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СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ

УДК 930.1 (574)

А.В. МАлИкоВ, к.к. БАТТАлоВ
СоВРЕМЕННАЯ ИСТоРИоГРАФИЯ СоВЕТСкоЙ 

ГоСУДАРСТВЕННоСТИ В кАЗАХСТАНЕ 20-30 - Х ГГ. XX В.

Сначала 1990-х гг. набрала ход стремительная деидеологизация истории. 
Этот период времени характеризовался отходом от советской исторической  
традиции. Современная историография стала постепенно переходить к 
новому пониманию  проблемы  развития, прежде всего, советской истории. 
В Казахстане, увидели свет научные труды, в которых используются ранее 
неиспользуемые источники, вырабатываются новые методологические 
подходы, методы мышления.

Появились работы, которые всю советскую историческую науку ставили 
под сомнение и объявляли сплошной фальсификацией. Скоропалительный 
отказ от сложившихся в прежнюю эпоху марксистских схем и стереотипов 
привел исследователей в ряде случаев к конструированию не менее 
субъективных  схем исторического  развития и формированию односторонних 
выводов.  Лишь к середине 1990-х гг. исследователи признали пользу 
многоконцептуальности, широты методологических подходов.

«Было бы неверным трактовать историографию советского периода 
односторонне, – писал М.К. Козыбаев – даже с учетом идеологизации 
эта литература, во-первых, важный источник для изучения эволюции 
исторической мысли, а во-вторых, она несет множество исторической 
информации, необходимой при критическом отношении» [1, с. 4].

С обретением независимости одним из главных  предметов научных 
дискуссий стал вопрос о развитии государственности казахского народа, что 
вызвало  научный интерес к проблемам развития советской государственности 
в Казахстане, особенно  в сложный и противоречивый период ее развития в 
1920-1930-х гг.

Одним из крупных исследователей, который с новых позиций 
подошел к интерпретации советской истории, в том числе и по 
рассматриваемой проблематике,  был академик М.К. Козыбаев.  Оценивая 
развитие исторической науки в советской период, он отмечал:  «Система 
запретительной политики ограничивала источниковедческую базу 
исследований, особенно советского периода. Господствовала методология, 
в основу  которой был положен социально-классовый подход ко всем 
явлениям жизни общества, базирующийся на марксистко-ленинской 
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интерпретации классов, идеи об особой роли России в истории народов 
бывшего СССР» [1, с. 3].

 Развитие советской государственности нашло отражение в таких его 
работах, как «Отечественная история XX века: мифы и реальность» [2], 
«Актуальные проблемы изучения Отечественной истории» [3], «Суд над 
памятью» [4], «Тоталитарный социализм: реальность и последствия» [5] и др. 

В статье «Отечественная история XX века: мифы и реальность» Козыбаев 
пишет о мифологизации статуса казахской советской государственности. 
Решая  национальный вопрос Советское правительство,  по его мнению, 
«остановилось на пол пути, построив национальную автономию, создав 
затем союзную республику; однако она осталась на уровне декларативного 
государственного строительства» [2, с. 169].

Ученый выделяет периодизацию истории Казахстана в XX веке, 
в которой история государственного строительства в 1920-1930-х гг. 
распределяется по трем периодам: 

1) Революционный поворот, период социального и гражданского 
противостояния (февраль 1917 – 1920 гг.); 

2) Период кооперативного социализма (1921 – 1928 гг.);
3) Период тоталитарно-казарменного социализма (1928 – октябрь 1985) 

[2, с. 177].
Козыбаев подробно останавливается на характеристике общественно- 

политической и социально-экономической  системы, которая стала результатом 
строительства социализма в 1920-1930-х гг., определяя  ее как казарменный 
социализм. «В области политической он означал сращивание партии с 
государством; в области экономической – господство методов внеэкономического 
принуждения, командно-бюрократического подхода к решению назревших 
проблем прогресса; в области государственной – создание  видимости 
национальной государственности в лице «кукольных союзных республик», 
демократической формы власти в лице номенклатурных Советов, максимальная 
ее централизация под эгидой правящей партии большевиков;  в области 
социальной – отторжение рабочих и крестьян от собственности, превращение 
их в наемных пролетариев, укоренение примитивного распределения 
благ, обещания улучшить жизнь, постоянно отодвигаемые на необозримое 
будущее, в нравственной – коллективистские взгляды, которые, несмотря 
на многие положительные аспекты, поглотили личность как таковую; в 
духовной – господство штампов, клише и мифов; в области национальной – 
осуществление политики этноцида, преследование целых народов, уничтожение 
интеллектуальной элиты, подавление национального самосознания народов, духа 
свободолюбия, господство великодержавной идеологии и практики» [2, с. 169].

В работе «Тоталитарный социализм: реальность и последствия» 
описывается процесс борьбы тоталитарного режима с идейными 

противниками, рассматривается проблема политических репрессий в 
период сталинизма.

Козыбаев анализирует  репрессивную политику с конца 1920-х гг., когда 
были подвергнуты аресту представители альтернативных большевизму 
партий. Он подробно останавливается на аресте участников движения Алаш, 
отмечая, что из числа арестованных в конце 1928 года сорока четырех 
человек, часть были расстреляны, остальные осуждены на различные 
тюремные сроки и повторно привлечены к ответственности и расстреляны  
в 1937-1938 гг. [5, с. 15].

Он также  подвергает анализу репрессивные меры государства в 
период коллективизации, приводит данные о том, что к 1937 г. количество 
репрессированных составило свыше 100 тысяч человек, а количество 
высланных в Казахстан кулаков, депортированных из России составило 
360 тысяч человек [5, с. 15].

Автором рассматривается преследование тоталитарным режимом 
государственных деятелей, которые критиковали проведение коллективизации, 
выдвигали предложение о необходимости пересмотра структуры экономики 
края в период осуществления индустриализации. К их числу относятся  
С. Садвакасов, И. Мустамбаев, Ж. Султанбеков, Н. Нурмаков, З. Торегожин, 
С. Ходжанов.  Их деятельность квалифицировалась «как «национал 
уклонизм», уводящий от генерального курса большевистской партии, а 
совместные выступления и позиции по отдельным вопросам – как групповая 
борьба внутри краевой партийной организации» [5, с. 14]. 

Козыбаев пишет о репрессиях в 1937-1938 гг. в отношении лиц, 
непосредственно принимавших  участие в установление советской власти 
(Сейфуллин, Т. Рыскулов, С. Мендешев, А. Асылбеков и др.), а также 
приводит цитаты из материалов следствия [5, с. 20-26]. 

Оценивая итоги репрессий, он  отмечает «физическое уничтожение 
лучших  интеллектуальных сил страны в которых усматривался потенциальный 
источник свободомыслия» [5, с. 22].

Кроме того, ученый анализирует политику депортации народов и 
создание сети исправительно-трудовых лагерей в Казахстане [5, с. 10-12]. 

Проблема политических репрессий периода сталинизма занимает 
значительное место в современной казахстанской историографии. В 1990-е гг. 
были рассекречены отдельные документы, постановления об арестах, получены 
списки репрессированных в период сталинизма.

Активизацию исторических исследований по проблеме политических 
репрессий вызвало объявление 1997г. «Годом общенационального согласия 
и памяти жертв политических репрессий». Большой объем работы провели 
ученые Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, историко-
просветительское общество «Адилет». В республике были проведены научные 
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конференции и семинары.  В феврале  1995 г.  состоялась научно-практическая 
конференция на тему «Насильственная коллективизация и политические 
репрессии в Казахстане», материалы которой были изданы в 1996 г. в книге 
«Народ не безмолвствует» [6].  В ноябре 1996 г.  списки репрессированных 
вышли в коллективной работе под названием «Книги скорби» [7].

Вместе  с тем М.К. Козыбаев выделяет и позитивные стороны развития 
Казахстана в 1920-1930-х гг.: «… в области политической был уничтожен 
классовый, национальный гнет. Отечество наше освободилось от  засилья 
иностранного капитала, в области экономической – ликвидирована безработица; 
в области социальной осуществлено бесплатное всеобщее образование, 
здравоохранение, социальное обеспечение; в области духовной достигнуто 
приобщение к высотам мировой культуры, претворены в жизнь идеи 
национального согласия  и всеобщего равенства, коллективизма» [2, с. 170].

Кроме того, ученый отмечает объединение казахских земель, создание, 
хотя и в марионеточной форме государственности, принадлежавших ему 
до колонизации, а также революционный энтузиазм, веру в идеалы, 
самоотверженность, которые особенно проявились в период агрессии 
фашистской Германии [5, с. 22].

В целом, в трудах М.К. Козыбаева содержится обстоятельный анализ 
сложного и противоречивого процесса создания и развития советской 
государственности в Казахстане, раскрываются позитивные и негативные 
стороны этого явления.

Проблема развития советской государственности нашла отражение в 
монографии С. Зиманова «Теория и практика автономизации в СССР» [8]. 
Данная работа является продолжением исследований ученого по развитию 
советской национальной государственности с «новым видением проблемы в 
условиях гласности и определенной творческой свободы» [8, с. 10].

Автор рассматривает вопросы становления советской модели 
автономизации регионов, подробно анализируя разработанную Лениным 
теорию самоопределения наций, формы национальных автономий, влияние 
тоталитаризма на федеративную систему СССР.

Анализируя историю образования СССР, Зиманов  отмечает решающую 
роль в этом процессе  права наций на самоопределение, которое «явилось 
одним из важнейших факторов интернационализации и обеспечения 
единства общества и страны». Это право «укрепило Россию как великую 
державу, основанную на советской власти. Без этой идеи и ее практической 
конструкции вряд ли бы состоялся Союз советских республик» [8, с. 12].

В работе С. Зиманова содержится глубокий анализ трудов В.И. Ленина 
по вопросам национального самоопределения. Оценивая политическую 
деятельность В.И. Ленина в период создания СССР, ученый пишет: «Ленинская 
политическая мудрость проявилась в глубоком осмыслении задач революционной 

власти в национальном вопросе, в оценке с этих позиций процесса образования 
СССР и того, какими должны быть  отношения внутри федерации, Центра и 
независимых республик как условие упрочения власти. … Завоевание доверия 
к Союзу со стороны республик должно было стать основным требованием в 
национальных и межнациональных отношениях» [8, с. 27-28].

Вместе с тем, Зиманов на основе анализа официальных документов, 
подписанных В.И. Лениным, его выступлений и замечаний на полях 
материалов, связанных с  образованием их союза национальных республик, 
делает вывод о том, что «…федеративное советское государство было лишь 
на пути к строго централизованному, авторитарному государству» [8, с.19].

Эти тенденции отчетливо проявились после смерти Ленина, когда 
«заметно спала, даже сошла на нет,  борьба с русским шовинизмом, а 
главной целью  национальной политики стала борьба с национализмом 
малых наций». Национальная политика «стала серьезно деформироваться 
и перерождаться»  [8, с. 16].

Давая оценку изменениям форм национально-государственного 
строительства, вызвавших преобразование национально-территориальных 
автономий в союзные республики в 1930-х гг, Зиманов пишет, что это было 
вызвано объективной необходимостью «приведения форм национальных 
автономий с их содержанием в условиях укрепления государственной  системы 
и национальных и межнациональных отношений, когда был накоплен опыт 
устройства жизни национальностей» [8, с. 40].

Однако, несмотря на усовершенствование Союза республик, «эта реформа 
не устранила перекосы в национальной  политике. В последующие годы 
разрыв между объективным процессом развития общества и федеративными 
отношениями еще более увеличился» [8, с. 7].

Зиманов  также пишет о выдающихся достижениях СССР в первые 
два десятилетия советской власти, о вхождении государства в разряд 
ведущих держав мира, отмечая при этом,  что значительная часть этих 
успехов была достигнута «путем лишений, палочной дисциплины, массовых 
репрессий и отчуждения народа от власти, путем предельной идеологизации 
жизни общества и бытия людей».  Далее он утверждает, что, несмотря на 
определенные экономические успехи, Казахстан и ряд других республик 
превратились в сырьевую базу СССР, отрасли экономики развивались 
таким образом, «чтобы постоянно сохранялась привязанность к метрополии 
и зависимость от нее» [8, с. 6].

Историками подробно рассмотрены проблемы влияния политической 
системы на социально-экономическое развитие Казахстана. Одним из 
объектов критики стал господствовавший в советской историографии тезис  
о переходе к социализму, минуя капитализм.  Подчеркивается, что казахский 
народ не был готов «прыгнуть»  в социализм, так как в крае «не было 
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реальной основы –экономической, культурно-технической, психологической». 
Поддержка русского рабочего класса, который должен был способствовать 
реализации этой цели, обернулась продолжением в несколько ином виде 
колониальной политики, так как «русский рабочий класс, по существу, 
следовал по проторенному колониальному  пути, борясь за верховенство 
власти»,  ограничиваясь «исполнением воли центра методами же царских 
шабарманов (посыльных)» [2, с. 167-168].

Еще одной проблемой, которая ранее замалчивалась исследователями, 
являлась «лагерная экономика». В монографии «Очерки социально-
экономической истории Казахстана. XX век» [9] Ж. Абылхожин определяет 
ее как важнейший ресурс экономической модернизации в условиях советской 
тоталитарной системы. «Тоталитарное государство с его экстенсивным 
хозяйством, базировавшимся на приращении массы дешевого труда, 
изощренно эксплуатировало и ту его сферу, которую формировала 
«лагерная экономика»… отводя ей роль источника дармовой рабочей 
силы, использовавшейся на тяжелых физических работах в климатически 
неблагоприятных районах» [9, с. 202-214].

Некоторые аспекты развития  советской государственности нашли 
отражение в статьях и очерках, посвященных государственным деятелям 
периода 1920-1930-х гг. К примеру, в очерке «Турар Рыскулов и его 
время», написанном К. Нурпеисовым и В.К. Григорьевым, наряду с 
описанием жизни и деятельности Т. Рыскулова,  отражены  проблемы 
становления советской власти в Туркестане, развития Казахстана в период 
курса «малого Октября», партийного и государственного строительства 
[10]. Авторами также были рассмотрены  внутрипартийная борьба между 
советскими государственными деятелями, вызванная недовольством 
отдельных государственных деятелей деятельностью Ф.И. Голощекина,  
политические репрессии тоталитарного режима.

