс, но в последующем стороны не смогли 

договориться о приемлемом конкретном сроке трудового договора, трудовой 

договор с таким лицом заключается (продлевается) на срок, рекомендованный 

Ученым советом (советом школы) ДВФУ».  

В целях усиления юридических гарантий защиты прав педагогических 

работников высшей школы в Государственную Думу Российской Федерации 

внесен законопроект № 1021402-7 «О внесении изменений в статьи 59 и 332 

Трудового кодекса Российской Федерации(об особенностях регулирования 

труда педагогических работников)».Предлагается установить, что трудовые 

договоры с лицами, успешно прошедшими конкурсный отбор, «заключаются 

на неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 
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или иными федеральными законами, на срок, определенный сторонами 

трудового договора, но не менее трех лет» .  

Предлагаемые поправки в Трудовой кодекс РФ, вне всякого сомнения, 

позволят усилить социальную защищенность профессорско-

преподавательского состава, будут способствовать формированию 

устойчивых коллективов высококвалифицированных работников. Как 

отмечает С.Б. Жаркенова, «целью трудового законодательства должно быть 

достижение оптимального баланса его производственной и защитной 

функции» [3] 

Следует учитывать, что негативные последствия заключения 

краткосрочных трудовых договоров выражаются и во влиянии данной формы 

нестабильной занятости на принятие работником решения о будущем 

материнстве (отцовстве). Итальянские ученые провели социологическое 

исследование среди женщин, работающих в университетах. Было доказано, 

что, замещая должности более низкой квалификации,женщины 

репродуктивного возраста откладывают рождение детей, так каких 

воспитание требует значительных временных затрат. Они посвящают свое 

время и силы научным исследованиям, чтобы увеличить свою научную 

продуктивность и вероятность продвижения по службе [2].  

В 2015 году российский законодатель сделал важный шаг в реализации 

конституционных ценностей материнства, отцовства и детства, закрепив 

правило о продлении срока действия трудового договора, истекающего в 

период беременности, до окончания беременности либо до окончания отпуска 

по беременности и родам (ч.2 ст.261 Трудового кодекса РФ). Однако действие 

срочного трудового договора с беременной женщиной-преподавателем в 

любом случае завершается в период, когда ребенок требует постоянного 

ухода, что не гарантирует ей сохранения места работы в будущем в связи с 

прекращением трудовых правоотношений.  

В условиях реализации задач по согласованию интересов работника и 

работодателя, обеспечения баланса частных и публичных начал в правовом 

регулировании труда срочные трудовые договоры должны стать 

исключением, а их заключение должно быть обусловлено невозможностью 

установления трудовых отношений на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов самого 

работника. 
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Аннотация: В статье на основе сравнительного анализа законодательств 

о сфере трудовой миграции государств – членов ЕАЭС и Договора о ЕАЭС 

высказываются предложения по гармонизации категорий «трудящиеся-

мигранты», «иностранные работники» и др. Автором объясняется понятие 

«цифровой кочевник» и обосновываются новые дефиниции терминов 

«трудящийся-иммигрант» и «трудящихся-эмигрант». 
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Трудовые отношения с трудящимися государств – членов Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) были и остаются предметом 

совместного правового регулирования как права Союза, так и национальных 

законодательств государств – членов ЕАЭС. Об этом свидетельствует Договор 

о ЕАЭС от 29.05.2014 г., действующий с 01.01.2015, связывающий взаимными 

обязательствами пять государств – членов (Армению, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан и Россию). В этом договоре в ст.1 свобода движения рабочей силы 

внутри Союза провозглашена в качестве одной из четырех фундаментальных 

свобод (свободы движения товаров, услуг и капитала), а также есть отдельный 

Раздел XXVI, прямо посвященный трудовой миграции. 

Хотя вопросы трудовой миграции отчасти были предметом ряда научных 

работ и учебных пособий, изданных в России и других странах ЕАЭС (Д.К. 

Бекяшев [1], Е.А. Ковалёва [2], И.В. Шестерякова [3] и др.), но вопросы 

трудовой миграции в государствах – членах ЕАЭС в связи с процессами 

цифровизации, в особенности труд цифровых кочевников в науке трудового 

права пока исследованы не были. 
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Цель доклада – уяснить сходства и различия в подходах к правовому 

статусу трудящегося – мигранта в отдельных государствах – членах ЕАЭС, 

специфику правового положения цифровых кочевников как особой 

разновидности трудящегося-мигранта и потребность в регулировании этих 

отношений в законодательстве о внешней трудовой миграции. 

Помимо ст. ст. 96 – 98 Договора о ЕАЭС отношения в сфере внешней 

трудовой миграции регулируются между пятью государствами-членами также 

рядом международных договоров в рамках ООН (далеко не все из них 

ратифицированы Республикой Беларусь), СНГ, а также заключенных на 

двусторонней основе, анализ которых выходит за рамки данной статьи.  

Национальное законодательство о трудовой миграции составляют 

следующие ключевые законы: а) Республика Беларусь: 1) Закон Республики 

Беларусь от 30.12.2010 № 225-З (ред. от 05.01.2016) «О внешней трудовой 

миграции» (в настоящее время к внесению в него готовятся очередные 

изменения и дополнения); 2) Закон Республики Беларусь «О правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь» от 04.01.2010 № 105-З (ред. от 16.12.2019); б) Республика Армения: 

Закон Республики Армения от 16.01.2007 №ЗР-47 «Об иностранных лицах» (с 

изменениями и дополнениями); в) Республика Казахстан: Закон Республики 

Казахстан от 22.07.2011 № 477-IV «О миграции населения»; г) Кыргызсская 

Республика: 1) Закон Кыргызской Республики от 30.07.2002 №133 «О 

внутренней миграции» (с изменениями и дополнениями); 2) Закон 

Кыргызской Республики от 13.01.2006 года № 4 «О внешней трудовой 

миграции» (с изменениями и дополнениями); д) Российская Федерация: 1) 

Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 2) Трудовой кодекс Российской Федерации (гл.50-1 введена 

Федеральным законом от 01.12.2014 №409-ФЗ). 

О некоторых терминологических расхождениях национального 

законодательства о внешней трудовой миграции государств-членов и 

международных договоров мы ранее уже писали [4]: в Договоре о ЕАЭС 

используется термин «трудящийся государства – члена», во многих 

международных договорах ООН и МОТ – трудящийся-мигрант, тогда как в 

Армении и России чаще используется термин «иностранный работник», в 

Казахстане и Кыргызстане – «трудящийся-мигрант», в Беларуси – 

«трудящийся-эмигрант» и «трудящийся-иммигрант». Тем самым вопрос с 

гармонизацией наименования основного субъекта отношений по внешней 

трудовой миграции остается пока не решенным ни в праве ЕАЭС ни в 

национальном законодательстве о трудовой миграции. Полагаем, что за 

основу было бы оптимальным взять общепринятый на универсальном 

международном уровне термин «трудящийся-мигрант» для характеристики 

всех иностранных работников, прибывающих на территорию государств –

членов ЕАЭС или отъезжающих из ЕАЭС граждан в третьи страны. Самих же 

граждан пяти государств – членов ЕАЭС при их перемещении их внутри 
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Союза в целях трудоустройства можно именовать трудящимися без 

добавления «мигрант», что будет подчеркивать их внутрисоюзный правовой 

статус, близкий к национальному. При этом подходе даже на потребуется 

вносить изменений в Договор о ЕАЭС, а лишь в национальное 

законодательство трех государств-членов (Армении, Беларуси и России). 

Теперь разберемся с термином «цифровой кочевник». Цифровые 

кочевники (с англ. Digital nomad) на Википедии определяются как «особая 

социальная категория людей, которая использует цифровые 

телекоммуникационные технологии для выполнения своих 

профессиональных обязанностей и ведёт мобильный образ жизни». Другими 

словами, это своего рода фрилансеры, выполняющие работу с использованием 

цифровых технологий и не привязанные жестко к постоянному месту 

жительства. Такие лица, как правило, не приобретают недвижимость, а 

предпочитают снимать квартиры в месте их временной локации и остаются в 

том или ином месте в зависимости от степени комфорта, качества их жизни во 

всем её многообразии.  

Ученые социологи и психологи проводят классификацию цифровых 

кочевников на следующие типы (социальные группы): 1) «человек вселенной» 

или интегрированный тип, чья идентичность позитивна, целостна и сохранила 

связь с родной культурой, а также нацелена на установление связей с иными 

культурами и их представителями; 2) «амбивалентный» тип, чья идентичность 

маргинальна, двойственна и размыта, цифровой номадизм практикуется как 

способ уйти от решения личных и социальных проблем; 3) «лоскутный тип», 

чья идентичность «человека без корней» фрагментарна и негативна, человек 

неспособен к построение прочных и глубоких отношений ни с окружающими 

его людьми, ни с теми, кто когда-то в них пришел [5]. 

Как правило, цифровые кочевники (подобно фрилансерам) не находятся 

в трудовых отношениях, а работают по разовым гражданско-правовым 

договорам (по проектам, отдельным заказам). Возникает закономерный 

вопрос: могут ли они рассматриваться как трудящиеся мигранты по 

законодательству Беларуси и других стран ЕАЭС?  

При буквальном толковании норм ст.1 Закона Республики Беларусь от 

30.12.2010 № 225-З (ред. от 05.01.2016) «О внешней трудовой миграции» 

следует дать отрицательный ответ на данный вопрос. Напомним, что под 

трудящимся-иммигрантом в данном Законе понимается иностранец, не 

имеющий разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, 

въехавший в Республику Беларусь для трудоустройства и осуществления 

трудовой деятельности по трудовому договору у нанимателя Республики 

Беларусь либо осуществляющий такую деятельность в Республике Беларусь. 

Следовательно, иностранец, приезжающий в Беларусь, чтобы жить и работать 

по гражданско-правовым договорам или в статусе предпринимателя или 

фрилансера, под категорию трудящегося иммигранта не подпадает. 
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Наоборот, во всех других государствах – членах ЕАЭС избран иной, более 

широкий подход к иностранным работникам и трудящимся-мигрантам, что 

позволяет охватывать этим статусом и цифровых кочевников.  

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020) «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» иностранный работник – иностранный гражданин, временно 

пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в установленном 

порядке трудовую деятельность. При этом трудовая деятельность 

иностранного гражданина – это работа иностранного гражданина в 

Российской Федерации на основании трудового договора или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг). Это же закон 

предусматривает статус иностранного гражданина – индивидуального 

предпринимателя.  

В ст.1 Закона Кыргызской Республики от 13.01.2006 № 4 «О внешней 

трудовой миграции» под трудящимся-мигрантом понимается лицо, имеющее 

урегулированный статус и занимающееся трудовой деятельностью в 

государстве, гражданином которого оно не является. В свою очередь трудовая 

деятельность определена как работа по найму, иная оплачиваемая работа, а 

также деятельность, отличная от работы по найму, обеспечивающая средства 

для существования трудящегося, работающего, как правило, самостоятельно 

или совместно с членами своей семьи на основании контракта, договора или 

квоты на привлечение и использование рабочей силы или самостоятельно в 

соответствии с законодательством государства, а также заключенными 

международными договорами, вступившими в силу в установленном 

законодательством Кыргызской Республики порядке. Тем же законом 

предусматривается и возможный статус иностранного индивидуального 

предпринимателя. 

 Согласно ч.2 ст.22 Закона Республики Армения от 16.01.2007 №ЗР-47 

«Об иностранных лицах» работодатели Республики Армения имеют право 

заключать с иностранным работником трудовой договор (договор на оказание 

услуг) и использовать его труд на основании разрешения на работу, выданного 

иностранному работнику уполномоченным органом. Договор на оказание 

услуг является видом гражданско-правового договора, хотя нормы ТК 

Армении в части предмета трудового договора не всегда это учитывают. 

Достаточно широко трактуется категория «трудовая миграция» и в 

Казахстане. Так, согласно в ст.1 Закона Республики Казахстан от 22.07.2011 № 

477-IV «О миграции населения» трудовая миграция – это временное 

перемещение физических лиц из других государств в Республику Казахстан и 

из Республики Казахстан, а также внутри государства для осуществления 

трудовой деятельности.  

Как видим, российский, кыргызский, армянский и казахстанский 

законодатели не сводят трудовую деятельность трудящегося-мигранта 

(иностранного работника по терминологии РФ или иностранного лица – в 

Армении) исключительно к работе по трудовому договору. Для него возможна 
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работа по гражданско-правовым договорам, а также осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Обратим внимание, что п.5 ст.96 Договора о ЕАЭС также широко 

трактует категорию «трудящийся государства-члена», относя к нему лицо, 

являющееся гражданином государства-члена, законно находящееся и на 

законном основании осуществляющее трудовую деятельность на территории 

государства трудоустройства, гражданином которого оно не является и в 

котором постоянно не проживает. При этом «трудовая деятельность» 

определяется как деятельность на основании трудового договора или 

деятельность по выполнению работ (оказанию услуг) на основании 

гражданско-правового договора, осуществляемая на территории государства 

трудоустройства в соответствии с законодательством этого государства. 

Проведенный выше краткий сравнительный анализ норм национального 

законодательства всех пяти государств – членов ЕАЭС и Договора о ЕАЭС 

позволяет высказать предложение о целесообразности расширения понятий 

«трудящийся-иммигрант» и «трудящийся-эмигрант» в ст.1 Закона Республики 

Беларусь от 30.12.2010 № 225-З «О внешней трудовой миграции» за счет 

дополнения этих терминов указанием на граждан, выполняющих трудовую 

деятельность на основании гражданско-правовых договоров. При этом 

отдельно статус индивидуального предпринимателя в данные дефиниции 

можно и не вводить, поскольку такая деятельность в любом случае связана с 

заключением гражданско-правовых договоров. Конечно, требования к форме 

и содержанию трудового договора, заключаемого с трудящимися-

иммигрантами и трудящимся-эмигрантами, на указанную новую категорию 

самозанятых трудящихся распространяться не должны, поскольку они не 

состоят в трудовых отношениях. 

Итак, можно предложить следующее определение трудящихся-

иммигрантов и трудящихся эмигрантов для закрепления в Беларуси: 

трудящийся-иммигрант – иностранец, не имеющий разрешения на 

постоянное проживание в Республике Беларусь, въехавший в Республику 

Беларусь для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности по 

трудовому, гражданско-правовому договору либо осуществляющий такую 

деятельность в Республике Беларусь; 

трудящийся-эмигрант – гражданин или иностранец, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь и выезжающие (выехавшие) за пределы 

Республики Беларусь для трудоустройства и осуществления трудовой 

деятельности за рубежом. 

В заключение доклада сформулируем некоторые выводы: 

национальное миграционное законодательство государств – членов 

ЕАЭС не достаточно гармонизировано (начиная от терминологии, заканчивая 

теми административными процедурами, которые используются для защиты 

национального рынка труда от наплыва трудящихся иммигрантов извне и 

оттока трудящихся эмигрантов из Союза); 
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проведенный краткий сравнительный анализ норм национального 

законодательства всех пяти государств – членов ЕАЭС и Договора о ЕАЭС 

позволил обосновать предложение о целесообразности расширения понятий 

«трудящийся-иммигрант» и «трудящийся-эмигрант» в ст.1 Закона Республики 

Беларусь от 30.12.2010 № 225-З «О внешней трудовой миграции» за счет 

дополнения их также гражданами, выполняющими трудовую деятельность на 

основании гражданско-правовых договоров. 
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: РЕАЛИИ И 

ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы противоречия 

установления минимального размера, оплаты труда, прожиточный минимум и 

потребительская корзина. Проведенное исследование свидетельствует, что 

для обеспечения максимальной социальной защиты населения от снижения их 

реальных доходов, рост величины прожиточного минимума, как минимум 

должен соответствовать росту инфляции. 

Ключевые слова: социальная защита, прожиточный минимум, 

минимальная оплата труда, региональная политика, инфляция, социальные 

выплаты, социальная политика, субъекты Российской Федерации. 

 

Конституция РФ в главе 1, статьи 7, провозглашая Российскую 

Федерацию социальным государством, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека, устанавливает различные механизмы поддержания и обеспечения 

населения .К таковым, в частности относятся установление минимального 

размера оплаты труда, прожиточный минимум и потребительская корзина. 

Казалось бы, что они все направлены на достижение единого результата –

поддержание и сохранение условий для нормальной жизнедеятельности 

человека, но соотношение данных понятий в совокупности вызывает некую 

неопределенность. Поэтому анализ соотношения данных категорий между 

собой, в целях более полного понимания системы социального обеспечения 

граждан в Российской Федерации, является актуальным[2]. 

Прожиточный минимум, как инструмент социальной политики имеет 

слабую эффективность и не выполняет воспроизводство функции в субъектах 



205 

 

Российской Федерации. В тоже время, размер минимальной оплаты труда 

оказывает влияние на заработную плату работников бюджетной сферы 

региона.  

Размер минимальной заработной платы в субъектах Российской 

Федерации не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленные Федеральным законом. Данный Федеральный закон 

свидетельствует о том, что в субъектах Российской Федерации вправе сами 

определить размер минимальной оплаты труда. Это указывает на то, что в 

субъектах Российской Федерации минимальный размер, оплаты труда может 

оказаться выше федерального минимального размера оплаты труда и это 

могло бы оказать положительные результаты на уровень жизни населения 

субъекта Российской Федерации. Но, на практике это право не реализуется, 

так как это связано с дефицитом бюджета.   

В связи с этим, целесообразно использование механизма компенсации 

затрат по оплате труда в сумме одного минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством соответствующего субъекта Российской 

Федерации, увеличенного на страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды, при реализации предприятиями социально значимых 

проектов [1]. 

Исследование данного вопроса свидетельствует о том, что связь между 

минимальным размером прожиточного минимума и индексом 

потребительских цен, очень слабая и отрицательная. Определено, что связь 

между размером прожиточного минимума и индексом потребительских цен 

слабая и обратная, что никак не может обеспечивать социальную 

справедливость и заботу о населении страны [3].  

Для обеспечения максимальной социальной защиты населения от 

снижения их реальных доходов,  рост величины прожиточного минимума, как 

минимум должен соответствовать росту инфляции [6] . 

От величины прожиточного минимума зависит размер минимальной  

оплаты труда. Между тем, на региональном уровне Российской Федерации 

минимальный заработок не индексируется в соответствии с ростом 

потребительских цен, следовательно, его размер обесценивается с каждым 

годом. Социальная и регулятивная роль минимального заработка сводится к 

нулю. Минимальный размер, оплаты труда, превышает прожиточный 

минимум, при этом величина прожиточного минимума растет медленнее, чем 

инфляция.  

На наш взгляд, в связи со сложившимися обстоятельствами, повышение 

прожиточного минимума и минимального, размера, оплаты труда является 

наиболее оптимальным решением для социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации. Но, возникает вопрос, каким образом 

повышать размер прожиточного минимума и минимального размера, оплаты 

труда?  

Данный путь решения проблемы сводится к тому, что необходимо внести 

изменения и дополнения в нормативно-правовые акты субъекта Российской 
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Федерации об установлении величины  прожиточного минимума на душу 

населения, а также в региональные соглашения субъектов Российской 

Федерации о минимальной заработной плате. 

Однако в сложившейся в социально-экономической  ситуации (дефицит 

бюджета, углубляющаяся инфляция, рост коррумпированности чиновников и 

т.д.) не позволяют на региональном  уровне увеличить  прожиточный 

минимум. Более того недостаточно эффективен и сам механизм 

осуществления социальных выплат льготным категориям граждан, которые 

имеют право на получение  социальных выплат в связи с тем, что их доходы 

не превышают предусмотренный законом прожиточный минимум.  

По нашему мнению, единственным решением указанных проблем, 

является образование специальных банков для сбережения денежных средств. 

При этом денежные средства будут стабильно повышать не только 

минимальный размер оплаты труда субъектов Российской Федерации, но и 

прожиточный минимум в целом. Безусловно, здесь важной проблемой 

является материальное обеспечение деятельности специального банка. В связи 

с этим, нам еще предстоит проанализировать и внести предложения: из каких 

источников будет финансироваться специальный банк. 

Благодаря этим мерам появится возможность обеспечить достойные 

условия для населения, а граждане смогут получать дополнительные 

социальные выплаты из этих специальных банков.  

Думается, что в связи с предлагаемыми изменениями, можно будет 

достичь выравнивания разницы между величиной прожиточного минимума 

величиной минимального, размера, оплаты труда. Создание специальных 

банков послужит, на наш взгляд, развитию социальной политики в целом, как 

в Российской Федерации, так и в субъектах Российской Федерации в 

частности.  

Специальный банк будет осуществлять свои полномочия, также как и 

другие государственные учреждения. Ожидаемый результат данного проекта 

возможен не только на региональном уровне, но и на федеральном. 

При решении данной проблемы стоило бы также, обратить внимание на 

потребительскую корзину в субъектах Российской Федерации. Для этого 

необходимо внести изменения в региональные законы субъектов Российской 

Федерации «О  потребительской корзине…», а также, обновить состав 

потребительской корзины, в связи с изменением социально-экономических 

событий и ростом инфляции, так как на её основе устанавливается размер 

прожиточного минимума, не только в Российской Федерации, но и в ее 

субъектах.  

Основной путь решения данной проблемы, видится в приведение в 

соответствие состава потребительской корзины с реальными потребностями 

населения. При этом, необходимо отметить, что потребительская корзина в 

настоящее время не учитывает здоровье хронически больного и имеющего 

инвалидность гражданина. Для этого необходимо будет разработать 

специальные программы и специальные потребительские бюджеты более 
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высокого уровня, чем прожиточный минимум. Кстати, вопрос о расчёте 

потребительских бюджетов и потребительских корзин для инвалидов, до сих 

пор не решен из-за его практической сложности, которое связано с 

многообразием причин инвалидности и его степенями в субъектах Российской 

Федерации.   

Необходимо констатировать, что в настоящее время, провозглашенные в 

Конституции РФ гарантии, по сути, формальны и не обладают действительной 

социальной функцией. Минимальный размер оплаты труда не соответствует 

необходимому уровню оплаты труда, позволяющему удовлетворять 

первоочередные потребности населения.  

Тем не менее, можно констатировать, что проблемы связанные с 

прожиточным минимумом и минимальной оплаты труда носят временный 

характер, их преодоление и разрешение в перспективе, при умелой и 

грамотной социальной политике, вполне возможно. На наш взгляд, 

предложенные изменения послужат положительной динамике социальной 

политики, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской 

Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID19 

 

Аннотация: В настоящей статье автор анализирует проблемы 

применения трудового законодательства Казахстана в период пандемии. 

Автором рассмотрены основные законодательные нормы и их 

правоприменение, связанные с расторжением трудового договора, режимами 

рабочего времени, режимом простоя, дистанционной работой и проверками 

государственной инспекции труда. Выявлены недостатки законодательства и 

противоречия международным трудовым стандартам. Сформулированы 

выводы о необходимости совершенствования законодательства и 

правоприменительной практики. 

Ключевые слова: трудовое законодательство, пандемия, расторжение 

трудового договора, простой, дистанционная работа, режимы рабочего 

времени, трудовая инспекция, мораторий, социальное партнерство 

 

С 16 марта до 1 мая 2020 года на всей территории Казахстана действовал 

режим чрезвычайного положения (далее – ЧП). Режим ЧП был введен в связи 

с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового 

коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья 

граждан.  

В период ЧП были установлены такие меры и временные ограничения, 

как карантин, приостановка деятельности организаций вне зависимости от 

форм собственности, за исключением центральных государственных органов, 

акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, 

продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения. 

В таких условиях возникает актуальная задача обеспечить выполнение 

указанных профилактических мер в соответствии с трудовым 

законодательством РК и не допустить нарушение трудовых прав работников.  

В действующей редакции Трудовой кодекс РК (далее – ТК РК) в случаях, 

подобных пандемии и карантину, предусматривает как крайние меры, такие 

как расторжение трудового договора в связи с сокращением штата или 

численности работников, так и меры, не связанные с прекращением трудовых 

отношений: оформление простоя, введение неполного рабочего времени или 

перевод работников на дистанционный режим работы, которые позволяют 

обеспечить выполнение ограничительных мер без увольнений. 
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1. Увольнения. Одним из наиболее уязвимых для работников оснований 

расторжения трудового договора в условиях пандемии и карантина является 

сокращение численности или штата работников (пп. 2 п. 1 ст. 52 ТК РК). 

Данное основание не требует от работодателя обоснования причин 

сокращения. Определение целесообразности сокращения – право 

работодателя, которое не может быть оспорено даже судом. Суд может 

проверить лишь законность порядка проведения сокращения, но не вправе 

обсуждать его целесообразность.  

В отличие от ряда государств Восточной Европы и Центральной Азии, в 

Казахстане процедура проведения сокращения не является столь длительной 

и затратной: работодателю необходимо письменно уведомить работника о 

предстоящем сокращении не менее чем за один месяц (п. 1 ст. 53 ТК РК), 

уведомить центр занятости населения не менее чем за один месяц – о 

количестве и категориях работников, которых оно может коснуться, с 

указанием должностей и профессий, специальностей, квалификации и размера 

оплаты труда высвобождаемых работников и сроков, в течение которых они 

будут высвобождаться (ст. 28 Закона РК «О занятости»), произвести 

компенсационную выплату в связи с потерей работы в размере средней 

заработной платы за один месяц (п. 1 ст. 131 ТК РК). При этом трудовое 

законодательство не содержит особенностей применения указанного 

основания расторжения трудового договора при массовых (коллективных) 

увольнениях. Кроме того, законодательство не устанавливает обязанность 

работодателя предложить сокращаемому работнику все вакансии, имеющиеся 

у него, которые мог бы занять этот работник. 

Как справедливо отмечается в науке, законодательно не определен 

перечень категорий работников, которые имеют преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении штатов, при составлении списка 

кандидатов на увольнение руководитель выбирает между двумя или 

несколькими работниками, он должен учитывать только те категории 

работников, которых запрещено увольнять по данному основанию. Подобное 

положение законодательства следует рассматривать в качестве пробела, в 

целях соблюдения принципа социальной справедливости, социальной защиты, 

запрета дискриминации в ТК РК должны быть закреплены категории 

работников, которые имеют преимущественное право оставления на работе 

при равной квалификации и производительности труда [2]. 

Согласно официальному разъяснению Верховного Суда РК (далее – НП 

ВС РК), рассматривая дела о восстановлении на работе лиц, трудовой договор 

с которыми расторгнут в связи с сокращением численности или штата 

работников, суды обязаны проверить произведено ли в действительности 

сокращение численности или штата работников, соблюден ли 

предусмотренный законодательными актами порядок высвобождения 

работников, не приняты ли на их место другие лица . 

Поэтому увольнение по данному основанию не вызывает особых 

трудностей у работодателей. В интересах работников целесообразно 
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установление более высоких требований для работодателей при сокращении 

численности или штата организации, а также введение дополнительных 

требований при коллективных (массовых) увольнениях, с установлением их 

дефиниции. 

2. Неполное рабочее время. По общему правилу продолжительность 

рабочего времени устанавливается по соглашению сторон в трудовом 

договоре и не может быть изменена работодателем в одностороннем порядке. 

Исключение из этого правила представляют случаи, когда изменения в 

организации производства, связанные с реорганизацией или изменением 

экономических, технологических условий, условий организации труда и (или) 

сокращением объема работ у работодателя, могут повлечь сокращение 

численности или штата работников. В таких условиях работодатель в целях 

сохранения рабочих мест имеет право вводить режим неполного рабочего 

времени (п. 3 ст. 46 ТК РК).  

Важная гарантия работникам заключается в том, что работа на условиях 

неполного рабочего времени не влечет для них ограничений в 

продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, 

исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда, установленных ТК 

РК, трудовым, коллективным договорами, соглашениями (п.2 ст.70 ТК РК). 

Необходимо отметить, что в отличие от России, предельная 

продолжительность режима неполного рабочего времени в Казахстане не 

установлена, законом не ограничивается. В этой связи в интересах работников 

целесообразно установление максимального предела, например, до шести 

месяцев в году, чтобы подобные практики не носили бессрочный характер. 

3. Оформление простоя. В случае временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, организационного, иного 

производственного или природного характера работодатель вправе вводить 

режим простоя (пп.10 ст.1 ТК РК). На сегодняшний день правовая природа и 

правовой режим простоя законодательно не определен. 

Простой не может быть отнесен к рабочему времени, поскольку обратное 

предполагало бы обязанность работников во всех случаях находиться на 

рабочих местах. Так, работники могут быть освобождены от обязанности 

находиться на рабочем месте, но должны быть готовы приступить к работе в 

любое время по вызову работодателя при устранении причин простоя. В этом 

случае отнесение к рабочему времени (с соответствующей обязанностью 

работников находиться на рабочих местах) следует оставить на усмотрение 

работодателя с целью обеспечения гибкости правового регулирования 

исключительных ситуаций. Прямое отнесение законом простоя к рабочему 

времени может негативно повлиять на положение работников, для которых 

нахождение на рабочем месте при отсутствии работы в большинстве случаев 

нецелесообразно, а иногда и опасно (к примеру, в случае с пандемией и 

карантином) [3]. 

Проблемным вопросом при введении режима простоя является 

определение его причин, которые напрямую влияют на финансовую нагрузку 
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работодателя. В случае простоя по причинам, не зависящим от сторон 

трудового договора, работодатель обязан обеспечить работнику минимальный 

размер заработной платы (далее – МЗП), а в случае простоя по вине 

работодателя – в размере не менее 50% от средней заработной платы 

работника (п.1 ст.112 ТК РК). 

По данному вопросу имеется судебная практика, которая свидетельствует 

о том, что работодатель при объявлении простоя по независящим от него 

причинам должен доказать принятие разумных мер по устранению простоя , а 

также основания простоя по причинам экономического характера (снижение 

объема работ) должны подтверждаться экономическими показателями и 

соответствующими документами . 

Отсюда можно сделать вывод о том, что вводить режим простоя по 

причинам, не зависящим от сторон трудового договора, может не каждая 

организация в период карантина, поскольку причины должны быть связаны с 

невозможностью продолжения функционирования предприятия или 

отдельного структурного подразделения. Например, простой могут оформить 

торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры и другие организации, 

связанные с обслуживанием объектов с массовым скоплением людей, а также 

организации общественного транспорта и иные организации, чья деятельность 

приостановлена или ограничена в соответствии с режимом ЧП. Кроме того, 

простой может быть вызван отменой различного рода мероприятий, если в 

трудовые обязанности работника входит их подготовка, организация и 

сопровождение (зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия).  

Вместе с тем, проблемой применения норм ТК РК о режиме простоя 

является отсутствие официального разъяснения Верховного Суда РК по 

разрешению трудовых споров судами. Этим объясняется отсутствие 

единообразия судебной практики в данном вопросе. В этой связи 

целесообразно дополнить НП ВС РК. 

4. Неоплачиваемый отпуск. Наряду с оформлением ежегодного 

оплачиваемого отпуска (ст.ст.88-95 ТК РК) законодательством допускается 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы. Неоплачиваемый 

отпуск является исключительным правом работника, реализуемым на 

основании его заявления, и требующим согласия работодателя, за 

исключением случаев, когда такой отпуск предоставляется без согласия 

работодателя на основании уведомления работника в указанных законом 

случаях (регистрация брака; рождение ребенка; смерть близких 

родственников, супруга (супруги) и (или) их свойственников). 

К данной мере обратились значительное количество работников, 

поскольку государство разделило экономический ущерб от ограничительных 

мер с работодателями, относящимися к малому и среднему бизнесу и 

вынужденными остановить работу, предоставив их работникам, находящимся 

в неоплачиваемых отпусках, социальную выплату в период ЧП в размере МЗП 

. Кроме того, такие выплаты были осуществлены и после снятия режима ЧП в 

рамках строгого карантина в июле-августе 2020 года . 
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5. Дистанционный режим работы. Трудовое законодательство РК 

допускает выполнение работы с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ст. 138 ТК РК). Необходимо учитывать, что 

введение дистанционного режима работы является изменением условий 

трудового договора и подлежит оформлению в форме дополнительного 

соглашения к трудовому договору в установленном порядке. 

Использование труда дистанционных работников налагает на 

работодателя дополнительные обязанности по предоставлению работнику 

средств коммуникаций (средств связи) и покрытию расходов по их установке 

и обслуживанию. В случае, когда работник использует собственные средства 

коммуникаций на постоянной основе, работодателем выплачивается 

компенсация, размер и порядок выплаты которой устанавливается по 

соглашению с работником.  

Вместе с тем, не урегулированы вопросы комбинирования режимов 

занятости на стационарном рабочем месте у работодателя и дистанционно. 

Кроме того, целесообразно установить упрощенный порядок введения режима 

временной дистанционной работы в исключительных случаях, не требующий 

заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам, а 

основанный на издании акта работодателя. 

6. Режим работы работников, задействованных в жизнеобеспечении 

граждан в период ЧП и карантина. Казахстанское трудовое законодательство 

не допускает круглосуточный режим работы работников. 

Так, сменная работа определена как работа в две либо в три или четыре 

рабочие смены в течение суток (пп.6 ст.1 ТК РК), тем самым, минимальным 

количеством смен в сутках является две, поэтому максимальная 

продолжительность смены не может превышать 12 часов. При этом 

привлечение работника к работе в течение двух рабочих смен подряд 

запрещается (п.4 ст.73 ТК РК). В этой связи можно сделать вывод о том, что 

привлечение работника к работе в течение двух рабочих смен по 12 часов, т.е. 

круглосуточная работа не допускается. Исключений из данного правила не 

предусмотрено. 

Вместе с тем, на практике данный запрет не соблюдается не только в 

условиях ЧП, но и после его снятия. Одной из причин этому является 

отсутствие прямого указания об этом в ТК РК. В этой связи целесообразно 

рассмотреть возможность установления в ТК РК прямого запрета на 

круглосуточную работу для работников. Исключения могут составлять 

случаи, указанные в пп.1 и 4 п.2 ст.77 ТК РК. 

7. Проверки трудовой инспекции. В Казахстане с 1 января 2020 года до 1 

января 2023 года введен мораторий на проверки субъектов малого бизнеса: 

центральным государственным и местным исполнительным органам поручено 

прекратить проверки и профилактический контроль и надзор с посещением 

субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов 

микропредпринимательства. Исключения из этой нормы установлены в 
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отношении 11 видов (сфер деятельности) проверок, в которых отсутствуют 

проверки на предмет соблюдения трудового законодательства . 

Вместе с тем, в условиях пандемии наибольшую уязвимость 

представляют именно работники предприятий малого бизнеса. Об этой 

проблеме и многочисленных фактах нарушений прав работников малых 

предприятий неоднократно указывало КМБПЧСЗ . Кроме того, мораторий на 

проведение внеплановых проверок во всех организациях был установлен на 

период ЧП. С этим также были связаны многочисленные факты нарушения 

трудовых прав, которые не нашли защиты у государственной инспекции 

труда.   

В этой связи обосновано установление дополнительного исключения из 

моратория на проверки субъектов малого предпринимательства проверок на 

предмет соблюдения трудового законодательства, осуществляемые по 

заявлениям (жалобам) работников о нарушенных правах и законных 

интересах. 

Кроме того, наличие подобного моратория на проверки трудовых 

инспекций противоречат Конвенциям МОТ №81 об инспекции труда в 

промышленности и торговле и Конвенции МОТ №129 об инспекции труда в 

сельском хозяйстве, ратифицированным Казахстаном. В частности, 

инспектора труда, снабженные документами, удостоверяющими их 

полномочия, имеют право на беспрепятственный доступ без предварительного 

уведомления и в любое время дня или ночи в любое место работы, подлежащее 

инспекции; посещение в дневное время всех помещений, которые они имеют 

достаточно основания считать подлежащими инспекции; осуществление 

контроля, проверки или расследования, которые могут счесть необходимыми, 

чтобы удостовериться в том, что законоположения строго соблюдаются. 

Как справедливо отмечается в науке, политика, направленная на 

ослабление системы трудовых инспекций, во-первых, подрывает возможности 

эффективной реализации закрепленных в законодательстве трудовых прав 

работников, а зачастую приводит к угрозе жизни и здоровью людей и, во-

вторых, наносит ущерб перспективам долгосрочного устойчивого 

социального и экономического развития рассматриваемых государств [1]. 

Заключение 

Уязвимостью работников в период пандемии обусловлена высокая 

востребованность механизмов социального диалога для оперативного 

реагирования на выявляемые нарушения и эффективного решения 

возникающих проблем на практике. 

На вышеприведенные проблемы накладывается отсутствие должного 

уровня работы механизма социального партнерства и внимания к нему со 

стороны Правительства и уполномоченного органа. В частности, в период 

пандемии не было проведено ни одного заседания Республиканской 

трехсторонней комиссии – главного органа социального партнерства, а также 

вопросы трудовых отношений и прав работников не рассматривались ни 

Государственной комиссией по ЧП, ни Государственной комиссией по 
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восстановлению экономического роста при Президенте, ни на заседаниях 

Правительства. Вместе с тем решение большинства проблем зависит именно 

от оперативного реагирования органов социального партнерства, призванных 

вырабатывать согласованные решения, особенно в кризисных ситуациях.  
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Аннотация: В современном обществе труд домашних работников 
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услугами домашних работников пользуется большое количество людей. 
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Домашний труд требует определенной квалификации, значительных 

социальных навыков. Наемный домашний труд – форма неустойчивой 

занятости. Наемный домашний труд рассматривается МОТ как форма 

уязвимого труда, поскольку такие работники лишены ряда традиционных 

социальных и экономических гарантий. В данной статье мы попытались 

показать, что правовое регулирование труда таких отдельных категорий 

работников, как домашние работники, требует обязательно детального 

изучения и внесение в законодательство норм, улучшающих положение этих 

работников. 

Ключевые слова: Законодательство, Трудовой кодекс, домашний 

работник, трудовой договор, занятость 

В настоящее время в обществе труд домашних работников 

являетсяважным компонентом для поддержания семьи. В Казахстане 

услугами домашних работников пользуется большое количество граждан.  

Казахстанское трудовое законодательство содержит понятие «домашний 

работник»- Глава 12 Трудового кодекса Республики Казахстан [1](далее - ТК) 

статья 136. Домашние  работники: 

1. Домашними работниками признаются работники, выполняющие 

работы (оказывающие услуги) у работодателей – физических лиц в домашнем 

хозяйстве, которое ведется одним или несколькими членами семьи, если 

работы (услуги) выполняются (оказываются) не в целях извлечения дохода 

работодателем и (или) для работодателя. 

В Трудовом кодексе РК от 15 мая 2007 года, утратившим силу в связи с 

принятием Трудового кодекса РК от 23 ноября 2015 года, домашним 

работникам была посвящена глава 22,состоявшая из пяти статей. 

Регулирование труда домашних работников в новом Трудовом кодексе 

предусмотрено лишь одной  вышеупомянутой 136 статьей. По нашему 

мнению, регулированием труда домашних работников это нельзя назвать. 

Данное изменение в кодексе только  ухудшает положение домашних 

работников.  

Наряду с юридическими лицами, граждане также могут выступать в 

качестве нанимателей-работодателей, заключая с другими физическими 

лицами трудовые договоры и вступая с ними в трудовые правоотношения. Как 

мы уже отметили, эти правоотношения четко не урегулированы трудовым 

законодательством Республики Казахстан, потому повсеместно права 

домашних работников нарушаются.  

Наемный домашний труд рассматривается Международной Организации 

Труда как форма уязвимого труда, поскольку такие работники лишены ряда 

традиционных социальных и экономических гарантий [2]. 

В рамках данной статьи попытаемся рассмотреть некоторые вопросы, 

касающиеся труда  домашних работников. 

В связи с развитием многообразия форм собственности и изменениями, 

произошедшими на рынке труда, наиболее распространенной категорией 
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нанимателей - физических лиц являются индивидуальные предприниматели 

без образования юридического лица. 

В последнее время все чаще встречаются случаи заключения трудового 

договора с лицами, которые оказывают различного рода услуги и выполняют 

работу в домашнем хозяйстве граждан. Поэтому возникла необходимость в 

совершенствовании трудового законодательства в этой сфере. 

Нанимателей - физических лиц можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся граждане, которые привлекают работников по 

договорам для обслуживания личного потребительского, домашнего 

хозяйства (например, секретари, водители, сиделки для больных членов семьи, 

няни и др.). В этом случае нанимателем может выступать любой дееспособный 

гражданин, имеющий денежные средства для расчетов по заработной плате. 

Вторую группу составляют наниматели - физические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. При этом следует иметь в виду, что для получения 

нанимательской правоспособности гражданин должен пройти 

государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. 

Ст. 22 Гражданского кодекса РК (ГК) установлено, что гражданин вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. В этом случае он может использовать 

наемный труд с целью извлечения прибыли. 

Гражданин, выступающий в роли нанимателя, должен обладать 

правосубъектностью, то есть отвечать следующим требованиям: быть 

дееспособным; в предусмотренных законодательством случаях иметь 

государственную регистрацию и лицензию, если осуществляемый вид 

деятельности подлежит лицензированию; иметь денежные средства для 

расчетов по заработной плате с работниками. Кроме того, в отличие от 

юридических лиц, физические лица реализуют нанимательскую 

правосубъектность, как правило, сами, своими личными действиями, а не 

через представителей. Физические лица от своего имени заключают трудовые 

договоры, оформляют прием на работу, сами осуществляют дисциплинарные 

полномочия и увольняют работников. Необходимо отметить, что  они должны 

заключать трудовые договоры, но как показывает практика, это требование в 

большинстве случаев не выполняется.  

Следует отметить, что требования к форме трудового договора и общие 

правила приема на работу применимы и к отношениям, складывающимся 

между физическими лицами при приеме на работу домашних работников. 

Рассмотрим каким же должен быть трудовой договор?  Трудовой договор 

с домашними работниками должен заключаться в письменной форме и должен 

содержать все существенные условия для работника и нанимателя: о месте 

работы, трудовой функции, оплате и охране труда, дате начала работы и др. 

Поскольку у физического лица - нанимателя отсутствуют правила внутреннего 

трудового распорядка, то регулирование рабочего времени и времени отдыха 
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осуществляется по соглашению сторон и является одним из обязательных 

условий трудового договора с домашними работниками.  

Существенным недостатком ТК РК, по нашему мнению, является то, что 

в нём прямо не указывается, где и кем должен быть зарегистрирован трудовой 

договор с домашним работником. В п.2 ст.136 ТК РК лишь сказано: «Издание 

акта о приеме на работу либо прекращении трудовых отношений с домашним 

работником и внесение сведений о его работе в трудовую книжку 

работодателем не производятся». Например, в Трудовом Кодексе РФ[3]четко 

указано, что договор должен быть зарегистрирован в органах местного 

самоуправления. Кроме того, работодатель - физическое лицо, являющийся 

индивидуальным предпринимателем, обязано вести трудовые книжки на 

каждого работника. Работодатель - физическое лицо, не являющийся 

индивидуальным предпринимателем, не имеет права производить записи в 

трудовых книжках работников и оформлять трудовые книжки работникам, 

принимаемым на работу впервые. Документом, подтверждающим период 

работы у такого работодателя, является трудовой договор, заключенный в 

письменной форме. В случае утраты трудового договора работнику может 

быть выдана справка из органа местного самоуправления, где был 

зарегистрирован трудовой договор[4]. Из вышесказанного следует, что  

российский законодатель «прописал» весь алгоритм действий при заключении  

трудового договора с домашними работниками, что,  к сожалению, 

отсутствует в казахстанском законодательстве. 

На практике, при заключении трудового договора с домашними  

работниками возникают проблемы, связанные с несовершенством 

законодательства в этой области. Например, в организациях после заключения 

в установленном порядке трудового договора,  прием на работу оформляется 

приказом (распоряжением) нанимателя (ст. 33 ТК РК), который также 

оформляет и трудовые книжки. Однако, если наниматель – гражданин, то даже 

в случае заключения трудового договора, который нигде не зарегистрирован, 

нет возможности проконтролировать правильность заключения трудовых 

договоров с домашними работниками. 

Мы считаем, что необходимо обязать нанимателя - физического лица не 

только оформить письменно трудовой договор, но и зарегистрировать этот 

договор, в местном исполнительном органе не позднее семи дней после 

подписания его сторонами, как это предусмотрено в ТК РФ. Таким образом, 

именно на местные исполнительные органы по месту жительства нанимателя 

- физического лица будет возложен контроль за соблюдением прав и 

обязанностей сторон при заключении трудовых договоров с домашними 

работниками. Для этого необходимо принять нормативный правовой акт, 

который бы регулировал ведение документации местными исполнительными 

органами по этим вопросам. 

При регистрации трудового договора с домашними работниками  

требуется предъявление  
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- удостоверение личности (для индивидуального предпринимателя и 

документа, подтверждающего индивидуальную предпринимательскую 

деятельность), а от лица, поступающего на работу все документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора, предусмотренные ст. 32 

ТК РК. К таким документам относятся, в частности, следующие:  

- удостоверение личности гражданина Республики Казахстан или паспорт 

гражданина Республики Казахстан (свидетельство о рождении для лиц, не 

достигших шестнадцатилетнего возраста);   

- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний 

или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на 

работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков;  

- документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих 

трудовой стаж); 

- документ о прохождении предварительного медицинского 

освидетельствования (для лиц, обязанных проходить такое 

освидетельствование). 

Орган регистрации обязан будет проверить соответствуют ли условия 

трудового договора действующему законодательству и если не обнаружится 

нарушений, то подписанный сторонами трудовой договор заверяется 

подписью должностного лица местного исполнительного и 

распорядительного органа и скрепляется печатью этого органа. 

Регистрации трудового договора осуществляется путем внесения 

соответствующей записи в книгу регистрации трудовых договоров с 

домашними работниками. Два экземпляра зарегистрированного трудового 

договора возвращаются нанимателю и работнику под расписку, третий 

остается в органе регистрации. При этом договор регистрируется в 

присутствии сторон, ему присваивается номер, который соответствует его 

номеру в регистрационной книге, и указывается дата регистрации. 

Что касается сроков трудового договора с домашними работниками , то 

он заключается  на неопределенный срок, на определенный срок (срочный 

трудовой договор), на срок выполнения определенной работы. Если работа 

носит краткосрочный характер (до 10 дней в общей сложности в течение 

месяца), то договор не заключается. 

Рабочее время, порядок предоставления выходных дней и ежегодных 

оплачиваемых отпусков определяются по соглашению между работником и 

нанимателем. Установление  как пятидневной, так и шестидневной рабочей 

недели указывается в самом договоре с домашним работником. 

Несмотря на некоторые особенности трудового договора с домашними 

работниками, их правовое регулирование основывается на Трудовом кодексе, 

однако, как мы уже видим,в него срочно необходимо внести все 

вышеупомянутые  нормы. Таким образом, наниматель обязан соблюдать ряд 

минимальных гарантий, установленных трудовым законодательством (гл. 4 

ТК РК).  
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В отличии от ТК Беларуси и РФ, в ТК РК не отражен порядок 

расторжения трудового договора с домашними работниками. Здесь нами 

также предлагается аналогично ст.311 ТК Беларуси, предусмотреть, что 

трудовой договор с домашними работниками может быть расторгнут по 

соглашению сторон с предупреждением об этом стороны по договору за три 

дня. При этом инициатива без объяснения причин расторжения договора, 

контракта может исходить как от нанимателя, так и от работника и если 

стороны согласны, то трудовой договор прекращается.  

Логично встает вопрос, а как  оформлять расторжение трудового договора 

с домашним работником? Как известно, наниматель - физическое лицо 

приказы о приеме на работу, увольнении не издает. Единственным 

документом, подтверждающим работу у такого нанимателя, является и будет 

являться письменный трудовой договор, который должен быть составлен в 

трех экземплярах (у нанимателя, работника и местного исполнительного 

органа (по одному экземпляру). 

Согласно  ч. 3 ст. 311 ТК Беларуси  установлено, что трудовой договор с 

внесенной в него записью о прекращении его действия представляется 

сторонами в местный исполнительный орган, зарегистрировавший данный 

договор. Следовательно, именно в трудовой договор стороны вносят запись о 

прекращении его действия и передают на регистрацию в исполнительный и 

распорядительный орган, в котором он зарегистрирован. Регистрирующий 

орган вносит соответствующую запись об увольнении работника в трудовую 

книжку и в последний день работы выдает ее работнику. 

Все споры, возникающие между нанимателем и работником, 

разрешаются прежде всего путем переговоров. Однако, если стороны не 

пришли к соглашению, то каждая из них вправе обратиться в суд общей 

юрисдикции. Суд, разрешая споры домашних работников, должен тщательно 

проанализировать соответствие условий, включенных в трудовой договор,  

действующему законодательству и в зависимости от установленного, принять 

законное и обоснованное решение о восстановлении нарушенных прав. 

Резюмируя всё вышесказанное, мы считаем, что необходимо срочно в 

трудовое законодательство, а именно в ТК РК, ввести такие нормы, которые 

детально регулировали бы правоотношения с такой категорией работников, 

как домашние работники. 
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ЕДИНСТВО И ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МЕСТНЫХ ОБЫЧАЕВ И 

ТРАДИЦИЙ С ПРАВОВЫМИ НОРМАМИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

БРАКА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

Аннотация: В статье изучаются правовые вопросы заключения брака в 

Республике Узбекистан в их единстве с местными обычаями и традициями. 

Подробно описываются обычаи по ведению переговоров до заключения брака, 

обряды по достижению согласия, сама церемония бракосочетания и 

следующий день после бракосочетания. Каждый из этапов процедуры 

вступления в брак по местным обычаям анализируется с точки зрения 

правовых норм о дозволенном и запретном (Семейный кодекс, Уголовный 

кодекс, Кодекс Республики Узбекистан об административной 

ответственности). Авторы приходят к выводу, что некоторые местные обычаи 

противоречат правовым нормам об условиях заключения брака, 

предусмотренные семейным законодательством Республики Узбекистан и 

предлагают восполнить пробел путем проведения обязательной беседы 

комиссии при махаллях и инспектором по профилактике с лицами, 

вступающими в брак о соблюдении условий заключения брака. 

Ключевые слова: заключение брака, обычаи и традиции, правовое 

регулирование, условия вступления в брак, узбекская семья, 

недействительность брака. 

 

Семья является одним из основных социальных институтов в 

гражданском обществе. Как известно, главным основанием возникновения 

семьи является заключение брака. Традиционная узбекская семья богата 

традициями и обычаями, передающимися из поколения в поколение. Здоровая 

и крепкая семья определяет стабильность всего государства. Традиционная 

узбекская семья – это прежде всего уважение, почитание и авторитет старшего 

поколения, большая и неоспоримая роль женщины как матери и жены в 

сохранении семейного очага, в воспитании будущего поколения, её глубокое 

уважение к мужчине как к главе рода. 

В нашей стране испокон веков берегут семейные узы, понимая, что 

государство может быть сильным только на основе здоровой и крепкой семьи. 
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На протяжении многих столетий мы следуем определенным традициям и 

обычаям при заключении брака. Процесс заключения брака с точки зрения 

права регулируется Семейным кодексом Республики Узбекистан. Однако, 

немаловажную роль при создании семьи играют местные обычаи и традиции, 

которые не подпадают под правовое регулирование, иногда противореча, 

иногда дополняя его. 

Началом процесса создания семьи является «намёк» сына родителям о 

намерениях вступить в брак. И узнав об избраннице сына мать и близкая 

родственница отправляются свататься к семье девушки. В знак уважения к 

столу(«дастархану») они берут с собой поднос с лепёшкой(«патыром»). У 

домасемья девушки встречает гостей и приглашает их в дом, а будущий жених 

беседует с отцом дочери. Таким образом, старшее поколение обменивается 

информацией о своих детях. При визите стороны жениха в дом невесты, 

девушка должна зайти, поздороваться с гостями и подавать им чай. Именно в 

это время родители обеих сторон договариваются о месте встречи их детей, 

для того чтобы они познакомились поближе. На день встречи, девушка 

знакомиться с парнем, они обсуждают общие интересы. А уже дома 

посоветовавшись с родителями, молодые либо соглашаются на брак, либо 

отказываются, или могут увидеться ещё раз. В последнем случае, при второй 

встрече, парень должен подарить золотое украшение, и если девушка примет 

подарок – это действие оценивается как согласие на вступление в брак, если 

нет – она берет еще время, чтобы подумать.  

В соответствии со статьей 14 Семейного кодекса Республики Узбекистан 

только при получении согласия обеих сторон (лиц, вступающих в брак) 

допускается заключение брака. Но, так как по мусульманским обычаям воля 

брачующихся не всегда учитывается (вместо них решают родители),данный 

брак считается заключенным под принуждением, и при последующем 

обращении одного из них (либо прокурора) в суд, брак будет признан 

недействительным [Шарахметова 2017] на основании статьи 53 Семейного 

кодекса Республики Узбекистан. Кроме того, если было понуждение к 

вступлению в брак в отношении женщины, то это действие влечет за собой 

уголовную ответственность в соответствии со статьей 136 Уголовного кодекса 

Республики Узбекистан. Здесь налицо явное противоречие сложившихся 

обычаев нормам права. Конечно же принцип добровольности вступления в 

брак и уголовная ответственность за понуждение к вступлению в брак не 

появились сами по себе. Главной причиной стало увеличивающееся 

количество негативных последствий (вплоть до суицида) таких «браков».  

Но на сегодняшний день, несмотря на имеющееся законодательное 

закрепление добровольности брачного союза и ответственности за 

понуждение, все же среди населения продолжает бытовать заключение брака 

по принуждению. В связи с этим, возникает проблема защиты прав женщин, 

так как не все молодые девушки знают о своем праве на обращение в 

правоохранительные органы при понуждении к вступлению в брак (наличие 

статьи 136 УК РУз), но даже если и знают мало кто решится пойти против воли 
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родителей, которые их воспитали и вырастили, воспринимая это как 

неуважение. При этом в Республике Узбекистан нет конкретного одного 

органа, осуществляющего предотвращение фактов понуждения женщин к 

вступлению в брак. 

Кроме добровольности вступления в брак имеется еще и брачный возраст, 

которому должны соответствовать лица, вступающие в брак. В Республике 

Узбекистан с сентября 2020 года брачный возраст для мужчин и женщин 

установлен в 18 лет. При этом на основании части второй статьи 15 Семейного 

кодекса Республики Узбекистан допускается снижение данного возраста до 

одного года, при наличии уважительных причин. В соответствии со 

статистическими данными Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике ежегодно (до установления брачного возраста в 18 

лет для обоих полов) в стране свыше 5 тыс. девушек вступали в брак не 

достигнув возраста 18 лет, в то время как всего 11 мужчин вступили в брак в 

течение последних 6 лет в возрасте до 18 лет[Эгамбердиев 2020].  

В последние годы в Республике Узбекистан принимаются решительные 

меры по укреплению семьи, в частности усиливается ответственность при 

несоблюдении требований законодательства о заключении брака. Поэтому 

при нарушении условий заключения брака о возрасте лиц, вступающих в брак, 

то есть при фактическом семейном сожительстве с лицом, не достигшим 

брачного возраста, выдача замуж или женитьба лица, не достигшего брачного 

возраста родителями, отправление религиозного обряда влекут за собой 

административную (ст. 473 КоАО РУз) и уголовную (ст. 1251 УК РУз) 

ответственность. 

Немаловажным является и наличие обстоятельств, которые препятствуют 

заключению брака. Среди них факт состояния одного из будущих супругов в 

другом зарегистрированном браке, наличие родственных отношений, факт 

признания одного из лиц, вступающих в брак недееспособным (психическое 

расстройство). По первому факту – состояние в другом зарегистрированном 

браке, законодательством запрещено многоженство (ст. 12 УК РУз), а 

регистрация еще одного брака при наличии уже зарегистрированного брака 

влечет недействительность второго брака (ст. 52 СК РУз).  

В современном Узбекистане не редки случаи заключения брака между 

родственниками. Часто бывает, что двоюродные братья и сестры заключают 

брак по воле своих родителей. Однако в отечественной фамилистике 

запрещены браки только между родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (отец с дочерью, бабушка с внуком), между полнородными 

и неполнородными братьями и сестрами (единокровные – один отец, разные 

матери; единоутробные – одна мать, разные отцы), а также между 

усыновителями и усыновленными (удочеренными). Во многих зарубежных 

странах запрещены браки не только между родственниками (Украина), но 

даже и между однофамильцами (Республика Корея), а после расторжения 

брака запретными становятся и браки между бывшими супругами и их 
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родственниками (бывший муж не может жениться на родственниках бывшей 

жены)[Эгамбердиев 2020]. 

Достигнув согласия на вступление в брак, объявляется день «Фатхи». 

Этот обряд является одним из основных событий узбекского народа. В 

указанный день сторона жениха приглашается в дом невесты, они обязательно 

должны принести с собой 10 видов национальных блюд, белый материал в 

знак добрых намерений, халву и «патыр». Во время обряда сторона жениха 

обязуется выплатить «калин пули» матери невесты за воспитание дочери. 

Обычно после этого молодые подают заявление в орган ЗАГС.  

При обращении в орган ЗАГС стороны предоставляют председателю 

органа ЗАГС документы, удостоверяющие личность и подписанное обеими 

сторонами заявление о регистрации заключения брака. Получив заявление, 

председатель назначает время регистрации заключения брака (один месяц со 

дня обращения) и выдает каждой стороне направление на медицинское 

обследование в соответствующие медицинские учреждения государственной 

системы здравоохранения (ст. 16 СК РУз). На основании Положения «Об 

обследовании лиц, вступающих в брак» (Приложение № 1 к Постановлению 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25.08.2003 № 365) лица, 

вступающие в брак должны пройти обследование на факт отсутствия 

психических и наркологических заболеваний, на сифилис, туберкулез и 

ВИЧ/СПИД. Получив справки об отсутствии указанных заболеваний будущие 

супруги предоставляют их председателю органа ЗАГС. 

Далее по традициям мусульман, они отправляются к «мулле» в мечеть. 

«Мулла» читает им «никях», и они объявляются мужем и женой перед 

Аллахом.  

В течение месяца сторона жениха обеспечивает все условия для своей 

семьи, то есть квартиру, мебель. После этого со стороны невесты приходят 

украшать новый дом приборами, занавесками, посудами, комплектами для 

спальных комнат. После этого сторона жениха встречается с невестой и 

покупают свадебное платье, обручальные кольца, пригласительные. Ближе к 

свадьбе проводят еще один обряд, который именуется «Фотиха туй». Он 

проводится дома у невесты, родственники со стороны жениха приносят с 

собой ингредиенты для плова на день свадьбы, «сарпу»(одежда) для невесты 

и традиционные блюда. В свою очередь, сторона невесты также передают 

«сарпу» для жениха и в это же время назначается дата свадьбы.  

По традиции в день свадьбы, сторона жениха приезжает с неженатыми 

друзьями к дому невесты в музыкальном сопровождении («карнай-сурнай» – 

национальные инструменты). Для гостей готовят праздничный стол, на 

котором обязательно подают плов (национальное блюдо). Первым делом 

жених должен разорвать «чимилдык» (кусок материала) у входа, это означает 

что он будет главой семьи. Каждый неженатый из присутствующих, должен 

съесть плов из рук жениха, что означает пожелание женихасвоим друзьям 

такой же свадьбы. Плов со сладостями также раздаётся невестке и её подругам. 
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По местному обычаю халва и патыр раздаются соседям, с намерением чтобы 

и у них были свадьбы.  

Ближе к вечеру гости собираются в свадебном ресторане, ожидая жениха 

и невесту. При входе невеста кланяется гостям («келин-салом»). После гости 

и молодые наслаждаются танцами, поздравлениями, угощениями, 

национальными блюдами. К полуночи гости расходятся, жених и невеста 

уходят с сопровождением друзей жениха, которые должны держать атласный 

материал над их головами. Приехав домой, друзья жениха начинают громко 

петь и стучать ложками по подносам, чтобы заполучить подарки от 

«янги»(близкая родственница) невестки, обычно им дарят рубашки и 

полотенца.  

Под утро, начинается очередной обряд, называемый «келин-салом», на 

котором собираются все родственники жениха, соседи, дети с махалли. «Янгя» 

напевая песни, дарит подарки каждому присутствующему, при этом невестка 

должна поклониться каждому из них. Детям раздают сладости и платки, после 

этого следуют танцы. По обычаям, отламывается кусок хлеба для свекрови и 

невесткичтобы дома каждый день был хлеб и еда, после им отламывают 

пополам шоколад чтобы свекровь и невеста всегда уважали друг друга. Таким 

образом, заканчиваются все обряды и традиции, касающиеся бракосочетания. 

Как видно из приведенных обычаев и традиций заключение брака в 

Узбекистане дорогое дело, так как требует много времени, силы, средств и во 

многом именно проведению свадебной церемонии с обрядами уделяется 

больше внимания чем благополучию семьи. В последние годы в Республике 

Узбекистан стали все больше уделять внимание по ограничению пышных 

свадеб, нередко являющихся причинами больших долгов.  

Ситуация в мире, связанная с распространением коронавирусной 

инфекции повлияла и на обычаи по заключению браков. В первую очередь 

сократилось количество гостей, которые принимают участие в свадебной 

церемонии (достигало тысячи человек), что ударило по предпринимателям, 

так как уже не нужны были огромные рестораны, лишние траты на 

продуктовом и товарном рынке, различные услуги.  

Но проблемы, связанные с самой процедурой заключения брака так и 

остаются не решенными. Все еще наблюдаются случаи нарушения условий 

вступления в брак. Так как бракосочетание процесс не легкий и шумный, в 

первую очередь о готовящейся свадьбе узнают именно в махалле. Исходя из 

обширных возможностей института махалли и ее охватом почти всей 

территории страны целесообразно возложить на комиссии по укреплению 

семейных ценностей, осуществляющих свою деятельность при каждой 

махалле и на инспекторов по профилактике дополнительную обязанность по 

проведению беседы с лицами, вступающими в брак для уточнения о 

добровольности вступления в брак, достижения сторонами брачного возраста, 

отсутствия близкого родства. Что во многом облегчит дальнейшую жизнь 

сторонам, если они не заключат брак при нарушении условий вступления в 

брак.  
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЭПОХУ 

РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Аннотация: В статье анализируется историография механизма правового 

регулирования труда, автор обращается к развитию позитивного права, 

задается вопросом в силу каких причин сформировались регулирующие труд 

формы права. Предпринимается попытка показать элементы права в период 

раннего средневековья. Рассматривается объединение отдельных категорий 

работников в цеховые братства, как прообраз социальной защиты прав и 

интересов работников. Автор выявляет общие закономерности в развитии 

форм выражения права, имеющие непреходящий и универсальный характер, 

рассматривает процессы их рецепции, циклического круговорота права в 

изменяющихся трудовых отношениях. 

Ключевые слова: правило поведения; народное правосознание; 

социальный механизм; экономические интересы; объединения мастеров, 

круговорот форм права. 
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Характеризуя историографию механизма правового регулирования 

труда, следует начать с точки зрения Е.Б. Хохлова, представленной в книге 

«История труда и трудовое право» о том, что социальный механизм 

регулирования труда является ничуть не в меньшей мере древним, чем 

гражданское или уголовное право, но чтобы это понять необходимо 

обратиться к генезису – зарождению и эволюции социального механизма 

правового регулирования труда в различные исторические эпохи, в силу каких 

причин сформировались регулирующие труд нормы права, выяснить природу 

и систему этих норм. Труд есть категория, являющаяся неотъемлемой частью 

жизни человеческого общества в целом и каждого человека в отдельности, 

если, таким образом, труд представляет собой имманентное качество человека 

и человеческого общества, то ясно, что в той мере, в какой это явление 

проявляло себя в социальной среде, оно подвергалось социальному 

воздействию, включая, разумеется, и правовое регулирование. Можно сказать 

так: на протяжении едва ли не всей социальной жизни люди совершали 

обмены, торговали, и эта деятельность подвергалась соответствующему 

нормированию. В обществе практически всегда существовали едва ли не 

объективно формирующиеся правовые формы, которые сейчас принято 

определять терминами «источники права» или «выражение форм права». Но 

ведь элементом всей истории человеческого общества является история труда, 

соответственно, в той мере, в какой этот сложный, многоаспектный феномен 

проявлял себя в социальной жизни, он также подвергался регулятивному 

воздействию со стороны общества[20]на уровне правовых обычаев.  

Л.И. Петражицкий считал, что право имеет одно измерение – социальное, 

большая часть права не только не происходит от государства, но даже не 

обладает «официальным характером»[17].  

И.А. Покровский определяет право как совокупность общеобязательных 

норм или правил поведения, которое может найти себе выражение в двух 

основных формах, которые и называют поэтому источниками права: обычай и 

закон. Обычай, по справедливому убеждению автора – это непосредственное 

проявление народного правосознания, норма, свидетельствующая о своем 

существовании самим фактом своего неуклонного применения. Из этих двух 

форм в истории всякого народа древнейшей является обычай, и долгое время 

все право имело характер обычного права. Но делал ли обычай, таким образом 

право неизменным и неподвижным? Конечно, в течение значительного 

промежутка времени обычаи меняются, меняются часто при помощи 

судебных решений, которые затем делаются прецедентами, но все эти 

перемены старых обычаев, даже если в них есть элемент сознательности, не 

выходят за пределы конкретных случаев, конкретных отношений. И только 

тогда, когда возникает мысль на основании конкретных наблюдений 

установить общее правило поведения, только тогда появляется закон. 