Важное место в современной историографии по данной проблематике 
занимает работа Е.Б. Сыздыкова «Российско-казахстанские отношения на этапе 
становления тоталитарной суперэтнической державы» [11]. В исследовании на 
основе обширного архивного материала рассмотрены проблемы укрепления 
и развития тоталитарного строя. Автором охарактеризованы политическая 
система советского государства, ее негативное влияние на развитие 
общественных процессов, приведших впоследствии к распаду СССР. 

Современная историография Казахстана большое внимание уделяет  
истории движения Алаш. В работах, посвященных этой малоизученной  
советской исторической наукой проблеме, многие исследователи, рассматривая 
программные  документы Алаш, архивные данные,   произведения участников 
движения, сопоставляют их с материалами по созданию и развитию советской 
государственности. Проводя сравнительный анализ, исследователи приходят 

к выводу, что алашординская альтернатива развития казахского народа с 
современных позиций  кажется более предпочтительной, чем большевистская 
модель социализма [12-14].

Анализируя историю взаимоотношений Советов и Алаш, историки 
подчеркивают, что непризнание Советской властью Алаш-Орды 
вытекало из принципиальных отличий в целях и методах осуществления 
модернизации общества.  

Описывая деятельность и судьбу участников движения Алаш  
в 1930-х гг., когда они были объявлены «врагами народа», а затем  репрессированы, 
историки параллельно  анализируют существующую в тот период 
тоталитарную политическую систему государства, борьбу советского режима 
с политическими оппонентами. 

В последние годы были защищены ряд диссертаций, в которых 
нашли отражение проблемы советского государственного строительства, 
политической системы 1920-1930-х гг. Процесс установления командно-
административной системы управления, ее характерные черты и влияние на 
общественно-политическую и экономическую жизнь Казахстана рассмотрен 
в  кандидатской диссертации Н.Б. Жоламан «Советская административно-
командная система управления и ее развал» [15].

Изучение проблемы политических репрессий представлено в 
кандидатских диссертациях Д. Орынбаевой «Политические репрессии в 
Казахстане  в 1937-1938 годы: сравнительно-исторический анализ проблемы» 
[16] и Жумасултановой Г.А. «Политические репрессии в Казахстане в 
условиях тоталитарного режима (20-е-начало 50-х гг. XX в.)» [17].

Развертыванию системы ГУЛАГА посвящена докторская диссертация  
С. Дильманова «Исправительно-трудовые лагеря на территории Казахстана 
(30-50-е гг. XX века») [18], кандидатские диссертации А Кукушкиной 
«История создания и функционирования лагеря жен «изменников Родины (30-
40-е гг. XX века)» [19] и Ж. Кыдыралиевой «Спецпереселенцы и трудармейцы 
в Западном Казахстане (1937-1957 гг.)» [20].

Влиянию политической системы на социально-экономическое развитие 
рассмотрено в кандидатских диссертациях М. Ескендирова «Восточный 
Казахстан в годы силовой модернизации (1926-1939 гг.)» [21] и Г. Нурбетовой 
«История идейно-политического и агитационно-пропагандистского 
обеспечения основных хозяйственно-политических кампаний тоталитарного 
советского режима в Казахстане (1925-1933 гг.)» [22].

Таким образом, современный уровень историографии данной проблемы 
характеризуется необходимостью четкого определения основных аспектов проблемы. 
Остро стоит задача выявления ключевых вопросов, изучение которых представляется 
необходимым для воссоздания по возможности более полной объективной картины 
развития советской государственности в период 1920-1930-х гг.
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A.V. MAlikoV, k.k. BAttAloV 
ConteMporAry historiogrAphy of the soViet stAtehood 

in kAzAkhstAn in the 1920-1930s

Түйіндеме
Бұл мақалада 1920-1930 жылдары Қазақстанда кеңестік 

мемлекеттілік тарихының дамуы мен қалыптасу тарихына 
арналған қазіргі заманғы қазақстандық тарихшылардың ең маңызды 
еңбектеріне талдау жасалады.

Resume
This article is devoted to the analysis of the features of the contem-

porary historiography of the Soviet Statehood development in Kazakhstan 
in the 1920-1930s.
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СЕКЦИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ

ӘОЖ 323.2 (574)

Г.М. кАППАСоВА
ҚАЗАҚ оЙшылАРыНың ЕңБЕкТЕРіНДЕГі Ел 

өРкЕНДЕУі МәСЕлЕСі (ХіХ ғ. Соңы – ХХ ғ. БАСы)

ХіХ ғасырда алдынғы болған тарихи көтерілістердің жалғасы болып 
жатты. Исатай Махамбеттің көтерілісінен кейін Есет бастаған көтеріліс (1853-
1858), Жаңқожа бастаған көтеріліс (1856-1857) және қазақ халқының Қоқан 
феодалдарына қарсы көтерілісі (1858). Қазақ елінің осы жағдайдағы хал-аухаты 
санасында, әдебиетте белгілі ақын-жазушылардың шығармашылығында негізгі 
идеялар болып көрінісін тапты. Бір топ ақындардың шығармаларында туған жер, 
дәстүр, елдің өркендеуі ұлттық ерекшеліктері, сауатсыздықтың салдары туралы 
тақырыптар сырттағы көрші елдердің (Ресей үкіметінің, Қоқанды) саясатынын 
әсерінен туындайды. Қалың ел өз елдігін сақтау үшін әрқашан күресте болған. 
Ал әділдік, ауызбірлік, елдің мүддесін қорғайтын билер, ата жолын жалғастыру, 
қоғамның рухани көркеюі тақырыптары ел ішіндегі әділетсіздік, таптық қарама-
қайшылықтан шығып отыр. 

Осы мақалада ХіХ ғ. соңы – ХХ ғ. басындағы ойшылдарының, ақын-
жазушылардың ел болу тақырыбын дамыту үдерісіне қосқан үлесін талдауды 
мақсат етіп отырмыз. Аталған кезеңнің белгілі ойшылдары Шәңгерей Бөкеев, 
Мұсабек Байзақов, Ақтан Керейұлы, Шәді Жәңгірұлы, Мәшһүр Жүсіп 
Көпейұлы осы мәселеге қатысты өмірдің жан-жақты құбылыстарын бейнелеп, 
терең философиялық ойлар қалдырып кеткен.

Ел болу мәселесі Шәңгерей Бөкеев (1847-1920) шығармашылығындағы 
біліммен, ғылыммен өлшенеді «Эдисон» деген өлеңінде ақын елдің алдынғы 
қатарда болуы ғылымда ашқан жаңалықтармен, соның негізінде жасалған 
қоғамға пайдалы нәтижелермен белгіленетінін көрсеткен: «Бұл ғылым - бір 
бәйтерек шектен асқан, Шұлғанған бұтағына ғарсы-күрсі. Бар ғалам он сегіз мың 
саясында, Таусылмас бұтақ сайын бар жемісі. Шайтани бұл өнерді қалай дейміз,  
Әр өнер – сол жемістің бірдемесі» [1, 190 б.]. Елдің оқымағанына, жалқаулығына, 
артта қалғанына ренжіп, оған ғалым Эдисонды үлгі ретінде келтіреді. Елдің өсіп, 
жетуін армандайды. «Эдисон мұны істеген - ғалым адам, Оқымас, жалқау біздей 
емес надан. Пәндерден кимие–симие ғылымы хикмет көп сырлар ашты түпсіз 
дариядан. Періштеміз оң жақтағы өсер еді, Солардай болып өтсек дүниядан 
[1, 190 б.]. Оң жақтағы періште образы адамның ізгі істерін белгілейді. Ал сол 
жағындағы періште жаман ісін жазып отырады. Сондықтан, ақын елді ізгілікке 
шақырады. Жалқаулықтан жирентіп, игі істерге ұмтылуға бағыт-бағдар ұсынады. 

Ел ішіндегі жағымсыз қылықтардың ел болуға кедергі болатын мәселені 
Мұсабек Байзақов (1849-1932) көтереді. Қоғамдағы басты қарама-қайшылық 
әділсіз биліктен басталатынын ақын «Сайлау деген елге бір бүлік болды» деген 
өлеңінде сипаттайды. Өлеңнің идеясы бүгін де өзінің өзектілігін жоғалтқан 
жоқ. Сайлау кезіндегі билік атқарушы адамдардың саясаты сынға салынады. 
Ең жоғары тұрған әкімдер пара алып, қызмет орындарын сатуға барады. 
Сайлауда дауыс жинау үшін «Не нарлар түсті базар жетектеліп, Шашылды 
ақша көшеге етектеліп» [2, 197 б.]. Ақын қарапайым адамдарын берекесін 
сипаттап, өз малына ие болғандарын құптайды. Ал шен құмар мырзалардың 
сайлауға түсіп, әр кімге қарыздар болып, ақша шашқаның күлкі етеді. Сонымен 
қатар, ел ішіндегі сайлау нәтижесінде алауыздықты жақтырмайды: «Сайлау 
елді бүлдірді бүлік етіп, Ата – бала, ағадан – іні кетіп .... » [2, 197 б.]. Аталған 
өлеңінде елдегі жемқорлық туралы, таққа таласу, дарақылыққа салынуды ашық 
түрде сөз етсе, «Түзу терек» атты өлеңінде ел ішіндегі адамдардың сапалылығына 
назар аударады. Мысал түрінде тура өскен терек пен қисық ағаштарды қарама-
қарсы қояды. Түзу терек образында таза іс, ізгілік, адамгершілік мағынасы 
жатыр. Ал қисық ағаш адамдардың жағымсыз қылықтарын, қыңырлығын 
сипаттайды. Туралыққа шақыра отырып, былай дейді «Ұстын болар мешітке 
түзу терек, Қисық ағаш туралар неше бөлек...   Тура жүрсек азбаймыз сіз бенен 
біз... Бір алып туралықтан жүрер мыңға, Қыңырлық не шығады болса да жүз?»  
[3, 203 б.] Ақынның шығармаларында ел болуға апаратын жол – турашылдық, 
әділдік, талапшылдық. 

Қазақ елі әрқашан жас ұрпақты назардан тыс қалдырмай, ел болудың ең 
маңызды шарты ретінде дұрыс түсінген. Тікелей ата-ана ғана емес, бүкіл ру, оның 
ішінде – көшбасшы жастардың тәрбиесін қадағалап отырған. Ақтан Керейұлы 
(1850-1912) «Мамығын төгіп қазбен қу ...»  атты өлеңінде әр нәрсенің таңбасы 
бар екендігі арқылы ашады. Сақилы халықтың қамын көздеумен сипатталады. 
Ел ішінде тентектікті жөндей білетін көшбасшы болу керектігін сөз етеді: 
«Әкімдіктің белгісі, Тентекті жиып жөндеген» [4, 208 б.] ақынның осы сөздері 
бүгінгі қоғамда іске толық асырылуы қажет деп ойлаймыз. Болашақ ұрпақты 
тәрбиелеу тек қана отбасының ісі болмауы тиіс. Бәрімізге белгілі жағдай, 
отбасы кейбір тентектерді дұрыс жолға түсіру мәселесін жеке шеше алмайды. 
Сондықтан, қоғамдық ұйымдар құрылуы қажет. Бірде бір қазақ жасымыз 
қоғам назарынан тыс қалмауы мемлекеттік деңгейде шешіліп отырса, еліміз 
нашақорлықтан, әр түрлі қылмыстан сақталады. Жақсылық пен жамандық 
халыққа деген көзқарас арқылы айқындалады: «Қаттылықтың белгісі, Халықтың 
көңілін көрмеген» [4, 208 б.]. Ел болу үшін «Не жаман?» деген өлеңінде тәрбиелік 
тақырыбын қозғайды: өсіп келе жатқан жас буынның үлкендерге қарсы шығуын 
ұрпақтар алмасуына кедергі болатынын көрсетеді. Әділетсіз бидің парақорлыққа 
салынып қоғамдық өмірдің ұстанымдарын жоққа шығаруын «жаман» іске 
жатқызып, ескерту жасайды. Қазақ әрқашан болашақ ұрпағынын болуын 
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қалаған. Ел өсуін демографиялық мәселемен байланыстырған. «Жаман» нәрсеге 
перзенттің жоқтығын жатқызған. Ақтан Керейұлы шығармаларының мұраты 
да – жамандықтан бойды аулақ ұстау, жақсылыққа жақын болуға үндеу. 

Ел болу мәселесін Шәді Жәңгірұлы (1855-1933) шығармашылығында 
«Таза жоқ, тат шықпайтын күмісінен» атты өлеңінде көтереді: ел ішіндегі 
сыйластықты сақтау, ақылға жүгіну, дұрыс істерді құптау, айтылған мінге 
құлақ асу, халыққа пайдалы істерді атқару, елдің қамын ойлайтын ерлердің 
көп болуы, бірін-бірі аңдымау, «бір-бірінің жүзін жыртпау», алданып дау - 
шараға түспеу, өсекке салынбау, сыртқы жағдай туралы хабардар болу, өз 
мінін көріп мінезін түзетуге дайын болу туралы өсиет ретінде айтқан. 

«Шардабек Болысқа» атты өлеңінде би мен өнер адамның (ақыннын) қарым-
қатынасы сөз етілген. Шардабек болыс Шәді ақынға өзі туралы мақтау өлең 
сұрап сол бір ауыз өлеңіне ат берем деп сәлем айтқан. Шәді ақын өнерін халыққа 
арнаған және ақиқатты өмірлік ұстанымы еткен: «Жалған сөйлеп, жан бағу кәсіп 
емес, Өлтірсең де айтамын ақиқатты» [5, 221 б.]. Қазір де өнер адамдарыңын 
өз шүйке басын емес, ел қамын ойлап, елге қызмет ету, оның мүддесің жырлау 
нағыз шығармашылықтың көрінісі болып табылады. Осы өлеңінде қазақ 
болмысын сақтау мәселесі қозғалған. Шардабек болыстың баласына қазаққа 
тән емес ат қойғанын жаратпайды: «Балана естімеген қойдың атты. Ойлашы, 
атырабыңда ат қойған ба, Сәбиге жаңа туған Мүңкір атты?!» [5, 220 б.] Қазақ 
елі болу үшін оның дәстүрлері сақталуы, дамуы қажет. 