Появление закона, таким образом, в истории каждого народа представляет 

весьма важный момент пробуждения социальной мысли, вступления на путь 

сознательного и планомерного социального строительства[18]. 
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К.Л.Томашевским к числу вторичных (вспомогательных) источников 

трудового права относит правовой обычай [19]. Имеется два подхода к уровню 

правового обычая как к источника права: один подход выражается в том, что 

обычай –это устаревший, малоэффективный способ закрепления правил и 

норм, и неплохо было бы от него отказаться. Указанный подход можно назвать 

условно позитивистским, связанным с позитивистской теорией права. Другой 

подход можно назвать правовой реализм, по нему обычай – это очень важный 

источник права, и наоборот это законы должны соответствовать обычаям, 

законы должны лишь корректировать правила, установленные в обычаях, 

можно сказать, что обычай — это главный источник права.  

Плюсы обычаев как источников права: стабильность и укорененность в 

умах людей делают обычай достаточно эффективным источником права для 

того, чтобы регулировать какие-то важные, но при этом распространенные 

ситуации, в которых целенаправленная деятельность может больше мешать, 

чем помогать, обычай незаменим.  

Минусы в том, что обычай очень редко, очень медленно отменяется и 

поэтому многие современные обычаи, сформировавшиеся давным-давно не 

соответствует условиям современного мира и нынешним реалиям, и поэтому 

могут быть отчасти жестокими, малоэффективными, снижающими потенциал 

развития общественных отношений, в которых обычаи чрезвычайно 

распространены. 

В современном мире обычай используются, например в положениях ст. 5 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в которойуказывается, что 

обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо 

области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 

законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли 

оно в каком-либо документе. Обычаи, противоречащие обязательным для 

участников соответствующего отношения положениям законодательства или 

договору, не применяются. Наконец, обращает на себя внимание, что под 

обычаем признаётся также распространенная практика, в частности если в 

договоре нет отсылки к примерным условиям, а условие договора не 

определено сторонами или диспозитивной нормой, такие примерные условия 

применяются к отношениям сторон в качестве обычаев, если отвечают 

предъявляемым к обычаям требованиям. 

Практика внедрения законов, реализация законодательства о труде при 

регулировании трудовых отношений, обзор судебной практики 

свидетельствуют о том, что в числе источников трудового права кроме 

обозначенных в Трудовом кодексе Республике Беларусь (ст. 7) (далее – ТК) 

можно ввести такой источник, как обычай. Трудовые и связанные с ними 

отношения могут регулироваться формой, содержащей правило поведения, 

независимо от того, зафиксировано ли оно актами законодательства о труде, 

локальными правовыми актами и трудовым договором, ясно одно, такое 

правило поведения не может ухудшать правовое положение сторон трудового 

договора (работника и нанимателя) при его применении.  
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На применение такого источника права, как обычай при регламентации 

трудовых отношений обращали внимание некоторые ученые трудовики [1] на 

уровне защиты экономических и социальных прав и интересов работников. В 

Ежегоднике трудового права за 2021 г. в статье А.В. Гребенщикова: «О 

формах возмещения морального вреда, причиненного работнику», 

поднимается вопрос о возможности принесения извинений в письменной или 

устной (публичной) форме, что имеет прямое отношение к традиции, 

правовому обычаю, многообразию примирительных процедур, и еще более 

актуализирует задачу на уровне установления многообразия форм по защите 

экономических и социальных интересов работников. Современный этап 

развития правового регулирования трудовых отношений характеризуется 

симбиозом норм, имеющих корни в историческом прошлом. В условиях 

конфликтов наиболее отчетливо проявляются несовершенства правового 

регулирования. В этом случае, как представляется, работник, в отношении 

которого были совершены неправомерные действия, может в большей степени 

получить компенсацию морального вреда. Также не следует недооценивать 

воздействие такого порядка на руководителей организаций. Необходимость не 

только публично выразить сожаление по поводу допущенного 

правонарушения, но и подписать документ с признанием своей ошибки будет 

иметь существенное профилактическое воздействие [2]. 

Итак, в обществе практически всегда существовали едва ли не объективно 

формирующиеся правовые формы, в том числе в виде правовых обычаев, 

традиций, в том числе, например принесения извинений в письменной или 

устной (публичной) форме. Были известны, конечно, в догосударственный 

период и способы разрешения конфликтов при помощи обычая в виде 

практики привлечения третьих лиц.  

Так, из истории римского права И.А. Покровским приводится пример, 

когда лицо, не находившее себе защиты в форме обыкновенного гражданского 

процесса, могло обратиться к консулу, а потом к претору с просьбой защитить 

его, помочь ему своей властью[Покровский 1998:163].  

Первое письменное упоминание о привлечении третьих лиц для участия 

в разрешении спора на территории Беларуси относится к началу XIII века и 

содержится в ст. 33 Договора Смоленского, Витебского и Полоцкого княжеств 

с Ригой, Готландской землей и немецкими городами 1229 г., где указывалось 

о разрешении спора «добрыми мужами». Такое разрешение спора означало, 

что целью разбирательства являлось не рассмотрение спора в строгом 

соответствии с нормами законодательства, а примирение сторон с 

достижением нового договора в отношении предмета спора. Со временем 

процедура посредничества нашла свое закрепление в Статутах Великого 

Княжества Литовского 1566 и 1588 гг. Согласно ст. 85 Статута 1588 г. 

гражданский спор между сторонами мог разрешаться «полюбовным судом» и 

результатом рассмотрения являлось вынесение решения на основе мирового 

соглашения между сторонами в споре[18]. 
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Но был ли обычай единственной формой права, или уже в течение этого 

периода, кроме обычая средневековье знает и некоторые, хотя бы отдельные, 

попытки законодательства?  

Другим важным примером правовых обычаев является «Русская Правда», 

то есть сборники обычаев различных племен, и главным, конечно, хотелось бы 

называть то, что – это самостоятельный юридический сборник, созданный для 

того, чтобы способствовать разрешению конфликтов или служить в качестве 

судебника.  

Теперь обратимся к той части списков Русской Правды, которые дошли 

до нас и представлены в трех основных редакциях: Краткая, Пространная и 

Сокращенная.  

Краткая Правда (подготовленная не позднее 1054 г.) является древнейшей 

редакцией, состоящая из Правды Ярослава (ст. 1 – 18), Правды Ярославичей 

(ст. 19 – 41). Покона вирного (ст. 42) и Урока мостников (ст. 43)[5].Правда 

Ярослава или Древнейшая Правда (1016-1030 гг.)–свод законодательных 

норм, задокументировавший впервые трудовые отношения в Киевской Руси. 

Наем в услужение только тогда не вел к холопству для нанимающегося, когда 

об этом оговаривалось в договоре. Подобные оговорки попадались на 

практике крайне редко[8]. 

В Пространной редакции Русской Правды, устанавливается 

кодифицированный порядок разрешения частно-правовых споров, например 

по долговым обязательствам в имущественных отношении (ст. 58 – 59), лично 

свободных строителей города и мостов (ст. 96–97), тиунов или ключников (ст. 

110), а также холопов (ст. 111)[16].  

Сокращённая (из Пространной) редакция Русской Правды (Сокращённая 

Правда) известна в двух списках Кормчих книг XVII века. В заголовке также 

содержит имя Ярослава. Обычное право оказывало сильное влияние и на 

формирование системы вещных прав. Однако не будучи непосредственным 

сводом княжеских законов (а сборником обычаев и церковного 

законодательства), Русская Правда остается руководством, пособием для 

княжеских судей.  

Теперь обратимся к той части списков, в которых содержится ряд норм, 

определяющих правовое положение отдельных групп населения. По тексту 

Русской Правды трудно разграничить правовой статус правящего класса и 

остального населения. Основная масса населения разделялась на свободных и 

зависимых людей, также существовали промежуточные и переходные 

категории. Юридически и экономически независимыми группами были 

посадские люди и смерды-общинники.  

Городское население делилось на социальные группы – боярство, 

духовенство, купечество, «низы» (ремесленники, мелкие торговцы, рабочие) 

[4]. Основную массу трудящегося населения составляли смерды. Некоторые 

исследователи полагали (Б.Д. Греков), что смерды именовались все сельские 

жители. Другие (С.В. Юшков) считают, что смерды – это часть крестьянства, 

уже закабалённая феодалами[6]. 
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Были известны, конечно, и ремесла. Предание рассказывает нам даже о 

том, что еще Нума организовал ремесленников в цехи. Рассказ о Нуме может 

быть легендой, но несомненно, что некоторые корпорации ремесленников 

очень стары. Отдельные виды мастеров, имеющих значение в военном деле, 

занимают особое место и в рядах сервиановских центурий (центурии 

плотников и слесарей – tignarii и ferrarii и две центурии военных музыкантов 

– cornicines и tibicines)[15].  

Сложной юридической фигурой является закуп – человек, работающий в 

хозяйстве за «купу», заем, в который могли включатся разные ценности. Долг 

следовало отрабатывать, причем установленных нормативов не существовало. 

Объем работы определялся кредитором. Впервые долговые отношения 

закупов с кредиторами юридически были урегулированы в уставе Владимира 

Мономаха после восстания закупов в 1113 г.[4]. Правовой статус резко 

изменяется. Устанавливаются предельные размеры процентов на долг. Закон 

охраняет личность и имущество закупа, запрещая господину беспричинно 

наказывать его и отнимать имущество[5]. 

Полагаем, можно сделать вывод, что по Русской Правде: человек, но не 

государство был объектом социальной и правовой защиты[7]. В данный 

исторический период элементы наемного труда уже встречаются в разных 

социально-сословных сферах.  

Не случайно Русская Правда выделяет категории холопов, жизнь которых 

защищалась более высоким наказанием. Это любого рода обслуживающий 

персонал княжеского и боярского двора – слуги, воспитатели детей, 

ремесленники[7]. 

В науке трудового права предложено мнение А.М. Лушникова о том, что 

Русская Правда регулировала только отдельные, незначительные элементы 

трудовых отношений. Социальный статус закупа, холопа обязывал их 

трудиться. Средневековое законодательство, таким образом, скорее 

принуждало к труду в силу личной зависимости обязанного лица. 

Фиксированная плата за труд была предусмотрена только для узкого круга 

специалистов (строителей городских стен и мостов), что было связано с 

государственной важностью их работ[11].  

При этом делается вывод, который хотелось бы поддержать, в одной 

части, согласиться с ним, а в другой части дополнить его. Поддержать в том, 

что первые попытки правовой регламентации трудовых отношений можно 

отметить в Пространной редакции Русской Правды. Дополнить тем, что и в 

Правде Ярослава был представлен свод законодательных норм, 

задокументировавший впервые трудовые отношения в Киевской Руси. В 

Русской Правде упоминаются договоры личного найма в услужение, для 

выполнения определенной работы или оказания услуг, находящимся в 

пользовании закупа имуществе. К примеру, когда часть земли, засевается 

работником в свою пользу, по условию с хозяином называется отарицей или 

под которой иногда понимают собственный участок земли.  
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Несмотря на то что обычай очень редко, очень медленно отменяется и 

поэтому многие современные обычаи, сформировавшиеся давным-давно не 

соответствует условиям современного мира и нынешним реалиям, и поэтому 

могут быть отчасти жестокими, малоэффективными, снижающими потенциал 

развития общественных отношений, в которых обычаи чрезвычайно 

распространены для системы защиты экономических и социальных интересов 

он является наиболее адекватным источником прав в условиях изменяющихся 

трудовых отношений. В связи с этим создание условий, обеспечивающих 

достойный уровень жизни, гарантии прав и свобод, как высшей цели 

государства, осуществляется посредством реализации отношений в 

социально-трудовой сфере. Вполне ясно и то, что в период средневековья 

вопросы объединений для защиты своего производства и доходов от феодалов, 

от конкуренции «чужаков» – неорганизованных ремесленников или постоянно 

прибывавших в города выходцев из деревни, от ремесленников других 

городов, находились в центре внимания.В частности, белорусские города 

имели привилеи на магдебургское право, что позволяло ремесленникам 

создавать свои объединения (цехи), которые действовали на основе уставов 

(учредительных документов) и являлись прообразом профессиональных 

объединений [13].  

С конца XIV в. великие князья начинают вводить в городах ВКЛ 

организацию самоуправления по «магдебургскому образцу» путем выдачи 

соответствующих привилеев (грамот): на создание социально-экономических 

условий для развития ремесленного производства. Одним из элементов жизни 

городов, которые имели право на самоуправление, было наличие цеховых 

организаций. Именно в рамках цеховых объединений и были заложены начала 

защиты экономических и социальных прав и интересов работников. 

Ремесленные цехи в Западной Европе возникли почти одновременно с самими 

городами: в Италии уже в Х в., во Франции, Англии и Германии с XI – начала 

XII в., с конца XIV – начала XV в. – процессы затронули территорию ВКЛ. 

Цехам на этих территориях предшествовали братства – объединения 

ремесленников, не имевшие письменных уставов. Цехи возникали 

самостоятельно по инициативе самих ремесленников, которые видели в такой 

организации попытку отстоять свои личные, имущественные или иные 

интересы от посягательств и чиновников магистрата и иных светских 

учреждений. В.К. Стукалин называет цехи «оружием ремесленников для 

охраны своих прав и интересов»[17].  

Среди основных причин образования цехов называются следующие: 

городские ремесленники как самостоятельные, раздробленные, мелкие 

товаропроизводители нуждались в определенном объединении для защиты 

своего производства и доходов от феодалов, от конкуренции «чужаков» – 

неорганизованных ремесленников или постоянно прибывавших в города 

выходцев из деревни, от ремесленников других городов, да и от соседей-

мастеров. Такая конкуренция была опасна в условиях весьма узкого 

тогдашнего рынка и незначительного спроса. Государство не могло оставить 
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без внимания данные объективные процессы, поэтому единственным выходом 

из создавшегося положения было, как представляется, решение взять под свой 

контроль процесс создания ремесленных объединений и определения 

принципов функционирования ремесленных объединений [12].  

Писаное право на первых порах включает минимум нововведений, в 

основном фиксируя нормы древнего устного права, легитимизируя обычаи 

предков. Русская Правда не столько устанавливает новые нормы, сколько 

включает в свою орбиту традиции, придает нормам социально-правовой 

смысл за счет правил поведения. Государство в лице князя в Древней Руси, 

выступает в качестве своеобразного третьего лица, «квазисудебного органа», 

«третейского судьи», в то же время является заинтересованной стороной в тех 

делах, где прежде механизмы правового регулирования трудовых отношений 

действовали напрямую.  

Отношения в социально-трудовой сфере между органами 

государственного управления, объединениями нанимателей и 

профессиональными союзами, осуществляемые на принципах социального 

партнерства и взаимодействия сторон, установленные в ст. 14 Конституции 

Республики Беларусь опираются на многовековую историю правового обычая, 

который вполне можно представить на уровне закономерности циклического 

круговорота форм права[10]. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация: Современные налоговые и таможенные отношения 

действуют в рамках многоуровневой системы правового регулирования на 

основе норм международного, наднационального и национального права. В 

2020 г. пандемия коронавируса (COVID-19) вызвала системный кризис, 

потребовавший срочных мер реагирования, в том числе в области 

налогообложения. В ответ на угрозы, обусловленные пандемией отдельные 

государства приняли налоговые меры для смягчения последствий 

экономического кризиса и обеспечения безопасности своих граждан. В статье 

представлены меры поддержки оказываемые государством на данном этапе 

развития. Средства налогового регулирования явились одним из важнейших 

механизмов государственной поддержки пострадавших предприятий. В статье 

также обосновывается необходимость взаимодействия органов власти и 

бизнес-структур как элемента развития экономической сферы. 

Ключевые слова: налоговое право; пандемия; налоговые меры 

поддержки; налоговая политика; налоговое администрирование; власть; 

бизнес; экономическая сфера. 

 

На сегодняшний день тему взаимодействия предпринимательских 

кругов и государственных структур можно назвать самой обсуждаемой в 

обществе, поскольку даже умам непосвященным понятно, что существование 

одного без другого просто невозможно. По этой причине очень важно 

осознавать, в чем проявляется взаимодействие государства и бизнеса и какую 

пользу они могут извлечь из обоюдной заинтересованности[3]. 
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Налоговая политика является важным понятием в государственной 

системе. То есть без всякого сомнения можно сказать, что налоговая политика 

является одной из важнейших социально-экономических категорий, которая 

основана на законодательстве, а также процессах, происходящих в обществе и 

государстве в рамках налоговых отношений[1].  

Отношения по поводу взимания налогов между государством и его 

гражданами, по сути, представляет собой конфликт интересов. Так, 

государство старается собрать больше налогов для обеспечения выполнения 

своих функций. Налогоплательщики, в свою очередь, стараются уменьшить 

долю отчуждаемого на безвозмездной основе обязательного платежа. 

Любое предприятие (организация) стремиться найти наиболее 

оптимальный вариант налоговой политики, при этом не выступая за рамки 

законодательства. Применение наиболее оптимального варианта налоговой 

политики предполагает появление возможности эффективных элементов 

налогового управления, оценки их результативности, учитывая полученную 

экономию; а также стоимость внедрения данной налоговой политики[2].   

Из года в год мы наблюдаем за изменениями в системе налоговой 

политики. Основная задача постоянных совершенствований налоговой 

концепции – максимальная выгодная система, которая удовлетворяет 

интересы налогоплательщиков и государства, это нужно для достижения 

высокого экономического развития всей страны. 

Осуществляемые в последние годы в Казахстане масштабные 

экономические и административные преобразования в сфере 

налогообложения создали основу для стабилизации макроэкономических 

показателей экономики. 

Можно сказать, что взаимодействие бизнеса и власти в своей основе 

предполагает их взаимную заинтересованность друг в друге. Создание 

крепкого и надежного тандема может гарантировать:  

 целостное экономическое пространство;  

 благоприятный климат для ведения дел;  

 формирование среднего класса населения;  

 повышение авторитета страны в рамках международного 

сотрудничества.  

Сохранить социальный мир без совместных усилий власти и бизнеса не 

представляется возможным[4]. 

Однако, последствия коронавируса внесли долгосрочные изменения в 

экономику страны, в первую очередь это отразилось на бизнесе. Как нам 

известно основная доля доходной части бюджета страны пополняется за счет 

налоговых поступлений. Если в Великобритании доходы пополняются за счет 

налогов физических лиц, то в нашей стране данное бремя возложено на 

предпринимателей. 

Стоит отметить, что больше всего от экономического кризиса пострадал 

сектор малого и среднего бизнеса. Сегодня МСБ выполняет огромную 

социальную функцию, обеспечивая занятостью более половины экономически 
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активного населения. Соответственно, учитывая, что доля МСБ в экономике 

Казахстана достигает 30,8% от ВВП и обеспечивает занятость 3,3 млн человек, 

поддержка данного сегмента является одним из ключевых направлений 

антикризисных мер в РК. Вследствие этого в стране реализуется множество 

государственных и региональных программ, направленных на поддержку 

МСБ. На сегодня в Казахстане насчитывается 1,3 млн субъектов малого и 

среднего предпринимательства (СМСП). 

К примеру, в Алматы, финансовом центре страны, реализуется 

региональная программа развития предпринимательства AlmatyBusiness — 

2025. В целом в Южной столице осуществляет деятельность наибольшее 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства по стране — 

196,5 тыс., или 14,6% от общего количества в РК[5]. 

 

 
 

На опыте Алматы можно уже делать вывод, что меры поддержки 

производства, предпринимательства и сохранению занятости оказали 

положительное влияние на экономический рост всей страны.  

Несмотря на пандемию бюджет Алматы смог собрать 70% налогов из 

планируемых 100% . 

Отношения между государством и бизнесом регулируются 

законодательной базой. Кроме основных законов, есть еще и множество 

http://ranking.kz/storage/app/media/2020/29/1.png
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соглашений. Все они призваны определить социальную ответственность, 

которую несет предпринимательство перед населением страны. 

Исходя их этого, определить задачу государства вполне легко – создать 

условия для успешного развития и функционирования различных форм 

бизнеса. И если бизнес перед государственными органами отвечает только за 

выплату налогов и соблюдение законов, то государство несет ответственность 

за все экономические, политические и социальные процессы, которые 

происходят в стране[3]. 

В связи с этим, в современных условиях рассматривается вопрос 

создания эффективного механизма взаимодействия органов государственных 

доходов и  бизнесав сфере налогообложения. 

Осуществляемые в последние годы в Казахстане масштабные 

экономические и административные преобразования в сфере 

налогообложения создали основу для стабилизации макроэкономических 

показателей экономики. 

Одним из актуальных вопросов в современных условиях является 

создание эффективного механизма взаимодействия органов государственных 

доходов и  бизнесав сфере налогообложения. 

В настоящее время государством уже предусмотрены и реализуются 

различные меры поддержки в налоговой сфере. 

Наиболее значимые изменения, о которых следует знать это о том, что 

для субъектов МСБ, пострадавших от коронавирусной пандемии в 2020 году 

введен добровольный специальный налог в виде уплаты розничного налога, 

ставка данного налога составляет 3%, данный вид налога будет действовать в 

период с первого января 2021 года до первого января 2023 года. 

Вместе с тем, данный режим имеют право применять 

налогоплательщики, которые являются субъектами среднего и малого 

предпринимательства, исполняющие один или несколько видов деятельности, 

которые утверждены Правительством Республики Казахстан. Лица, 

применяющие добровольный специальный налог будут освобождены от 

уплаты налога на добавленную стоимость и от социального налога.  

Данная мера направлена на поддержу бизнеса со стороны государства в 

сложный период всемирной пандемии, что является одним из результатов 

поддержки взаимодействия государства и бизнеса в сфере налогообложения в 

Казахстане. 

Однако, последствия всемирной эпидемии коронавируса дают 

возможность на данном этапе развития страны оказать мощную поддержку 

развитию отечественного производства. 

Закрытие границ в период пандемия в очередной раз доказывает, 

что нашей стране нужно активно развивать казахстанское производство. 
 Так, в краткосрочном периоде могли бы быть 

задейстовованыследующие дополнительные меры поддержки для 

отечественного производства: 
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 представить преференции при ввозе на территорию Республики 

Казахстан высокотехнологичного промышленного оборудования, 

станков и конвейеров из любых стран для создания производства на 

территории страны, освободив их от уплаты таможенных пошлин, 

налога на добавленную стоимость и других видов обязательных 

платежей; 

 определить конкретные коды ТН ВЭД при классификации товара, 

учитывая отдельные механизмы имеют уникальные технические 

характеристики и широкий список сфер возможного использования; 

 указать наличие съемных деталей и элементов при декларировании 

товаров; 

 совместно с НПП Атамекен создать тренинг-центры по обучению, 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации 

специалистов. 

 в целях развития предпринимательства предусмотреть обучение 

начинающих предпринимателей: 

 внедрить налоговый режим в размере 3% для субъектов 

предпринимательства, занимающихся производством на территории РК.   

Таким образом, предусмотренные виды поддержки взаимовыгодны для 

всех заинтересованных сторон. Государство оказывает значительную 

поддержку реализации проектов, предприниматель получает возможность 

развить производство и обеспечивает дополнительными рабочими местами 

население.  
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются различные 

проблемы и особенности производства в арбитражном суде с участием 

иностранных лиц. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, национальное право, 

иностранное право, иностранные лица, граждане, резиденты, нерезиденты, 

международное право, иностранные элементы.  

 

В связи с повсеместным развитием во многих странах рыночной 

экономики, развитием международных отношений между государствами, 

трудовой и иной миграцией возникают в реалиях взаимоотношения между 

субъектами такими, как резиденты и нерезиденты. Отсюда возникают 

различные нюансы и возникают проблемы в реализации прав иностранных 

лиц в тех или иных странах. И как следствие этому – судебные споры, в 

которых появляется такой субъект, как иностранное лицо.  

В 2002 году в арбитражном законодательстве России (далее – АПК РФ) 

появился разделV, который был посвящен производству по делам с участием 

иностранных лиц.Согласно ч. 1 ст. 247 АПК РФ под иностранными лицами 

понимаются – граждане, лица без гражданства, осуществляющие 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность. 

Одним из общепризнанных прав считается – право на обращение в суд. 

Согласно п. 1 ст. 14 Международного пакта от 16 декабря 1966 г. «О 

гражданских и политических правах», все лица равны перед судами и 

трибуналами, каждое лицо имеет право при определении его прав и 

обязанностей в каком-либо гражданском процессе на справедливое и 

публичное разбирательство дела компетентным, независимым и самое главное 

беспристрастным судом, который создается на основании закона и только 

закона. Такую же статью можно увидеть и в ст. 6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод принятой в Риме в 1950 г. 

На основании выше выделенных международных правовых норм 

напрашивается вывод, что иностранные лица должны быть представлены 

такие же процессуальные права, как и у резидентов или же организаций 

государства, суд которого рассматривает спор.  

Внутренним законодательство России предусматривается, а именно ч. 1. 

ст. 254 АПК РФ, что иностранные лица пользуются процессуальными правами 

mailto:alenka0097@mail.ru
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и несут процессуальные обязанности наравне с российскими организациями и 

гражданами. 

Однако на практики данная норма зачастую не действует в полной мере 

в силу различных нюансов, которые не может предусмотреть 

законодательство всех стран. Прежде всего это связанно с различным 

направлением и развитием права, например, как англо-саксонской, романо-

германской школ права и др., в силу наличия многих глобальных 

практических или же теоретических проблем, которые не находят разумного 

разрешения в науке и практике того или иного государства. В связи с 

монопроблемностьюв данной сфере автором статьи предпринята попытка 

исследовать лишь определённые и наиболее острые, которые требуют 

определенных решений,аспекты процедуры рассмотрения судебных дел, где 

присутствует иностранный элемент в арбитражном процессе и предложить 

возможные пути их решения.  

Специфика рассмотрения таких споров, где присутствует иностранный 

элемент, состоит в некоторых процессуальных действиях за границей:  

- сбор доказательств; 

- извещение иностранных лиц, находящихся за рубежом, о времени и 

месте судебного разбирательства; 

- принятие обеспечительных мер и др. 

Бывают случаи, когда спорными материальными правоотношениями, 

сторон которых являются иностранные лица регулируются иностранным или 

же международным правом. Но правильно ли это?  

Одним из самых важных, общепринятых и общеобязательных 

принципом/нормой международного права является – принцип суверенности 

государства и взаимного уважения государственного суверенитета. Эти общие 

начала мирового сообщества заключаются в принадлежности каждому 

государству на его территории всей полноты власти, исключающей власть 

другого государства[3].Исходя из того, что осуществление правосудия 

является актом государственного суверенитета, национальный суд лишается 

юрисдикционных полномочий за пределами своей страны и не может 

осуществлять какие-либо судебные процедуры за рубежом [4]. 

Таким образом суды, которые должны рассматривать дела, где 

присутствует иностранный элемент должны ориентироваться не только на 

внутреннее законодательство, но и обязаны учитывать нормативные правовое 

акты иностранного государства. Без учета «заграничных» норм могут повлечь 

отрицательные моменты, такие как – отмена решения суда либо же отказ в его 

исполнении на территории иностранного государства.  

Поэтому арбитражное законодательство России предусматривает 

специальные нормы о компетенции арбитражных судов по рассмотрению дел 

с иностранным элементом, устанавливает правовой статус иностранных лиц, 

об извещении их о времени и месте судебного разбирательства, о требованиях, 

предъявляемых к документам иностранного происхождения[3]. 



241 

 

Безусловно это большой плюс, что такие нормы существуют в 

законодательстве, одна на практике совсем иная история. Один из глобальных 

моментов здесь стоит в том, что не разрешены коллизии между внутренним и 

внешним законодательствами, присутствуют большие сложности при 

установлении содержания внешнего законодательства, при извещении 

иностранных лиц и др. ряд проблем. Разберем самые «острые» проблемы в 

данном вопросе.  

Одна из проблем в арбитражном споре при участие иностранного лица 

является – выбор подсудности. Как её определить? Во-первых, необходимо 

разграничивать международную и внутреннюю подсудность, которые в 

априори не могут регулироваться одними и теме же нормами. Здесь суду 

необходимо делать акцент согласно главе 32 АПК РФ, а потом уже переходить 

на внутреннюю подсудность в соответствии с главой 4 АПК РФ. 

Согласно ст. 247 АПК РФ имеется общая тенденция перехода от 

формальных оснований установления той самой международной подсудности 

к универсальному критерию, который связан в правоотношении с территорией 

России. Однако п. 3 ч. 1 той же статьи, что была указана выше нуждается в 

уточнении. Российские арбитражные суды вправе рассматривать дела, 

которые вытекают их договорных правоотношений, но только в той ситуации, 

где исполнение, имущее решающее значение для договора, осуществляется на 

территории данной страны. Также предусматривается один из способов 

разрешения о подсудности – заключение соглашений о международной 

подсудности, которое частично регулируется применяемыми по аналогии 

норами материального права – воля, волеизъявление и форма, но здесь есть 

такой момент, как последствия таких соглашений лежат в процессуальной 

плоскости, где принцип общего дозволения действует, поэтому такие 

соглашения могут заключаться только в пределах, установленных нормами 

процессуального права. 

Положения многосторонних и двусторонних международных договоров 

Российской Федерации о процессуальных последствиях рассмотрения 

иностранным судом спора между теми же лицами, с тем же предметом и 

основанием следует толковать расширительно и распространять их как на 

ситуации, когда иностранный суд не вынес окончательный судебный акт по 

делу, так и на ситуации, когда таковой еще не вступил в законную силу. При 

этом конкретное процессуальное действие, которое совершает суд при 

выяснении того, что тождественное дело рассматривается за рубежом, 

определяется национальным законодательством независимо от формулировок 

международных договоров, так как в данном случае важно не допустить 

параллельного рассмотрения дела в судах различных государств. 

Еще один проблемный аспект касается извещения иностранных лиц, 

находящихся за рубежом, о времени и месте судебного 

разбирательства.Наиболее благоприятный режим извещения предусмотрен 

Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским и торговым делам 1965 года (направление документов 



242 

 

непосредственно по почте) и Соглашением о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20.03.1992 

(направление документов через хозяйственные суды стран СНГ). При наличии 

нескольких международных договоров с иностранным государством суды 

могут направлять извещения согласно договору, устанавливающему наиболее 

благоприятный порядок передачи документов. Тем не менее, практика 

осуществления процесса извещения иностранных лиц показывает множество 

проблем, вытекающих прежде всего из нередкого игнорирования судебных 

документов иностранных судов институтами за рубежом, в чью компетенцию 

входит такой вид деятельности. 

Одной из проблем является установление содержания норм 

иностранного права, которое относится к познавательной деятельности суда, 

при осуществлении которой возможно применение некоторых норм о 

доказательствах, в частности проведение экспертизы по правовым вопросам, 

а также использование аффидевита. В силу правовой природы аффидевита и 

тех задач, которым он служит, его следует относить к показаниям специалиста, 

полученным в форме обеспечения доказательств. По мнению автора, в 

арбитражное процессуальное законодательство следует ввести 

процессуальный статус специалиста.  

Нередко на практике при рассмотрении дел с иностранным элементом 

возникают вопросы о применимом праве. Соглашение о материальном праве, 

применимом к договорным обязательствам, представляет собой автономную 

гражданско-правовую сделку, стороны которой определяют право, 

применимое к «основной» сделке, осложненной иностранным элементом и 

совершенной теми же лицами. Соглашение о применимом праве может как 

содержаться в тексте соответствующей сделки в качестве одного из условий, 

так и быть составлено в виде отдельного документа, а также оформлено 

посредством переписки. Автор поддерживает мнение специалистов, которые 

признают допустимость заключения соглашения о применимом праве в 

устной форме. Вопрос о действительности такого соглашения должен 

определяться на основании lexfori. 

К отношениям, складывающимся в сети Интернет, возможно 

применение таких традиционных коллизионных привязок, как место 

заключения договора, место причинения вреда, правовая система, имеющая 

наиболее тесную связь с договором. 

В России слабо развит механизм взаимоотношений органов 

государственнойвласти с аналогичными органами иностранных государств, 

фактически отсутствует механизм запроса и оказания правовой 

помощи3.Ранее в Союзе Советских Социалистических Республик 

господствовал административный подход к оказанию международной 

правовой помощи, сущность которого заключается в контроле за 

соответствующими процедурами органа исполнительной власти (Инструкция 

от 28.02.1972 о порядке оказания судами и органами нотариата СССР 
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правовой помощи учреждениям юстиции иностранных государств и о порядке 

обращения за правовой помощью к этим учреждениям). 

Инструкция 1972 года была отменена приказом Министра юстиции 

Российской Федерации от 24.05.2001. В российском законодательстве 

образовался пробел в сфере регулирования процедуры оказания правовой 

помощи. В литературе постоянно высказываются предложения о принятии 

закона о правовой помощи, который целесообразно построить по либеральной 

модели, то есть предоставить органам юстиции или судам право сноситься с 

иностранными учреждениями, в том числе судебными. Кроме того, 

аналогичные положения следует включить и в двусторонние договоры о 

правовой помощи. Механизмы оказания правовой помощи могут быть в 

дальнейшем усовершенствованы путем внедрения электронных технологий. 

Это значительно сократит сроки рассмотрения дел в арбитражных судах. 