Осы кезеңдегі ең ірі қазақ ойшылдарының бірі - Мәшһүр Жүсіп 
Көпейұлы (1858-1931). Ақын білім, өнер тәрізді құндылықтар болмаса, 
қоғамның іріп-шіритінін «Хал-ахуал» өлеңінде былай суреттейді: «Жігіттер, 
жақсы қайда өнер шашқан. Жүдеген ғаріптердің көңілін ашқан. Анау озық, 
мен кейін қалам ба деп. Көз салып бірін-бірі шамаласқан? Сүрініп ат аяғы 
кетер болса, Дұшпан түгіл, досың да табаласқан. Бұл жұртта сұмырай 
нәрсе толып жатыр, Өтірік, ұрлық, өсек араласқан. Өңшең сәурік, теке мен 
бұқашықтар Бір-бірін сүзіп, жаншып жараласқан. Жақсыны өзі болған көре 
алмаған, Өрт қойып жан-жағынан қамаласқан. Ақылшы шықты бізге үй 
басынан, Данышпан ойы зерек, жұрттан асқан. Биге - пара, байларға - өсім 
болды, Бой тартқан, арамдықтан бар ма қашқан? «Сен кімнен қорқасың?» - 
деп жел береді, Кісі жоқ «қой» дейтұғын, жұртты басқан» [6, 241 б.]. Қазақ 
елінің ішіндегі бірлік, ынтымақтың жоқтығы ақынның жанына батады. Елдің 
өркендеуінің бір жолы - өнер қуу. Алдынғы қатарға шыққан қазақтың алғынан 
шалмау мәселесі көтерілген. Қазақ психологиясындағы келеңсіз көріністерді 
сипаттап, елді бірлікке шақырады. Дұрыс жол – ел өкілдерінің көтерілгенін, 
әлемге әйгілі болғанын тілеу. Бүгінгі күні де бұл мәселе жоқ емес. Бірақ та 
қоғам бірталай сатыға көтерілді. Сондықтан, елімізде мәдениетті қарым-
қатынас дамуда. Және оған әсер ететін – көпұлттылық жағдай қазақ елінің 
ішкі ынтымақтасына әсер етуде.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы өзі өмір сүріп отырған ортасының 
келеңсіздіктерін былай сипаттайды: «Жүйрік ат, көңіл ашар қыран, тазы, 
Жігітті жібермейді малдың азы. Әркім-ақ жамандыққа көңіл берді, Тыятын 
болмаған соң мықты қазы. Сөзі бар замандастың терісқақпай, Жарассашы 
бір-біріне айтқан назы. Тұйғынға күшігендер ауыз салып, Жем болып 
қарға, ұзаққа қоңыр қазы. Басшымыз ел пайдасын сөйлемейді, Білгіштер 
бұл жұмысқа емес разы. Көптен көп іздегені бүліншілік, Қанша айтып 
таусылмайды еш аразы. Әлі жоқ аңқылдама түсер жарға, Айтпаса, қайдан 
білсін ел сабазы. Әлі жүр біздің қазақ надандықта, Қор болып сол себептен 
өнерпазы» [7, 242 б.] Әділ де парасатты басшысы болмаған елдің көңілі алаң, 
ісі берекесіз болатындығын атап өтеді. Сол сияқты білім-ғылымға ұмтыла 
қоймайтын ел азаматтарына көңілі толмай, ішкі өкпе-наласын білдіреді. 

Өнер адамдарының хал-жағдайы дұрыс болуын («Жігітті жібермейді 
малдың азы»), патшаның ел қамын ойлауын, соған тиісті іс-әрекет, саясат 
құруын, патшаның ісі көзі ашық адамдардың таразысына түсетінін 
(«Білгіштер бұл жұмысқа емес разы»), елдің ішінде араздықтың болмауын, 
елдің надандықтан арылуын әлеуметтік мәселелер ретінде көтеріп, солардың 
шешілуін армандайды.

Ақын жалпы халыққа да тура айтады: «Жақсылық ойлаңыздар, біздің 
халық, тастаңыз жамандықты толып жатқан» [8, 242 б.]. Ел болу үшін билік 
мәселесін Мәшһүр Жүсіп сөз етеді. Елдің байлығына ел ие болу керек екенін 
мына жолдардан оқимыз: «Құрметті ел билеген хакімдер де Жыландай 
зәрін төгіп, сорып жатқан. Бас салып зарлы, мұңлы, кем-кетікті, Бүркіттей 
тырнағымен бүріп жатқан... ....Жатырмыз біз қараңғы ұзақ күнде, Көрінбей 
жарық сәуле бір таң атқан. Желкелер старшының бейшараны, Таба алмай 
кедей ақша жапа тартқан. Ұлыққа кімнің сөзі жете берер, Осындай жұмыстар 
бар толып жатқан» [8, 242 б.]. Елді басқарып отырған әділетсіз ұлықтардың 
әрекеттерін ашына арқау етіп, олардың кедей халыққа тізелерін батырып 
отырғандығына ызаланады. 

«Қазақ жұртының осы күнгі әңгімесі» атты өлеңде 1917 жылының 
қазанынан кейінгі ел өмірін суреттейді және өнерге, ғылымға, білімге 
қазақтарды насихаттап, шақырады. Бүгін мына сөздері қанатты болып 
кеткен: «Өнерге, ғылым-білім болсаң жерік, Берілер ақыр бір күн басыңа 
ерік» [9, 243 б.]. Бірақ елді жылатқан адам оңбайтынын да ескертеді: «Көп 
жұртты көз жасына қылсаң куә, Табылар мұң-зарлы саған серік» [9, 243 б.]. 
Білімді ел болуға үндеп, халыққа тізе батырған зұлымдардың жазаларын 
алатындығына нық сенім білдіреді. 

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы өз заманының ірі тұлғасы, елдің халін 
ойлап, зарлаған, ол қазақтың өркендеуін армандаған. Өзі ішкі дүниесін таза 
ұстап, басқаларға өнеге болған. Бірақ ол кезде де халық әлі де сауатсыз 
болып, өмірдің рахатын «би», «болыс», «ауылнайлар» көрген. Оны көріп 
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отырып, үндемей қалмаған ақын, әрине, өзінің басының қамын ойламаған. 
«Ғибратнама» атты өлеңінде ел үшін, халық үшін қызмет етіп, соның 
дүниетанымын кеңейтуге, өмірін жақсартуға, көзін ашуға «тілін» алмаған. 
Ал өз халін ойласа, «сұңқардай биік шыңды мекен» етуші еді. Міне, елдің 
қамын ойлап, тыным таппай, қайғысыз өмір сүрудің орнына, барлық ел 
мәселелерін тура айтып отырған ірі тұлғалардың арқасында халықтың сана-
сезімі жоғарылайды, билердің саясатының мәнін біліп отырады. Мәшһүр 
Жүсіп өмірін елдің өркендеуі үшін қиған: «Япырмай, кессем бе екен мен 
тілімді, Үйрендім қайдан өнер, көп білімді. Өткіздім қасірет пен қапылықта 
Қызықты ойнап-күлер мезгілімді» [10, 244 б.]. Ащы шындықты айтқаны үшін 
елдегі үстем тап өкілдерінен көп қысастық көргенін жайып салады. Бүгін де ел 
қамын ойлаған ақын-жазушыларымыз аз емес. Олар да саясат, билікке ұмтылу 
емес, еліміздін хал-ахуалын жақсарту мәселесіне көп назар аударуда. Егер өз 
қамын ойласа, олар «қаршығаның» кеңесін («Ғибратнама») ұстанып отыра 
берер еді. Ел болу үшін осындай ел қамын ойлайтын ақын-жазушыларымыз 
болу керек, елдің жырын жырлайтын әдебиетіміз болу керек. 

Пайымдай келе, осы қазақ елінің патшалық режімнің соңында – Кеңес 
үкіметінің басында отаршылдықтағы жағдайы, өсіп-өнуге мүмкіндігінің 
болмағаны, бірақ тарихи аренада үндемей қалмағаны зиялы қазақтардың іс-
әрекетінен, мұра етіп қалдырған еңбектерінен көреміз. Қоғам қайраткерлері 
қазақ ел үшін Кеңес үкіметінің толыққанды, әділ іс-әрекеттерінің жоқтығын 
газет-журнал беттерінде ашық жариялап, қазақтардың саяси ой-өрісінің 
қалыптасуына көп қызмет еткен. Сол кездегі қазақ елінің жағдайының 
талдауының негізіндегі тұжырымдар бүгін ұрпақ үшін таптырмас кеңес 
болып табылып отыр. Қазақ мемлекетінің бүгінгі тәуелсіз жағдайында 
осы кезеңнен қалған ел болу мұрасы әрқашан ескеріліп, жастар үшін 
М.Шоқайдың, Ә.Бөкейхановтың, Т.Рысқұловтың, А.Байтұрсыновтың, 
Ж.Аймауытовтың, М.Дулатовтың азаматтық рухының тәрбиелік мәні 
жоғалмайды. Ш.Құдайбердиевтің, М.Жұмабаевтің, С.Торайғыровтың әр 
қазақтың басқа жұрттардан қалмай, білімге ұмтылу, өмірдің сырларын 
ашуға талпыну идеялары ешқашан өзектілігін жоғалтпайды. Барлық ел болу 
мәселесіне арналған ХХ ғ. басындағы тұжырымдар Қазақстанның болашағын 
жоспарлауға арналған концепцияларында негізге алынуы қажет.
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Г.М. КАППАСОВА
ПРОБЛЕМА ЦИВИЛИЗАЦИИ СТРАНы В ТРУДАХ КАЗАХСКИХ 

МыСЛИТЕЛЕЙ (КОНЕЦ ХіХ В. – НАЧАЛО ХХ В.)
g.M. kAppAsoVA
the proBleM of the CoUntry`s CiVilizAtion`s in the kA-

zAkh thinkers Works, (the end of the XiX CentUry - Begin-
ning of the XX CentUry)

Резюме
В данной статье рассматривается проблема рассвета 

казахского государства в трудах казахских мыслителей ХІХ-ХХ в. 
Как известно, в период становления советской власти возможности 
для развития государственности Казахстана были ничтожно малы, 
однако на исторической арене остались имена великих казахских 
просветителей того периода.

Resume
In this article the problem of the Kazakh state/s down in the works 

of Kazakh thinkers of the ХІХ-ХХ centuries is decided. As is well known, 
during the formation of the Soviet power the possibility for development 
of the Kazakhstan statehood were insignificant. However, the names of the 
great Kazakh educators of that period remain on historical arena.

СЕКЦИЯ ПРАВО

УДК 347.965 (574)

Е.Б. АХМЕТоВ
СоВЕРшЕНСТВоВАНИЕ коНСТИТУЦИоННоЙ  

МИССИИ АДВокАТУРы В РЕСПУБлИкЕ кАЗАХСТАН

Парламентом страны принят Закон «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
обеспечения квалифицированной юридической помощью», внесенный 
казахстанским Правительством.

Главной целью законопроекта являлось совершенствование 
законодательства, направленного на реализацию статьи 13 Конституции 
Казахстана, провозгласившей право граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи [1, ст.13]. В связи с этим перед депутатами стояли 
задачи повысить роль адвоката в уголовном процессе, расширить права 
потерпевшей стороны, в том числе на получение бесплатной юридической 
помощи, а также компенсацию за счет государства того вреда, который был 
причинен преступлением, и решить вопросы, связанные с предоставлением 
бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан.

В целом можно сказать, что поставленные задачи были выполнены. 
Внесены существенные изменения и дополнения в Уголовный, Уголовно-
процессуальный, Уголовно-исполнительный, Гражданский процессуальный 
кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, в законы  
«Об адвокатской деятельности» и «О порядке и условиях содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Так, наиболее важные поправки коснулись санкций, карающих за 
воспрепятствование законной деятельности адвокатов. Примечательно, 
что народные избранники посчитали, что наказание за это деяние должно 
быть аналогичным санкциям, предусмотренным за воспрепятствование 
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. 

В связи с этим измененная статья 365 Уголовно-процессуального кодекса 
отныне предписывает наказывать за такое правонарушение штрафом в 
размере от 500 до 700 месячных расчетных показателей либо лишением 
свободы на срок до трех лет [2].

Серьезное изменение коснулось статьи 70 УПК. Теперь в соответствии с ее 
новой редакцией право на защиту подозреваемого, обвиняемого, осужденного, 
оправданного, помимо адвоката, может получить его супруг (супруга) 
или близкий родственник, либо опекун, попечитель либо представитель 
организации, на попечении или иждивении которой он находится.  
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Как известно, сегодня, в соответствии с требованиями УПК, защитник 
становится участником процесса лишь с момента его допуска к участию 
в деле на основании постановления органа, ведущего уголовный процесс. 
Многие адвокаты не понаслышке знают, сколь существенно такой порядок 
нарушает и ограничивает права и возможности защитника в уголовном 
процессе. Адвокат на самом трудном для своего подзащитного этапе, по 
сути, становится заложником ведомственных интересов его процессуальных 
противников в лице следователя и дознавателя. 

Исходя из этого, депутаты ввели норму, согласно которой адвокат 
допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по 
предъявлении удостоверения адвоката и ордера. Другие предусмотренные 
законом лица считаются допущенными к участию в уголовном деле с момента 
представления документов, подтверждающих их право на участие в уголовном 
деле в качестве защитника. Учитывая принцип состязательности уголовного 
процесса и необходимость обеспечения реального равноправия сторон, 
исключительное значение для адвоката приобретает вопрос расширения его 
полномочий по сбору и предоставлению доказательств. (Это особенно важно, 
если учесть, что в соответствии с законом адвокат собирает не собственно 
доказательства, а фактические данные, которые должны быть допустимы 
судом в качестве доказательств.)