Одной из проблем в рамках темы исследования является положение ч. 1 

ст. 254 АПК РФ, установившей процессуальные льготы, которые 

предоставляются иностранным лицам, если они предусмотрены 

международным договором Российской Федерации. Это положение не 

соответствует принципу равенства всех перед законом и судом, ущемляет 

права иностранных участников арбитражного процесса. В связи с этим 

соответствующую норму предлагается толковать ограничительно, т.е. 

арбитражным судам применять данную норму только в отношении тех 

процессуальных льгот, которые не предусмотрены отечественным 

законодательством и не распространяются на российских участников 

арбитражного процесса. 

В частях 2 и 3 ст. 253 АПК РФ по делам с участием иностранных лиц 

устанавливаются различные процессуальные сроки в зависимости от факта 

присутствия в той или иной форме иностранного участника арбитражного 

процесса на территории РФ. По нашему мнению, подобное решение вопроса о 

процессуальных сроках не совсем корректно, не согласуется с имеющейся 

судебной практикой, носит искусственный характер и может повлечь 

негативные последствия. Предлагается дополнить ч. 2 ст. 253 РФ следующим 

положением: «Дела с участием иностранных лиц рассматриваются в сроки, 

установленные настоящим Кодексом, за исключением случаев обращения 

арбитражных судов к иностранным судам или компетентным органам 

иностранного государства с поручениями о выполнении отдельных 

процессуальных действий. В таких случаях срок рассмотрения дела 

продлевается арбитражным судом на срок не более чем на 6 месяцев, если 

иной срок не установлен международным договором Российской Федерации» 

[5].  

Достаточно сложным, проблемным вопросом является использование в 

арбитражном процессе в качестве письменных доказательств иностранных 

документов. Согласно ч. 6 ст. 75 АПК РФ «документ, полученный в 

иностранном государстве (как официальный, так и частный), признается в 

арбитражном суде письменным доказательством, если он легализован в 
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установленном порядке». Требование легализации, как основания признания 

Арбитражным судом РФ за иностранными документами статуса письменных 

доказательств, в обязательном порядке должно относится не к частным 

(неофициальным) иностранным документам, а только к официальным, если 

иное не установлено международным договором РФ. Это согласуется с 

мировой практикой легализации документов.  

Ч. 1 ст. 255 АПК РФ составлена не совсем корректно с точки зрения 

указания на процедуру легализации и на процедуру проставления апостиля как 

основных правил, если иное не предусмотрено международным договором 

РФ. Основным правилом является только легализация, апостиль 

проставляется на основании международного договора. Поэтому указание на 

апостиль имеет смысл исключить, а ч. 1 ст. 255 АПК РФ предлагается 

изложить в следующей редакции: «Документы, выданные, составленные или 

удостоверенные по установленной форме компетентными органами 

иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам 

иностранного права в отношении российских организаций и граждан или 

иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской 

Федерации при наличии легализации, если иное не установлено 

международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом». 

Немало вопросов связано с представительством интересов сторон в 

таких спорах, которое оформляется, как правило, выдачей доверенности.  

Судебная доверенность является институтом процессуального права, и при 

регулировании вопросов, связанных с выдачей и действием такой 

доверенности, нормы процессуальных кодексов имеют приоритет перед 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Вместе с тем, в той части, в 

которой к отдельным вопросам, касающимся судебной доверенности, 

допускается применение по аналогии норм гражданского права, применимое 

право определяется на основании статьи 1217 ГК РФ. В этом, как кажется 

автору, спора быть не должно. 

Таким образом имеется существенное количество неразрешенных 

теоретических и практических вопросов в сфере установления содержания 

иностранного права, извещения иностранных лиц, привлечения специалистов 

к участию в деле, представления иностранных документов в качестве 

доказательств по делу, которые требуют четкого правового регулирования. 
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РАССМОТРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
  

Аннотация: Практика показывает, что основной причиной 

возникновения трудовых споров является незнание либо плохое знание норм 

трудового законодательства, руководителями так и многими работниками. В 

связи с этим, в настоящей статье намерена акцентировать внимание 

работодателей и работников на особенности рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров в соответствии с Трудовым Кодексом Республики 
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Казахстан[далее – ТК]. Судебная защита представляет собой универсальную 

форму защиты нарушенных прав. Гарантированное Конституцией РК право на 

судебную защиту служит гарантией в отношении всех других 

конституционных прав и свобод, в том числе прав и свобод в сфере труда. 

Такое право по своей природе универсально и не подлежит никаким 

ограничениям. Оно гарантировано каждому: гражданам РК, иностранцам, 

лицам без гражданства. Наличие иных форм защиты не лишает права на 

судебную защиту. Такое право обеспечивается всеми судами, 

предусмотренными судебной системой Республики Казахстан [далее – РК]. 

Право обращения субъектов трудового спора в суд предусмотрено также 

нормами ТК РК, Гражданского процессуального кодекса [далее – ГПК] РК и 

иными законами. Конституции РК закрепляет право на индивидуальные 

трудовые споры с использованием установленных законами способов их 

разрешения, в том числе и в судебном порядке [ст. 37]. Под подсудностью в 

гражданском процессуальном праве понимается предметные полномочия 

конкретного суда первой инстанции по рассмотрению и разрешению 

гражданских дел, подведомственных судам. [п.1ст.284] В соответствии с [ч. 1 

ст. 47] Конституции РК «никто не может быть лишен права на рассмотрение 

его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом». 

Ключевые слова: Конституция, трудовой кодекс, суд, трудовые споры, 

согласительная комиссия, работник, работодатель, заявление, обращение. 

 

Трудовые споры подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции по 

общим правилам за несколькими изъятиями. Иски предъявляются в суд по 

месту нахождения ответчика, т.е. по юридическому или фактическому 

местоположению юридического лица - работодателя. Рассмотрение в суде 

индивидуальных трудовых споров отличается от рассмотрения иных 

гражданско-правовых споров, поскольку характеризуется рядом 

процессуальных особенностей. [п. 2 ст. 488].К ним относятся следующие. Во-

первых, правом на обращение в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора обладает в первую очередь работник. Он может, как 

первоначально обратиться в суд, минуя комиссию по трудовым спорам, за 

разрешением любого индивидуального трудового спора, так и обжаловать 

решение комиссии по трудовым спорам в судебном порядке, если он 

первоначально обратился в комиссию, но ее решение его не устроило. 

Работодатель также наделен правом обращения в суд, во-первых, с заявлением 

о возмещении работником причиненного ему ущерба, во-вторых, в случае, 

если он не согласен с решением, принятым комиссией по трудовым спорам по 

заявлению работника, и хочет его обжаловать в судебном порядке. От имени 

работников и работодателей обратиться в суд и защищать их интересы в суде 

могут их представители, в том числе законные. Законные представители 

являются такими в силу закона, предъявляют суду документы, 

удостоверяющие их статус и полномочия, и имеют право совершать от имени 
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представляемых ими лиц все процессуальные действия, право совершения 

которых принадлежит представляемым, с ограничениями, предусмотренными 

законом. Представители работников и работодателей, не являющиеся 

таковыми в силу закона, действуют на основании доверенности, выданной им 

и оформленной в соответствии с законом; при этом право такого 

представителя на подписание заявления, предъявление его в суд и на 

совершение других отдельных указанных в законе процессуальных действий 

должно быть специально оговорено в доверенности, выданной 

представляемым лицом. 

1. Обязательное досудебное урегулирование 
Одно из существенных изменений нового ТК касается порядка 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Ранее в соответствии с ТК 

старой редакции индивидуальные трудовые споры рассматривались 

согласительными комиссиями и (или) судами. В согласительной комиссии 

споры рассматривались по заявлению стороны трудового спора, то есть, если 

сторона спора выражала желание обратиться в согласительную комиссию. 

Новый ТК предусматривает обязательное рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров посредством согласительных комиссий. Так, [п. 1. ст. 

159] нового ТК предусматривает, что индивидуальные трудовые споры 

рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным 

вопросам либо по вопросам неисполнения решений согласительной комиссии 

- судами, за исключением субъектов малого предпринимательства и 

руководителей исполнительного органа юридического лица. 

В соответствии с [п. 2 ст. 159] нового ТК, согласительная комиссия 

является постоянно действующим органом, создаваемым в организации, ее 

филиалах и представительствах на паритетных началах из равного числа 

представителей от работодателя и работников. 

Согласительная комиссия является обязательным досудебным органом 

для урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих в 

организации между работниками и работодателем. Комиссия вправе 

рассматривать все, без исключения, возникающие индивидуальные трудовые 

споры. 

Согласительная комиссия рассматривает споры работников, связанные с 

применением трудового законодательства, споры, возникающие в связи с 

коллективными договорами, соглашениями и иными локальными правовыми 

актами, трудовыми договорами, в том числе споры: 

1) Об оплате труда; 

2) О переводе на другую работу и перемещении на другое рабочее место; 

3) Об оплате труда, в том числе при совмещении должностей, временном 

замещении отсутствующего работника, совместительстве, за работу в 

сверхурочное, ночное время, выходные и праздничные дни; 

4) О праве на получение и размере причитающихся работнику 

вознаграждений, предусмотренных действующей системой оплаты труда; 

5) О выплате компенсаций и предоставлении гарантий; 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38910832#sub_id=1590100
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38910832#sub_id=1590100
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38910832#sub_id=1590200
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6) О возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы 

работника; 

7) О предоставлении отпусков; 

8) О выдаче специальной одежды, специальной обуви, средств 

индивидуальной защиты, лечебно-профилактического питания; 

9) О выплате заработной платы за время вынужденного прогула или 

разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы в связи 

с незаконным переводом; 

10) О взыскании заработной платы, включая надбавок, предусмотренных 

системой оплаты труда; 

11) О применении дисциплинарных взысканий; 

12) О неправильных или неточных записях в трудовой книжке сведений 

о заключении или изменении трудового договора, если эти записи не 

соответствуют приказу (распоряжению) или иным предусмотренным 

законодательством документам; 

13) О восстановлении на работе, об изменении даты и формулировки 

причины увольнения; 

14) О возмещении причиненного материального ущерба; 

15) О соблюдении режима рабочего времени и времени отдыха; 

16) Об отмене решений аттестационной комиссии. 

Согласительная комиссия также в обязательном порядке рассматривает 

другие индивидуальные трудовые споры, связанные с применением трудового 

законодательства, коллективного и трудовых договоров, актов работодателя. 

Заявление, поступившее в согласительную комиссию, согласно [п. 4 ст. 

159 ТК], подлежит обязательной регистрации в день 

подачи. Согласно п.5 указанной статьи, согласительная комиссия обязана 

рассмотреть спор в течение 15-ти рабочих дней со дня регистрации заявления 

и выдать сторонам спора копии решения в трехдневный срок со дня его 

принятия. Для сравнения, ранее действовавший ТК предусматривал, что спор 

рассматривается в течение семи дней со дня подачи заявления. 

На практике уже возникают споры об обязательности обращения в 

согласительную комиссию с заявлением о разрешении трудового спора, что 

обращение в согласительную комиссию, как и по ранее действовавшему ТК, 

зависит от усмотрения стороны трудового спора, в связи с чем, сразу же 

обращаются в суд. 

Однако [п. 1 ст. 159] нового ТК предусматривает, что индивидуальные 

трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по 

неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной 

комиссии - судами. То есть, закон предусматривает обязательное 

рассмотрение споров в согласительной комиссии только, если спор не 

урегулирован в согласительной комиссии, или решение комиссии не 

исполняется, в этом случае можно обратиться в суд, приложив доказательства 

обращения в согласительную комиссию 
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Правильно поступают суды, которые в случае отсутствия доказательств 

обращения в согласительную комиссию выносят определения о возвращении 

исковых заявлений, разъясняя о необходимости обращения с заявлением в 

согласительную комиссию по месту работы. 

Так, определением Бостандыкского районного суда г. Алматы от 29 

января 2016 года исковое заявление К. к Государственному фонду «Д» о 

восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула было возвращено 

истцу со всеми приложенными документами на основании [п.п. 1 п. 1 ст. 

152] Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан [ГПК], в 

связи с непредставлением истцом доказательств, подтверждающих обращение 

в согласительную комиссию либо неисполнение решения согласительной 

комиссии. 

Также в судебной практике выражаются мнения о том, что сторона спора 

вправе обратиться в суд только тогда, когда решение согласительной 

комиссии не исполняется. Некоторыми судами подобная позиция 

мотивируется ссылкой на [п. 7 ст. 159] нового ТК, из содержания которой 

следует, что в случае неисполнения решения согласительной комиссии в 

установленный срок, работник или работодатель вправе обратиться в суд. 

Полагаем, что подобное толкование закона является ошибочным и не 

вытекающим из требований законодательства, поскольку в этом случае 

упускается из виду общее правило, изложенное в пункте 1 указанной статьи. 

Так, [п. 1. ст. 159] нового ТК предусматривает, что индивидуальные 

трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по 

неурегулированным вопросам либо по вопросам неисполнения решений 

согласительной комиссии - судами, за исключением субъектов малого 

предпринимательства и руководителей исполнительного органа 

юридического лица. 

Таким образом, сторона вправе обратиться в суд, если спор не 

урегулирован согласительной комиссией. В этом случае, сторона вправе 

обратиться в суд в двухмесячный срок после получения решения 

согласительной комиссии. Поэтому, [п. 7 ст. 159] нового ТК следует толковать 

в соответствии с общим смыслом [п. 1 ст. 159] нового ТК. 

2.Сроки обращения за разрешением трудовых споров 

[Ст. 160] нового ТК регламентированы следующие сроки для обращения 

в согласительную комиссию или суд для рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров: 

1) По спорам о восстановлении на работе - для обращения в 

согласительную комиссию - один месяц со дня вручения копии акта 

работодателя о прекращении трудового договора, для обращения в суд - два 

месяца со дня вручения копии решения согласительной комиссии при 

обращении по неурегулированным спорам либо при неисполнении решения 

комиссии стороной трудового договора; 
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Для сравнения, ранее для данной категории споров был предусмотрен 

трехмесячный срок, который отчитывался со дня вручения копии акта 

работодателя о расторжении трудового договора. 

2) По другим трудовым спорам - срок обращения в согласительную 

комиссию составляет один год со дня, когда работник или работодатель узнал, 

или должен был узнать о нарушении своего права. 

Течение срока приостанавливается в период действия договора о 

медиации по рассматриваемому трудовому спору, а также в случае отсутствия 

согласительной комиссии до ее создания. 

На практике возникают вопросы о том, как быть в случае, если на 

предприятии или в организации отсутствуют согласительные комиссии? 

Согласно [п. 2 ст. 159] нового ТК, согласительная комиссия является 

постоянно действующим органом, создаваемым в организации, ее филиалах и 

представительствах на паритетных началах из равного числа представителей 

от работодателя и работников. Отсюда следует, что законом конкретно 

регламентировано, что согласительные комиссии - это постоянно 

действующие органы, и они должны быть созданы в организациях, 

предприятиях и их филиалах. Если же эти комиссии отсутствуют, то они 

должны быть созданы во исполнение требований законодательства. 

3. Порядок работы комиссий по трудовым спорам 

Трудовой спор рассматривается комиссией, если работник не 

урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с 

администрацией организации. Прием заявлений, поступающих в комиссию, 

производится работодателем, за счет и на бланках работодателя ведется 

переписка с гражданами и организациями от имени комиссии по трудовым 

спорам (направление вызовов, дача ответов и т.п.). Все расходы по работе 

комиссии несет Работодатель. 

Работник, по заявлению которого рассматривается трудовой спор, 

должен быть приглашен на заседание комиссии не позднее, чем за три дня. Все 

споры должны рассматриваться согласительной комиссией по трудовым 

спорам в присутствии работника, подавшего заявление. Заочное рассмотрение 

спора допускается лишь по письменному заявлению работника. Заседания 

комиссии по трудовым спорам должны быть назначены и проведены в такое 

время, чтобы члены комиссии, заинтересованный работник, а также свидетели 

и приглашенные специалисты и эксперты могли присутствовать на заседании 

в удобное для них время. 

Если работник не явился на заседание комиссии, то рассмотрение его 

заявления откладывается. При повторной неявке работника без уважительных 

причин комиссия может вынести решение о снятии данного заявления с 

рассмотрения, однако это не лишает работника права подать заявление вновь. 

Согласительная комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на 

заседание свидетелей, поручать отдельным лицам проведение технических и 

бухгалтерских проверок, требовать от администрации представления 
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документов и расчетов, направлять запросы и пользоваться консультациями 

государственных и вышестоящих профсоюзных органов. 

Заинтересованный работник имеет право заявить мотивированный отвод 

любому члену комиссии, участвующему в заседании. Этот отвод должен быть 

заявлен в начале заседания комиссии. При заявлении отвода рассмотрение 

спора переносится на другое время, устанавливаемое комиссией. 

Вопрос об удовлетворении отвода решается: 

а) В отношении представителя администрации — руководителем 

организации; 

б) В отношении представителя профсоюза — профсоюзным комитетом; 

Руководитель издает приказ, а профсоюзный комитет принимает 

решение, которым удовлетворяется либо не удовлетворяется заявление об 

отводе. Вместо отведенного члена комиссии может быть назначен другой 

представитель. 

Согласительная комиссия правомочна принимать решение, если на ее 

заседании присутствует не менее 2/3 всех членов комиссии. Решения 

комиссии по трудовым спорам принимаются по соглашению между всеми 

представителями профсоюзного комитета или работников, и представителями 

администрации, участвующими в заседании, имеют обязательную силу и в 

каком-либо утверждении не нуждаются. 

Решения комиссии должны быть мотивированы и основаны на 

действующем законодательстве, коллективном и трудовом договорах, 

соглашениях, правилах, положениях и инструкциях. В решениях комиссии по 

денежным требованиям должна быть указана точная сумма, причитающаяся 

работнику. Решение согласительной комиссии в течение трех рабочих дней 

должно быть направлено работодателю и заявителю. 

На каждом заседании комиссии по трудовым спорам обязательно ведется 

протокол. Протокол подписывается после окончания заседания председателем 

и секретарем. Если при рассмотрении заявления в комиссии не достигнуто 

соглашение, в протоколе заседания комиссии следует изложить предложения 

каждой стороны и указать о том, что соглашение не состоялось. 

К протоколу прилагаются материалы проверок, письменные объяснения, 

заключения, переписка и иные документы, полученные комиссией в ходе 

рассмотрения спора. 

Если при рассмотрении спора в комиссии по трудовым спорам 

соглашение между представителями профсоюзного комитета или работников, 

и представителями администрации не было достигнуто, работник имеет право 

обратиться с заявлением о разрешении спора в суд. 

Также в случае несогласия работника с решением по трудовому спору, 

вынесенным комиссией, работник может обратиться с заявлением о 

разрешении трудового спора в суд. 

4. Порядок исполнения решений комиссии по трудовым спорам 

Согласно [п. 6 ст. 159] нового ТК решение согласительной комиссии 

подлежит исполнению в установленный ею срок, то есть, в срок, который 
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будет указан в решении согласительной комиссии, за исключением споров о 

восстановлении на работе, которые подлежат немедленному исполнению. 

В соответствии с [п. 7 ст. 159] нового ТК, в случае неисполнения решения 

согласительной комиссии в установленный срок, работник или работодатель 

вправе обратиться в суд. 

Таким образом, при задержке работодателем исполнения решения о 

восстановлении на работе согласительная комиссия либо суд выносит 

решение о выплате работнику средней заработной платы или разницы в 

заработной плате за время задержки исполнения решения. 

Работнику, восстановленному на прежней работе, выплачивается средняя 

заработная плата за все время вынужденного прогула (отстранения от работы) 

или разница в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой 

работы при незаконном переводе на другую работу, но не более чем за шесть 

месяцев. 

Трудовым кодексом также предусмотрено, что стороны согласительной 

комиссии обязаны проводить ежегодное обучение членов согласительной 

комиссии основам трудового законодательства Республики Казахстан, 

развитию умения вести переговоры и достижению консенсуса в трудовых 

спорах. 

В соответствии с Трудовым кодексом РК существует порядок 

рассмотрения индивидуального трудового спора. Так, согласно [ст. 159] 

Трудового кодекса РК индивидуальные трудовые споры рассматриваются в 

следующем порядке: 

1. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными 

комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения 

согласительной комиссии - судами, за исключением субъектов малого 

предпринимательства и руководителей исполнительного органа 

юридического лица. 

2. Согласительная комиссия является постоянно действующим органом, 

создаваемым в организации, ее филиалах и представительствах на паритетных 

началах из равного числа представителей от работодателя и работников. 

3. Количественный состав членов согласительной комиссии, порядок ее 

работы, содержание и порядок принятия решения согласительной комиссией, 

срок полномочий согласительной комиссии, вопрос о привлечении 

посредника устанавливаются в письменном соглашении между работодателем 

и представителями работников либо в коллективном договоре. 

4. Заявление, поступившее в согласительную комиссию, подлежит 

обязательной регистрации указанной комиссией в день подачи. 

Спор рассматривается в присутствии заявителя и (или) уполномоченного 

им представителя в пределах делегированных ему полномочий в соответствии 

с нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

5. Согласительная комиссия обязана рассмотреть спор в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления и выдать сторонам 

спора копии решения в трехдневный срок со дня его принятия. 
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6. Решение согласительной комиссии подлежит исполнению 

установленный ею срок, за исключением спора о восстановлении на работе. 

7. В случае неисполнения решения согласительной комиссии в 

установленный срок работник или работодатель вправе обратиться в суд. 

8. Стороны согласительной комиссии обязаны проводить ежегодное 

обучение членов согласительной комиссии основам трудового 

законодательства Республики Казахстан, развитию умения вести переговоры 

и достижению консенсуса в трудовых спорах. 

Трудовым законодательством РК установлены сроки обращения по 

рассмотрению трудовых споров. Так, согласно [ст. 160] Трудового кодекса РК 

для обращения в согласительную комиссию или в суд по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров устанавливаются следующие сроки: 

1) по спорам о восстановлении на работе - один месяц со дня вручения 

копии акта работодателя о прекращении трудового договора в согласительную 

комиссию, а для обращения в суд - два месяца со дня вручения копии решения 

согласительной комиссии при обращении по неурегулированным спорам либо 

при неисполнении ее решения стороной трудового договора; 

2) по другим трудовым спорам - один год с того дня, когда работник или 

работодатель узнал, или должен был узнать о нарушении своего права. 

Течение срока обращения по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров приостанавливается в период действия договора о медиации по 

рассматриваемому трудовому спору, а также в случае отсутствия 

согласительной комиссии до ее создания. 

В случае восстановления работника на работу работодатель обязан 

провести следующие действия, в соответствии со [ст. 161] Трудового кодекса 

РК 

1. Работнику, восстановленному на прежней работе, выплачивается 

средняя заработная плата за все время вынужденного прогула (отстранения от 

работы) или разница в заработной плате за время выполнения 

нижеоплачиваемой работы при незаконном переводе на другую работу, но не 

более чем за шесть месяцев. 

2. Решение согласительной комиссии либо суда по рассмотрению 

индивидуального трудового спора о восстановлении работника на прежней 

работе подлежит немедленному исполнению. При задержке работодателем 

исполнения решения о восстановлении на работе согласительная комиссия 

либо суд выносит решение о выплате работнику средней заработной платы 

или разницы в заработной плате за время задержки исполнения решения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной работе будут рассматриваться основные вопросы 

трудового права и права социального обеспечения. Их определения, 

классификация,  недостатки и пути ликвидации данных недостатков. Будет 

осуществлён поиск ответов на основные вопросы данной темы. 

Ключевые слова: Трудовое право, право социального обеспечения, 

определение, недостатки, отрасль права, государство, экономика. 

 

В данной статье я рассмотрю актуальные на сегодняшний день вопросы о 

трудовом праве и праве социального обеспечения. Прежде чем начать 

рассуждение необходимо вспомнить, что же изучают данные отрасли права. 

Итак, цели и задачи трудового права. Целями трудового законодательства 

являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов 

работников и работодателей 1] 

Основными задачами трудового законодательства являются создание 

необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 

правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений по: 

-организации труда и управлению трудом; 

-трудоустройству у данного работодателя; 
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-подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

работников непосредственно у данного работодателя; 

-социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений; 

-участию работников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных 

законом случаях; 

-материальной ответственности работодателей и работников в сфере 

труда; 

-государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об 

охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

-разрешению трудовых споров; 

-обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных 

федеральными законами [4]. 

Право социального обеспечения— это совокупность правовых норм, 

регулирующих специфическим методом общественные отношения по поводу 

распределения части ВВП (валового внутреннего продукта) путём 

предоставления населению компетентными органами в порядке социального 

страхования и социального обеспечения денежных выплат, медицинской и 

лекарственной помощи, социальных услуг либо льгот по нормам и в порядке, 

определённом законодательством, а также отношения по реализации, защите 

и восстановлению конституционного права граждан на социальное 

обеспечение [2].  

Есть одно определение, которое поможет нам более наглядно рассмотреть 

право социально обеспечения – это метод права социального 

обеспечения.Метод права социального обеспеченияотражает специфику 

правового регулирования отношений в области социального обеспечения и 

включает в себя следующие признаки. 

1. Социальное обеспечение осуществляется государством в лице 

уполномоченных им органов управления или учреждений. 

2. Дополнительное социальное обеспечение осуществляется за счет 

негосударственных фондов, в том числе фондов добровольного социального 

страхования. 

3. Одним из субъектов отношений социального обеспечения выступает 

гражданин (или семья), а другим – органы, осуществляющие социальное 

обеспечение. 

Из проведенного исследования  были выявлены некоторые пробелы в 

трудовом праве нашего государства. Одним из существенных минусов в 

Трудовом Кодексе является недостаточность юридических возможностей для 

профсоюзов по защите прав работников в разных сферах труда. Влияние 

глобализации на трудовые отношения. В Трудовом Кодексе нет точного 

ответа на вопрос как поступать с работниками , нанятыми на работу в 
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компании , которые располагаются не только в Российской Федерации, но и за 

её пределами. Недостаточная детализация категорий работников. Например, 

профессия врачей, а ведь  она делится на великое множество подотраслей. Им 

посвящена только одна глава. Заметим, что с точки зрения практики также 

значительное количество вопросов вызывает норма ч. 2 ст. 67 ТК РФ, согласно 

которой неоформленный надлежащим образом (с соблюдением письменной 

формы) трудовой договор считается заключенным, если работник приступил 

к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

Вместе с тем ТК РФ не раскрывает, кто является этим представителем. В этой 

связи было сложно признать другое лицо, кроме работодателя или лица, 

специально уполномоченного им на решение кадровых вопросов (как правило, 

начальник отдела кадров), правомочным допускать работника к работе, хотя 

известно, что на крупных предприятиях допуск к работе осуществляется в том 

числе и начальниками структурных подразделений (отдела, цеха и т.п.) Также 

необходимо обратить внимание на слишком формализованный процесс 

забастовки. Необходимо упростить форму согласования времени и места 

проведения митингов. Ведь митинг само по себе есть мирное мероприятие, где 

работники однозначно выражают своё мнение по определённому вопросу. 

Трудовое право, как и все отрасли права, подвергаются постоянному 

изменению. Будем надеяться, что все основные вопросы относительно 

Трудового права будут разрешены. 

А теперь необходимо перейти к основным вопросам права  социального 

обеспечения. Основой проблемой является невозможность государства 

выполнить все установленные законодательством определенных социальных 

обязательств. Одной из главных причин данной проблемы является 

неэффективная система оценивания эффективности реализации социальных 

обязательств и отсутствие опыта решения серьёзных социальных проблем. 

Практически в каждой сфере есть пример недостаточной реализации 

социальных функций. Однако у этих проблем есть решение. Это переход к 

адресной социальной политике. То есть распределение денежных средств 

именно в соответствии с реальными возможностями государства и поддержка 

наиболее экономически слабых слоев населения. Также населению нашего 

государства нужно переходить от пассивной политики ожидания 

опосредованной помощи от государства к социальной поддержке всех слоёв 

населения друг друга для достойного существования. Ещё одной проблемой 

социального обеспечения являются слишком большие социальные 

обязательства государства, наследованную от социалистической системы. 

Необходимо использовать выработанный временем опыт и  не совершать 

ошибок, которые в будущем могут стать роковыми. В заключении можно 

сказать, что Трудовое право и право социального обеспечения являются 

одними из самых необходимых отраслей права. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 Аннотация: В данной статье анализируется сущность социальной 

помощи как составляющей части системы государственной социальной 

защиты населения. Структура социальной помощи включает систему мер, 

направленных на обеспечение прожиточного минимума и всеобщей 

доступности гарантируемых социальных услуг гражданам. В данном 

контексте имеется в виду система социальной помощи не только частных лиц, 

но и институтов, функционирование которых существенно влияет на 

жизненный уровень. Социальная помощь предоставляется в том объеме, 

которое позволяет финансовые возможности соответствующего 

государственного органа, и не зависит от объема прошлого заработка или от 

общего уровня жизни населения. Следовательно, социальная помощь в какой-

то степени носит характер благотворительности. 

 Ключевые слова: социальная помощь, социальная защита, социальная 

политика, социальное обеспечение, социальное страхование. 

 

Основной функцией социальной защиты является оказание помощи 

гражданам, оказавшимся в тяжелых жизненных условиях, а так же 

предупреждение возникновения таких условий. Стратегия по 

государственному социальному страхованию нацелена на сбалансирование 

дохода, который имеет тенденцию снижения вызванное периодическими 

экономическими колебаниями или переменами в процессе жизненного 

периода трудящихся. Финансирование данной программы осуществляется из 
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отчислений, как работников, так и работодателей установленных в 

процентном отношении от заработка работника. 

В случаях, когда гражданин не пользуется системой социального 

страхования, при снижении его заработка он нуждается в государственной 

программе оказания социальной помощи. Одним из важных мер, реализуемых 

в рамках социальных программ, выступают пособия по малообеспеченным и 

семейные пособия. В целях эффективного распределения государственных 

средств, направленных на социальные нужды, следует ознакомиться с 

положительным опытом зарубежных стран по реализации социальной 

помощи, а так же усилить адресность данных программ.  

Реалии рыночной экономики позволяют каждому человеку принимать 

самостоятельное решение в вопросах участия в хозяйственной деятельности. 

Из этого следует, что свободный выбор, основанный на собственное 

представление, тесно взаимодействует с вопросом ответственности за 

принятое им решение. Каждое лицо, в первую очередь сам ответственен в 

вопросах страхования от различных угроз общего плана. Вместе с тем, 

общество имеет определенные уязвимые слои населения, которые по 

различным причинам не в состоянии поддерживать свой заработок в той 

степени, которая позволяло бы обладать минимальным стандартом 

жизнедеятельности, присущий для данного общества. 

Социальный тип государства призвано предоставлять гарантии каждому 

надлежащий жизненный уровень путем перераспределения прибыли и 

имущества. Согласно основному принципу социального государства на первое 

место выходит ответственность всего общества за условия проживания 

каждого его члена. 

Высокие общественные гарантии всегда идут в разрез эффективного 

существования экономики страны. Так, если уровень развития экономики у 

государства невысокий, соответственно и система социальной защиты не 

будет в состоянии обеспечить нормальный уровень социальных гарантий. 

Только повышение эффективности экономического положения государства 

позволит и расширить систему социальной защиты по следующим трем 

параметрам:  

1.Развитие сферы социальной защиты, посредством расширения 

перечня социальных гарантий включая дополнительное количество 

социальных рисков. 

2. Увеличение контингента групп нуждающихся в социальном плане 

защите посредством вовлечение в сферу социальной защиты не только 

работников, но и отдельных категорий граждан. 

3. Повышение качества и прироста количества услуг социального 

обеспечения. 

Структура социальной помощи включает систему мер, направленных на 

обеспечение прожиточного минимума и всеобщей доступности 

гарантируемых социальных услуг гражданам. В данном контексте имеется в 

виду система социальной помощи не только частных лиц, но и институтов, 
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функционирование которых существенно влияет на жизненный уровень. В 

частности это касается финансирования медицинского обслуживания и 

системы образования. 

Социальная защита осуществляется за счет государственного бюджета 

и реализуется через такие организационно-правовые формы как социальная 

помощь и государственное социальное обеспечение, которые в условиях 

рынка осуществляют различные функции и имеют своеобразные векторы 

развития. 

Впервые система социальной защиты в форме обязательного 

социального страхования трудящихся возникла в Германии в конце 19-го века. 

Чиновникам и военным, которые прослужили долгое время, государство 

назначало пенсии, а бедным слоям населения государством помощь 

оказывалось совместно с религиозными общинами. Одним из начальных 

проявлений социальной защиты было общественное призрение. В частности к 

концу 19-го века в Дании общественное призрение как система была 

преобразована. В обществе было сформировано мнение о том, что помощь, 

оказываемая нуждающимся гражданам, в случае лишения гражданских прав 

считается унижением. С изменением системы общественного призрения, 

оказание социальной помощи нуждающимся лицам расценивалось не как мера 

наказания, а в качестве законного права граждан в установленных законом 

необходимых случаях. Одним из первых законодательно закрепленных 

случаев предоставляющих право на социальную помощь стало достижение 

старости. При отсутствии предварительной уплаты взносов, так же 

предоставлялось право на получение пособия. Это касалось таких случаев как 

старость, инвалидность, потеря семьей кормильца. 

Принципы социальной помощи полностью не могут быть 

распространены на всю систему социальной защиты. Во многих странах 

социальная помощь применяется только как дополнительная форма к 

социальному страхованию и иным организационно-правовым формам 

социальной защиты. 

В тех странах, где развита система социальной защиты, социальная 

помощь оказывается гражданам, которым пособия, выплачиваемые из 

системы социального страхования, не обеспечивают надлежащий уровень 

жизни. Таким образом, социальная помощь выступает в качестве последней 

страховочной сетки в отношении указанных категорий граждан. 

Социальная помощь предоставляется в том объеме, которое позволяет 

финансовые возможности соответствующего государственного органа, и не 

зависит от объема прошлого заработка или от общего уровня жизни населения. 

Следовательно, социальная помощь в какой-то степени носит характер 

благотворительности. Сумма пособия, выплачиваемая в качестве социальной 

помощи, дифференцирована и зависит от количественного состава семьи и 

размера ее обязательных расходов по оплате жилья и иных расходов по 

коммунальным услугам, и формируется как разница между фиксированным 

прожиточным минимумом и существующим заработком семьи.  
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Социальную помощь необходимо оказывать только в качестве 

дополнительной формы социальной защиты, поскольку она является довольно 

дорогостоящей в плане удельного веса организационных расходов в общих 

расходах по ее оказанию, так как средства и доходы лиц, вовлеченных в эти 

программы, требует административных издержек. Вместе с тем, следует 

отметить, что социальная помощь не может обеспечить гражданам в полном 

объеме того уровня дохода, которая необходима для сохранения 

сложившегося жизненного уровня. 

Другой особой организационно-правовой формой социальной защиты 

применяемой во многих странах, является государственное обеспечение, 

которое оказывается отдельным категориям граждан или в рамках отдельных 

социальных программ. К примеру, государственное обеспечение используется 

для оказания всех видов социальной защиты военнослужащих. Так же 

государственное обеспечение может использоваться в качестве социальной 

защиты в виде гарантированной медицинской помощи и пособий для семей с 

детьми, социальной помощи. 

В период советской эпохи государственное обеспечение выступало 

монопольной единственной организационно-правовой формой социальной 

защиты и называлось – социальным обеспечением. Осуществление 

государством выплат и услуг по некоторым видам социальной защиты 

определялись как выплаты и услуги в рамках социального обеспечения.  

Выступая формой социальной защиты, государственное обеспечение 

характеризовалось тем, что распределение средств на конкретные программы 

социальной защиты осуществлялось властями, которые сами решали, на какие 

субъекты будут распространять данные программы, исходя из собственной 

позиции приоритетности конкретных мер сферы социальной защиты. Объем 

предоставляемого обеспечения определялось государством, потому что оно не 

зависело от предварительного обязательства внесения взносов, не 

обуславливалось проверкой размера заработка. Таким образом, 

государственное обеспечение в отличие от других форм социальной защиты, 

в большей степени носит волевой субъективный характер. 

Реализация мер государственного обеспечения на безвозмездной основе 

из бюджетных средств является выражением социально-справедливого 

обеспечения отдельных категорий лиц, за счет других. Вопрос 

государственного обеспечения широких слоев населения при ограниченном 

характере финансов государства, оказание помощи будет носить 

минимальный уравнительный характер. Характеризуя социальную помощь 

периода советской власти, следует отметить ее ограниченность. Это 

обусловлено, во-первых, в условиях, когда внутренняя система 

характеризовалась полной занятостью населения, высоким уровнем женского 

участия в трудовой деятельности, бесплатная медицина и образование, 

гарантированное государственное пенсионное обеспечение и субсидирование 

основных товаров для населения; во-вторых – в социалистическом обществе 

отсутствовало понятие бедности. 
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При переходе к рыночной экономике наблюдается социальная 

дифференциация. Негативными социальными последствиями экономических 

реформ явилось появление бедности, что порождает острую необходимость 

формирования социальной инфраструктуры и изыскание источников доходов 

для оказания помощи уязвимым слоям населения.  

Социальную помощь нуждающиеся могут получать в таких формах как: 

выплаты деньгами, в наличной и безналичной форме (социальные трансферты, 

субсидии, дотации и т.д.), натуральные поступления (бесплатное питание, 

раздача бытовых предметов, временный приют, протезы и т.п.), бесплатное и 

льготное образование, медицина и социальное обслуживание. В случаях, когда 

социальная помощь предоставляется посредством денежных выплат, то 

следует выяснить, к какому уровню денежных компенсаций необходимо 

стремиться.  Уровень компенсации утраченного дохода представляет собой 

часть потерянного заработка, которая подлежит к возмещению в виде 

социальной помощи, определяется в зависимости от экономического 

положения в стране и должна обеспечивать стимулирование к трудовой 

деятельности трудоспособных граждан. В случае реальности максимально 

быстрого возвращения к трудовой активности и если данный процесс, в какой-

то, мере зависит от лица получающего социальную помощь, уровень 

компенсации должен составлять в таком объеме, который не позволила 

соблазна долговременного пользования благами системы социальной защиты. 

Размер социальной помощи определяется с использованием четырех 

альтернативных подходов. Первый подход определяет, что выплата 

социальной помощи всем лицам осуществляется в одинаковом размере. При 

втором подходе социальная помощь ориентирована на персональную 

потребность, т.е. она выдается лишь поскольку, постольку получатель не 

имеет других источников дохода. Третий подход указывает, что величина 

социальной помощи может ориентироваться на размер прежнего заработка 

получателя или на размер его страховых взносов. Согласно четвертому 

подходу размер социальной помощи обусловлен потребностями получателей. 

Функционирование системы социальной помощи и государственного 

обеспечения напрямую зависит от вопроса финансирования из 

государственного бюджета. В этой связи, в целях эффективного 

функционирования системы социальной помощи в промышленно развитых 

странах делается особый акцент на модернизацию системы контроля средств 

и недопущения повышения налоговых платежей при достижении 

налогоплательщиками налогооблагаемого порога, поскольку это может 

породить снижение механизма социального обеспечения. Кардинальным 

решением выступает внедрение целостной системы налогов и пособий, через 

которых пособиями могут обеспечиваться каждый без отслеживания средств, 

и впоследствии посредством системы налогов средства могут 

перераспределяться. Данный механизм позволит естественным образом не 

допустить повышение налогов на низкие доходы. Тем не менее, проблема 

выражается в том, что если в соответствии с данной схемой, установленный 
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минимальный размер дохода не допускает бедность, подоходный налог может 

быть крайне высокими. 

Социальная помощь является временной поддержкой, которая чаще 

всего оказывается населению в натуральном виде (к примеру, предоставление 

питание, медикаменты, топливо и др.) Задачей социальной помощи не 

является полное покрытие разницы между пределом бедноты и реальным 

уровнем заработка. Существует система оценки уровня дохода, которая 

характерна для стран Восточной Европы. Согласно данной системе 

основными требованиями для выдачи гражданам социальной помощи 

выступают такие условия как низкая доходность, отсутствие надлежащих 

условий для семьи или не гибкие и не эффективные предложения труда.  

В Казахстане данная система выражена намного слабо. Главным 

отличием является то, что невысокий уровень заработка зачастую не 

выступает основным условием для получения социальной помощи, а скорее 

выступает предпочтительным условием. Не смотря на то, что имеется такой 

уровень бедности, достижение которой требует оказания социальной помощи, 

социальные работники субъективно относятся к данной оценочной категории 

социального положения. 

Согласованность системы социальной помощи с политической 

конъюнктурой должна быть на максимальном уровне, представляя собой 

национальную систему. Она должна характеризоваться тем, что она выступает 

всеобщим; обеспечивающим необходимый уровень дохода; иметь гибкий 

характер, позволяя конкретным субъектам менять свою категорию, не теряя 

при этом права на получение социального пособия; быть удобной в плане 

понимания и управления.  

Социальные пособия должны выдаваться на индивидуальной основе, 

но, тем не менее, для решения проблем бедности семьи необходимо пособие 

предоставлять и семье. Пособие по малообеспеченности так же необходимо 

выплачивать работающим гражданам учитывая их низкий уровень дохода или 

состояния здоровья. Такая масштабная интерпретация права на получение 

социального пособия снижает опасение тех граждан, которые предпочитают 

трудиться в негосударственном секторе. 

Имеются дополнительные пути повышения доходов малообеспеченных 

семей. Находит свое широкое применение субсидирование цен на 

определенные виды продуктов. Производится отбор таких 

продовольственных товаров, которые являются основой потребления 

уязвимых слоев, а так же не потребляются малом объеме.  

Выявление курса повышения эффективности деятельности 

организаций, которые оказывают социальную помощь, большую роль играет 

совершенствование менеджмента и финансового контроля. Ограниченность 

налогового потенциала регионов страны для аккумуляции средств в целях 

финансирования социальных программ местного значения понуждает местное 

руководство надеяться на дотации из государственного бюджета. Вместе с 

тем, уменьшение доходных поступлений в государственный бюджет 
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порождает задолженность, что требует увеличение эффективности механизма 

системы социальной помощи, совершенствование мер на основе принципа 

адресности. В этой связи необходимо менять структуру оказания социальной 

помощи в целях ее эффективности, совершенствования и повышения адресной 

направленности.  
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Аннотация: в данной статье анализируется правовая природа 

традиционных семейных ценностей, а так же раскрывается понятие данной 

категории с позиции норм морали в обществе. Кроме того рассмотрению 

подвергаются нормы поведения ожидаемые в обществе с позиций различных 

зарубежных авторов. 

Ключевые слова: традиционные семейные ценности, семейное право, 

нормы морали, общественное мнение, социальная ответственность, семья, 
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Данная статья является ответом на вызов поиска моральных семейных 

ценностей, а так же исследование исторического и современного семейного 

ценностей в праве. 

Наша Конституция [1] гласит, что наличие и создание семьи являются 

неотъемлемой частью и неотъемлемым правом, осуществление которого 

требует выполнения определенных моральных обязательств. Взаимосвязь 
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семейных прав и семьи, отраженная в семейном праве, это источник 

просвещения относительно моральных ценностей, воплощенных в семье. 

Изучая современное представление о том, что современная семья 

находится "в кризисе ", профессор Стэнли Хауэрвас, теолог, предполагает, что 

трудности в понимании нынешних семейных проблем возникают из-за 

отсутствия соглашения о моральной ценности семьи. Хауэрвас предполагает, 

что есть те, кто верит в семьи и считает их нравственно важными - как для 

общества, так и для тех, кто только готовится к созданию семьи. Но тенденции 

современной морали последних лет в вопросе семейных ценностей вызывают 

пустые и длительные дебаты. 

Профессор Карл Э. Шнайдер исследует концепцию традиционных 

семейных ценностей с правовой точки зрения, рассматривая их как 

"отношения морали и семейного права». Он размышляет о причинах и 

последствиях текущих революционных изменений в области семейного 

права». Шнайдер теоретизирует, что наблюдается «тенденция к уменьшению 

морального соглашения и перенесению моральной ответственности в область 

семейного права», которая во многом преобразовала современную семью. 

Заявление Шнайдера ярко отражало нынешнее положение семьи и 

особенности юридической практики в вопросах семейных отношений. 

Каждый случай - это реальная драма семьи, решающей, что является ценным 

и важным для них в частности, оставаясь в то же время в рамках закона. Когда 

наша жизнь взаимодействует с законом, возникает самоопределение о том, кто 

мы, каковы наши надежды и мечты для нашей семьи, как мы формируем 

товарищеские отношения и как мы относимся к воспитанию детей. 

Семейные ценности, люди, стремящиеся создать семью, и ценности 

семейно-правовой системы (право на создание семейных отношений) 

находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. А отношения существуют как 

между семьями и членами семьи с одной стороны, так в семейном праве с 

другой. Семья помогает формировать закон, так же как и закон формирует 

семью. С точки зрения морали, моральные ценности семьи формируют закон, 

а моральные ценности закона формируют семью. 

В рамках этого широкого подхода к определению традиционных 

семейных ценностей в обществе, мы обращаемся к теологической 

методологии, разработанной Джеймсом Густафсономв его двухтомном труде 

«Этика» с теоцентрической точки зрения. Его цель аналогична той, которую 

преследовали данной статье и мы–это поиск традиционных ценностей в 

различных аспектах нашей жизни, включая брак и семью: «Что закон и 

общество позволяют нам и требуют от нас, граждан или членов общества, кем 

быть и как взаимодействовать в качестве участников моделей и процессов 

взаимозависимости в браке и семейной жизни, преследуя традиционные 

семейные ценности?» Светский ответ, выраженный в терминах Густафсона, 

был следующим: мыдолжны относиться к себе, к семье и членам семьи, и ко 

всем вопросам, относящимся к семье в соответствии с нашими отношениями 

с обществом и его законами. Теолог так же отмечал склонность политиков 
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отстаивать традиционные семейные ценности как одну из своих 

положительных качеств.  

Описывая понятие ценности, мы начинаем с классического определения 

от латинского valere, «будь достойным, будь сильным», которое частично 

определяется как:  

1.ценность: качество, которая делает объект желанным, желательным, 

полезным или интересным.  

2.превосходство: то, что ценится, оценивается или хорошо или в высшей 

степени [2 ] 

Юридический взгляд дает другое определение ценности как «полезность 

объекта в удовлетворении, прямо или косвенно, потребностей людей». 

Определения из учебников предполагают, что наше исследование должно 

сосредоточиться на фундаментальных человеческих потребностях, которые 

желательны, высоко ценятся или важны. И снова, Густафсон поучителен, 

когда обсуждает традиционные семейные ценности вконтексте человеческих 

потребностей. Он предполагает, что, когда мы сосредотачиваемся на 

человеческих потребностях,мы участвуем в упорядочивании наших 

человеческих отношений и взаимодействие в обществе таким образом, чтобы 

способствовать выживанию и процветанию человеческой жизни.  

Что касается семьи, Густафсон утверждает, что «…Моральные 

размышления о браке и семье формируются в обществе с тем, чтобы направить 

естественные побуждения и социальные потребности людей; это 

рациональная деятельность, основанная на том, что природная данность в 

конкретных социальных обстоятельствах в данное время и в данном 

месте….».Семейные ценности и принципы построения семейных отношений 

поддерживаются потребностями общества, и в свою очередь указывают 

направление упорядочивания отношений, чтобы эти потребности 

удовлетворялись более должным образом. 

Конституция России признает законной и социально-значимой только 

традиционную или нуклеарную модель семьи. Представителям же 

европейского  общества трудно решить, что именно представляет собой семья. 

В некоторых кругах они провозглашают нуклеарную семью (классическую 

супружескую семью) образцовой. Но вместе с тем более полувека в России и 

европейских странах наблюдается пугающая статистика, в которой развод 

разрушил многие «образцовые» семьи, вызвав непропорциональное 

увеличение количества домашних хозяйств с одним родителем, 

возглавляемых женщинами, матерями-одиночками [3] 

Влияние различных систем ценностей на семейные правоотношения с 

применением результатов сравнительно-правового исследования ценностного 

и правового регулирования в России и странах Европы в правовой науке 

изучению не подвергалось. Выбор именно стран Европы для исследования 

взаимодействия механизма правового регулирования семейных отношений с 

традиционными ценностями с применением компаративистского 

(сравнительно-правового) метода обусловлен тем, что, с одной стороны, 
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государства Европейского Союза, по сравнению с другими странами мира, 

достигли наибольших результатов в области гармонизации норм 

национальных систем семейного права и унификации семейного 

законодательства, формирования единых материальных и процессуальных 

европейских семейно-правовых норм. Так, действует целый ряд Конвенций 

Совета Европы, обязательных для стран-участниц, способствующих 

унификации и гармонизации семейного права. 

Российская семья претерпевает процесс «осовременивания» семейных 

отношений, когда ценности и традиции семей отражают глобальные 

социокультурные перемены и трансформацию общества. Данные перемены в 

обществе продиктованы многолетними социально-экономическими и 

духовными кризисами в стране (да и в мире), в условиях «расшатывания» 

института семьи, приоритет материальных вопросов и вопросов обладания 

частной собственности, продвижение трудового равенства людей, потеря 

доверия к представителям власти и, соответственно, укрепление убеждения 

людей, что «полагаться в этой жизни можно только на себя». 

Все это не могло не отразиться на демографической ситуации в России, 

которая изо всех сил стимулируется государством к переходу от 

антисемейного к семейному с большим количеством детей. Ценностное 

регулирование жизнедеятельности семьи и моральная ценность семьи была и 

продолжает формироваться уникальным образом через семейное право, 

которое представляет собой систему регулирования семейных отношений в 

обществе. Семейное право признает и учитывает конституционное право с 

целью формирования и поддержания семьи. Закон требует от людей 

выполнения определенных моральных обязательств, которые являются 

сопутствующей частью права на создание и содержание семьи [4]. 

Исторически между законодательством нашей страны и государств 

Европы, большинство из которых, как и Россия, относится к романо-

германской правовой семье, существует тесное взаимодействие, 

обусловленное культурными, политическими и экономическими связями. 

Наличие в правопорядках общих родовых признаков расширяет возможности 

применения сравнительно-правового метода для установления причин (в том 

числе ценностных) существующих различий для укрепления традиционных 

семейных отношений в стране и поддержки института семьи [5]. 

Концепция традиционных семейных ценностей требует анализа в свете 

семейного права и подробного законодательного определения того, как 

формируется природа этого права в сфере юридических обязательств. 

Необходим анализ во взаимосвязи семьи и общества, а также общества и 

закона. При создании статьи возникла необходимость лучшего понимания на 

государственном уровне укрепления концепции традиционных семейных 

ценностей как общественного фактора, влияющего на юридические права и 

обязанности, которые возникают при создании семьи. 
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К ПОЛЕМИКЕ О СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИНЦИПОВ ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: Социальная эффективность принципов водного 

законодательства в системе правоприменительной деятельности в сфере 

реализации норм водного законодательства  всецело зависит от правильного 

решения поставленных  законодательством задач, решение которых в 

конечном итоге приводит к достижению ожидаемого результата, иначе говоря, 

к достижениюнамеченной цели. 

Эффективность правоприменения в системе водных отношений, равно 

как и эффективность водного законодательства (эффективность реализации 

правовых норм) в целом, во многом обусловливается не только целями и 

задачами водного законодательства (правовых норм), но и его правовыми 

принципами, выраженными в виде основополаганий и руководящих идей в 

сфере правового регулирования водных отношений. 

Ключевые слова:социальная эффективность правовых норм, система 

водных отношений, результативность применения норм права, принципы 
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водного законодательства, правовые принципы, водное законодательство, 

система принципов водного законодательства. 

 

Социальная эффективность правовых норм, как об этом утверждает В.В. 

Лазарев, – это понятие, характеризующее социальную полезность результатов 

правового регулирования в рамках конкретной системы общественных 

отношений, объективным критерием которой является ее соответствие 

потребностям прогрессивного развития общества. Юридическая 

эффективность характеризует результативность механизма правового 

регулирования, способность осуществлять цели, поставленные перед 

правовым регулированием [1, с.91].  

Как правильно   об этом рассуждает А.Е. Еренов, «эффективность 

правоприменения – это, прежде всего, результат действия права, правовых 

норм, законодательства на те или иные общественные отношения. 

Результативность применения норм права – основной признак их 

эффективности. Чем полезнее, результативнее их применение, чем выше 

эффективность. Чем выше способность правовых норм оказывать 

положительное влияние на те или иные общественные отношения, тем выше 

результативность их применения, следовательно, эффективнее становится 

правоприменение. 

Это одна сторона проблемы. Другая касается соответствия 

результативности преследуемой данными нормами цели. По нашему мнению, 

цель, с одной стороны ориентир органам, применяющим на практике нормы 

права, с другой – призыв, мобилизация правоприменителей на образцовые 

действия, с третьей – возложение ответственности на исполнителей за 

результаты действия права. Преследуемая правом, его  нормами цель отражает 

потребности общества, обусловлена закономерностями социально-

экономического и политического развития нашего общества» [2, с.15-16]. 

Соглашаясь с выводами вышеназванных исследователей, мы считаем 

возможным сделать вывод о том, что на наш взгляд, эффективность 

правоприменения в системе водных отношений, равно как и эффективность 

водного законодательства (эффективность реализации правовых норм) в 

целом, во многом обусловливается не только целями и задачами водного 

законодательства (правовых норм), но и его правовыми принципами, 

выраженными в виде основополаганий и руководящих идей в сфере правового 

регулирования водных отношений. 

Критически оценивая юридическое значение и правовую конструкцию 

правовых принципов, С.Т. Культелеев приходит к не оспоримому выводу о 

том, что  правовые принципы представляют собой «основополагающие 

начала, своеобразный каркас нормативно-правовой материи и определяют  

направленность, цели, задачи и методы правового регулирования, именно 

система правовых принципов выражает сущностные характеристики 

современного законодательства, отражает объективные закономерности 

развития водных отношений  
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Как правило, правовые принципы водного законодательства либо прямо 

сформулированы в правовых нормах, либо вытекают из смысла действующего 

законодательства» [3, с.57]. При этом принципиально, чтоправовые 

нормативные идеи (принципы),  хотя и не содержат конкретные правила 

поведения, но всячески предусматривают определенные направления 

организации деятельности в системе водных отношений как со стороны 

государства, его органов и должностных лиц, так и со стороны граждан и их 

объединений [4, с.18].  

Исходя из содержания вышесказанного, полагаем, что эффективность 

правовых принципов водного законодательства выражается в том, что 

правовые принципы  проецируют тот социально-правовой фон, на базе 

которого представляется возможным уяснить:  

- закономерности  развития регулируемых законодательством водных 

отношений;  

- степень потребности общества в нормативном урегулировании водных 

отношений;  

- социальную обусловленность и зависимость водного права от реальных 

жизненных условий;  

- насколько правовые принципы  служат основным ориентиром для всей 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной деятельности 

государственных органов в вопросах правовой регламентации водных 

отношений.  

Таким образом, следует полагать, что от степени развитости принципов 

водного права во  многом зависит эффективность и стабильность правовой 

системы государства в целом[5, с.139]. Поэтому  не случайно, что в правовой 

литературе, большинством исследователей понятие «правовые принципы» 

рассматриваются как руководящие начала, основополагающие идеи, на базе 

которых построена научная теория как определенная методологическая или 

нормативная установка, правило и постулат» [6, с.81-82]. 

Совокупность принципов водного законодательства образует ее систему. 

Соответственно сказанному, в формировании водного законодательства, 

безусловно, участвуют как общеправовые (универсальные), так и отраслевые 

(специальные) принципы. Общеправовые принципы характерны практически 

для каждой отрасли права и поэтому их количество наиболее многочисленно. 

С этой точки зрения, к общеправовым принципам относятся: принцип 

приоритета норм международного права перед нормами национального 

законодательства; демократизма; законности; гуманизма; социальной 

справедливости; верховенства закона; единства юридических прав и 

обязанностей; принцип субъективного вменения, то есть применения 

юридической ответственности за совершение виновных правонарушений; 

презумпции невиновности и др.  

Между тем, правовую сущность и особенности этой отрасли 

законодательства формируют такие принципы водного  законодательства – 

отраслевые принципы, которые главным образом специфичны или 
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исключительно присущи только для этой отрасли законодательства. Как 

правило, они содержатся в нормах Конституции Республики Казахстан и 

конкретизируются в нормах Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 

2003 года и получают дальнейшую проработку в специальных нормативных 

правовых актах, регулирующих водные отношения. 

Таким образом, система принципов водного законодательства 

представляет собой органичное сочетание общеправовых принципов, 

свойственных водному праву, как структурному элементу национальной 

правовой системы, и отраслевых принципов, характеризующих и 

обособляющих в качестве самостоятельного эту отрасль права и 

законодательства. 

В процессе становления и развития водного законодательства Казахстана, 

исторически прослеживается закономерность в том, что правовые принципы  

водного законодательства, в  процессе их реализации представляют собой 

исходные и существенные атрибуты данного вида   деятельности,  причем как 

атрибуты «общепризнанные и обязательные, понимаемые часто как 

требования»[7]. 

Эволюция развития отраслевых принципов водного законодательства 

свидетельствует о том, что эта система принципов водного законодательства 

динамична в своем развитии. Динамичность развития отраслевых принципов 

водного законодательства проявляется тем, что по мере развития 

действующей правовой системы  появляются новые отраслевые принципы, 

адаптированные к существующим реалиям, реалиям нового дня, в результате 

чего уходят в прошлое старые. Например, в связи с развалом Союза ССР и 

введением регулируемых рыночных отношений ушел в историю принцип 

бесплатности водопользования, его заменил принцип «платности 

специального водопользования» и, наоборот, дальнейшее широкое развитие 

приобрел принцип «платности услуг водоснабжения и (или) водоотведения». 

Вместе с тем, отраслевые правовые принципы водного законодательства, 

являющиеся по своей сути основополаганиями ируководящими идеями в 

сфере правового регулирования водных отношений, должны быть 

стабильными и устойчивыми.  Именно благодаря этим качествам государство 

может обеспечивать нормальное единообразное развитие и 

функционирование всей правовой системы страны. Однако необходимо иметь 

в виду, что отраслевые принципы права устойчивы и стабильны лишь 

постольку, поскольку таковыми являются лежащие в их основе экономические 

и политические закономерности. Изменение последних влечет за собой 

изменение правовых принципов, на которые в процессе своей деятельности 

опираются государство и его органы управления [8, с. 224]. 

Следует указать, что в начальной стадии становления и формирования 

водного права, как самостоятельной отрасли права Казахстана, 

прослеживалась тенденция его развития преимущественно в качестве 

сельскохозяйственного водопользования, что объясняется аграрным 

характером развития экономики Казахстана того времени и отсталостью 
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промышленного сектора экономики Казахстана 20-х годов двадцатого 

столетия [9, с. 63-67]. Однако, при этом следует признать, что право 

водопользования является одним из основных и самостоятельных правовых 

институтов водного права, а право сельскохозяйственного водопользования 

является одним из ее субинститутов, соответственно, развиваясь в рамках 

института водопользования, право сельскохозяйственного водопользования в 

целом наделяется в большинстве своем теми же правовыми принципами, что 

и институт права водопользования. Причем данная традиция в правой 

литературе длительное время сохранялась [10]. 

Общетеоретические вопросы водного права, одной из которых является 

проблема анализа отраслевых принципов водного законодательства, в 

правовой науке в достаточной степени глубоко разработана и в этом заслуга 

ведущих ученых, посвятивших свои научные труды решению этой проблемы. 

 Исследования, посвященные анализу и обобщению понятия отраслевых 

правовых принципов водного законодательства имеют место быть еще в 

работах правоведов 40-х годов прошлого столетия, в числе которых 

значительными по своему содержанию являются выводы и предложения, 

отраженные в научных исследованиях Л.И. Дембо, являющегося одним из 

первых основоположников советского водного права [11]. 

Уже в 50-х годах прошлого столетия отраслевые правовые принципы 

водного законодательства подверглись более тщательному и глубокому 

изучению, где исследовательская мысль сконцентрировалась в сфере их 

научного обоснования, что повлекло за собой  существенные изменения в 

понимании юридической природы отраслевых принципов водного 

законодательства.  

В этот  период развития водного законодательства были сформулированы 

различные дефиниции определения понятия правовых принципов водного 

законодательства, выделены и обоснованы система правовых идей и 

основополаганий, на базе которых должны строиться водные отношения и их 

правовое регулирование. Так, в системе отраслевых правовых принципов 

водного законодательства 50-х годов прошлого столетия К.А. Шайбеков  и У. 

Илебаев   выделяют и обособляют такие отраслевые правовые принципы 

водного законодательства как  целевой характер их использования, не 

отчуждаемость, непереступаемость водопользования, бессрочность, 

плановость и др. [12]. 

В конце 60-х годов прошлого столетия А.Е. Еренов, С.Б. Байсалов и О.С. 

Колбасов разработали и акцентировали свое исследовательское внимание на 

анализе таких отраслевых принципов водного законодательства как 

исключительная государственная собственность на воды; использование воды 

для удовлетворения дозволенных законом нужд и потребностей; 

использование вод таким способом, при котором происходит какое-либо 

воздействие на состояние водных объектов, либо затрагиваются условия 

водопользования других субъектов и др.[13]. 
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Характеризуя отраслевые правовые принципы водного законодательства 

70-х годов двадцатого столетия, Ф.М. Тюльпанов выделил следующие из них: 

их целевой характер, приоритетность, бесплатность, устойчивость, 

производность от права исключительной государственной собственности на 

воды и др. [14, с. 8-9]. 

Значительные изменения в вопросах дифференциации отраслевых 

правовых принципов водного законодательства были осуществлены в конце 

80-х годов прошлого столетия. Так, например, рассматривая данную 

проблему, Т.Г. Калиниченко помимо анализа традиционно устоявшихся в 

водном законодательстве отраслевых правовых принципов, обращает 

внимание на анализ  таких отраслевых правовых принципов водного 

законодательства, которые имеют место быть в вопросах определения 

соотношения права сельскохозяйственного водопользования с правом 

сельскохозяйственного землепользования, и выделяет такие отраслевые 

принципы водного законодательства как взаимосвязь и 

взаимообусловленность сельскохозяйственного водопользования с правом 

сельскохозяйственного землепользования; подчиненность 

сельскохозяйственного водопользования перед сельскохозяйственным 

землепользованием и др. [15, с. 23-24]. 

Четкую правовую оценку в понимании правового смысла и содержания 

отраслевых правовых принципов водного законодательства осуществили 

исследователи водно-правовых отношений, разрабатывающие эту проблему в 

конце 90-х годов двадцатого столетия. Так, систематизируя и обобщая все 

ранее полученные в сфере науки водного права научные результаты, выводы 

и предложения по исследуемой проблеме, Н.Б. Мухитдинов и К.Ж. Куандыков 

пришли к выводу о том, что в системе водного законодательства наиболее 

краеугольными являются следующие отраслевые правовые принципы: 

производность отраслевых правовых принципов водного законодательства от 

права государственной собственности на воды; целевое хозяйственное 

назначение водных ресурсов; устойчивость права водопользования; 

платность; взаимосвязь с правом землепользования и др. [16]. 

Таким образом, исследователи водных  отношений ХХ столетия 

разработали и доказали, что существенная роль в реализации процессов 

правового регулирования водных отношений и их эффективности в 

значительной степени принадлежит его правовым принципам, выступающим 

в качестве основополагающих нормативных положений, которые в достаточно 

широкой степени характеризуют содержание водного законодательства в 

целом, а так же его роль, сущность и предназначение в обществе, в 

соответствии с которыми должны строиться все процессы правовой 

регламентации водных отношений.  

Подобная констатация, в условиях наступившего ХХIвека, является 

существенным условием для правильного понимания правовой сущности 

правовых принципов водного законодательства, выделенных в отдельную 

статью в новом Водном кодексе Республики Казахстан, который по существу 
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являетсяголовным нормативным правовым актом, 

специализированнорегламентирующим системусовременных водных 

отношений испособствующим осознанию его публично-правового характера. 

 В числе работ наступившего столетия, которые в той или иной мере 

анализируют исследуемую нами проблему, следует выделить труды С.Ж. 

Сулейменовой,  И.А.Ромшина, Д.О. Сивакова [17], Н.С. Кожакматовой[18] и 

др. Обобщая выводы вышеназванных ученых, отметим то, что в их работах 

прослеживается убежденность авторов в том, что принципы водного 

законодательства оказывают влияние не только на содержание норм этой 

отрасли законодательства, но и на их системность, определяют структуру той 

совокупности норм, каждая из которых, по большому счету,  образует 

«ячейку» в совокупности составляющую содержание всего водного права в 

целом, которая в условиях современной действительности определяется в 

качестве не только самостоятельной отрасли права и отрасли 

законодательства, но и правовой науки.  

 Современные отраслевые принципы водного законодательства  

выражены и закреплены в статье 9 Водного кодекса Республики Казахстан от 

9 июля 2003 года, в результате чего они получили юридически обязательное 

значение, так как правовые принципы не выбирают по своему усмотрению или 

желанию  – им неукоснительно следуют.   

 Таким образом, Водный кодекс Республики Казахстанот 9 июля 2003 

года, в качестве   основополагающих идей водного законодательства  

закрепляет  следующиеправовые принципы: 

1) признания государственного значения вод, являющихся основой жизни 

и деятельности населения; 

2) первоочередного обеспечения населения питьевой водой в необходимом 

количестве и гарантированного качества; 

3) справедливого и равного доступа населения к воде; 

4) комплексного и рационального водопользования с освоением 

современных технологий, позволяющих сократить забор воды и снизить 

вредное воздействие вод; 

5) использования водных объектов в комплексе с их охраной; 

6) платности специального водопользования; 

7) возмещения ущерба, причиненного нарушением водного 

законодательства Республики Казахстан; 

8) неотвратимости ответственности за нарушение водного 

законодательства Республики Казахстан; 

9) гласности и привлечения общественности к решению задач по 

использованию и охране водного фонда; 

10) доступности информации о состоянии водного фонда Республики 

Казахстан; 

11) использования трансграничных вод на основе международных норм и 

международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан; 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1020321
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1020321
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12) неразрывности и взаимосвязанности водоснабжения и водоотведения 

при проектировании и строительстве; 

13) платности услуг водоснабжения и (или) водоотведения[19]. 