Не случайно адвокатское сообщество республики всегда настойчиво 
предлагало законодательно уточнить и дополнить перечень прав защитника 
при сборе доказательств, придав ему характер конкретного.

И вот серьезной трансформации подверглась статья 125 Уголовно-
процессуального кодекса. Ее новая редакция включила в себя новые пункты, 
специально посвященные возможностям получения защитником сведений, 
необходимых для оказания юридической помощи [2, ст.125].

Прежде всего это касается вмененного организациям обязательства по 
предоставлению истребованных (именно истребованных, а не запрошенных, как в 
действующей редакции закона) адвокатом справок и иных документов в течение 
десяти дней и ответственности за неисполнение требования, а также прав по 
инициированию производства судебной экспертизы, привлечению на договорной 
основе специалистов, опросу лиц, предположительно владеющих необходимой 
информацией. Конкретизируется, что право предоставить «сведения как в устной, 
так и в письменной форме, а также предметы и документы, которые могут 
быть признаны вещественными или иными доказательствами по уголовному 
делу», принадлежит подозреваемому, обвиняемому, защитнику, частному 
обвинителю, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и 
их представителям, а также любым гражданам и организациям. 

Учитывая специфику рассматриваемого законопроекта, депутаты 
не могли пройти мимо его социальной составляющей. Дело в том, что 

ранее предложенные Правительством поправки в пункт 1 статьи 114 
Гражданско-процессуального кодекса существенно сузили круг лиц, которые 
могут рассчитывать на получение бесплатной юридической помощи за 
счет государства, ограничив его лишь субъектами, указанными в Законе  
«Об адвокатской деятельности». Согласно же действующей редакции ГПК, любой 
гражданин, исходя из его имущественного положения, может рассчитывать на 
полное или частичное освобождение от оплаты юридической помощи [3, cт 114].

Более того, измененная статья 114 ГПК предусматривает целый ряд случаев, 
когда суд прямо обязан освободить лицо по его ходатайству (полностью 
или частично) от оплаты юридической помощи и возмещения расходов.  
Это касается рассмотрения споров о возмещении вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным 
с работой, а также при рассмотрении не относящихся к предпринимательской 
деятельности споров – для истцов и ответчиков, являющихся участниками 
Великой Отечественной войны, и лиц, приравненными к ним: военнослужащих 
срочной службы, инвалидов 1-й и 2-й групп, пенсионеров по возрасту [3].

Изменения внесены и в административно-процессуальный кодекс. 
Прежде всего более точно определен круг лиц, которые могут наряду 
с адвокатом осуществлять защиту гражданина, привлекаемого к 
административной ответственности. 

Новой нормой это право наряду с адвокатом распространилось на его 
супруга (супругу), близкого родственника, а также иного лица по ходатайству 
или с согласия подзащитного.

Наконец, в связи с характером вносимых поправок весьма пристальному 
рассмотрению депутатами подвергся ряд положений Закона РК  
«Об адвокатской деятельности». В частности, Правительство решилось 
заметно изменить принципы оплаты оказываемой адвокатами юридической 
помощи. Согласно закону правовая помощь, оказываемая социально 
уязвимым слоям населения, будет оплачиваться из республиканского 
бюджета, а не предоставляться бесплатно за счет средств коллегий адвокатов.

Прения возникли также по поводу одного из критериев формирования 
адвокатского корпуса. А именно: может ли быть адвокатом лицо, имеющее 
в своей биографии факт привлечения к уголовной ответственности? 
Правительство подошло к этому вопросу весьма расширительно и в своем 
варианте запретило заниматься адвокатской деятельностью всем ранее 
судимым гражданам. 

Однако на этот раз парламентарии не согласились с мнением 
исполнительной власти, мотивируя это тем, что, согласно части 
седьмой ст. 77 УК РК, погашение или снятие судимости аннулирует 
все связанные с судимостью правовые последствия. Соответственно, 
для ранее судимого лица, у которого судимость снята или погашена, 
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не может быть правовых ограничений, чтобы являться адвокатом [4]. 
К слову, в целях усиления контроля над качеством предоставляемой 
квалифицированной юридической помощи депутаты решили пересмотреть 
и основания для исключения адвокатов из коллегии (пункт 1 статьи  
31 закона). Теперь таким основанием может являться неоднократное 
нарушение защитником не только требований и норм законодательства, но 
и принципов организации и деятельности адвокатуры, закрепленных в уставе 
коллегий, а также правил профессиональной этики. Этой же цели – повышения 
качества юридической помощи – посвящено изменение пункта 1 статьи 15 
Закона «Об адвокатской деятельности». Дополнение гласит: «Адвокат обязан 
постоянно повышать свою профессиональную квалификацию» [5].

Подводя итоги, можно сказать, что новый закон значительно повысит 
статус адвоката и позволит ему в полной мере осуществлять конституционную 
миссию по защите граждан нашей страны. 
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НЕкоТоРыЕ ВоПРоСы ИНСТИТУТА ПРИСЯжНыХ 

ЗАСЕДАТЕлЕЙ В СУДАХ кыРГыЗСкоЙ РЕСПУБлИкИ 
(НА ПРИМЕРЕ СРАВНЕНИЯ 

С ЗАкоНоДАТЕльСТВоМ РоССИЙСкоЙ ФЕДЕРАЦИИ)

В связи с вступлением в действие института присяжных заседателей 
в судебной системе Кыргызской Республике ожидается нововведение.  
На мой взгляд, все проблемы, которые возникали во время  становления 
суда присяжных заседателей Российской Федерации, предстоят также и 
у нас  в судах присяжных Кыргызской Республики. Учитывая пробелы в 
законодательстве Российской Федерации нам необходимо принять меры и 
обращать внимание на изучение вопросов и проблем, которые были в судах 
присяжных Российской Федерации.

В России суд присяжных появился в результате судебной реформы  
в 1864 г., просуществовавшего до 1917 г. и реорганизованного первыми 
декретами нового социалистического государства, и с возрождением  
Российской Федерации началась новый этап судебной реформы, и одним из 
достоинств которой является возрождение суда присяжных.    

Как нам известно, с 1993 года суд присяжных начал действовать в 
9-ти регионах России. В судах, где были введены институты присяжных 
заседателей,  была проведена огромная по масштабу подготовительная работа 
для этого, были разработаны памятки для присяжных заседателей и другие 
вопросы организационного характера. В этих памятках указывались роль 
и место присяжного заседателя в осуществлениии правосудия. Учитывая 
необходимость памятки для присяжных заседателей, как первый документ 
извещающий о его полномочии в осуществлении правосудия, нам предстоит 
подготовить памятку следующего образца как в Российской Федерации. 
«Быть присяжным - почетная обязанность, которую Вам предстоит исполнить 
в судах присяжных заседателей. Вы становитесь значимой фигурой в 
отправлении правосудия». 

Далее указывается в соответствии какого закона присяжные заседатели 
осуществляют правосудие в судах присяжных. Данным нормативным 
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актом которое является Федеральный Закон «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»1 где, 
указывается что, в соответствии со ст. 3 данного Закона граждане Российской 
Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции 
подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей. Участие 
в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, 
включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их 
гражданским долгом. 

В памятке излагается кто может быть  присяжными заседателями 
и поясняется порядок формирования присяжных заседателей, которыми 
могуть быть граждане Российской Федерации, включенные в списки 
кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации порядке к участию в 
рассмотрении судом уголовного дела.

В Российской Федерации вопрос информирование присяжных заседателей 
о дне рассмотрение дела и вручение памятки решается в следующем порядке. 
Учитывая отдаленность областей необходимо определяется какой орган 
должен заниматься с вручением памятки, даже иногда решается вопрос 
вручения памятки перед рассмотрением уголовного дела, возникает вопрос 
что, это не будет ли влиять на установленный срок законодательством и не 
будет ли процессуальным нарушением.  

Следующая проблема ожидаемое для нашей Республики является 
возможность формирование присяжных заседателей, составляя списков 
присяжных заседателей. Общие списки присяжных заседателей составляются 
районной, городской, областной, администрацией отдельно на основе списков 
избирателей путем случайной выборки установленного числа граждан. При 
этом из числа отобранных граждан исключаются лица, которые не могут 
быть присяжными заседателями. Учитывая судебную практику Российской 
Федерации и Республики Казахстан где возникают вопросы в обеспечении 
данного института прияжных заседателей действующими лицами чтобы, 
в дальнейшем не возникал вопрос включения список отсутствующих лиц.    

Законодательство Кыргызской Республики в ч.1 ст.10 Закона  
«О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики»  предусматривает 
срок, на который граждане призываются к исполнению обязанностей 
присяжных заседателей, они призываются к исполнению обязанностей 
присяжных заседателей в суде один раз в год.2  
1 См: Федеральный закон Российской Федерации от 20 августа 2004 г. n 113-ФЗ 
“О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации”опубликовано в “РГ” - Спецвыпуск №3559 от 25 августа 2004 г.
2 См. Закон Кыргызской Республики «О присяжных заседателей в судах Кыргызской 
Республики» от 15.07.2009г./Нормативные актыКыргызской Республики № 32 с.14/

Одним  из проблемных моментов обеспечения института присяжных 
заседателей является оплата труда присяжного заседателя. Например: в 
Российской Федерации данный вопрос разрешается согласно п.1 ст.11 Закона 
РФ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» присяжному заседателю выплачивается 
компенсационное вознаграждение в размере одной второй части должностного 
оклада судьи пропорционально числу дней участия присяжного заседателя 
в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяжного 
заседателя по месту его основной работы за такой период. Возмещаются 
присяжным заседателем  судебной организацией командировочные расходы, 
а также транспортные расходы на проезд. Учитывается при выплаты 
материального пособия место нахождения суда и обратно в порядке и размере, 
установленных законодательством. За присяжным заседателем на время 
исполнения им обязанностей по осуществлению правосудия по основному 
месту работы сохраняются гарантии и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством. Увольнение присяжного заседателя или его 
перевод на другую работу по инициативе работодателя в этот период не 
допускаются. Время исполнения присяжным заседателем обязанностей по 
осуществлению правосудия учитывается при исчислении всех видов трудового 
стажа. За присяжным заседателем по месту его основной работы сохраняются 
все гарантии и льготы. Не допускаются увольнение присяжного заседателя 
или перевод его на нижеоплачиваемую работу по инициативе работодателя 
во время исполнения обязанностей в суде. 

В законодательстве Кыргызской Республики вопрос финансирования 
присяжных заседателей в судах Кыргызской Республики заложено в статье 
5 Закона «О присяжных заседателей в судах Кыргызской Республики»3, 
где указывается что, за время исполнения присяжным заседателем 
обязанностей по отправлению правосудия ему выплачивается вознаграждение 
в размере трех четвертых частей должностного оклада судьи этого 
суда  пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в 
осуществлении правосудия. Присяжному заседателю, а также кандидату в 
присяжные заседатели возмещаются комадировочные расходы в порядке, 
установленном законодательством. Вознаграждение и командировочные 
расходы выплачиваются из средств республиканского бюджета Судебным 
департаментом Кыргызской Республики. За гражданином на время 
исполнения им обязанностей присяжного заседателя сохраняются гарантии и 
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, на основании 
справки суда, подтверждающей выполнение гражданином обязанностей 
присяжного заседателя.
3 См. Закон Кыргызской Республики «О присяжных заседателей в судах Кыргызской 
Республики» от 15.07.2009г./Нормативные актыКыргызской Республики № 32 с.10/
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Изучая нормативную базу судов присяжных заседателей Российской 
Федерации, прихожу к мнению о том, что для полного функционирования 
суда присяжных заседателей был  разрешен вопрос гарантии независимости 
и неприкосновенности присяжного заседателя, которое является одним из 
нужных элементов института. Данный вопрос в  Российской Федерации 
на присяжного заседателя, исполняющего обязанности в суде, в полном 
объеме распространяются гарантии неприкосновенности судей, установленные 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным 
законом «О судебной системе Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» и Законом РФ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».  
В соответствии с Законом Российской Федерации « О статусе судей в 
Российской Федерации». Он, члены его семьи и их  имущество находятся под 
особой защитой государства. Кодекс об административных правонарушениях 
предусматривает административную ответственность лиц (руководителей, 
должностных лиц, граждан), препятствующих присяжному заседателю 
исполнять обязанности, в виде административного штрафа.

В нашей Республике вопросы гарантии независимости и 
неприкосновенности присяжных заседателей предусматрено в статье 4 
Закона КР «Присяжные заседатели в судах Кыргызской Республики»4 где, 
указано что, в период осуществления правосудия присяжный заседатель 
обладает правом неприкосновенности. Присяжный заседатель не может быть 
привлечен к уголовной ответственности, задержан, арестован, подвергнут 
обыску, личному досмотру и приводу, кроме случаев задержания в момент 
совершения преступления. Присяжный заседатель не может быть привлечен к 
административной ответственности, за исключением установленных законом 
случаев. Неприкосновенность присяжного заседателя распространяется 
на его жилище, служебное помещение, используемый им транспорт, 
корреспонденцию, принадлежащие ему имущество и документы. Уголовное 
дело в отношении присяжного заседателя может быть возбуждено только 
Генеральным прокурором или его заместителями. Никто не вправе требовать 
от присяжных заседателей отчета по конкретному уголовному делу. Во время 
исполнения гражданином обязанностей присяжного заседателя работодатель 
не вправе уволить или перевести его без его согласия на иную должность. 
За нарушения данного положения работодатель может быть привлечен 
к административной ответственности. Время исполнения присяжным 
заседателем обязанностей по отправлению правосудия учитывается при 
исчислении трудового стажа. 