 

Список использованных источников: 

1 Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. – Казань, 

1975. – С.91. 

2 Еренов А.Е., Н.Б. Мухитдинов, Л.Р. Насырова и др. Эффективность 

природоохранительного законодательства: (на материалах Казахской ССР). – 

Алма-Ата: Наука, 1988. – 160с. 

3 Культелеев  С.Т. Экологическое право Республики Казахстан. – 

Алматы, 2003. – 328с. 

  4 Сапаргалиев Г.С. Конституционное право Республики Казахстан. – 

Алматы: Жеті Жарғы, 1998. – С.  18.  

          5 Теория государства и права: учебник / под ред. А.У. Бейсеновой. – 

Алматы: Атамура, 2006. –  С.139. 

           6 Голованов В.Н. Законы в системе научного познания. – М., 1970. – 

С.81-82. 

 7 См. подробнее: Слепенков И.М., Аверин Ю.П. Основы теории 

социального управления. – М., 1990. – С. 76-78.; Сьедин С.И. Основы 

управления. – М., 1996. – С. 35-36.; Основы менеджмента / научн. ред. А.А. 

Радугин. – М., 1998. – С. 59-60. 

 8 Мухитдинов Н.Б. Избранные труды в 9 томах. Т.5. Теоретические и 

законодательные проблемы некоторых отраслей права. – Изд. 2-ое, доп. – 

Алматы, 2001. – 430с.  

 9 Еренов А.Е., Байсалов С.Б. Право сельскохозяйственного 

водопользования в Казахской ССР. – Алма-Ата, 1956. – С. 63-67. 

 10 См.: Турубинер А.М. О праве водопользования в СССР и его видах // 

Советское государство и право. 1963. № 8. 

 11 См. например: Дембо Л.И. Основные проблемы советского водного 

законодательства. – Л., 1948.; Он же: Вопрос о понятии природных объектов 

и их отличии от неприродных (товарных) объектов подробно решен. – М.: 

Госюриздат, 1963. – 98с. 

 12 См. подробнее: Шайбеков К.А. Принципы советского водного 

законодательства // Труды Алма-Атинского юридического института. – Т.1. – 

С. 139, 151, 154, 160. – 1954.; Илебаев У. Право сельскохозяйственного 

водопользования Киргизской ССР. – М., 1959. – С. 5-8. 

 13 Колбасов О.С. Теоретические основы права пользования водами в 

СССР. – М.:  Наука, 1971. – С. 29.;Еренов А.Е., Байсалов С.Б. Право 

сельскохозяйственного водопользования в Казахской ССР. – Алма-Ата, 1956. 

– С. 63-67. 

 14 Тюльпанов Ф.М. Право водопользования сельскохозяйственных 

предприятий: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Алма-Ата, 1979. – С.8-9. 



275 

 

 15 Калиниченко Т.Г. Право сельскохозяйственного водопользования. – 

М.: Наука, 1989. – С.23-24. 

 16 Мухитдинов Н.Б., Куандыков К.Ж. Проблемы теории права 

сельскохозяйственного водопользования /Под общей редакцией А.Е. 

Бектурганова. – Тараз, 2001. – 155с. 

 17 Сиваков Д.О. Водное право России и зарубежных государств. – М.: 

Юстицин-форм, 2010. – 368с. 

 18 Кожакматова Н.С. Водные ресурсы как фактор влияния на 

взаимоотношения Центральго-Азиатских  стран: Дисс… канд. полит. Наук. – 

М., 2009. – 170с. 

 19 Водный кодекс Республики Казахстан от 09.07.2003года //ИС 

«Параграф». 

 

 

 

 

 

 

Маутхан Айша Арманқызы 

Магистрантка ЮПН 1курс, 

АО «Университет КазГЮУ им.  

Н.С. Нарикбаева»,г.Нур-Султан 

aisha.mau98@mail.ru 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Аннотация: Конституция Республики Казахстан закрепляет, что 

«собственность, как и право наследования, гарантируется законом». В 

настоящее время основным законодательным актом, регулирующим сферу 

наследования, является 6 раздел Особенной части Гражданского Кодекса 

Республики Казахстан. Подобное конституционное право реализуется по двум 

основаниям: по завещанию и по закону, – после смерти  собственника 

имущества. Однако в зарубежной практике существует третье основание – 

наследственный договор, который вызывает интерес у ученых своей 

неоднозначной правовой природой. Сегодня подобный институт существует в 

ряде некоторых государств, самыми интересными представителями которых 

является Германия, Украина и с недавнего времени Россия. В Казахстане 

перед законодателем пока не стоит задача внедрения данного института. 

Однако его анализ позволит определить, насколько возможна в принципе 

имплементация подобной зарубежной новеллы и какие существующие 

правовые проблемы она может решить.   

 Предметом статьи является  наследование по договору и его правовые 

основы. Целью исследования является определение степени необходимости 
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внедрения нового основания для наследования – наследственного договора и 

последствия такого внедрения. В Казахстане подобной теме уделяется 

недостаточное количество внимания. Необходимо отметить, что полное 

всестороннее исследование данного института в рамках одной статьи не 

представляется возможным. Автор планирует продолжить изучение вопроса о 

внедрении договорного наследования. В рамках настоящей статьи были 

использованы следующие методы: анализ и синтез, сравнительно-правовой, 

систематизация и моделирование.  

В статье проведена попытка определения правовой природы 

наследственного договора, проанализированы подходы к регулированию 

наследственного договора в разных странах, определены отличия в 

наследовании по договору и наследовании по завещанию, а также смежных 

гражданско-правовых договоров. Особое внимание уделено практическому 

опыту ближайшего зарубежья – Российской Федерации, где опыт применения 

норм договорного наследования начался в 2019 году. Даны рекомендации, 

указаны вопросы, на которые требуют более детального анализа. Результаты 

исследования могут быть полезны студентам, магистрантам,  преподавателям, 

практикующим юристам в сфере наследственного права, нотариусам, а так же 

остальным лицам, у которых вызывает интерес изучение наследственного 

права, а  также зарубежных институтов, которые мало знакомы в Республике 

Казахстан. 

Ключевые слова: наследственный договор, наследование, правовая 

природа наследственного договора, наследуемое имущество, наследник, 

наследодатель, обязательная доля. 

 

Сегодняшняя действительность характеризуется интенсивным развитием 

общественно-экономических отношений. Вовлечение все большего числа лиц 

в предпринимательскую деятельность, усложнение наследственной массы, 

повышение общего уровня правовой грамотности населения  – подобные 

изменения требуют совершенствования действующего законодательства. 

Причем, дополнения и изменения в законодательные акты должны носить не 

только уточняющий характер, но и принципиально по новому подойти к 

регулированию общественных отношений, в том числе и в сфере 

наследования.  Одним из таких способов является внедрение зарубежных 

правовых институтов. 

Часть 2 статьи 26 Конституции Республики Казахстан определяет, что 

«право наследования собственности гарантируется законом».  

Наследование есть переход  имущественных и личных неимущественных 

прав и обязанностей умершего гражданина его наследникам.  На сегодняшний 

день законодательством Республики Казахстан определены два основания 

наследования: по закону и по завещанию.  Однако в некоторых зарубежных 

странах (Германия, Австрия, Швейцария, Украина, Россия) существует третье 

основание для наследования – наследственный договор.  
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Актуальность данного исследования заключается в том, что 

наследственный договор является относительно новой конструкцией на 

территории СНГ. В Российской Федерации изменения отражены в ст. 1140.1 

Гражданского Кодекса и вступили в силу с 1 июля 2019 года. Данная 

инициатива вызвала бурное обсуждение. В перспективе наследственный 

договор становится новой возможностью увеличения прав граждан в области 

выражения ими завещательных распоряжений. Так же нововведение может 

помочь упростить процедуру принятия наследства, а также способствовать 

увеличению эффективность принимаемых мер в отношении охраны и 

управления наследуемого имущества до момента, когда наследство будет 

принято наследниками.  

В первую очередь, необходимо проанализировать правовую природу 

наследственного договора, к определению которой нет единого подхода.На 

основе опыта зарубежных стран можно сказать, что наследственный договор 

часто выступает альтернативой завещанию.  

Наследственный договор берет свое начало в германском 

законодательстве. В конце ХIХ – начале ХХ веков институт был 

имплементирован в правовые системы Австрии, Швейцарии, Венгрии, Латвии 

[5]. 

По своей сути договор о наследовании является соглашением между 

наследодателем и наследником, которое определяет условия и порядок 

перехода всего имущества после смерти наследодателя другой стороне. 

Наследодатель в договоре может предусмотреть обязанности для наследника, 

которые необходимо будет выполнять еще до смерти самого наследодателя. 

Только при надлежащем исполнении своих обязательств по наследственному 

договору наследник получит свою часть наследства. То есть права и 

обязанности порождаются не с момента открытия наследства после смерти 

наследодателя, а в момент заключения договора. В отличие от завещания, 

которое является односторонней сделкой, договор о наследовании – сделка 

двусторонняя или многосторонняя, учитывающая волеизъявление всех сторон 

соглашения.  

Так, В.О. Аболонин, при анализе Германское Гражданское уложение 

(далее – ГГУ), отмечает, что наследодатель имеет возможность посредством 

договора назначить наследника, а также установить завещательный отказ и 

возложение. Так же предусматривается право назначить наследником или 

отказополучателем, как другую сторону договора,  так и третье лицо (ст. 1941 

ГГУ). Следовательно, договор о наследовании имеет двоякую правовую 

природу, сочетая в себе завещательное распоряжение в случае смерти 

наследодателя и черты обычного гражданско-правового договора. 

Отличительной чертой наследственного договора и принципиальной разницей 

с завещанием становится договорной характер [1].  

Анализ зарубежного опыта позволил нам выделить значительные плюсы 

наследственного договора перед завещанием. Так,  из смысла ст. 2281 ГГУ 

вытекает, что участниками такого договора должны быть и наследники, 
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которым предусмотрена обязательная доля в наследуемом имуществе, так как 

они обладают правом на оспаривание договора о наследовании. Во-первых, 

правовой смысл действия такого договора заключается в том, что 

наследодатель пытается договориться со всеми заинтересованными в 

наследстве лицами,  открыто выразить свою волю, принять во внимание 

желания и замечания всех участников договора. Договор позволяет 

зафиксировать компромисс, к которому пришли все участники в результате 

подобного обсуждения. Это позволит снизить напряжение в отношениях 

между наследниками до и после смерти наследодателя.  Во-вторых, 

следующее преимущество вытекает из предыдущего. Так как подпись всех 

наследников на договоре является доказательством их согласия с волей 

наследодателя, то и в силудобровольности его заключения и 

заблаговременного ознакомления со всеми условиями и порядком 

наследования, такой договор будет сложнее оспорить в суде.  

Однако, в ряде стран, таких как Австрия и Швейцария действие 

наследственного договора строго ограничено: договор применяется только 

для урегулирования отношений между супругами в части наследства,  а также 

при назначении ими наследниками третьих лиц [1]. 

Некоторые ученые указывают на схожесть договора наследования и 

договора ренты с пожизненным содержанием[3].Причиной этого является то, 

что и по договору ренты и по наследственному договору имущество может 

быть передано отчуждателю при условии выполнения обязательств по 

договору. В то же время имеется ряд существенных отличий. Так, например, 

моментом передачи собственности от наследодателя к получателю является 

признание первого умершим. Имеется ввиду, что заинтересованность в 

будущем в получении своей доли наследства будет дисциплинировать 

наследника. При заключении договора ренты имущество одной стороны будет 

передано другой стороне в момент заключения договора. Также существенно 

отличие в объеме обязанностей приобретателя наследуемого имущества. 

Ученые-правоведы склоняются к мнению, что «наследственный договор 

предусматривает более широкий круг обязанностей для приобретателя, чем 

договор пожизненного содержания с иждивением»[2]. 

Отсюда можно сделать вывод, что наследственный договор является 

сложной, уникальной правовой конструкцией, выраженной в двоякости ее 

правовой природы. Наследственный договор содержит в себе черты как 

наследственного права (момент передачи имущества – смерть наследодателя),  

так и договорного, обязательственного права (учитывается волеизъявление 

всех участников договора).  

Несмотря на ряд позитивных моментов, связанных с применением 

наследственного договора, имеются и несколько проблемных моментов, из-за 

которых вокруг института договорного наследования до сих пор не утихает 

дискуссия.  

Во-первых, нет однозначного определения места наследственного 

договора относительно завещания. Подобное приводит к тому, что 
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наследственный договор делает завещание ничтожным в определенной части 

или полностью ничтожным. На первый взгляд, договор обеспечивает права 

сторон, заключивших его. Но на практике существует риск появления 

«мнимых сделок» или «кабальных договоров». Наследственный договор дает 

новую возможность для недобросовестных наследников оспорить 

завещание[3]. Можно обратиться к опыту зарубежных стран, таких как 

Германия, Швейцария и Австрия. Здесь процедура заключения 

наследственного договора более сложная, чем, например,в России. В странах 

западной Европы заключение наследственного договора обязывает 

присутствие сторон договора, нескольких свидетелей и двух нотариусов. В 

Германии подобный вид договора предусматривается обязательное 

заключение в судебном порядке.  

Во-вторых, могут возникнуть трудности в регулировании и определении 

обязательной доли при наследовании по договору. Нормы договора ни в одной 

из стран не отменяют обязательство в определении обязательной доли в 

наследуемом имуществе. Тут необходимо создать механизм, при котором 

имущество, переходящее к приобретателю по договору, будет четко отделено 

от обязательной доли. Здесь можно также обратиться к опыту других 

государств [6]. Например, Австрия разработала «свободную долю». По 

данному положению предметом наследственного договора может быть  

только ¾ всего имущества. Оставшаяся же часть переходит к обязательному 

наследнику. Швейцарский законодатель предусмотрел возможность 

заключения «негативного» договора, по которому обязательный наследник 

имеет право отказаться от своего права на обязательную долю. Отказ может 

быть как в полном объеме, либо частично в обмен на встречное 

предоставление. 

Одним из наиболее проблемных моментов является вопрос о сохранении 

наследственной массы, способов обеспечения обязательств. В разных странах 

подход к урегулированию данного вопроса разный. Так, в Российской 

Федерации Гражданский кодекс прямо предусматривает ничтожность любого 

договора, который бы запрещал собственнику распоряжаться своим 

имуществом согласно своей волей и интересу (ч.12 статьи 1140.1 ГК РФ). На 

Украине, как отмечает Д.Г. Золотухин, наложен полный запрет на отчуждение 

имущества, который является предметом наследственного договора. 

Законодатель Латвийской Республики предусмотрел обременение на предмет 

наследственного договора близкое по сущности залогу. Германия прямо не 

предусмотрела каких-либо обременений, однако, в ГГУ  есть норма по 

которой, недобросовестные действия наследника по передаче имущества 

другим лицам могут быть основанием для признания такой сделки 

недействительной [4].  

Исходя из всего вышеописанного, мы приходим к следующим 

выводам.Институт наследственного договора нуждается в дальнейшем 

изучении и наблюдении. Договорное наследование, безусловно, имеет ряд 

положительных, прогрессивных моментов, которые могут решить некоторые 
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проблемы при наследовании: предупреждение споров между наследниками 

(так как всем будет известно воля наследодателя), увеличение возможностей 

граждан в области выражения завещательных распоряжений. Но в то же 

время, наследственный договор – конструкция малоизученная, 

противоречивая. Государства постсоветского пространства, имеющие схожий 

уровень правого и экономического развития, имеют относительно небольшой 

опыт действия этого института. В России решение о внедрении подобных 

норм многие ученые считают поспешным. Так же сложностью может стать 

поиск наиболее оптимального правового регулирования, что обосновано 

сложной правовой природой договора. Необходимо учесть, как принципы и 

положения традиционные для наследственного права, так и отразить черты 

договорного и обязательственного права.  В противном случае, будет иметь 

место ущемление прав наследников, злоупотребление правами наследодателя, 

ограничения права наследования собственности. 

Для превращения наследственного договора в полноценный рабочий 

правовой институт, по-нашему мнению, необходимо уделить внимание 

изучению следующих вопросов:  

– подробная проработка и урегулирование одностороннего отказа от 

договора, а также порядка возмещения убытков в случае его наступления; 

– обязательное заключение возмездного договора. В случае, если договор 

будет безвозмездным, то есть все обязанности будут приходиться на сторону 

наследодателя, то по сути такой договор будет являться завещанием. В случае, 

если обязанности возлагаются только на наследника, то появляются черты 

договора дарения. 

– предусмотреть механизм сохранения наследственной массы, который 

защитит наследника от ее полного исчезновения. Необходимо предусмотреть 

правовые инструменты, которые обеспечат обязательства наследодателя.  

Вышеописанные рекомендации позволят избежать перевеса прав одной 

стороны договора. Также будут приняты во внимание, как черты 

наследственного права, так и сохраниться принципы договорного института 

гражданского права. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ 

ҚОРҒАЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Аннотация: Мақалада Қазақстан Республикасындағы бала 

құқықтарының қорғалуының мәселелері жайында, тастанды балалардың 

көбейіп бара жатқандығы, оны реттеудің құқықтық мәселелері жөнінде 

айтылады. Қараусыз қалған жасөспірімдер арасындағы қылмыстың да белең 

алып бара жатқандығы, онымен күресу жолдары да мақалада қарастырылған. 

Түйін сөздер: бала құқығы, Бала құқығы туралы БҰҰ Конвенциясы, 

зорлық-зомбылық, бала тәрбиесі, жасөспірімдер арасындағы қылмыс, 

тастанды балалар. 

 

Баланың құқықтары халықаралық деңгейде ерекше қорғаныс санатына 

бөлінген. Декларацияда жарияланған барлық бостандықтарға балалардың тең 

құқықтарын мойындай отырып, халықаралық қоғамдастық балаларға 

қосымша көмек пен қолдау көрсету, олардың құқықтарын ерекше қорғау 

қажеттілігін мойындады.  

Балалардың өмір сүруге, есімінің болуына, азаматтыққа ие болу 

құқықтарын, аман-сау отбасылық өмір құқығын, сәбидің жеке басының еркін 

дамуын қамтамасыз ететін құқықтарын, денсаулығын сақтау, нығайту 

құқығын, білім алу мен мәдени даму құқығын, төтенше жағдайларда сәбиді 

қорғау құқтарын қорғау мен қолдау біздің әрқайсысымыздың басты міндетіміз 

болып табылады. Бүгінгі таңда жасөспірімдер арасындағы қылмыстың 
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тыйылмай, кейде, тіпті, өршіп кететіні, өтпелі кезеңнің өткір сынағына шыдас 

бермей, өзіне өзі қол жұмсау, яғни, өз-өзіне қолжұмсау бой алдыру секілді 

қауіпті дерттің дені осы балалар құқығын қорғау мәселесімен тығыз 

байланысты екені ешқандай дау тудырмайды.  

Бала құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы мен басқа да құқық қорғау 

құжаттарының анықтау бойынша, әр баланың өзіне тән ерекшеліктеріне, 

айырмашылықтарына қарамастан барлығына да тиесілі құқықтар мен 

еркіндіктердің берілуі.   

Құқықты қорғауға баланың құқығын бұзуға жол бермеу үшін күресу 

мәселесі де қосылады. Ата-ана өз баласының заңды өкілі болып табылады. 

Бүгінгі таңда мектеп жасындағы немесе орта арнаулы оқу орындарында 

оқушылар арасындағы түрлі келеңсіз жағдайлардың түгелге жуығы осы 

балалар құқығының қорғалмауы, қараусыз қалудың салдарынан туындап 

жататыны дәлелденген дүние. Біздің оқу орнының басшылығы мен ұжымы 

оқушыларға сапалы білім берумен, маман даярлаумен қатар тәрбие мәселесіне 

де ерекше көңіл бөліп, олардың бос уақытын болдырмау мақсатында 

салауатты өмір салтын жандандыруға да айрықша атсалысып келеді [1].  

1959 жылғы Бала құқығы декларациясы бала құқығын қамтамасыз етуге 

арналған мемлекеттік саясаттың басым бағыттарын анықтап берді. Жетпісінші 

жылдардағы заң шығарушылық қызметінің өнімділігі мен көп салалығына 

қарамастан балалардың жаңа және арнаулы қажеттіліктерін толық қамтамасыз 

ету әлі де жеткіліксіз екендігі байқалады. Бұрын-соңды қабылданған заңдар 

мен басқа актлерді және бала құқығына қатысты жаңадан пайда болған 

түсініктерді біріктіретін халықаралық құжат жасау қажет болды. Бала 

құқықтары туралы конвенция, міне, осындай құжат. 1989 жылғы 20 қарашада 

БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы Бала құқықтары туралы Конвенцияны қабылдады. 

Ал, 1990 жылдың 2 қыркүйегінде 20 ратификацияланған келісім жинақталған 

соң Конвенция заңды күшке ие болды. Оның қабылдануы бала құқығын 

қорғау саласындағы маңызды уақиға болды. Мұнда алғаш рет бала арнаулы 

қорғауды қажет ететін объектісі ретінде емес, адам құқығының барлық түрі 

тиесілі құқық субъектісі ретінде қарастырылды. Балалардың бірнеше жаңа 

құқықтары енгізілді. Мысалы, онда даму және өмір сүру, жеке тұлғалығын 

сақтау, өз көзқарастарын еркін білдіру, әскери іс-қимылдарға қатыспау және 

өзге де мәселелер қамтылған. Бала құқықтары туралы халықаралық 

Конвенцияның негізгі қағидаттарын атап өтер болсақ: мемлекет әрбір баланың 

аман-сау өсіп, жан-жақты дамуын қамтамасыз етеді, бала өмірге келе 

салысымен тірекуге алынады және өзіне есім мен азаматтық алуға, әрбір бала 

өз отбасында, ата-анасымен бірге өмір сүруге құқылы, отбасында әкесі мен 

анасы өз алдына дербес өмір сүрумен, баланы ата-анасымен ажыратуға, 

мектепте кінәлі болғанда да оны ешкімнің ұрып жазалауға, кемсітіп қорлауға 

құқығы жоқ. Сондай-ақ, бала тынығуға және мәдени демалуға, әрбір баланың 

ой- пікір, ар-ождан және дін еркіндігіне, өзі қалған спорт түрімен 

шұғылдануға, денсаулығын сақтауға, емделуге, өз ойын еркін айтуға құқылы 

[2].  
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Ресми мәліметке жүгінсек, биылғы жылдың алғашқы бір жарым айында 

ғана кәмелетке толмағандарға қарсы 267 қылмыс жасалыпты, оның ішінде 71-

і ауыр, ал 21-і аса ауыр. Үш бала өлтірілген, 24 жағдайда олардың 

денсаулығына ауыр және орташа ауыр зақым келген, он екісі зорланған, жетеуі 

сексуалды сипаттағы зорлық-зомбылық көрген, 16 жасқа толмаған 57 баламен 

жыныстық қатынас жасалған, екеуі проституциямен айналысуға тартылған. 

Кәмелетке толмағандарға қатысты тонау, қарақшылық жасалады, оларды 

азаптайды, қауіп-қатермен жалғыз қалдырады, тәрбиелеу бойынша міндеттер 

орындалмайды. 14 бала өздеріне өздері қол жұмсаған. Жүзден астамы заң 

бұзған» деген қорқынышты мәліметтерді мысалға келтірген Айтпаева балалар 

мен жасөспірімдер қауіпсіздігіне алаңдаған болатын. Ал қазір осы 

мәселелердің барлығымен Сәуле ханымның өзі айналысып, балалардың 

мүддесін қозғағалы отыр  

Әрбір баланың отбасында тұрып, тәрбиеленуге құқығы бар. Отбасылық 

тәрбие баланы тәрбиелеудің ең тәуір түрі, сондықтан да оған басымырақ 

маңыз беріледі. Баланың өз ата-анасының отбасында және өзге де 

туысқандарымен тұруына, олармен қарым-қатынас жасауға қақысы бар. Неке 

бұзылған кезде бала көбінесе анасының жанында қалып, сонымен бірге 

тұрады, ал әкесімен, әдетте, демалыс күндері жолығып тұрады. Ата-

аналарының ажырасуы бұдан кейін бөлек тұра бастаған әкесі мен баласының 

арасындағы қатынастарды тоқтатуға әсер етпеуі тиіс. Бірақ сот практикасында 

баланың әкесімен кездесіп тұруына анасының рұқсат бермейтіндігінің, не 

әкесінің баласын және оны тәрбиелеуге міндетті екендігін ұмытып 

кететіндітінін: сансыз мысалдарын кездестіруге болады. Заң ажырасқан, ата-

аналарға, екі жақта баланы тең тіррде тәрбиелеуді міндеттейді. Егер олардың 

біреуі өз міндетін орындамаса, сот оны орындауға мәжбурлеуге құқылы. 

Мысалы, сот баланың әкесімен кездесу уақытын және орнын белгілейді 

немесе анасының талабы бойынша әкенің бала тәрбиесімен айналысуын 

міндеттейді [3]. 

Баланың өз ата-анасының тәрбиесінде болуға, мүдделері мен жан-жақты 

дамуының қамтамасыз етілуіне, оның адамдық кадір-касиетінің қүрметтелуіне 

қақысы бар. Бала өз мүддесіне қатысты кез келген отбасылық мәселелерді 

шешкенде өз ой-пікірін еркін білдіруге құқылы. Бала 10 жасқа толған соң, 

оның пікірімен де санасады. Мысалы, тегі мен атын өзгерткенде, бала асырап 

алғанда немесе оның кажеттігі болмағанда ескеріледі [4]. 

Әрбір баланың отбасында тұрып, тәрбиеленуге құқығы бар. Отбасылық 

тәрбие баланы тәрбиелеудің ең тәуір түрі, сондықтан да оған басымырақ 

маңыз беріледі. Баланың өз ата-анасының отбасында және өзге де 

туысқандарымен тұруына, олармен қарым-қатынас жасауға қақысы бар. Неке 

бұзылған кезде бала көбінесе анасының жанында қалып, сонымен бірге 

тұрады, ал әкесімен, әдетте, демалыс күндері жолығып тұрады. Ата-

аналарының ажырасуы бұдан кейін бөлек тұра бастаған әкесі мен баласының 

арасындағы қатынастарды тоқтатуға әсер етпеуі тиіс. Бірақ сот практикасында 

баланың әкесімен кездесіп тұруына анасының рұқсат бермейтіндігінің, не 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
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әкесінің баласын және оны тәрбиелеуге міндетті екендігін ұмытып 

кететіндітінін: сансыз мысалдарын кездестіруге болады. Заң ажырасқан, ата-

аналарға, екі жақта баланы тең тіррде тәрбиелеуді міндеттейді. Егер олардың 

біреуі өз міндетін орындамаса, сот оны орындауға мәжбурлеуге құқылы. 

Мысалы, сот баланың әкесімен кездесу уақытын және орнын белгілейді 

немесе анасының талабы бойынша әкенің бала тәрбиесімен айналысуын 

міндеттейді. 

Баланың өз ата-анасының тәрбиесінде болуға, мүдделері мен жан-жақты 

дамуының қамтамасыз етілуіне, оның адамдық кадір-касиетінің қүрметтелуіне 

қақысы бар. Бала өз мүддесіне қатысты кез келген отбасылық мәселелерді 

шешкенде өз ой-пікірін еркін білдіруге құқылы. Бала 10 жасқа толған соң, 

оның пікірімен де санасады. Мысалы, тегі мен атын өзгерткенде, бала асырап 

алғанда немесе оның кажеттігі болмағанда ескеріледі.  

Мемлекет балалардың мүдделерін қорғап және балаларды отбасында 

тәрбиелеу балаларға тәрбие берудің ең тәуір түрі екендігін тани отырып, 

тәрбиенің отбасылың турінің артықшылығын заң жолымен бекітті. Қазіргі 

кезде балалар деревнясының, отбасылық балалар үйлерінің құрылып, өріс 

алуы кездейсоқ жай емес. Жас аналар (әдетте, студент немесе кәмелетке 

толмағандар) материалдық қиыншылықтары шешілгенше, жоғары оқу орнын 

бітіргенше, кәмелетке толғанша балаларын уақытша тәрбиелеуге бере 

тұратын Үміт үйі кұрылды. Мұндай аналардың өз балаларына келіп, кездесіп 

тұруына, қамқорлық жасауына тыйым салынбайды. 

Мемлекет балаларға қамқорлық көрсете отырып, бала 

туғанда жәрдемақы телейді, көп балалы отбасыларына барынша көмектесіп 

отырады. 

Ата-аналар өздерінің конституциялық міндеттерін еркімен орындамаған 

жағдайда, олардан мәжбурлеу де мемлекеттің балалар құқығын қорғауының 

бір керінісі болып табылады.  

Бала құқығының бұзылуы түрліше байқалады Мысалы, асыранды 

балалардың құқығының бұзылуы, шет ел асқан асыранды балалар құқығының 

бұзылуы, тастанды балалар құқығының бұзылуы, зорлық зомбылық көрген 

бала құқығының бұзылуы тағысын тағы. Менің тоқталатын тақырыбым 

тастанды бала құқығы. Тастанды бала мен тасбауыр ана осы тақырып дәл 

бүгінгі таңда қоғамның ең бір өзекті мәселесіне айналды. Бір қолымен әлемді, 

бір қолымен бесікті тербетер әз аналар арасынан азғындаған қыздарымыздың 

осындай келеңсіздіктерге ұрынуы бір ғана отбасының немесе бір ғана 

ауылдың, аймақтың қасіреті емес, барлық елдің қасіреті деп білемін Осыдан 

10 жыл бұрын аналар сәбилерін тек балалар үйіне апарып тапсырса ал қазіргі 

таңда 

Жаңа туған нәрестені «қоқыс жәшігіне тастап кетіпті», «әжетханада 

қалдырып кетіпті» деген сөздерд көп еститін болдық. Басқа емес, өзіміздің 

қара көз қыздарымыз осындай қасиетсіздіктерге баруда. 

«Жергілікті атқарушы органдардың ақпараты бойынша, 2018 жылы 13 

бала құрылыстан, құдықтар мен қоқыс жәшіктерінен табылған. Олардың 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3
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үшеуі қайтыс болған. Мұндай жағдай артып жатыр: 2017 жылы 7 бала 

табылған еді», - деп хабарлады ҚР Білім және ғылым министрлігінің құзырлы 

органы агенттіктің жазбаша сауалына. Көп жағдайда далада қалған балалар 

шетінеп кеткендіктен, елімізде олардың өлім-жітімі туралы нақты ресми дерек 

жоқ. Сондай-ақ, ҚР биыл екі айдың ішінде екі бала табылса, оның бірі көз 

жұмған. 

Елімізде тастанды балалар санының артуына себеп болып отырған 

негізгі факторлардың бірі – оқушылар арасында жүктіліктің көбеюі. Аңдамай 

жүріп от басқан жасөспірімдер өзінің ғана емес, құрсағына біткен шақалақтың 

өмірін де өксітуде.Қазақстандағы қыздардың ерте жүктілігі Экономикалық 

ынтымақтастық және даму ұйымы елдерімен салыстырғанда 6 есеге жиі 

кездеседі. 

«Ресми статистика мәліметтеріне қарағанда, 15-19 жастағы қыздардың 

бала туу жиілігі шамамен 35 оқиғаны, нақтырақ айтқанда 1000 қызға шаққанда 

34,72 оқиғаны құрап, 1000 қызға шаққанда 29 оқиға тіркелген болатын. 

Сонымен қатар, кәмелетке толмағандардың бала тууына қатысты ең үлкен 

көрсеткіш Маңғыстау облысына тиесілі – 1000 қызға 54 оқиға, одан кейінгі 

орында Жамбыл облысы –  1000 қызға шаққанда 50,5 оқиға, сосын Атырау 

облысында 46 оқиғадан тіркелген. Айта кетерлігі, Қазақстандағы бұл 

көрсеткіш Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерімен 

салыстырғанда 6 есеге жоғары. Ұйым елдерінде  кәмелетке толмаған мың 

қызға 4-6 оқиғадан тіркеледі», –деді Ғазиза Молдақұлова. 

Маманның айтуынша, ауылды жерлерде тұратын қыздарда ерте жүктілік 

көрсеткіші олардың қаладағы құрбыларына қарағанда 12 пайызға жоғары. 