4 См: Там же с. 10

Следующим новым элементом института присяжных заседателей 
является составление предварительного списка присяжных заседателей. 
Данные мероприятия по составлению предварительных списков существенно 
не отличаются в нашей Республике и в Российской Федерации. Процедура 
составления предварительных списков происходит в следующем порядке. 
После назначения судьей судебного заседания из находящихся в суде общего 
и запасного списков путем случайной выборки происходит отбор кандидатов 
в присяжные заседатели. Одно и то же лицо не может участвовать в судебных 
заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного раза  год.  
В обязательном порядке исключаются из списков присяжных заседателей 
лица, которые к моменту приглашения в суд в качестве присяжных заседателей 
утратили право быть таковыми. К участию в рассмотрении судом конкретного 
уголовного дела в порядке, в качестве присяжных заседателей не допускаются 
также лица: 1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 
2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 3) имеющие 
физические или психические недостатки, препятствующие полноценному 
участию в рассмотрении судом уголовного дела.  По устному или письменному 
заявлению председатель суда или председательствующий судья может 
освободить: 1) лиц старше 60-ти лет; 2) женщин, имеющих детей в возрасте до 
трёх лет; 3) лиц, которые в силу своих религиозных убеждений считают для 
себя невозможным участие в осуществлении правосудия; 4) лиц, отвлечение 
которых от исполнения служебных обязанностей может повлечь существенный 
вред общественным и государственным интересам (врачи, учителя, пилоты 
авиалиний и др.); 5) иных лиц, имеющих уважительные причины для 
неучастия в судебном заседании. Также Российское законодательство дает 
возможность председательствующему судье, который освобождает от 
исполнения обязанностей присяжного заседателя по конкретному делу 
всякого, чья объективность вызывает обоснованные сомнения вследствие 
оказанного на это лицо незаконного воздействия, наличия у него предвзятого 
мнения, знания им обстоятельств дела из различных источников, а также 
по другим причинам. Данное такое полномочие председательствующего 
отсутствует  в нашем  законодательстве Кыргызской Республики.

На мой взгляд также является концептуальным моментом установления 
обвинительного вердикта присяжными заседателями, и разрешения вопроса 
о снисхождении при назначении наказания. Как видно, присяжные заседатели 
не определяют вид и меру наказания, но в случае признания подсудимого 
виновным, присяжные заседатели могут признать его заслуживающим 
снисхождения, что ограничивает усмотрение председательствующего судьи при 
назначении наказания: подсудимому не может быть назначены смертная казнь 
или пожизненное лишение свободы, а срок лишения свободы определяется в 
установленных законом не максимальных пределах, а именно: в соответствии со 
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ст. 65 УК РФ  - не выше 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 
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САЙЛАНАТыН АДАМДАР ИНСТИТУТыНың КЕЙБiР СҰРАҚТАРы 
(МыСАЛҒА РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСыНың ЗАңыМЕН САЛыСТыРУ)

B.s. BAtyrBAyeV 
soMe proBleMs of jUry triAls in the CoUrts of the re-

pUBliC of kyrgyzstAn (in CoMpArison With the legislAtion 
of the rUssiAn federAtion)

Түйіндеме
Мақалада Қырғыз Республикасының сот ісіне қатысып отыру 

үшін сайланатын адамдар институтының кейбiр сұрақтары, 
мысалға Ресей Федерациясының заңымен салыстыру қарастырылған.

Resume
This article examines some issues of jury trials in the courts of the Republic 

of Kyrgyzstan by comparing with the legislation of the Russian Federation.

УДК 34(574)

о.Б. ДУБоВИЦкАЯ, л.С. ДУБоВИЦкАЯ
НЕкоТоРыЕ АСПЕкТы ПРАВоВоГо РАЗВИТИЯ 

кАЗАХСТАНА

Реформы, начавшиеся во второй половине 1980-х годов еще в Советском 
Союзе, породили великие наде жды. Надежды на избавление от пороков и 
ужасов прошлого, на демократию, процветание, благополучие человека.

Суть и направление этих реформ определились не сразу.  
В оптимальном варианте вырисовываются следую щим образом. Во-первых, 
это такое общественное развитие, которое порывает с коммунизмом 
— с идеологизированной, тотально огосударствленной командно-
распределительной организацией общества, с тиранической властью и 
господ ством партгосноменклатуры. И, во-вторых, формирование свободного 
общества, в котором утверждаются демократия и свободная, основанная на 
конкуренции рыночная экономика, обеспечивающая устойчивое и восходящее 
экономическое и социальное развитие общества, его модернизацию, благопо-
лучие каждого человека.

Сегодня,  если исходить из официальных оценок и мнений многих западных 
специалистов, Казахстан значительно про двинулся по пути демократических и 
рыночных реформ и ныне по своей основе представляет собой демократическое 
общество с все более утверждающейся рыночной экономи кой.

К сожалению, такие оценки не вполне соответствуют реальному 
положению дел.

Итоги проведенных реформ про тиворечивы, они характеризуются 
последствиями двоякого рода.

Последствия первого рода, наступившие в результате всего комплекса 
преобразовательных процессов (в том чис ле осуществленные в первые 
годы перемен), действитель но ознаменовали разрыв по ряду важных 
направлений с коммунизмом и появление реальных предпосылок и эле ментов 
демократического развития.

Эти последствия затрагивают сферу гласности, инсти туты 
представительной демократии, свободных выборов, потребительского 
рынка, ряд элементов рыночной инфра структуры, рыночных механизмов. 
Сложился сектор свободного мелкого и среднего предпринимательства, 
участники которого настроены на конкурентную состязательность, 
производственный риск, вложение собственных доходов в производство. 
Этот сектор имеет опору в формирующемся среднем классе, в либераль ных 
слоях интеллигенции, рабочего класса. Утвердились некоторые важные 
элементы банковско-финансовой инфра структуры рыночного типа. Стала 
изменяться общая эконо мико-моральная атмосфера в обществе: центр 
тяжести экономической жизни начал перемещаться на собственное дело, 
его доходность, прибыль, денежный эффект.

В целом же, однако, указанные кардинальные акции, начало которым 
было положено в 1992 году «разморажи ванием», освобождением цен, 
раздачей части государственного имущест ва всем гражданам по ПИКам 
(приватизационным инвестиционным купонам) «на равных», сплошным 
акционированием государственных предприятий, породи ли иные 
доминирующие тенденции и дали с этой точки зрения противоречивые 
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результаты, по ряду пунктов — весьма отличные от намеченных и 
ожидаемых либераль ных идеалов.

Это и есть последствия второго рода. И хотя их значи мости и 
влиянию на будущее общества еще нельзя дать окончательную оценку (они 
существуют и проявляются в противоречивой обстановке, с разноплановыми 
тенденция ми развития), все же о некоторых негативных и тревожных фактах 
можно, пожалуй, говорить с высокой степенью оп ределенности.

Прежде всего, несмотря на все ожидания, не состоя лось главного в 
демократических преобразованиях — пол ного разрыва с системой коммунизма 
и формирования свободного демократического общества с утвердившимися 
институтами либеральной демократии, со свободной рыноч ной экономикой, 
обеспечивающей устойчивое, динамичное, восходящее экономическое 
и социальное развитие общест ва (или хотя бы с утвердившимися 
и необратимыми основа ми такого общества, имеющего достаточно 
определенную, доминирующую тенденцию развития в данном направле нии).

А в этой связи и другой факт. Это все более возрас тающее значение 
тенденций авторитарно-олигархическо го бюрократического типа, при 
которых в условиях домини рования государственного капитализма 
увеличивается гос подство кланово-номенклатурной верхушки новой 
буржуазии, кругов крупного банковско-торгового капитала, нередко 
сливающегося с коррумпирован ным государственным аппаратом и 
криминальными струк турами теневой экономики.

Оптимальным итогом правового развития Казахстана должны стать не 
просто «хо рошие законы», «порядок в нормотворчестве», «отработан ная 
юридическая практика», «правовое просвещение», а постижение права.

Почему «постижение»? По крайне мере, по двум причинам.
Прежде всего, общество призвано «постигнуть» право в самом точном, 

строгом смысле слова. Постигнуть — в смыс ле понять, открыть для себя, 
отбросив примитивные, уп рощенные, чисто внешние представления. 
Точно так же, как постигают истину, ту или иную ценность. То есть 
увидеть в праве не просто зако ны, не просто некие «веления» и требования 
порядка, госу дарственную волю и общеобязательные нормы, что-то сугубо 
внешнее, по большей части чуждое человеку, а исконно свое, конкретно и 
реально гуманистическое, неотделимое ни от одного из людей, — то, 
без чего у меня, у тебя, у каждого из нас по-настоящему человеческой 
жизни нет и не бу дет.

И другая, не менее важная причина. Постижение пра ва — это 
освоение права обществом и каждым человеком. Это такое состояние 
общества, культуры, умов и чувств людей, когда право, притом 
именно гуманистическое, основу и стер жень которого образуют высокое 
достоинство человека, его неотъемлемые права, — проникает в самые 

недра, глубины общества, жизни и души каждого человека, а потому 
становится их неотъемлемой, органической частью, час тицей самой их 
плоти, сущности.

Хотелось бы в этой связи обратиться к мыслям И.А. Ильина о том, что 
свобода «должна быть принята, взята и верно осуществлена снизу», и что 
«человек должен понять ее при роду: ее правовую форму, ее правовые 
пределы, ее взаим ность и совместность, ее цель и назначение». Да еще и 
«созреть для того, чтобы верно осознать ее нравственные и духовные основы. 
Если этого не будет, то он превратит сво боду в произвол, в «войну всех 
против всех» и в хаос. И трагедия ее утраты начнется сначала [3, с. 510].

Все то, о чем говорит И.А. Ильин («принятие свободы», ее «взятие», 
«верное ее осуществление», «понимание ее пра вовой формы и правовых 
пределов» и др.), это и есть по стижение права.

Благоприятная, оптимистическая тенденция правового развития - та, 
которая ориентирована на демократические, гуманистические начала (а не 
на силовое господство), и со стоит в этом самом постижении права всем 
казахстанским обществом, а значит - каждым человеком.

Возможно, все мы, кто ныне живет и работает в Казахстане, находимся в 
уникальной жизненной ситуации: мы так или иначе участвуем в выборе пути, 
по которому пойдет разви тие казахстанского общества, и, надо надеяться, 
участвуем в самом, быть может, трудном и ответственном свершении в ходе 
становления современной (либеральной) цивилизации - в осуществлении указанной 
благоприятной, оптимистической тенденции, в постижении гуманистического 
права Казахстаном.

Ну, и коль скоро тенденция правового развития связывается с тем 
ключевым моментом, который обозначен как «постижение права», надо 
видеть и то, что это процесс исторически долгий, трудный. Даже в 
странах с благополучной демократической судьбой он растянулся на долгие 
десятилетия, на одно-два столетия, пре рывался, взрывался социальными 
потрясениями, революция ми и контрреволюциями, останавливался 
кризисами и годами упадка, порой события как бы разворачивались назад 
- в темное время изуверств, предубеждений и суеверий.

Только теперь, кажется, становится понятным, насколько это трудное дело - 
постижение права целым обществом, каждым человеком, утверждение в самой 
плоти жизни лю дей глубоких гуманистических принципов, правозаконности. 
Ведь при этом оказывается необходимым, по крайней мере:

- преодолеть сложившиеся стереотипы, идеологические постулаты, 
предубеждения против закона и юриспруденции;

- пройти немалый путь по утверждению в обществе правовых 
установлений, отвечающих «замыслу природы», основам человеческого 
бытия, свободе человека;
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- достигнуть в общественном развитии такой стадии, когда каждый 
человек открывает для себя (постигает) право как свою собственную 
гуманистическую ценность и когда, следовательно, право становится 
откровением для человека, основой и символом его веры в безопасность, 
лич ное благополучие и счастье.

И это еще не все. В западных демократически разви тых странах 
постижение права (вторая революция «в пра ве», которой ознаменованы  
1950 - 1960-е годы), гума нистическое право было поистине выстрадано 
- стало ре акцией на ужасы фашизма. Именно тогда людям по-настоя щему 
открылось то, что гуманистическое право - право, способное возвыситься 
над властью, способное стать убежищем для человека. Защитой от произвола 
власти, само дурства сильных мира сего, хранителем личной свободы.

Надо добавить к сказанному, что вторая «революция в праве», 
наряду с отмеченным политико-правовым основани ем, имела и иные, уже 
экономические, социальные предпосылки. Правовое возвышение личности 
неразрывно связано (обратим внимание на этот момент!) с развертыванием сво-
бодной рыночной экономики, с экономическим ростом, с подъ емом уровня жизни 
людей. В демократически развитых странах постижение права  происходило 
уже не в тяжелых, кризис ных (как это было в самые первые послевоенное 
годы), а в более благоприятных экономических и житейских условиях. И уж 
совсем не было того противостояния «двух философий» (коммунистической 
философии права и философии гуманистического права или философии 
правозаконности), которое создает мощные предпосылки для неблагоприятного 
правового развития - возрастания силового господства, осу ществляемого при 
помощи соответствующих, тоже преиму щественно силовых, юридических 
механизмов и средств.

Нужно только хотя бы в самых общих чертах предста вить всю 
пеструю картину отечественных проблем и тяж ких реалий, которая при 
сопоставлении с аналогичной обстановкой в демократически развитых 
странах произво дит весьма контрастное впечатление, и станет очевидным, 
насколько тревожной является перспектива правового раз вития Казахстана, 
ориентированного на демократические, гу манистические начала.

Предельно очевидно, что наряду с приданием демо кратическому 
развитию необходимой устойчивости и пере ориентацией экономических 
реформ на действительно либеральные преобразования проблема проблем, 
задача задач нынешнего времени - это формирование последова тельно 
гуманистической правовой системы. Такой правовой системы, «альфу и 
омегу» которой образуют высокий ста тус личности, ее высокое достоинство, 
неотъемлемые при рожденные права человека, и, следовательно, такой, 
которая только и может «демократически перенастроить» сущест вующее 
право (а вместе с ним - и всю властно-политиче скую систему), превратить 

существующие юридические порядки из «права власти» в передовое право 
казахстанского гражданского общества [1].

И здесь необходимо отметить, что само появление и вступление в 
жизнь общества гуманистического права, правозаконности — это и 
есть такой социально-правовой феномен, когда формиру ется свободная 
и ответственная личность. И когда, следует добавить, именно в силу 
указанного сцепления феноменов «личности» и «права» начинают реально 
работать и давать все более возрастающий эффект основные институты 
со временной цивилизации: свободный рынок, парламентская демократия, 
многогранная культура, твердый обществен ный порядок.

Исходя из этого и вырисовывается с предельной яс ностью то 
центральное, ключевое звено, которое играет не заменимую, без каких-либо 
альтернатив, определяющую роль в решении тех проблем, которыми 
озабочено и наше казахстанское общество, — переход к действительной 
демо кратии, к свободной рыночной экономике, всестороннему развитию 
культуры, твердому правопорядку. Это - формирование свободной и 
ответственной личности. Лич ности - с высоким достоинством, 
неотъемлемыми правами.

Соответственно определяются те участки жизни на шего общества 
и те сферы деятельности, на которых надле жит (коль скоро не утрачена 
цель перехода нашего Отечества на современную, высокоразвитую стадию 
цивилизации) со средоточить усилия общества. Усилия, которые, в свою 
оче редь, объединены общим центром – постижением права.

Даже тогда, когда более или менее корректно будет определен 
оптималь ный с правовой стороны путь преобразований в нашем об-
ществе («постижение права») и обозначено главное звено в цепи таких 
преобразований (формирование свободной и от ветственной личности), 
необходимо отдавать себе ясный от чет в том, что перед нами - долгий 
и трудный исторический процесс, который предполагает тяжелую, 
изнурительную, во многом неблагодарную для ее исполнителей работу, 
охваты вающую все сферы жизни общества во всей сложности и 
многообразии существующих в каждой из них проблем.

Поэтому необходимо определить самые неотложные, необходимые шаги 
на пути демократических преобразова ний, связанных со становлением и 
развитием гуманистиче ского права, правозаконности в Казахстане. К ним 
можно отнести следующие:

1) окон чательно, во всех звеньях духовной и практической жизни 
твердо встать на ту позицию, что в ходе общественного разви тия в 
условиях перехода к либеральным цивилизациям един ственным путем 
решения назревших проблем должна быть эволюция, исключающая саму 
возможность насильственно-революционных акций (всякая революция 
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неизбежно сопряжена с насилием и с каким-то экспериментом).  
По утверждению Ю. Хабермаса, и демократические революции были 
«своего рода лабораторией, в которой экспериментировали с нормативными 
проектами» [2], манипуляции людьми [3], каких-либо «кардинальных 
преобразований» сверху, не соответствующих воле и устремлениям людей [4];

2) основательная экспертная проработка планируемых нововведений, 
имеющая юридико-решающее значение. Весьма конструктивной в этом 
отношении является практика государственной жизни современной Франции, 
где проекты любых преобразовательных акций, принятые пра вительственными 
учреждениями, ведомствами, муниципаль ными органами, перед тем, как 
обрести юридическую силу, должны защищаться в Государственном совете 
на коллегии экспертов, специалистов по данному кругу проблем;

3) понимание роли тех ключевых, ныне уже внедренных в жизнь 
механизмов и средств, через которые в настоящее время под прикрыти-
ем демократических институтов осуществляется всевластие. И значит - 
понимание того, что, пока сохранятся эти клю чевые звенья, а государство не 
сосредоточит свою деятельность на исконно государственных делах, попытки 
преодо леть наследие  государственного всевластия окажутся тщетными.

Вряд ли в нынешних условиях можно рассчи тывать на большее, 
чем укрепление и защиту позиций правозаконности, соответствующих 
высоким человеческим ценностям.

Какие позиции  передового гуманистиче ского права, правозаконности 
являются здесь наиболее су щественными?

Прежде всего, это, конечно, те «островки» последова тельно 
гуманистического права, которые уже сейчас суще ствуют в Конституции, в 
законодательстве. Если не представится возможность юридически упрочить 
и расши рить их, то важно сделать их незыблемыми, реально «работающими».

Следующая по важности позиция крепкой правозаконности 
- независимый суд. Центральная власть глубоко заинтересована в 
независимости судебной системы (она - гарант государственно-правового 
единства). И все же, судя по всему, потребуются немалые усилия для 
того, чтобы органы казахстанского правосудия «развернулись» к защите 
человека, его достоинства, неотъемлемых прав; причем - так, чтобы 
исходной правовой основой для этого служили, как это и предусмотрено 
Конституцией, неотъемлемые пра ва и свободы человека, общие 
гуманистические принципы права. 

Впрочем, в области действующего правосудия мы, по некоторым 
данным, встречаемся с иной опасностью, пагуб ные последствия 
которой в достаточной мере еще не оцене ны (и которой, увы, могут 
с успехом воспользоваться противники независимого правосудия). 
Эта опасность, осо бенно в условиях коррупции, проникающей и в 

судебную систему, состоит в возможности использовать «независи-
мость» суда для неправомерного вмешательства в общест венную жизнь 
в интересах денежного мешка, ведомственных интересов или даже 
личностных амбиций.

И, наконец, еще одна позиция. Это - традиции казахстанского юридического 
образования, устремленные на под готовку высококвалифицированных, с 
высокоразвитым чувством гражданственности правоведов. Без таких 
право ведов, бойцов и проповедников передового права - носите лей 
высоких человеческих ценностей - правовое развитие, ориентированное на 
гуманистические начала, невозможно.

И тут есть свои трудности и опасности. Главные из них кро ются не 
только в правовых традициях советской юридиче ской школы, ограниченных 
задачами подготовки юристов среднего уровня с необходимой партийно-
идейной закалкой - верных служителей партии, но и в совсем новых 
тенденциях, навеянных коммерциализацией хозяйственно-деловой жизни, 
когда начинают пользоваться спросом не правоведы-профессионалы с 
высокой правовой культурой, а юристы-деляги, умельцы «выигрывать дела», 
«пробить вопрос».

Кто знает, быть может, судьба, будущее казахстанского права находится 
ныне в руках немногих - к сожалению, немногих - казахстанских правоведов, 
которые получили «по цепочке» от своих учителей и наставников то богатство 
про фессиональной культуры, гражданственности и мужества, которыми были 
славны передовые юристы досоветской поры.

Таким образом, в данной статье рассмотрены основные проблемы, 
связанные с процессом демократизации казахстанского общества и 
определены основные пути их преодоления.
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Түйіндеме
Бұл мақалада Қазақстандағы демократиялық мемлекетті 

қалыптастыру бағытындағы құқықтық реформалар, заңдылықтарға 
қорытынды талдау жасау жағдайлары көрсетілген.

Resumе
In this article the authors consider the main point and the sequel of 

legal reforms, which are being conducted in Kazakhstan with position of 
comprehending of law. Besides that the authors try to analyse all possible 
directions of democratic remaking, which are bound with formation and 
development of lawfulness in our state.    

УДК 347.132(574)

Т.А. ИБРАГИМоВА, Т.И. СМИРНоВА
оТДЕльНыЕ ВоПРоСы ПРАкТИЧЕСкоГо 
ПРИМЕНЕНИЯ ГРАжДАНСкоГо коДЕкСА 

РЕСПУБлИкИ кАЗАХСТАН По ДоГоВоРАМ 
ПоСТАВкИ И кУПлИ-ПРоДАжИ

Практика судов показывает, что большое количество споров, 
вытекающих из договоров поставки, возникает именно из-за нечеткого, 
неполного изложения условий договоров, которые не поддаются ни 
осмыслению, ни толкованию, ни практическому применению.

В конструкции договора поставки (ст. 458 ГК РК), в отличие от договора 
купли-продажи, не указано, что покупатель обязуется принять это имущество 
(товар) и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) [1]. На наш 
взгляд, следует дополнить понятие договора поставки этим предложением, 
так как эта обязанность корреспондирует со ст. 467 ГК РК, которая обязывает 
покупателя принять товар (от которого отказывается) на ответхранение.

Также, требует уточнения ст. 467 ГК РК об ответственном хранении 
товара, не принятого покупателем. Так, покупатель может необоснованно 
завысить расходы, вызванные с ответ хранением и возложить в дальнейшем 
их возмещение на поставщика. Мы полагаем, что в статье необходимо 
определить границы затрат на хранение, например, не выше среднерыночных 

цен по месту нахождения покупателя (ответхранение). То есть, данная 
статья, в том виде, в котором она существует, создает предпосылки для 
недобросовестного поведения со стороны покупателя, решившегося 
неосновательно обогатиться за счет поставщика.

Интересным представляется правило, применяемое для определения 
размера упущенной выгоды  по законодательству РФ, которое заключается 
в том, что если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, 
то возмещаемая потерпевшему контрагенту упущенная выгода не может быть 
менее доходов, полученных тем, кто нарушил чужое право (п. 2 ст. 15 ГК РФ) 
[2]. Это положение - новелла российского гражданского законодательства.  
Однако можно предположить, что данный критерий облегчит доказывание 
размера упущенной выгоды и станет своеобразной гарантией справедливой 
компенсации. В случае, если неисправный контрагент извлек доходы из 
нарушения обязательства, кредитору достаточно доказать существование 
таких доходов, а размер упущенной выгоды можно не доказывать.  
Мы полагаем, что ГК РК следует позаимствовать данную статью.

На практике встречаются случаи, когда предприниматели вместо 
подробного составления договоров поставки ограничиваются подписанным 
всеми сторонами акта приемки-сдачи товара. В суде, наличие такого акта, 
не заменяет собой договор поставки и осложняет процедуру доказывания 
количества товара, его стоимости, особенно, если имелась недопоставка товара.

Договор поставки может быть признан незаключенным и при отсутствии 
в товарных накладных указаний на сам договор как основание произведенной 
поставки, при условии, что из переписки сторон, счетов-фактур и платежных 
поручений не следует факт осуществления сторонами поставки в рамках 
договора. В этом случае действуют общие положения обязательственного права, 
становится невозможным взыскание договорной неустойки, а истец вправе 
рассчитывать только на взыскание суммы основного долга и процентов за 
пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 353 ГК РК.

Очень часто предприниматели сталкиваются с проблемами при 
получении товара. Например, договор поставки заключается на год и в нем 
есть такой пункт, что заявка на товар может быть устной. На практике - 
менеджер созванивается с покупателем и тот устно перечисляет ему перечень 
товаров, которые он хотел бы заказать (ни документально, ни факсимильно 
это никак не подтверждается, только устная договоренность). При прибытии 
товара на склад заказчика, клиент говорит, что он это не заказывал. 

Мы, полагаем, что для предотвращения подобных ситуаций, лучше 
оформить заказ путем обмена письмами, телеграммами, телефонограммами, 
телетайпограммами, факсами, электронными документами или иными 
документами. Ч. 2 п. 3 ст. 152 ГК РК предусматривает такую возможность, 
так как такой обмен приравнивается к совершению сделки в письменной 
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форме, если иное не установлено законодательством или соглашением 
сторон. Единственное, судебной практике неизвестно каким образом в суд 
предоставляются доказательства электронных сообщений. На этот счет 
Верховному Суду РК следует дать соответствующие разъяснения.

До настоящего времени в судебной практике встречаются ситуации, 
связанные с трудностями применения к разновидностям договора купли-
продажи общих положений купли-продажи. 

Для примера, рассмотрим следующий случай. Между двумя 
юридическими лицами был заключен договор поставки, в котором не был 
указан срок расчетов за поставленный товар покупателем. Поставщику 
пришлось обращаться в суд за судебной защитой, мотивируя свои доводы 
ст. 439 § 1 главы 25 ГК РК (общие положения о купле-продаже), в 
которой сказано, что если из условий договора не вытекает обязанность 
уплатить цену в определенный срок, покупатель обязан уплатить ее без 
промедления, после передачи ему товара или товарораспорядительных 
документов на этот товар. В связи с тем, что в параграфе 3 о договоре 
поставки этого прямо не указано, то, следовательно, согласно п. 5 ст. 406 
ГК РК к поставке должны применяться общие условия, предусмотренные 
для договора купли-продажи.

Однако данная статья корреспондирует со ст. 277 ГК РК «Срок 
исполнения обязательства», где сказано, что, если обязательство не 
предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих 
определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок, а если 
не исполнено, то в семидневный срок со дня предъявления требования 
кредитором (т.е. претензии). 

Поставщиком были выполнены эти условия до предъявления иска  
суд. При этом вышеуказанные аргументы были отклонены. По мнению 
суда, при возникновении разногласий следует применять общую часть  
ГК РК, а не общие положения о договоре купли-продажи. Данного мнения 
придерживался и областной суд. Однако, мы не согласны, с тем, что общие 
положения по договору купли-продажи так были проигнорированы судом.

Данный пример подтверждает необходимость принятия Верховным 
судом РК соответствующего разъяснения по вопросам применения общих 
положений по договору купли-продажи к его разновидностям.

Следующей проблемой является определение цены по договору 
купли-продажи, в случае если она не указана. Как это не парадоксально, 
в соответствии с ГК РК цена по договору купли-продажи не является 
существенным условием и, согласно ст. 438 ГК РК, может быть определена 
в соответствии с правилами ст. 385 ГК РК.

В п. 3 ст. 385 Гражданского кодекса РК указано, что в случаях, когда в 
возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена 

исходя из условий договора, исполнение договора должно быть произведено 
по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичные товары, работы или услуги.

Поскольку эта норма диспозитивна, она подлежит применению, если 
стороны не согласуют вопрос о цене. При этом диспозитивная норма 
не становится договорным условием. Следовательно, цена не является 
существенным условием возмездного договора. Однако данный вывод вступает 
в противоречие с сущностью возмездных договоров. Поэтому, на наш взгляд, 
необходимо внести изменения в ст.ст. 385 ГК РК и 393 ГК РК, предусмотрев, 
что в договоре должна быть указана цена или способ ее определения. 

В любом случае условие о цене стороны должны согласовывать и 
оно становится существенным уже в силу того, что это условие подлежит 
согласованию. Если стороны этого не сделали при заключении договора, 
то на практике суды признают договор незаключенным и не применяют  
ст. 385 ГК РК, и не устанавливают цену, которая в момент заключения 
договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичные 
товары, работы или услуги.