Ұлттық тәрбиенің тал бесігі – ауылдың қастерлі атына таңба боп түскен 

мұндай оқиғалар қыз бала тәрбиесінің тізгінін босатып алғанымызды аңғартса 

керек. Осыған қоса басқа қалаға білім іздеп келген қолледж,университет 

түлектері жатахана жетіспеушілігінен үй жалдап тұрады.Oл кіммен тұрып 

жатыр және үйіне қай уақытта қайтатыны ешкімді алаңдатпайды, ал басқа 

қалада отқан ата-анасының оларды 24 сағат қадығалауы әрине мүмкін емес. 

Жоғарғы оқу орындарында, колледжде, мектепте сабаққа қатысу деңгейі 

түрліше. Мектепте сабақтан жиі қалатындар 2,3 болса, жоғарғы оқу 

орындарында 5,6 , ал колледждерде жартысына жуық студент сабақтан 

қалады. Ол сұрауы, іздеуі жоқ болғандықтан қөптеген ерсі қылықтырға 

барады. 

Тағы да бір тастанды балалардың көптігіңің себебі – уақытша  

материалдық қиындықтар.  Жас аналар, материалдық жағдайы төмен аналар 

сәбиді асырай алмағандықтан оны әртүрлі жолдармен тастап кетеді. Кейбір 

аналар ақпарат аздығынан егер балалар үйіне апарып тастасам оған ақы төлеу 

қажет деп есептейді 

Сонымен қатар, тастанды балалар арасында жиі кездесетіндер олар 

әртүрлі ауыруға шалдыққан сәбилер.  

Осы елдің менталитетіне жат нәрсемен күресуге қатысты бірнеше 

ұсынысым бар. 
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Біріншіден, жасөспірімдер арасындағы тастанды балаларға келетін 

болсам, бұл жерде ата-анамен қарым-қатынас мәселесін қозғағым келеді. Ата 

– анасы балаларына мейілінше қөп қөңіл бөліп, ұлттық құндылықтарды 

дәріптеуі тиіс. Ауылдық жерлердегі мектеп оқушыларын қажет ақпараттармен 

хабардар ету психологтармен жеке кездесулер ұйымдастыру, жатақханаларды 

көбейту. Материалдық жағдайы төмен аналарға келетін болсақ, aналар үйі, 

бөбек үйлері туралы толық ақпарат беру қажет. Сонымен қатар, әртүрлі 

ауыруға шалдыққан балаларды аналар тастанды балалар атандырмауы үшін 

3D узиларды қөбейтуді қажет деп есептеймін .Қоқыстан, әжетханадан бала 

табылды деген ақпаратты естімес үшін әлемнің дамыған елдерінде 

қолданылатын «Baby box»-тарды әр қалалармен, ауылдарға орналыстыру 

қажет. 

Балалардың әсiресе тастанды балалардың тағдыры бiр баяндамамен 

шешiле қоймайтыны анық. Кез келген баланың ата-ананың жылуымен, ыстық 

алақанның мейiрiмiмен өскенiн қалайтын болсақ, тастанды балалардың 

тағдырына алаңдауымыз қажет. Денi сау бала өмiрге келсiн десек, денi сау 

ұрпақ өсiп жетiлсiн десек, қазақ қоғамында белең алып бара жатқан бұл 

мәселенiң түйiнiн шешкенiмiз абзал. Тастанды балалардың арасында 

қаракөздердiң жыл сайын көбейiп бара жатқаны да жүректi қынжылтады. 

Ендеше, қара баланың тағдырына немқұрайлы қарамайық десек, әуелi соларды 

болдырмаудың жолын шешейiк. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 Аннотация: в статье выдвигается позиция о том, что главным 

приоритетом любого современного и правового государства является гарантия 

в обеспечении каждого гражданина достойной и безопасной жизни, а также 

свобода выбора его жизнедеятельности. Однако в современном обществе 

активно растут негативные процессы, возникающие в различных сферах и 

направлениях уголовного и уголовно-процессуального права. Усиливается 

рост и влияния преступных тенденций, в следствии чего возникает проблема 

при раскрытии и расследовании преступных деяний. Важным аспектом 

данной статьи является идея, которая выражается в том, что подавляющее 

большинство преступлений осуществляется в рамках противодействия, 

которые в свою очередь препятствуют достижению целей, стоящих перед 

уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, в 

следствииданных противодействий, большинство преступных деяний 

остаются нераскрытыми.  

Ключевые слова: уголовное законодательство, уголовно-

процессуальный закон, противодействие, преступления, расследование, 

раскрытие. 

 

Противодействия при расследовании и раскрытии преступных деяний 

стоит воспринимать, как своего рода естественные, и логически 

напрашиваемые факторы (реакции). Их необходимо учитывать, 

предугадывать, прогнозировать возможные исходы и результаты. В практике 

встречаются случаи, при которых отсутствуют противодействия 

расследованию преступлений, но на современном этапе развития общества, 

такие случаи являются исключением. Основным правилом выступает 

необходимость оказывать сопротивления противодействию при раскрытии 

преступлений, четкое понимание и разграничение, как предмета, так и 

человеческой материи в проявлении противодействия: вещественные 

доказательства, следственные мероприятия, подозреваемые, свидетели, 

потерпевшие и обвиняемые. В фактическом смысле любому раскрытию и 

расследованию преступления в противовес идет противодействие ему.  

С позиции содержательности противодействия носят самостоятельный 

характер деятельности. Они выступают в качестве структурного элемента 
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определенных взаимодействий, которые направлены на приостановление, 

либо ограничение при достижении преследуемых целей. В процессе 

расследования и раскрытия преступных деяний противодействия обретают 

новые свойства: В первую очередь они становятся частью системы возникших 

правоотношений; во вторых, их деятельность направлена против 

следственных органов, они выступают элементом, препятствующим 

достижению процессуальных целей на стадии предварительного 

расследования; в третьих, рассматривая содержательную сторону, можно 

говорить о том, что они могут выступать отдельным (обособленным) видом 

преступной деятельности; и на последок они выступают в качестве вида 

коммуникационной деятельности. 

В истории понятие противодействия раскрытию преступлений 

трактовали, как разного рода формы и методы сокрытия преступных деяний, 

но на современном этапе данное понятие намного шире. Например, научный 

деятель Р. С. Белкин говорит, что противодействие расследованию 

преступлений – это умышленная деятельность, преследующая цели 

воспрепятствовать разрешению задач расследования и установления истины 

по уголовному делу.[1]. 

Рассматривая и изучая научную литературу, мы пришли к выводу, что на 

современном этапе можно выделить следующие способы противодействия 

расследованию преступлений: 

Сокрытие преступлений. Данный способ можно характеризовать, как 

сферу деятельности, которая направлена на препятствие раскрытию 

посредством утаиваний, уничтожений, маскировки и фальсификаций 

различных следов преступлений, а также самого преступника.  Деятельность 

преступлений в таких моментах может выражаться и в активной и в пассивной 

форме, как путем осуществления действий, так и бездействий. 

Утаивание преступлений. Смыслом слова «утаить» является держать 

следственные органы в неизвестности по отношению к различному роду 

обстоятельствам дела, по отношению к информационным источникам, 

которые необходимы при установлении истины. Такое противодействие 

выражается и в активной и в пассивной форме. 

К активной форме можно отнести непосредственное сокрытие тех или 

иных предметов, доказательств, относящихся к вещественным (например, 

орудие преступления, украденные деньги и драгоценности и т.п.), не явка для 

дачи показаний, сокрытие разного рода информации.К пассивной форме 

относится замалчивание, неполное донесение, не разглашение запрашиваемой 

информации, отказ от выполнения действий, которые требуются для 

разрешения дела, а также полной отказ дачи показаний.  

Уничтожение. Данный способ подразделяется в соответствии с тем, на 

что он направлен: можно уничтожить, как преступные следы, так и самого 

преступника. Здесь подразумевается уничтожение информации, носящей 

доказательственный характер и самого носителя информации. 
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Данный способ можно подразделить на полный и частичный. Частичным 

способом часто выступает фальсификация тех или иных вещественных 

доказательств. 

Следующий способ – маскировка. Данный вид имеет своей целью 

изменение представлений о способах, которыми совершается преступные 

деяния, о личности виновного лица и о предназначении информационных 

объектах 

Подвидами маскировки выступают перебазирование объектов (с 

изначального места, в котором данный объект должен располагаться в другие, 

не отведенные для этих объектов места); смена имиджа (вида) субъекта 

преступных деяний (смена цвета глаз, цвета волос, стрижки, смена одежды, 

парики, изменения индивидуальных примет и т.п.);видимость при 

использовании объектов не по их целевому назначению; действия, которые 

совершаются параллельно, с целью сокрытия преступлений (например, 

звуковые действия для отвлечения, инсценировка тех или иных действий и 

т.д.). 

Следующим способом является фальсификация. Т.е. подделывание, 

создание заведомо ложного рода информации. К подвидам фальсификации 

можно отнести: 

1. Ложные показания, донос; 

2. Создание ненастоящих следов преступлений, разного рода 

доказательств, относящихся к вещественным; 

3. Подделка документации в полной или частичной мере; 

4. Замена или дубликат того или иного объекта; 

5. Уничтожение частей объектов, изменениях их с целью. Придания иного 

внешнего вида и т.д. 

Иным способом фальсификации можно выделить составление ложного 

алиби. На практике рассматривают два метода при создании такого рода 

алиби. 

Первый, это когда виновное лицо находится в предварительном сговоре с 

теми, кто в дальнейшем фигурируют в качестве свидетелей данного алиби. 

Второй, является наиболее сложным методом при создании такого рода 

алиби. Он основан на том, что виновное лицо заведомо обманывает лиц, 

выступающих свидетелями касательно времени и даты нахождения вместе с 

ними. При таком исходе, лица, выступающие свидетелями не по своей воле, 

заблуждается, подтверждая алиби. [4]. 

Такие способы, как смешанные представляются на практике различного 

рода инсценировками. 

Инсценировке преступного деяния можно дать характеристику, при 

которой создается определенная обстановка, не соответствующая 

фактическому событию, которое произошло на данном месте. Как правило она 

дополняется сочетаемым с такой обстановкой поведением субъектов, 

сообщениями, которые не соответствуют действительности и по отношению к 

исполнителям и связанным с ним лицами. 
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Основой проведения инсценировки выступают искусственные 

материальные следы совершаемого события. Действия исполнителя 

преследуют задачу в повышении воздействия на следственные органы. Такие 

действия всегда будут являться дополнениями к материального рода следам. 

Существует определенного рода зависимость между методами 

противодействия раскрытию и субъектами такого противодействия.[3.] 

Противодействия расследованиям с точки зрения лиц, являющихся 

свидетелями или потерпевшими, происходят в случаях: 

1. Когда на таких лиц со стороны преступных субъектов оказывается 

давление или влияние. Например, разного рода угрозы, подкуп, запугивание, 

шантаж, если преступный субъект похищает родственников, детей и т.д. 

2. Если преступное деяние каким-то образом отражается на таких лицах, 

например, позорят или свидетельствует о разного рода качествах: трусость, 

жадность, скупость, лицемерие и т.д. В пример можно привести случай, если 

потерпевшее лицо стало жертвой мошеннических операций, которые в свою 

очередь были психологически специально направлены на такого рода качества 

человека.Такие преступления могут характеризоваться потерпевшей 

стороной, как преступления, которые позорят его, наносят вред репутации в 

соответствии с конкретными представлениями и взглядами. Ясный пример – 

изнасилование. Жертва предпочтет скрыть данное преступление, чтобы не 

быть опозоренной и не испортить свою репутацию. 

3. Когда разрешение уголовного дела по существу становится угрозой в 

качестве уголовной ответственности для самого потерпевшего. Например, 

совершенно ограбление средств, которые когда-то были получены 

потерпевшим мошенническим путем (хищение, взятка). [3] 

Предлагаем также рассмотреть способы противодействия на примере 

убийств. К таковы относятся: 

1. Скрытие трупа, избиение или иные методы с целю обезобразить 

внешность потерпевшего субъекта, расчленение, избавление от кистей и 

головы трупа, чтобы лишить возможности опознания; 

2. Сокрытие или уничтожение средств с помощью которого совершалось 

убийство, попытка избавиться от следов крови и иных биологических следов; 

3. Сокрытие, уничтожение и избавления от вещей и обуви, в которых 

совершалось убийство;  

4. Когда преступник проводит инсценировку своего исчезновение (смерть, 

без вести пропавший); 

5. Заметание следов, ложная дача показаний, ложное алиби, действия, как 

которые, как правило будут подтверждены недобросовестными свидетелями, 

ложными документами; 

6. Симулирование состояния аффекта, психологических отклонений; 

7. Побег, выезд преступника в иную местность, город, страну, по 

фиктивным документам с целью побега от преследования властей и сокрытия 

совершенного деяния. [6] 
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Существуют определенные способы, которые относятся к выявлению и 

преодолению в противодействии расследованию преступлений.  

Такие способы или как их принято называть в следственной практике 

«нейтрализация» при противодействии расследованию преступных деяний 

имеют тесную связь между собой по характерным признакам и методам 

осуществления. Такого рода деятельность, связанная с выявлением 

противодействия раскрытию преступных деяний может осуществляться как 

самостоятельно, так и одновременно с действиями, направленными на 

преодоление противодействия. 

Таким образом основным фактором осуществления таких действий будет 

являться обнаружение и оценка характерных черт противодействия.  

Основные признаки противодействия: 

1. Когда при проведении осмотра места происшествия обнаруживаются 

недопустимые факторы, или следы, которые не соответствуют деянию; 

2. Когда предоставляются документы, имеющие признаки подделывания; 

3. Когда четко разграничиваются следственными органами противоречия 

при даче показаний субъектов уголовного-судопроизводства (свидетелей, 

обвиняемого, жертвы и т.д.); 

4. Когда важные свидетели или потерпевшая сторона решает резко 

изменить свои показания в пользу виновного подозреваемого) лица; 

5. Уклонение от предоставления важных вещественных доказательств, 

различного рода образцы для проведения сравнительных исследований. А 

также иные объекты и предметы, имеющие значение для разрешение 

уголовного дела по существу; 

6. Нежелание и отказ от приятия участия в следственных мероприятиях; 

7. Когда виновное (подозреваемое) лицо внезапно заявляет о 

существовании своего алиби.[2] 

Регулярное совершенствование методов в преступном мире, а также форм 

преступлений говорит о необходимости в разработке концепций  и теорий в 

преодолении противодействия раскрытию преступных деяний. Более того 

важно учесть тот факт, что противодействие в основном не останавливается 

на препятствии в расследовании преступлений в конкретном уголовном деле. 

Зачастую цель противодействия направлена на то, чтобы нейтрализовать 

деятельность конкретного расследования. При изучении противодействия и 

его нейтрализации важно учитывать все факторы, детерминирующие 

вовлечение преступных лиц в совершении преступления. 
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КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация: в данном исследовании рассматривается значимая 

современная проблема – коррупция в сфере гражданского судопроизводства.  

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, коррупция 

в судебной системе, взяточничество. 

Феликс Франкфуртер говорил: «Суд, не имеющий ни кошелька, ни меча, 

в конечном итоге опирается на убежденность значительной части общества в 

его моральном авторитете» [Frankfurter, Felix, 1882–1965, член Верховного 

суда США]. Но, к сожалению, это не так. В мире и по сей день процветает 

коррупция. 
Актуальная проблема коррупции в судебной системе является очень важной, 
ведь проявление коррупции - это опаснейшее криминальное явление, которое 
разрушает основы государственной власти и управления, подрывает авторитет 
власти в глазах населения, затрагивает законные права и интересы граждан. 
Коррупция в сфере гражданского судопроизводства становится возможной в 
связи с имеющими ᅟнедостатками ᅟсовременного ᅟзаконодательства, ᅟа 
ᅟтакже    разногласием некоторых ᅟправовых ᅟактов. ᅟПорой ᅟсамо 
ᅟсодержание ᅟобъективного ᅟправа ᅟпозволяет использовать 
ᅟсубъективные ᅟправа ᅟи ᅟполномочия ᅟдля ᅟтого ᅟчтобы ᅟнавредить 
общественным ᅟотношениям, ᅟустанавливая ᅟдля ᅟнекоторых ᅟсубъектов 
ᅟразличного ᅟрода «юридические ᅟпривилегии». [2] 

Речь ᅟв ᅟданном ᅟслучае ᅟидет ᅟо ᅟсудьях, ᅟза ᅟкоторыми 
ᅟзаконодательство ᅟзакрепило ᅟособый ᅟправовой ᅟстатус ᅟдля 
ᅟосуществления ᅟвозложенных ᅟна ᅟних ᅟфункций. ᅟДля ᅟограничения 
ᅟразличного ᅟрода ᅟзлоупотреблений ᅟправом ᅟиспользуются ᅟкак 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amagomedova_risalat@inbox.ru
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ᅟсобственно ᅟюридические, ᅟтак ᅟи ᅟморальные, ᅟпсихологические 
ᅟспособы. ᅟДостигается ᅟэто, ᅟпрежде ᅟвсего ᅟпринятием ᅟсубъектами, 
ᅟсклонными ᅟк ᅟзлоупотреблениям ᅟв ᅟсилу ᅟсвоего ᅟособого 
ᅟправового ᅟстатуса, ᅟточно ᅟустановленных ᅟморальных ᅟобязанностей 
ᅟв ᅟдополнение ᅟк ᅟправовым ᅟзапретам[3]. 

Так ᅟрассмотрим ᅟже ᅟкоррупцию ᅟв ᅟсудебной ᅟсистеме.  
ᅟКоррупция ᅟв ᅟсудебной ᅟсистеме ᅟ- ᅟэто ᅟиспользование ᅟстатуса, ᅟи 
ᅟвластных ᅟполномочий ᅟсудьи ᅟи ᅟдолжностных ᅟлиц, 
ᅟосуществляющих ᅟруководство ᅟсудебными ᅟорганами, ᅟвопреки 
ᅟустановленных ᅟКонституций ᅟРоссийской ᅟФедерации ᅟи 
ᅟзаконодательством ᅟнорм ᅟих ᅟфункционирования, ᅟкоторая ᅟнаносит 
ᅟвред ᅟохраняемым ᅟгосударством ᅟправам ᅟи ᅟинтересам ᅟграждан.  ᅟВ 
ᅟсфере ᅟгражданского ᅟсудопроизводства ᅟможно ᅟвыделить 
ᅟследующие ᅟкоррупционные ᅟюстицнормы: 
 ᅟ Связанные ᅟс ᅟкорыстной ᅟзаинтересованностью ᅟсудьи: ᅟ 

а) ᅟВзяточничество ᅟ- ᅟэто ᅟполучение ᅟсудьей ᅟденег, ᅟиных 
ᅟматериальных ᅟблаг в ᅟобмен ᅟна ᅟиспользование ᅟсудьей ᅟсвоих 
ᅟвластных ᅟполномочий ᅟв ᅟцелях ᅟисполнение ᅟпросьбы ᅟлица. 
ᅟПример: ᅟвынесение ᅟнеправосудного ᅟсудебного ᅟрешения, ᅟсоздание 
ᅟпроцессуальных ᅟпрепятствий ᅟв ᅟзащите ᅟсвоих ᅟправ ᅟи ᅟинтересов 
ᅟдругим ᅟлицам, ᅟа ᅟтакже ᅟсовершение ᅟсудьей ᅟдействий, ᅟвходящих 
ᅟв ᅟего ᅟкомпетенцию, ᅟдля ᅟобеспечения ᅟзащиты ᅟс ᅟпомощью ᅟсуда, 
ᅟлица ᅟкоторый, ᅟдал ᅟвзятку[4].   

б) ᅟОтстаивание ᅟсудьей ᅟинтересов ᅟпреступных ᅟсообществ ᅟ– 
ᅟсоздание ᅟпредседателем ᅟсуда ᅟлибо ᅟсудьей ᅟпо ᅟдоговоренности ᅟс 
ᅟдругими ᅟсудьями ᅟблагоприятной ᅟобстановки ᅟдля ᅟправового 
ᅟзакрепления ᅟчерез ᅟсуд ᅟопределенных ᅟэтапов ᅟдеятельности 
ᅟорганизованной ᅟпреступной ᅟгруппировки.  ᅟПримером ᅟможет 
ᅟпослужить:  ᅟзахват ᅟи ᅟобращение ᅟв ᅟсвою ᅟсобственность 
ᅟпромышленных ᅟобъектов, ᅟценных ᅟбумаг, ᅟтранспортных ᅟсредств, 
ᅟосвобождение ᅟиз-под ᅟстражи ᅟили ᅟот ᅟуголовной ᅟответственности 
ᅟчелнов ᅟпреступной ᅟгруппировки.  ᅟ 
ᅟ Не ᅟсвязанные ᅟс ᅟкорыстной ᅟзаинтересованностью ᅟсудьи:  

а) ᅟЗлоупотребления ᅟв ᅟпользу ᅟкого- ᅟто ᅟ–  ᅟдопускаемые 
ᅟсудьей ᅟнарушения ᅟзакона, ᅟсовершаемые ᅟсудьей ᅟпо ᅟпросьбе 
ᅟлица ᅟили ᅟгруппы ᅟлиц ᅟот ᅟкоторого ᅟсудья ᅟчувствует ᅟслужебную 
ᅟзависимость ᅟбезвозмездно ᅟили ᅟв ᅟобмен ᅟна ᅟполучение ᅟтех 
ᅟматериальных ᅟблаг, ᅟкоторые положены ᅟсудье ᅟпо ᅟзакону, ᅟкогда 
ᅟтакие ᅟнарушения ᅟпричиняют ᅟвред ᅟохраняемым ᅟзаконом ᅟправам 
ᅟи ᅟинтересам ᅟграждан ᅟи ᅟорганизаций. ᅟВ ᅟкаждом ᅟконкретном 
ᅟслучае ᅟжизненные ᅟобстоятельства ᅟи ᅟмотивы, ᅟпобудившие ᅟсудью 
ᅟсовершить ᅟпреступление, ᅟмогут ᅟбыть ᅟразными. ᅟХарактерными 
ᅟособенностями ᅟданного ᅟвида нарушения ᅟявляются:  ᅟ 
отсутствие ᅟинтереса; 
ущемление ᅟправ ᅟзаинтересованных ᅟлиц; 
осознание ᅟсудьей ᅟтого ᅟмомента, ᅟчто ᅟввиду допускаемых ᅟим 
ᅟнарушений ᅟзакона, ущемляются ᅟзаконные ᅟправа ᅟи ᅟинтересы 
ᅟграждан ᅟи ᅟорганизаций.  ᅟ 
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б) ᅟЗлоупотребления ᅟиз ᅟличных ᅟпобуждений ᅟ– ᅟиспользование 
ᅟсудьей ᅟсвоей ᅟдолжности ᅟдля ᅟличных ᅟнеимущественных ᅟблаг[5].  
ᅟ 

Например, ᅟполучение тайной тайинформации, ᅟк ᅟкоторой 
ᅟгосударство ᅟзаконодательно ᅟустановило ᅟограниченный ᅟдоступ, 
ᅟпостоянное ᅟсодействие ᅟродственникам, ᅟблизким ᅟи ᅟзнакомым.  
ᅟПримером ᅟподобного ᅟзлоупотребления служебными полномочиями 
ᅟможно ᅟсчитать ᅟдело ᅟодной ᅟсудьи, ᅟкоторая ᅟбыла ᅟлишена 
служебных ᅟполномочий ᅟза ᅟвынесение ᅟопределения ᅟо ᅟназначении 
ᅟэкспертизы ᅟпо ᅟпридуманному ᅟей ᅟгражданскому ᅟделу ᅟс ᅟцелью 
ᅟсбора ᅟдоказательств ᅟпо ᅟиску, ᅟрассматривавшемуся ᅟв ᅟдругом 
ᅟсуде, ᅟв ᅟинтересах ᅟее ᅟᅟродственников ᅟпо ᅟвымышленному 
ᅟвопросу. Также примером может послужить и следующее уголовное дело из 
судебной практики. В ноябре 2017г в Волгограде вынесли приговор бывшему 
федеральному судье Сергею Абрамову, признанному виновным в оказании 
помощи мошенникам, похитившим у городской мэрии три муниципальные 
квартиры. В 2007 и 2008 годах Абрамов вынес пару подложных судебных 
решений по делам, связанным с отчуждением указанного жилья. На такой 
поступок судью толкнули близкие отношения с риелтором, который и был 
инициатором данного мошенничества. В махинациях также приняла участие 
супружеская пара, от имени которой судебные иски подавались к 
волгоградской мэрии. Экс-судья получил 5 с половиной лет колонии и штраф 
пятисот тысяч рублей[6].  

Ещё одним примером злоупотребления должностными полномочиями 

судьёй является данный случай. В апреле 2017г бывший судья арбитражного 

суда Тамбовской области Сергей Сучков, был задержан в марте 2016г, 

получил 7 с половиной лет строгого режима за получение взятки. Осужденный 

за круглые суммы торговал своими возможностями в суде, которые получал 

от участников судебного процесса. Судью признали виновным в получении 

взятки и приготовлении к получению еще одной. Так, судья Сучков 

постановил придать силу взысканию по исполнительному листу со 

строительной компании. А спустя 2 недели встретился с ее представителем и 

предложил организовать отсрочку по своему первому решению за двести 

тысяч рублей. Получив деньги, судья предложил создать противной стороне 

— другой строительной организации — дополнительные трудности в суде еще 

за сто тысяч рублей. 

Необходимо отметить, что наше государство участвует в различных 

программах по борьбе с коррупцией в судебной системе. Так, например, 8 

марта 2006 года Россия утвердила Конвенцию ООН против коррупции и 

приняла на себя ряд обязательств по внедрению антикоррупционных 

механизмов в стране. Также Российское уголовное законодательство 

предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение 

незаконных действий, но и просто за дачу взятки. Ещё примером может 

послужить то, что в 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, 

в корне повысившие наказание за дачу взятки. Новая же редакция Уголовного 

Кодекса РФ предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если 

дача взятки не ведет к совершению незаконных действий[7]. Но, как известно 

это не останавливает судей брать взятки. По нашему мнению, дает судьям 

возможность уйти от ответственности. Потому что ни один из 

государственных органов не имеет право на досмотр судьи. И это дает судьям 
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уверенность в своей безнаказанности. Безнаказанность судей и всей судебной 

системы привело к тому, что коррупция в этой среде повсеместна. Например, 

советском государстве должность судьи была выборная, на нее определяли 

человека, умудренного опытом и имеющего большой опыт в адвокатской, 

милицейской или прокурорской деятельности. Сейчас же, мы абсолютно 

бесправны перед судебной системой. 

 Можно предположить, что, будет если не решить вопрос об изменении 

статуса судей, то сколько- же тогда возникнет судебных ошибок, в результате 

которой может пострадать большое количество людей, обратившихся в суд за 

помощью в защите своих прав и законных интересов. В России, как известно, 

очень много примеров судебных ошибок и столько же примеров их 

неблагоприятного решения. Главной задачей РФ является не допустить 

поглощение коррупцией судебной системы. Если это произойдет, то под 

угрозой судебной ошибки окажется большинство граждан, организаций. 

Таким образом, хочу сказать, что решение данной проблемы является 

жизненно важным, как для общества, так и для государства.  

 Коррупция в сфере гражданского судопроизводства является одной из 

серьёзнейших проблем страны. Хоть и уровень коррупции в судах, и снизился 

кардинально за последнее десятилетие, но всё же значительная часть 

российской экономики по-прежнему находится в серой или чёрной зоне. Из-

за этого тормозятся многие процессы, связанные со значительными 

государственными расходами. Коррупция в судах приобрела масштабный 

характер, и подорвала доверие к российскому правосудию. 
В ᅟрезультате ᅟэтой «коммерческой ᅟдетальности ᅟсудов» мы 

ᅟотмечаем ᅟвсплеск ᅟпротестных ᅟнастроений, ᅟособенно ᅟв ᅟюжных 
ᅟрегионах ᅟстраны, ᅟчто ᅟсоздает ᅟблагоприятную ᅟсреду ᅟдля ᅟроста 
ᅟв ᅟстране ᅟтаких ᅟполитических ᅟтечений как: ᅟрадикальных, 
ᅟтеррористических. ᅟЭто ᅟприводит ᅟк ᅟросту, ᅟв ᅟнеблагоприятных 
ᅟрегионах, ᅟтеррористических ᅟактов, ᅟпреступности, ᅟнасилия. 
ᅟСитуация ᅟтакже ᅟухудшается ᅟнеуверенными ᅟшагами ᅟгосударства ᅟв 
ᅟборьбе ᅟс ᅟкоррупцией ᅟи ᅟбездействием. ᅟИ ᅟпоследнее, ᅟя ᅟуверен 
ᅟв ᅟнеобходимости ᅟотмены ᅟнеприкосновенности ᅟсудей. ᅟЕсли 
государство ᅟуверяет ᅟобществу, ᅟчто ᅟдействующие ᅟправовые 
ᅟмеханизмы ᅟзащищают ᅟкаждого ᅟгражданина, ᅟчего ᅟбояться 
ᅟсудьям? ᅟСтрах ᅟпопасть ᅟв руки ᅟсиловиков ᅟи ᅟоказаться 
ᅟотвергнутым ᅟещё ᅟвчерашними ᅟколлегами. 
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НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ И РЫБОЛОВСТВО В КАЗАХСТАНЕ 

 

Аннотация: Изучение основных этапов развития и становления 

института ответственности за незаконную охоту и рыболовство становилось 

предметом пристального внимания в науке недостаточно часто, в отличии от 

других видов экологических преступлений. Нормативно – правовые акты, 

которые регулируют особенности ответственности за браконьерство, в 

процессе своей эволюции формировались в течение не одного десятка лет. В 

казахстанской юридической науке выделяют следующие этапы: досоветский, 

советский и современный периоды, в рамках которых происходило 

формирование различных норм, регламентирующих преступления в 

экологической сфере в целом, а также непосредственно норм, 

предусматривающих уголовную ответственность за незаконную охоту и 

рыболовство. 

Ключевые слова: незаконная охота, рыболовство, советский период, 

обычное право, экологическое законодательство 

 

Нормы, непосредственно защищавшие природу от различных 

противоправных посягательств, в правовой системе нашего государства на ее 

первоначальном этапе развития, отсутствовали. В«ЖетыЖаргы», 

своде законов обычного права казахов, принятого в Казахском ханстве при 
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хане Тауке был специальный раздел под названием «Земельные споры». Под 

ними в традиционных обществах, в равно как и в казахском понимаются 

конфликтные ситуации, участники которых оспаривают установление или 

предполагаемое право собственности на землю, или право пользования ею 

(самовольный захват, самовольная запашка, уничтожение межевых знаков, 

несвоевременное возвращение временно занятой земли). Однако, так как в 

традиционном казахском обществе земля общего пользования принадлежала 

народу, то и охота, и рыболовство на земле не была урегулирована 

отдельными нормами права, равно как и не могла быть признана незаконной. 

Единственным способом отрегулировать поведение людей во время охоты или 

рыболовства было определение права собственного на землю, на которой 

такая деятельность могла быть признана незаконной. Все подобные споры, 

связанные с охотой или рыболовством на чужой земле рассматривался 

судом биев и аксакалов. В иных законодательных системах казахского 

традиционного общества, известных как «Касыма праведный путь», «Есима 

исконный путь», также рассматривались наиболее эффективные пути, условия 

и порядок решения споров, связанных с охотой и рыболовством. Тот факт, что 

реки, озера, дороги и арыки являлись общественным имуществом, не позволял 

далеко зайти законодателю в вопросах ответственности за незаконную охоту 

и рыболовство, так как все подобные споры рассматривались индивидуально 

судом биев или аульных аксакалов, а восполнение причиненного вреда 

данным деянием становилась соответствующая выкупная цена, которую 

оплачивал ответчик. 

До конца 19 века казахское обычное право развивалось с учетом 

конкретных обстоятельств, которые оказывали на него серьезное влияние. В 

качестве таких факторов следует выделить – происходящие в обществе 

процессы стратификации, а также имеющее быть резкое разделения общества 

на класс феодалов (баев) и класс низших сословий (шаруа).В этой связи стала 

необходимой реализация специальных правовых механизмов, направленных 

на защиту прав владения природными ресурсами, которая в последующем 

нашла свое непосредственное отражение в нормах права. Нормы казахского 

обычного права в указанный период, характеризующийся присоединением 

большей части казахского ханства к Российской Империи, постепенно стали 

заменятся нормами Свода законов Российской империи. В данном 

нормативном акте была появилась норма о строгой ответственности за добычу 

бобра[1]. 