Как показывает предпринимательская практика, по целому ряду товаров 
достаточно сложно определить их цену. Зачастую отсутствует информация 
о многих видах товаров в данном регионе, неясно, какие источники 
информации использовать, как толковать предусмотренные в п. 3 ст. 385 
ГК РК «сравнимые обстоятельства» [3]. Ведь сведения о цене продажи или 
покупке могут относиться к коммерческой тайне.

Представляется интересным разъяснение судебной практики в 
Российской Федерации. В п. 54 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 года № 6/8  
«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» указывается, что наличие сравнимых 
обстоятельств, позволяющих однозначно определить, какой ценой необходимо 
руководствоваться, должно быть доказано заинтересованной стороной [2].  
При существовании разногласий по условию о цене и недостижении сторонами 
соответствующего соглашения договор считается незаключенным.

К сожалению, казахстанская судебная практика не дает понятия и 
разъяснения «сравнимым обстоятельствам», а гражданское законодательство 
РК не во всех случаях закрепляет цену возмездного договора как существенное 
условие. Но при этом правоприменительная практика показывает, что суды 
при рассмотрении споров, в которых цена не определена соглашением сторон, 
признают договор незаключенным, в связи с этим п. 3 ст. 385 ГК РК судами 
не применяется.

Только совершенствование договорного механизма сегодня, способно 
эффективно влиять на развитие многообразных форм собственности, 



          ISSN 1811-1815          Вестник ПГУ серия ГУМАНИТАРНАЯ.2011. №3-446 47

укрепление принципов обеспечения и выполнения обязательств, и, в конечном 
счете, способствовать созданию высокоорганизованных экономических 
связей в стране, а это невозможно без анализа всего практического опыта 
и теоретических публикаций, касающихся договорных отношений. 
Поэтому все исследования в этой области имеют для предпринимателей 
первостепенную важность.
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БОЙыНША ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСыНың АЗАМАТТыҚ 
КОДЕКСіН ТӘЖіРИБЕЛіК ҚОЛДАНУДың КЕЙБіР СҰРАҚТАРы

t.A. iBrAgiMoVA, t.i. sMirnoVA
soMe proBleMs of prACtiCAl AppliCAtion of the CiVil 

Code of the repUBliC of kAzAkhstAn Under the sUpply And 
sAle AgreeMents

Түйіндеме
Берілген мақалада сатып алу-сату шарты мен тауар жеткізілім 

шарты бойынша қолданыстағы Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексін тәжірибелік қолданудың кейбір сұрақтары қарастырылады.

Resume
This article explores some of the practical applications of the Civil Code of 

the Republic of Kazakhstan under the supply and sale agreement. 

УДК 343.91

Д.ж. жУМАГАжИНоВ, ж.к. кЕНТАЕВ
оСНоВНоЙ оБъЕкТ ИССлЕДоВАНИЯ 

кРИМИНолоГИИ И ПСИХолоГИИ

Личность преступника всегда была и остается одной из центральных 
проблем всех наук криминального профиля и в том числе такого раздела 
юридической психологии как криминальная психология. Понятие личности в 
психологической и правовой науках не всегда совпадают по своему значению.  
В правовых исследованиях понятие личность обычно употребляется в более 
узком смысле. Когда юрист говорит о личности преступника, то имеет в виду, 
прежде всего, те черты, которые делают человека субъектом криминального 
поведения и которые для него типичны и существенны в соответствии с 
его правовым положением, абстрагируясь от остальных. Понятие личности 
преступника в большей мере условное, поскольку его действия преступными 
могут считаться только в зависимости от действующего законодательства.

Сегодня имеется огромное количество зарубежных и отечественных 
концепций в области криминологии, криминалистики, уголовного права и 
юридической (криминальной) психологии, предлагающих различные подходы к 
изучению и анализу личности преступника, его преступного поведения, а также  
его поведенческих предпосылках. Особое внимание исследователями уделяется 
вопросам мотивационной структуры личности преступника, возникновению у 
него преступных намерений. Главной проблемой здесь является поиск причинно-
следственной связи преступного поведения и ответа на сакраментальный вопрос 
о мотивах преступного поведения. Что представляют собой психологические 
регуляторы преступных действий, какова их природа, механизмы формирования 
и функционирования – этот круг вопросов в равной степени занимает и 
юридическую или криминальную психологию.

Формирование мотива является основным звеном поведения человека. 
Мотив (лат. movere – приводить в движение, толкать) – любое психическое 
явление, становящееся побуждением к действию [1]. Мотив преступления 
– побуждения (состояния) индивида, которые вызывают его активность, 
направляют и стимулируют противоправное действие (бездействие) [2]. 
Мотивы преступлений разнообразны. Существует множество различных 
классификаций преступных мотивов.  В юридической психологии выделены 
исключительно так называемые психологические (глубинные) мотивы 
антисоциального поведения: мотивы самоутверждения (статусные), защитные, 
замещающие, игровые мотивы, мотивы самооправдания. Но данный подход, 
также как и многие другие, имеет свою ограниченность и больше напоминает 
психоаналитические умозаключения, при которых психологизация достигает 
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некоторого абсурда. Например, сложно назвать поступок человека, в котором 
не был бы заключен элемент мотив (самоутверждение).

Проблема заключается скорее в том, под каким углом зрения 
рассматривать личность преступника и в том числе мотивы его поведения.  
Исследователей, в большинстве случаев, интересует преступник как субъект 
преступного деяния и реже как субъект, например, посткриминального 
или постпенитенциарного поведения, а тем более как объект коррекции и 
реадаптации. Такая дифференциация имеет огромное значение в спорных 
вопросах и научных подходах к пониманию, что такое личность преступника 
и какова мотивация его  поведения.

Если говорить о преступнике как объекте исправления, то, конечно, 
целесообразно учитывать имплицитные мотивы его поведения, например, с 
целью реадаптации. Но если мы рассматриваем преступника как личность, 
обладающую совокупностью социально-психологических качеств, как 
смягчающих и отягчающих его вину обстоятельств, которые в конечном 
счете обусловили совершенное им преступление, то, вряд ли,  перечисленные 
выше психологические (глубинные) мотивы будут иметь целесообразность.

В целях установления истины по уголовному делу, а также справедливого 
назначения наказания за содеянное, мотивацию личности преступника 
необходимо рассматривать не просто с точки зрения ее психологического 
понятия, а в ее уголовно-правовом значении. Основным критерием здесь 
будет являться степень общественной опасности деяния, а также ущерб, 
нанесенный потерпевшему, для которого важен факт самого преступления 
и не важен факт самоутверждения преступника в момент совершения 
преступления, или проекции на него своих комплексов неполноценности.

Использование психологического подхода в анализе генезиса 
преступления необходимо для формулирования ряда обстоятельств, 
смягчающих или отягчающих ответственность. При этом существуют 
определенные возможности для расширения перечня этих обстоятельств за 
счет конкретизированного указания на некоторые мотивы. Тем не менее, 
справедливо отмечает в связи с этим О.Д. Ситковская: «Психолог не 
компетентен участвовать в оценке мотивов, как имеющих или не имеющих 
«низменное» содержание. Он может дать содержательную оценку потребности, 
лежащей в основе мотива поведения, установить сам мотив как побуждение 
к определенным действиям. Оценить же мотивы с точки зрения морали и 
нравственности не входит в его компетенцию [3].

Тезисы относительно того, что преступных мотивов не бывает, и 
человек несет ответственность за противоправное общественно опасное 
действие, а не за смысл данного действия для данной личности, также не 
может считаться состоятельным. «Не бывает мотивов антисоциальных, и 
даже асоциальных. Преступным способно быть только поведение, – отмечает 

Антонян Ю. М., а оно зависит от выбора средств для реализации мотивов, 
от нравственной направленности личности….» [4]. В данной концепции 
мотивы сводятся исключительно к потребностям, которые и действительно не 
могут быть криминальными, ибо потребности в пище, во сне и т.д. являются 
исключительно витальными. Принятые в психологии перечисленные выше 
мотивы (самоутверждения, защитные и т. д.) не могут по своей сути быть 
антисоциальными, а значит, с точки зрения уголовного права являются 
смягчающими вину обстоятельствами. Как ни парадоксально, но такие 
«высокие» и «благородные» мотивы лежат в основе действий преступников 
насильственной направленности. Кроме того, такая классификация 
потребностей скорее имеет психологическое (криминологическое) значение, 
чем уголовно-правовое. К тому же мы забываем, что и выбор средств 
удовлетворения потребностей также мотивируется, а значит, данный акт 
входит в структуру мотива.

Для того чтобы понять мотивы преступного поведения, не нарушив 
психологическую основу, и удовлетворить  при этом  запросы уголовной 
практики, необходимо вспомнить неоправданно забытый подход к 
изучению поведения личности,  предложенный советскими исследователями  
в 70-х гг. XX столетия (А.Н. Леонтьевым, В.С. Мерлиным, В.В. Мясищевым, 
К.К. Платоновым, С.Л. Рубинштейном и др.). Это концепция об основных 
социально обусловленных подструктурах личности, ведущей из которых 
является направленность, как система основных побудительных сил личности.

В юридической психологии под направленностью понимается система 
устойчивых побуждений человека, определяющая его социальную активность, 
избирательность отношений к различным явлениям, к той или иной социально 
полезной, либо напротив, антиобщественной деятельности.

Понятие направленность впервые  вводит в  психологию  
С.Л. Рубинштейн[5], характеризуя ее как систему динамических тенденций, 
которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, сами, 
в свою очередь, определяясь ее целями и задачами. Под динамической 
тенденцией автор подразумевал внутреннее напряжение (стремление) человека, 
возникающее вследствие существующих потребностей (желаний, влечений). 
При этом направленность характеризуется не только этим напряжением и 
стремлением его снять, но и предметным содержанием. Предмет, который 
вызвал потребность, по мнению С.Л. Рубинштейна, находясь вне индивида, 
обусловливает взаимоотношения внешнего и внутреннего.

Этими побуждениями являются потребности, взгляды, идеалы, 
убеждения, установки, ценностные ориентации, интересы и мировоззрение. 
При этом один из компонентов направленности доминирует, другие 
выполняют опорную роль. Эти внутренние компоненты направленности 
личности и являются действующей силой формирования мотивов.
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Направленности принадлежит системообразующая, приоритетная роль в 
правовой психологии  личности, отмечает С.М. Столяренко. Она определяет 
избирательность активности и отношений личности в жизни и деятельности, 
включая и взаимоотношения с правовой системой. Они вовлекают в этот 
процесс и компоненты других психологических подструктур, влияя на 
степень, характер и способы их действия и направляя в линию правомерных 
или неправомерных устремлений. Никакие криминологические предпосылки в 
других подструктурах никогда не проявятся, пока не будут санкционированы 
направленностью, ее слабостями или деформациями, если они есть. 
Правонарушения, совершаемые даже психопатическими личностями, 
обусловлены не их психопатией как клиническим явлением, а только если она 
сочетается с криминогенной деформацией их направленности [6].

Деформация направленности может выражаться в нарушении выбора 
действия на стадии его инициации при принятии решения преступником. 
Это происходит при чрезмерном доминировании побуждений, и приводит к 
сужению выбора возможных целей. Действия преступником расцениваются 
как единственно возможные. Ф.С. Сафуанов, рассматривая психологию 
криминальной агрессии, связывает такое поведение со следующими 
ограничениями:

- Ограничение выбора промежуточных целей. Промежуточные действия 
и операции, сообразные конечной цели, с психологической точки зрения 
нейтральны к уголовно-правовой их оценке, они могут включать как социально 
приемлемые, так и криминально-агрессивные поступки. 

- Взаимодействие ситуативных и личностных факторов может обусловливать 
невозможность выбора правомерных способов реализации цели.

- Затруднения при необходимости изменения уже реализуемого действия 
или полного отказа от действия – при изменении объективного содержания 
ситуации. Динамика ситуации меняет смысл действия преступника и требует 
коррекции. Но психическое состояние преступника, обусловливающее 
игнорирование внешних изменений, может препятствовать нормальному 
контролю и коррекции своего агрессивного поведения [7].

Таким образом, формированию мотива соответствует блок компонентов: 
потребностный блок, блок «внутренних фильтров», целевой блок. В перечень 
компонентов, образующих структуру мотива конкретного криминального 
поступка включены все компоненты направленности. Они являются основными 
детерминантами мотивационной структуры личности преступника, а их 
деформация определяет его преступное поведение.

В заключение необходимо отметить, что направленность как любое другое 
психические явление имеет закономерности своего развития. По определению  
К.К. Платонова, она характеризуется следующими особенностями: биологического 
в направленности почти нет; отношение к отражаемому происходит на основе 

опыта; связь с сознанием заключается  как в основном от сознания будущего; 
связь с потребностью возникает через отражение социальной нужды; связь с 
активностью – через убеждения; уровень анализа – социально-психологический; 
виды формирования направленности – воспитание.
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Түйіндеме
Бұл мақалада автор психология және криминология тәрізді екі 

ғылым саласы тұрғысынан қылмыскердің тұлғасын талдайды. Сонымен 
қатар, қылмыскердің қылмыс жасау мақсатындағы оның потенциалдық 
қалыптастыруын қарастырады.

Resume
In the article the author analyses the personality of an offender in 

terms of two different sciences, such as psychology and criminology. Also, 
the article deals with the formation of motive of potential criminals during 
realization of their criminal aims. 



          ISSN 1811-1815          Вестник ПГУ серия ГУМАНИТАРНАЯ.2011. №3-452 53

УДК 343.9.01

Д.ж. жУМАГАжИНоВ, ж.к. кЕНТАЕВ
ПРоБлЕМы УСТАНоВлЕНИЯ МоТИВА 
ПРИ кВАлИФИкАЦИИ ПРЕСТУПлЕНИЙ

Любая ситуация влечет за собой тот или иной поступок, лишь 
преломляясь через психику субъекта. Ни одна ситуация не может вызвать 
поведение, отклоняющееся от нормы, без взаимодействия с определенными 
свойствами личности» [1].