Далее важно отметить, что в последующем причиной издания норм о 

регламентировании охоты и рыболовства, распространяющихся на всю 

присоединенную территорию Казахстана, стала огромная потребность в 

пушнине. Последнее было обусловлено растущим экспортом пушнины в 

страны Европы.Более того, даже обычное занятие скотоводством, которое 

предполагало заготовку мяса на зиму, близ пограничной линии к так 

называемым казачьим укреплениям, стало небезопасным, так как могло быть 

квалифицировано царскими властями как незаконная охота. В XIX в. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
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казахское кочевое хозяйство переживало явный кризис. Он усугублялся 

отчуждением лучших земель в пользу казачества. Из-за дефицита зимних 

пастбищ многие казахские хозяйства стали переходить к стойловому 

содержанию скота, что обостряло отношения простых шаруа с российскими 

властями. Сказанное выше заставляло крестьян заниматься рыболовством для 

продажи рыбы на рынке. Казахи-бедняки, ранее, занимавшиеся рыбной ловлей 

и скотоводством лишь для удовлетворения потребностей своей семьи, стали 

ловить рыбу и резать скот для продажи. Так, в 1841 г. только по реке Торгай, 

по неполным данным, рыболовством занимались до 200 семей, 

вылавливавших до 2 тысяч пудов рыбы. Всего в Младшем жузе в 40-х годах 

продавалось в среднем в год до 6,5 тысячи пудов рыбы. В середине XIX в. 

рыболовство достигло значительного развития на озере Зайсан и в мелких 

реках, впадающих в него. 

В связи с тем, что на местных рынках вырос спрос на пушнину, казахи в 

большей мере, чем в предшествующее время, занимались охотой на лисиц, 

корсаков, зайцев. В 1828 г. например, только в Бокеевском ханстве продано до 

10 тысяч сайгачих шкур и 10 тысяч заячьих шкурок. 

Русская колониальная администрация не была заинтересована в развитии 

казахского землепашества, поэтому в Положении 1844г. указывалось, что 

казахов надо оставлять предпочтительно в кочевом состоянии и 

препятствовать их занятию земледелием. С запрещением пользоваться 

землями вдоль Жаика, Ертиса, Тобыла, Есиля казахские земледельцы не могли 

орошать свои пашни водой этих рек[2]. В результате появились первые 

браконьеры, которые охотились и ловили рыбу в период размножения 

животных, а также скотоводы, которые охотились на чужих пастбищах, 

добывая себе туши животных, которые могли быстро продать на рынках. Это 

позволяло превратить Казахстан в источник получения дешевого мяса и рыбы, 

а местное население постепенно стало чаще промышлять браконьерством и 

незаконной ловлей рыбы. 

Советское законодательство в рамках различных его отраслей, 

регулирующих данный институт, а именно: гражданское и природоресурсное, 

а также уголовное, основательно изменило особенности правового 

регулирования права собственности непосредственно на объекты животного 

мира, а также их охрану уголовно-правовыми средствами. Как отмечает 

ученый А.А. Гартфельд, «для руководства страны была характерна 

абсолютизация теории и практики. Изучение этого опыта рассматривалось как 

одна из важнейших научно-практических задач, так как результаты такого 

подхода использовались для разработки эколого-правовой политики 

советского государства»[3]. Как известно, нормы казахского обычного права 

в той или иной степени оставались официальными источниками права 

Советского Казахстана до 1925 г. В республиканских актах, принятых в 1925 

г. и в последующем уже,не упоминалось о признании и допущении обычного 

права как одного из источников права, как это было прежде.В сфере 

уголовного права основным источником стал УК РСФСР, поскольку 
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Казахстан до 1936 г. входил в состав РСФСР в качестве автономной 

республики.Принятый в 1922 г.[4], в качестве первого уголовного закона, в ст. 

99 гл. I под названием «Государственные преступления» регламентировал 

особенности ответственности за охоту и рыбную ловлю во время, в местах, а 

также способами и приемами, которые были регламентированы законом как 

запрещенные. 

Спустя непродолжительное время указанная статья из текста УК КазССР 

была исключена. В связи с чем, через некоторое время в УК РСФСР была 

введена новая норма – ст. 99-а с нижеприведенным содержанием: 

«Производство промысла морских котиков и морских бобров в открытом 

море, а морских котиков также в трехмильной прибрежной полосе, равно как 

недозволенное производство промысла морских котиков и морских бобров на 

суше, а морских бобров также в трехмильной прибрежной полосе – влечет за 

собой те же меры, с тем, однако, что конфискация судов и орудий лова в этих 

случаях обязательна»[5]. Первоначальная редакция устанавливала 

ответственность лишь за водное браконьерство. УК РСФСР 1926 г. не 

содержал нормы о незаконной охоте. Однако уже в 1928 г. была введена ст. 

86.1, которая предусматривала отдельные меры наказание за незаконную 

охоту. Под незаконной охотой, согласно указанной нормы, понималось 

производство охоты непосредственно в местах и сроки или способами или 

орудиями, которые были запрещены законом. В достаточной степени 

основательно изменил нормы, предусматривающие охрану окружающей 

природной среды и природных ресурсов уголовно-правовыми средствами УК 

КазССРот 22 июля 1959 г.г [6].   

В УККазССР незаконная охота располагалась в главе 6 под названием 

«Хозяйственные преступления». Она была представлена двумя составами 

преступлений, ответственность, которые носили абсолютно самостоятельной 

характер. И данный нормативный акт особенно подходил к дифференциации 

уголовной ответственности за незаконную охоту. Ответственность 

устанавливалась в зависимости от того, к какому принадлежал объект 

промысла классу животных. Принятием в 1997 г. действующего УК РК было 

определено развитие отечественного уголовного права в дальнейшем. В УК 

РК отдельно была закреплена ответственность за незаконную охоту[7]. 

Однако уже за время более чем двух десятков лет применения 

действующего уголовного законодательства, норма предусматривающая 

ответственность за незаконную охоту, неоднократно претерпела 

существенные изменения. Во-первых, это исключение неоднократности, как 

квалифицирующего признака; изменение в связи с реформированием системы 

наказаний различных видов и размеров санкций; изменение размеров ущерба, 

а также непосредственное введение его в качестве квалифицирующего 

признака, и т.д. Во-вторых, они непосредственно были обусловлены 

необходимостью совершенствования правового регулирования нормы, 

предусматривающей особенности привлечения к уголовной ответственности 

за незаконную охоту, с учетом новых требований общественной формации. В-
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третьих, произошло значительное изменение, так называемого бланкетного 

законодательства. Так, были разработаны и приняты ряд правовых актов, 

связанных с незаконной охотой и рыболовством, в которых была обобщена 

практика применения судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования.  

Таким образом, важно сделать следующие выводы: 

1. Становление института уголовной ответственности за противоправные 

посягательства, регламентируемые ст. 337 УК РК, была определена 

особенностями исторического развития. Она прошла свою эволюцию, 

обусловленную несколькими периодами. Таким образом, исторически 

обусловленная, ее эволюция включает следующие три этапа, каждый из 

которых ограничен определенными временными рамками. Первый этап 

эволюции норм, предусматривающих ответственность за браконьерство 

определен таким временных отрезком как от начала 18 в. до второй 

половины19 в., включительно. Второй этап характеризуется формированием в 

целом института законодательства, регламентирующего особенности 

ответственности за противоправные посягательства в сфере охраны объектов 

природы. Его временной отрезок составляет период от второй половины XIX 

в. до конца XX в. Период с конца XX в. по настоящее время является этапом 

формирования института ответственности непосредственно за 

противоправные посягательства, закрепленные в уголовном законе как 

незаконная охота. Представленные этапы, все без исключения, 

характеризуются специфическими общественными отношениями, особыми 

методами их регулирования отечественным правом, а также 

предусмотренными уголовным законом мерами наказания. Исследование 

характерных особенностей и специфических закономерностей формирования 

указанных этапов представляет собой принципиальное значение для уяснения 

особенностей правового регулирования данного института уголовной 

ответственности, на основе которых она непосредственно и реализовывается.  

2. Проведенный нами анализ нормативного закрепления в казахстанском 

уголовном законе ответственности за противоправные посягательства, 

предусмотренные ст. 337 УК РК, дает возможность сформулировать ряд 

умозаключений. Во-первых, имеет место быть преемственность в 

формировании подходов к становлению норм об уголовной ответственности 

за незаконную охоту. Во-вторых, налицо закономерность определенных 

интересов таких субъектов, как общества и государства, в охране нормами 

уголовного закона животного мира. В - третьих, нормы, которые закрепляют 

указанный вид противоправных посягательств, соответствуют 

предусмотренным ст. 337 УК РК мерам ответственности.  
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О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СЕМЕЙНОЙ 

ПОЛИТИКИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Аннотация: В статье автором характеризуются меры, осуществляемые 

в Казахстане и направленные на реализацию семейной политики в стране. 

Задачи семейной политики в Казахстане наиболее активно реализуются только 

в узком направлении, которое выражается в материальной поддержке семьи, 

оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах, которой, очевидно 

недостаточна. В этой связи, стратегия определенная Концепцией семейной и 

гендерной политики, выступает основополагающим вектором, которое 

должно найти свое воплощение в деятельности уполномоченных органов и 

всех субъектов задействованных в реализацию политики в области семьи.  
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семьи, брак, гендерное равенство, социальная политика. 

 

Семейная политика считается одним из стратегических и приоритетных 

направлений в Казахстане, так как семья является оплотом общества и 

государства. Благополучие и устойчивость института семьи это залог 

успешного развития гражданского общества и государственности. 

Проводимая семейная политика в Казахстане направлена на улучшение 

условий и роста качества жизни семьи, для этого разработаны определенные 

меры экономического, правового, научного, информационного характера. 

Оптимальное, комплексное использование этих мер, послужит условием 

эффективной реализации семейной политики.  

В последнее время проявляется существенное различие между 

общественной значимостью политики в области семейных отношений и ее 

фактическим содержанием. Семейная политика страны обусловлено 

традиционными ценностями семьи в жизнедеятельности граждан, осознанием 

роли семьи в жизни общества и воспитания молодежи, гарантии устойчивости 

общества и социального прогресса. Тем не менее, задачи семейной политики 

в Казахстане наиболее активно реализуются только в узком направлении, 

которое выражается в материальной (финансовая, жилищная и т.п.) поддержке 

семей, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах, что на наш взгляд, 

очевидно недостаточна для достижение целей данной политики. 

Укрепление самого института семьи должно выражаться в достижении 

высокого уровня общественного признания ценности семейного жизненного 

уклада, рождения и воспитания детей как основного фактора устойчивости 

общества, что является основной задачей современной семейной политики. 

Семейная политика предполагает поддержку не отдельно взятых семей, а 

целую систему, которая направлена на преодоление кризиса семьи. 

Неустойчивость браков, разложение института семьи и формирования 

огромной массы холостяков, вызывают сложности усыновления (удочерения), 

ибо в неполноценной семье не может уделяться должное внимание 

воспитанию детей. 

Ухудшение социально-экономических условий семей требует от властей 

сосредоточения своих усилий проблемам  семьи, женщин, детей. Тем не менее, 

в деятельности уполномоченных государственных органов не проявляется на 

должном уровне попытка решения острых вопросов, касающиеся жизни 

устойчивых семей, связанных с содействием в осуществлении ими основных 

функций, расширением семейного бюджета, эстетического и 

интеллектуального роста и т.д. Не проводится социальная экспертиза 

принимаемых соответствующими государственными органами решений в 

контексте их воздействия на жизнь и быт семьи.  

Согласно статье 27 Конституции Республики Казахстан брак и семья, 

материнство, отцовство и детство находятся под защитой общества и 

государства[4]. Данная концептуальная норма расширяется Кодексом РК «О 
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браке и семье»[5], Законами РК «О детских деревнях семейного типа и домах 

юношества»[8], «О правах ребенка в Республике Казахстан»[9], «О 

гражданстве в Республике Казахстан»[10], «О жилищных отношениях»[11], 

«Гражданским Кодексом Республики Казахстан»[6]. Вместе с тем Республика 

Казахстан в 1998 году присоединилась к Конвенции ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин. Парламент Казахстана 

ратифицировал Конвенции ООН «О политических правах женщин» и «О 

гражданстве замужней женщины». Разработана и принята Концепция 

семейной и гендерной политики в Республике Казахстан, рассчитанная на 

долгосрочную перспективу до 2030 года[7]. Указом Президента Казахстана в 

ноябре 2005 года разработана и утверждена Стратегия гендерного равенства в 

Республике Казахстан на 2006 – 2016 годы, в которой отражены 

стратегические задачи и действия направленные на обеспечение гендерного 

равноправия во всех сферах общественной жизни. Главными инструментами 

в концентрации усилий государственных властных структур в достижении 

отмеченных целей выступили Стратегия гендерного равенства и 

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической 

политике при Президенте Республики Казахстан. Так же, создание в 

Казахстане неправительственных организаций женщинами укрепляет 

процессы динамичного вовлечения всех членов общества в разрешение 

проблем совершенствования гендерных условий.  

Процесс внедрения мер в Казахстане обозначенных стратегией 

политики гендерного равенства, оказал ощутимые воздействия в правовые 

отношения между мужчинами и женщинами, наблюдается демократизация 

института семьи. В трудовом законодательстве отражены относительно новые 

положения, регулирующие права родителей на гибкие формы занятости и 

отпуск по уходу за детьми, которые порождает благоприятные условия для 

соотношения семейных обязанностей с трудовой деятельностью. 

Помимо всего, государство реализует меры оказания помощи 

многодетным семьям, которые испытывают материальные затруднения, 

поддерживает посредством выплат пособий, оказания услуг и 

предоставлением льгот. 

С 2008 году вводятся в качестве  материальной поддержки новые 

социальные платежи в связи потерей заработка по обстоятельствам 

беременности и родам, по факту усыновления (удочерения) новорожденных 

детей, а также в случае ухода за ребенком до достижения им годовалого 

возраста, которые выплачиваются из фонда системы государственного 

социального страхования. Для укрепления семьи и благоприятного, 

полноценного воспитания детей, правительство страны поощряет и 

материально стимулирует усыновителей, попечителей, опекунов, 

усыновивших (удочеривших) детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, им предоставляются единовременные социальные выплаты со 

стороны государства. 

Положительный результат в осуществлении политики правительства 
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Казахстана в сфере социальной поддержки материнства и детства 

продемонстрировано статистическими данными. Показатель рождаемости в 

2016 году в отличие от 2010 года разительно вырос в процентном 

соотношении, то есть на 8,8% выросла рождаемость. Согласно статистическим 

данным в 2010 году родилось 366,2 тыс. детей, а в 2016 году 398,6 тыс. 

детей[7]. Возможность получить бесплатные услуги медицинского, 

социального, психологического характера получили семьи, в которых 

имеются инвалиды, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, члены 

семьи, которые страдают определенными заболеваниями, а также жертвы 

насилия и одинокие престарелые люди. Значительного успеха достигает 

профилактика бытового насилия. Это связано с тем, что 4 декабря 2009 года 

был принят Закон Республики Казахстан «О профилактике бытового 

насилия», который вступил в действие с 1 января 2010 года. Во всех регионах 

Казахстана созданы и работают кризисные центры, которые занимаются 

оказанием жертвам насилия медико-социальных, социально-правовых, 

социально-психологических услуг на бесплатной основе, предоставляют 

временные приюты.  

Одним из значимых мер реализуемых правительством Казахстана, 

явилось учреждение Дня семьи. С 2013 года в Казахстане ежегодно каждое 

второе воскресенье сентября стала отмечаться данная знаменательная дата. 

Инициатива учреждения такого праздника была поднята в 2009 году 

Национальной комиссией Казахстана, которая исследует вопросы по делам 

женщин и семейно-демографической ситуации. Целью учреждения такого дня 

явилось воплощение в жизнь национальной государственной задачи 

сохранения культурных ценностей, традиций, воспитание молодежи, 

разрешение проблем демографического характера, а также социальных 

проблем посредством института семьи. Так, 1 марта 2013 года был 

обнародован Указ Президента Казахстана, которым внесены изменения и 

дополнения в Перечень профессиональных и иных праздников Республики 

Казахстан. Данным Указом по всей стране был учреждён знаменательный день 

– День семьи, так же установлена его дата  – каждое второе воскресенье 

сентября. Каждый год организовывается Национальный конкурс «Мерейлі 

отбасы», принят Общенациональный план укрепления семейных отношений, 

морально-этических и духовно-нравственных ценностей на 2015 – 2020 годы, 

реализовываемый по таким направлениям как укрепление ценностей семьи, 

формирование здорового образа жизни, создание социума всеобщего труда, 

учрежден институт Уполномоченного по правам ребенка, который нацелен на 

обеспечение защиты прав и законных интересов детей. 

Вопреки усилиям властей направленные на поддержку и благополучие  

семьи, имеют место актуальные проблемы, которые требуют немедленного 

разрешения всеми возможными средствами. Наблюдается негативная 

тенденция роста таких социальных явлений как разводы и увеличение 

внебрачных детей. Согласно статистике в стране практически распадается 

каждый третий брак. Количество разводов среди супругов, которые имеют 
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несовершеннолетних детей, все больше и больше возрастают. К примеру, в 

2011 году было зарегистрировано 160,5 тысяч браков, на которых приходилось 

44,9 тысяч разводов, в процентном отношении это составило 28%, а в 2015 

году на 148,7 тысяч зарегистрированных браков пришлось 53,3 тысяч 

разводов, что составило 35%. 

К большому сожалению мужчины, которые сами воспитывают детей, не 

имеют тех прав, которые имеются у представителей слабого пола 

находящихся в аналогичном положении. Вопреки гендерному обеспечению 

равных прав и возможностей мужчин и женщин все же оказывают некоторое 

влияние устоявшие стереотипы, сложившиеся годами в отношении 

социальных ролей мужчин и женщин. 

Так же наблюдается тенденция к увеличению гражданских и 

межродственных браков у некоторых слоев населения. В реальной 

действительности все больше нарастает количество мужчин и женщин 

проводящих брачный союз в религиозных учреждениях, а не в органах 

регистрации актов гражданского состояния. Это все приводит к культивации 

ценностей неприемлемых для семьи, умаляющих социальное положение 

современной женщины в семье, ее свободе к самореализации, занятости и 

активности. Полагаем, что целостность и устойчивость союза в таких семьях 

ненадежная, так, как конфликты и ссоры неизбежны в таких союзах, и они 

приводят к распаду брака. 

На сегодняшний день встречаются случаи кражи и принуждения во 

вступление в брак девушек вопреки ее воле, что противоречит устоям 

светского и правового государства, являясь правонарушением, а не 

достоянием национальной традиции и культуры. Проявление таких фактов 

показывает недостаточность проводимых профилактических мер, работа с 

семьями осуществляется только по факту случаев трудной жизненной 

ситуации. В таких случаях, чтоб получить помощь, нужно обратиться в 

некоторые инстанции, так как социальную помощь оказывают различные 

ведомства, изолируя члена семьи от родных. Такие меры приводят к 

расшатыванию семейных связей, падению уровня социализации члена семьи, 

что противоречит цели социальной защиты, которая ориентирована на 

сохранение и укрепление семьи. 

Одной из насущных тем проблем семьи выступает вопрос 

репродуктивного здоровья мужчин и женщин. По статистике примерно 16% 

браков оказываются бесплодными, это проблема касается как мужчин, так и 

женщин. Беспечное отношение супругов к своему здоровью, 

сопровождающееся злоупотребление вредными привычками, приводят к 

серьезным нежелательным последствиям, связанным с потерей здоровья.   

Реалии сегодняшней жизни показывают рост количества порочных 

случаев насилия и жестокого обращения в семье. Большинство женщин 

переносят на себе бремя нелегкой семейной жизни, выражающейся в 

сексуальных принуждениях, побоях, в жестоких отношениях по отношению к 

ним. Сохраняет особую актуальность проблема физического насилия. 



306 

 

Примерно 1% детей по всей стране подвергались суровому насилию как 

физического, так и психологического характера. Острую тревогу вызывает у 

общественности распространившиеся факты изнасилования детей. В 

отдельных школьных заведениях и семьях, где дети совместно проживают с 

отчимом или мачехой, существует проблема, когда дети подвергаются 

насилию и одновременно хранят молчание, в силу страха вновь подвергнуться 

более суровому насилию. Вопреки нормам Кодекса Республики Казахстан «О 

браке (супружестве) и семье», которые обязывают граждан, уполномоченных 

лиц органов государственной власти и организаций, осведомленным о фактах 

угрозы жизни и здоровью ребенка, предпринимать определенные действия в 

целях обеспечения его прав и законных интересов, тем не менее, механизм 

информирования о фактах насилия развито недостаточной мере. 

Уполномоченными субъектами власти предпринимаются меры по 

материальной, финансовой поддержке уязвимых семей, установлением 

пособий по случаю рождения ребенка, выделению жилой площади 

молодоженам и улучшению условий семей с детьми и т.п. Безусловно, 

подобные усилия казахстанских властей в определенной мере стабилизируют 

положение в сложившейся ситуации и снимают определенные материальные 

барьеры в ходе создания семьи, но, тем не менее, необходимо применять 

широкий подход, ориентированный, в основном на обеспечение выполнения 

семьей функции воспроизводства и социализации. Для укрепления института 

семьи необходимо решить ряд задач, направленных на возрождение духовно-

нравственных начал семейных отношений, следует развивать систему 

консультативной и психологической помощи членам семьи, пропагандируя им 

семейные ценности.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛНОМОЧИЙ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
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СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные компетенции Министерства 

труда и социальной защиты населения по реализации государственной 

молодежной политики Республики Казахстан. Изучены действующие 

проекты, содействующие трудоустройству и занятости молодых 

специалистов, а также обязанности Министерства труда и социальной защиты 

населения по ведению таких проектов. Приводится краткий анализ правовых 

связей молодого специалиста и уполномоченного органа до и после его 

фактического трудоустройства. Выявлены определенные препятствия в 

полноценной реализации молодежной политики и сформулированы 

рекомендации для их устранения.  
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В послании Президента Республики Казахстан «Рост благосостояния 

казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» от 5 октября 2018 года 

были определены новые векторы стабильного экономического развития 

Республики Казахстан [1].Так, в перечень новых тенденций развития 

экономики вошла комплексная поддержка молодежи. Стоит отметить, что 

реализация молодежной политики не новое веяние для казахстанского 

общества, но, согласно Посланию, с 2019 года всестороннее содействие 

молодежистановится приоритетным направлением для государства. Новая 

молодежная политиканацелена на различные сферы жизнедеятельности, 

однако наиболее значимым, на наш взгляд, является поддержка молодых 

людей в сфере труда.  

В широкое понятие молодежи, занятой в области труда, входят «молодые 

специалисты», правовой статус которых закреплен соответствующими 

нормативными правовыми актами.  Согласно пп. 1 ст. 1 Закона Республики 

Казахстан «О государственной молодежной политике» от 9 февраля 2015 года, 

молодым специалистом признается гражданин Республики Казахстан, не 

достигший возраста двадцати девяти лет, освоивший образовательные 

учебные программы в организациях технического и профессионального, 

послесреднего, высшего и послевузовского образования и работающий не 

более трех лет по специальности, указанной в документе об образовании [2]. 

Таким образом, закон установил следующиепризнакидля молодого 

специалиста: возрастной ценз, условие освоения учебной программы вне 

зависимости от степени обучения, и трудовой стаж, составляющий срок менее 

трех лет.Учитывая достаточную детерминированность статуса молодого 

специалиста, мы сознаем, что его фактическая трудовая деятельность может 

быть обусловлена некоторыми трудностями и барьерами.  

Созданием условий, необходимых для стабильного развития потенциала 

молодого специалиста, занимается Министерство труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан. В соответствии со статьей 10 Закона РК «О 

государственной молодежной политике», компетенция министерства 

заключается в непосредственной реализации молодежной политики, 

разработке мер по трудоустройству и занятости молодежи, взаимодействию с 

молодежными организациями по вопросам трудоустройства и поддержке 

функционирования «Молодежной биржи труда» [2]. Данный перечень 

полномочий названного министерства не является исчерпывающим, так как в 

компетенцию уполномоченного органа могут входить иные обязанности. 

Анализируя положениявышеназванной статьи, мы можем отметить, что все 

обозначенные задачи преследуют одну главную цель, заключающуюся в 

трудоустройстве и занятости молодежи, в том числе и молодых специалистов.  

На наш взгляд, для стабильной поддержки молодого специалиста 

недостаточно ограничиваться трудоустройством на рабочее место. 



309 

 

Фактически после подписания трудового договора молодой специалист 

получает новый для себя статус «работник» и находится под правовой 

защитой трудового законодательства. В частности, согласно статье 16 

Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, 

регулирование трудовых отношений входит в компетенцию Министерства 

труда и социальной защиты населения[3]. На наш взгляд, активное содействие 

трудоустройству молодых специалистов, с последующим причислением их к 

общему статусу работников,не в полной мере соответствует принципам 

государственной молодежной политики.Молодые люди, окончившие 

учебныезаведения, продолжают оставаться уязвимыми в сфере трудовых 

отношений. Поэтому, на наш взгляд, для полноценной реализации 

молодежной политики министерству следует осуществлять поддержку 

молодых специалистов до достижения ими возраста двадцати девяти лет. 

Однако, стоит отметить, что компетенция министерства в делеобеспечения 

трудоустройства и занятости молодежиреализуется достаточно стабильно.  

Как нами было установлено, уполномоченными органом осуществляется 

деятельность по ведению единого информационного портала «Молодежной 

биржи труда» [2]. При осуществлении мониторинга данных, размещенных на 

«Бирже труда»,наблюдается, что информация на портале, по большей части, 

направлена на содействие трудоустройству и занятости. Среди справочных 

материалов по действующим программам можно выделить «Молодежную 

практику», как наиболее доступную и перспективную для молодого 

специалиста. Основной целью молодежной практики является получение 

трудового стажа, который повышает шансы на трудоустройство. Согласно пп. 

9 ст. 1 Закона РК от 6 апреля 2016 года«О занятости населения», 

молодежная практика является видом трудовой деятельности, 

осуществляемой выпускниками организаций образования, реализующих 

образовательные программы технического и профессионального, 

послесреднего, высшего и послевузовского образования, с целью 

приобретения первоначального опыта работы по полученной профессии или 

специальности [4]. Законом определен достаточно широкий круг лиц, которые 

могут принять участие в данном виде трудовой деятельности, однако 

внедрение молодежной политики значительно сократило потенциальное 

число участников. Так, в соответствии с Государственной программой 

развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 

2021 годы «Еңбек», молодежная практика предназначена специально для 

безработных из числа выпускников организаций образования, реализующих 

образовательные программы технического и профессионального, 

послесреднего, высшего и послевузовского образования по полученной 

профессии или специальности, завершивших обучение в течение трех 

предыдущих лет, и не старше двадцати девяти лет [5]. Основываясь на 

положениях Государственной программы, приходим к выводу о том, что для 

участников практики устанавливаются возрастной ценз, условие об 

образовании и допустимый срок регистрации в качестве безработного. 
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Учитывая то, что такое положение ограничивает в правах 

некоторыхучастников государственной молодежной политики, молодые 

специалисты не лишены права подать заявку на участие в проекте.  

Таким образом, главные особенности молодежной практики и порядок её 

реализации предусмотрены соответствующими нормативными правовыми 

актами. Молодежная практика подразумевает временное трудоустройство 

молодых специалистовпродолжительностью до шести месяцев, 

устанавливаемую трудовым договором. Следовательно, на участника 

практикив этот периодраспространяется трудовое законодательство 

Республики Казахстан, равно как и производится оплата труда из 

республиканского или местного бюджетов[6].Так как продолжительность 

времени осуществления трудовой функции за период прохождения 

молодежной практики входит в общий трудовой стаж, то шансы на 

трудоустройство у молодогоспециалиста потенциально 

увеличиваются.Отметим, что гарантией получения молодым специалистом 

минимального опыта по осуществлению трудовой функции являются 

требования к стороне работодателя. Так, участие в проекте могут принять 

только те организации, которые действуют более одного года, не имеют 

задолженностей по выплате заработных плат, и регулярно осуществляют 

налоговые и иные социальные отчисления [6]. Правилами организации и 

финансирования молодежной практики также установленыпрямые 

обязанности работодателя, как участника проекта.Например, работодатель 

обязан закрепить за участником молодежной практики наставника из числа 

опытных работников для передачи профессиональных знаний и опыта 

работы [6]. Несмотря на отсутствие критерия определения «опытности» 

работников на законодательном уровне, взаимодействие со старшими 

коллегами на рабочем месте значительно содействует в приобретении 

необходимых знаний, умений и навыков. Но, на наш взгляд, срок 

молодежной практики до шести месяцев может негативно отразиться на 

качестве опыта работы молодого специалиста. Так, нормативными 

правовыми актами не воспрещается организовывать молодежную практику 

на срок менее, чем полгода. Следовательно, адаптация на временном рабочем 

месте будет недостаточной для полноценного получения опыта работы, асам 

трудовой стаж в несколько месяцев не является приоритетным для будущего 

работодателя. Поэтому, как нам представляется,необходимо установить 

общий срок практики не менее, чем в шесть месяцев, для наиболее 

эффективного достижения целей молодежной политики.  

Рассматривая положенияо молодежной практике, следует выделить 

особую категорию выпускников учебных заведений, то есть граждан, которые 

обучались по государственному заказу. Так, согласно п. 17 ст. 47 Закона РК 

«Об образовании», граждане Республики Казахстан, обучившиеся по другим 

специальностям на основе государственного образовательного заказа, обязаны 

отработать не менее трех лет в порядке, определяемом Правительством 

Республики Казахстан [7]. Но действующими нормативными правовыми 
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актами не конкретизированыусловия отработки государственного заказа с 

учетом стажа, полученного на молодежной практике. Так как выпускники 

учебных заведений становятся потенциальными участниками программы, а 

специалисты без опыта работы являются такими же неприоритетными 

соискателями для работодателя, как безработные граждане, считаем 

необходимым решение данного вопроса на законодательном уровне.  

Другие проекты, учрежденные Министерством, предусматривают более 

длительный срок трудоустройства. Например, согласно Правилам 

организации и финансирования проекта «Первое рабочее место», участниками 

программы могут стать выпускники, ищущие работу впервые, лица, ищущие 

работу, безработные лица, независимо от регистрации в центре занятости 

населения из числа молодежи не старше двадцати девяти лет в том числе 

категории NEET («не работающие, не обучающиеся, не повышающие 

квалификацию»), не имеющих опыта работы [6].Следовательно, молодые 

специалисты не обладают исключительным правом участия, как было 

предусмотрено в проекте «Молодежная практика». Выпускники, только 

окончившие учебные заведения, не наделены какими-либо преимуществами, 

за исключением той категории граждан, которые числятся как дети из 

многодетных, малообеспеченных семей, а равно трудоспособные 

инвалиды[5]. Отсутствие привилегий для молодых специалистов среди 

большого количества конкурентов снижает их шансы на трудоустройство с 

перспективой карьерного роста. Однако главным преимуществом при 

успешном зачислении в программу выступает возможность получения опыта 

работы сроком не менее двух лет по своей специальности или профессии, 

которые указаны в документе об образовании.  

Постоянное трудоустройство также предоставляется по проекту 

«Контракт поколений», предусматривающий замену работника, достигшего 

пенсионного возраста[5]. Но приоритет в данном виде трудоустройства 

отдается молодежи в целом, а не исключительно молодым специалистам. 

Также существенный риск участия в проекте заключается в том, что с тем 

работником, которого должен заменить участник проекта, работодатель 

может продлить трудовые отношения по достижению им пенсионного 

возраста. В таком случае, участника проекта переводят на другие вакантные 

места, которые могут не соответствовать его специальности или профессии, 

указанным в документе об образовании.  

Иных проектов, содействующих получениюопыта работы или 

трудоустройству, которые нацелены исключительно на молодых 

специалистов, на текущий момент не предусмотрено. Примечательно то, что 

Правила организации проектов и Государственная программа не содержат 

достаточно конкретизированных и прозрачных положений об обязанностях 

уполномоченного органа по труду в этих проектах.Министерству 

принадлежит инициатива создания условий для стабильного 

трудоустройства молодых специалистов, но в то же самое время 

официальный мониторинг уполномоченных органом не проводится. Стоит 
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признать, что ведение статистики и документации по проектам содействует 

развитию различных программ трудоустройства, но, на наш взгляд, без 

фактического контроля со стороны государственных органов эффективность 

получения опыта работы будет ниже ожидаемой. Поэтому, в рамках 

осуществления молодежной политики необходимо вынести на рассмотрение 

вопрос сотрудничества с молодым специалистом на протяжении всего 

временного трудоустройства.  

Таким образом, изучивполномочия Министерства труда и социальной 

защиты населения по реализации молодежной политики, нами установлено: 

Во-первых, главная цель уполномоченного органа по труду заключается 

в содействии в трудоустройстве и занятости молодых специалистов. 

Дальнейшая поддержка в развитии карьеры молодого специалиста со 

стороны министерства нормативными правовыми актами не предусмотрена.  

Во-вторых, реализуемые на сегодняшний день проекты позволяют 

получить молодым специалистам опыт работы или временное рабочее место. 

Учитывая разработанность правил организации таких проектов, нами были 

выявлены некоторые вопросы, требующие решения на законодательном 

уровне.  

В-третьих, в нормативных правовых актах не предусмотрено требование 

к уполномоченному органу по мониторингу за реализацией проектов. 

Считаем необходимым установление такой обязанности с целью повышения 

результативности проектов.  
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