Правильность квалификации содеянного по мотиву в значительной 
степени зависит от всесторонности и полноты установления фактических 
обстоятельств, позволяющих раскрыть его подлинное содержание.  
За последнее время внимание криминалистов все чаще привлекают вопросы 
методики установления состава преступления и его отдельных компонентов 
на основании собранных по делу доказательств.

Однако в целом эта проблема, имеющая непосредственное отношение 
к квалификации, до конца еще не разработана. Одним из существенных 
направлений такого рода исследования является проникновение в 
психологические процессы мотивации отдельных видов преступлений, 
а также раскрытие взаимозависимостей между мотивом и другими 
элементами и признаками состава конкретных преступлений на основе 
фактических обстоятельств совершения преступления, с помощью которых 
они устанавливаются и доказываются.

Установление субъективной стороны состава преступления и особенно 
мотива осложняется многими факторами, но прежде всего тем, что 
субъективное не только скрыто от внешнего восприятия, но и нередко 
маскируется преступником, а в некоторых случаях даже им самим до конца 
не осознается. Основной причиной ошибок в установлении мотивации 
преступления является недостаточно полное исследование фактических 
обстоятельств дела, свидетельствующих о взаимосвязи личности, мотивации 
и деяния. При этом тщательно не анализируется взаимосвязь и зависимость 
объективных и субъективных признаков совершенного преступления в их 
совокупности, а также отдельных психологических компонентов субъективной 
стороны состава конкретного преступления - сознания, воли, цели, эмоций, 
мотивов и т.п. в их проявлении применительно к данному случаю. Не 
уделяется внимание исследованию процессов, связанных с динамичностью 
и изменчивостью мотивации в ходе осуществления преступления.

Второй основной причиной таких ошибок есть неправильное применение 
закона, что выражается, во-первых, в неустановлении всего объема 
нормативного материала, относящегося к данному факту проявления 

мотивации (круг уголовно-правовых норм, на основании которых следует 
решать данное дело, неоправданно сужается); во-вторых, в ошибочном 
истолковании отдельных правовых актов, относящихся к мотивации, при 
достаточно полном установлении нормативного материала; в-третьих, в 
недостаточно четком решении вопросов, касающихся различных видов 
конкуренции уголовно-правовых норм, связанных с мотивацией преступления.

Ошибки, вызванные неполнотой установления фактических обстоятельств 
деяния, свидетельствующих о содержании мотивации, можно подразделить на 
три основные группы: на связанные с недостаточностью выяснения обстоятельств, 
характеризующих само деяние, а также условий и обстоятельств его совершения; 
возникшие в связи с неполнотой установления обстоятельств, характеризующих 
свойства и качества личности виновного, проявляющихся в мотивационной 
стороне преступления; на связанные с недооценкой возможностей установления 
мотива по источникам и условиям его формирования.

Ошибки в квалификации, вызванные неполнотой выяснения фактических 
обстоятельств совершения преступления, связаны прежде всего с неверной 
оценкой достаточности собранных по делу доказательств. Многие 
криминалисты считают, что определить заранее круг доказательственных 
фактов по конкретному делу невозможно. Такое мнение лишь частично 
справедливо. Действительно, каждое преступление характеризуется только 
ему присущими неповторимыми индивидуальными особенностями. В то же 
время отдельные виды преступлений всегда имеют общие черты, относящиеся 
к понятию преступления данного вида. Это и позволяет наметить основной 
круг доказательственных фактов, подлежащих установлению по уголовному 
делу. Схематически это можно представить так:

1) общее понятие преступления;
2) родовое понятие преступления;
3) понятие преступления определенного вида;
4) конкретный состав.
По конкретному уголовному делу круг обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, то сужается, то расширяется, но в любом случае прослеживаются 
обобщенные признаки, характеризующие данный вид преступления. Эти 
признаки проявляются позже в составе отдельного преступления, приобретая 
конкретизацию и индивидуальную окраску. Например, для всех должностных 
преступлений присуще наличие специального субъекта (должностного лица) 
и причинение существенного вреда правоохраняемым интересам учреждений, 
предприятий, организаций или отдельным гражданам. Однако из должностных 
преступлений можно выделить различные виды злоупотреблений служебным 
положением, которые характеризуются, помимо отмеченных признаков, 
корыстной и иной личной заинтересованностью. В преступлениях против 
личности имеются различные виды насильственного причинения смерти, 
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разновидности причинения вреда здоровью и т.п., обладающие только им 
свойственной спецификой различных признаков, в том числе относящихся к 
мотивационной стороне содеянного. Одновременно вся группа рассматриваемых 
преступлений имеет и общие черты, характеризуемые насильственным 
причинением вреда личности (родовой состав). Мотивационная структура видов 
преступлений никогда не совпадает. Они различаются и по степени причинения 
вреда правоохраняемым интересам.

Определяя цель своих действий, субъект, хотя бы в общих чертах, 
представляет себе пути и средства ее достижения. Каждой цели (а через нее и 
мотиву) фактически соответствует свой способ действия. Поэтому на основе 
анализа признаков объективной стороны совершенного преступления и особенно 
способа действий можно сделать определенные выводы о мотивации содеянного.

Особые затруднения в судебной практике при квалификации вызывают 
случаи, когда между мотивом и поводом совершения преступления 
наблюдается явная несоразмерность, когда само преступление кажется 
каким-то бесцельным, безмотивным актом, необъяснимым, с точки зрения 
обычного человеческого поведения. В действительности здесь проявляется 
отклоняющаяся от нормы так называемая непривычная мотивация. 
Неадекватность мотива действий внешнему поводу может свидетельствовать, 
во-первых, о невменяемости действующего лица в связи с психическим 
заболеванием; во-вторых, о расстройстве его психической деятельности, 
близкой к норме (не исключающей вменяемости); в-третьих, о наличии весьма 
устойчивой антиобщественной направленности личности, проявляющейся 
в совершении тяжких, главным образом насильственных преступлений, 
характеризуемых внешней «безмотивностью», о постепенном накоплении 
травмирующих ситуаций (например, систематических оскорблений), 
ведущих в конечном итоге к «срыву» в поведении лица, даже не обладающего 
антиобщественной направленностью [2].

Вопросы, связанные с возможностями установления мотивов отдельных 
видов преступлений для их правильной квалификации, встречаются 
наибольшие затруднения в следственной и судебной практике. Мотив скрыт 
от внешнего восприятия. О его действительном содержании приходится 
судить на основании анализа поведения субъекта задолго до совершения 
преступления, что нередко игнорируется практикой. Конечной целью таких 
исследований должна быть разработка научно обоснованных рекомендаций, 
пригодных для использования правоприменительными органами.
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Resumе
In the given article the problem of the proper establishment of the 

motive under qualification of crimes is considered. The authors point out 
the mistakes, arising during qualification of crimes.
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Е.В. кИСЕлЕВА1, Т.И. СМИРНоВА2

СУД кАк СоЦИАльНыЙ ИНСТИТУТ

Развитие демократических процессов в любом цивилизованном 
государстве в первую очередь обусловлено укреплением и усилением 
судебной системы. Именно поэтому после обретения независимости задача 
формирования самостоятельной, независимой и профессиональной судебной 
системы, способной стать надежным гарантом законности и правосудия, 
защиты конституционных прав и свобод граждан, стала стратегической. Это 
сегодня - важнейший приоритет правовой политики Казахстана.

За годы независимой государственности судебная система Республики 
Казахстан претерпела существенные преобразования. В течение 
продолжительного реформирования сделаны продуктивные шаги 
по действительному обеспечению независимости судей, обеспечения 
не правоохранительного, а правозащитного характера правосудия. 
Усовершенствована судебная система путем преобразования полномочий 
и порядка осуществления судебных инстанций, путем формирования новой 
системы судебного администрирования, путем изменения механизма подбора 
судейских кадров и пр.
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Концептуальные направления судебно-правовой реформы остаются 
прежними, это создание независимой судебной власти, обеспечение принципа 
состязательности и равноправия сторон в процессе, расширение доступа 
к правосудию, усиления контроля на стадии предварительного следствия, 
участие граждан в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей.

Нынешняя судебная власть в Республике Казахстан в своем развитии 
стремится приблизиться к судебной власти цивилизованных стран. Этим 
обстоятельством и была вызвана реформа судебной системы, определившая 
приоритеты ее развития. 

Указом Президента Республики Казахстан «О Концепции правовой 
политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» были 
определены основные направления развития национального права. 

На конституционном уровне придан импульс новому этапу судебно-
правовой реформы, направленному на укрепление независимости судов 
при отправлении правосудия. Сфера применения смертной казни сокращена 
и ограничена исключительно террористическими преступлениями, 
сопряженными с гибелью людей, и особо тяжкими преступлениями, 
совершенными в военное время, что в условиях Казахстана означает 
фактическую отмену смертной казни. Введено судебное санкционирование 
ареста, исключен конституционный запрет на возможность ведения 
прокуратурой и судом следствия. Общество заинтересовано в полном, 
объективном и беспристрастном освещении деятельности судебной власти. 
В этих целях необходимо повышать уровень открытости и прозрачности 
судебной системы, в частности, путем предоставления более широкого доступа 
населения к информации о деятельности судов [1]. 

Внедрение современных средств фиксации судебной информации будет 
способствовать реализации принципа состязательности в судопроизводстве. 
Планомерная информатизация судебной системы позволит обеспечить 
оперативную информационно-правовую поддержку процессу отправления 
правосудия, сокращение сроков рассмотрения дел, повышение эффективности 
исполнения решения суда. 

Необходимы меры по дальнейшему совершенствованию порядка 
отбора судейских кадров, актуальными являются вопросы ужесточения 
квалификационных требований к кандидатам в судьи, поскольку 
профессионализм и высокие моральные качества судей являются основой 
формирования качественного судейского корпуса.

Проблемы судебной власти ранее не являлись традиционными для 
казахстанской науки. Само понятие «судебная власть» нашей правовой 
науке было практически неизвестно, ибо система судебных органов 
рассматривалась не с позиции понятия власти, а с позиции организации 
судебной деятельности. Поэтому в изучении этих вопросов в основном 

преобладали судоустройственные либо процессуальные моменты, в силу чего 
конституционный момент судебной деятельности оставался одним из самых 
неразработанных в правовой теории, что не могло не влиять на практику 
реализации Конституции [2]. 

Институт суда занимает центральное положение в правовой системе 
современного общества. Место суда в организации государственной 
власти, его роль в обществе в целом рассматривается современными 
исследователями и практиками как важнейший показатель развития 
правовой системы, как основной критерий рецепции конкретным 
обществом ценностей прав человека, правового государства, разделения 
властей. Однако в период создания концепции судебно-правовой реформы 
в начале 1990-х годов в науке в целом отсутствовало социологическое 
знание о том, каковы функции суда в демократическом государстве, 
каковы социальные основания и условия независимости судебной системы. 
У исследователей, экспертов и практиков в тот период не было также 
четкого понимания того, какие могут возникнуть препятствия, связанные с 
разрушением норм индивидуального и группового поведения, ценностей и 
убеждений граждан и самих носителей профессионального правосознания 
в условиях переходного общества. Важнейшим фактором, определяющим 
результаты социологических исследований судебной власти, наряду с 
состоянием социологии права, был и является статус судебной власти в 
Республике Казахстан в постсоветский период.

Реформы судебной власти в Республике Казахстан начались практически 
сразу же после распада СССР. Но уровень её успешности оценивается 
экспертами по-разному, остаётся дискуссионным. Выдвигаются различные 
критерии успешности реформы и эффективности функционирования 
судебной системы. 

При этом официальная оценка руководства высших судов не всегда 
совпадает с мнениями представителей юридического сообщества, 
противоположна оценкам населения. Результаты социологических опросов 
демонстрируют, что отношение граждан РК к институту суда формируется 
положительно с доверием.
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Рисунок1 - «Как часто Вам приходится обращаться в суд?»

Общество выражает доверие к доступности и эффективности 
деятельности судов [3]. Подобные результаты эмпирических исследований 
свидетельствуют, в том числе, и о необходимости теоретико-социологического 
анализа института суда, включая модели организации, функции, задачи 
деятельности. 

Рисунок 2 - «Уровень доверия к судам по результатам анонимного 
анкетирования во 2-ом полугодии 2010 года»

Доверие граждан к суду повышается, если они имеют опыт участия в 
судебных разбирательствах. Негативные оценки деятельности судебных органов 
в сознании граждан не очень сильно зависят от конкретного исхода судебного 
разбирательства, в котором принимал участие респондент. Восприятие судебных 

структур, как и деятельности их представителей, формируется у граждан на более 
ранней стадии, нежели стадия вынесения судебного решения. В сознании граждан 
существует условное разграничение между образом судьи, в чье положение 
«по-человечески», респонденты готовы войти, признавая существование, 
объективные трудности, казахстанской судебной системы. Вместе с тем, образ 
самой судебной системы, присутствует в массовом сознании граждан, в качестве 
абстрактной сущности – аппарата или машины, с несовершенство которой, 
сталкиваются, как простые граждане, так и сами работники этого аппарата.
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Рисунок 3 - «Каковы     будут Ваши действия в случае несогласия с решением 
суда?»

 

Рисунок 4 - «С какими проблемами Вы столкнулись при обращении в суд?»

В социологических исследованиях судебной системы объектом является 
судебная система как социальный институт, т.е. как организация и как совокупность 
реально применяемых норм и правил регулирования деятельности судебной системы.
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В социологических исследованиях судебной системы объектом 
является судебная система как социальный институт, т.е. как организация 
и как совокупность реально применяемых норм и правил регулирования 
деятельности судебной системы. Предметом социологических исследований 
судебной системы является совокупность взаимоотношений и социальных 
действий различных индивидов и социальных общностей, которые в той или 
иной степени связаны со становлением, функционированием и развитием 
судебной системы.

Социологические исследования судебной системы могут включать 
правовые нормы в свой предмет, но изучаться в них должны не нормативные, 
а реальные взаимодействия и взаимоотношения индивидов, которые 
происходят в связи с функционированием судебной системы [4]. Нормативную 
сторону этих взаимодействий изучают правовые исследования. В этом состоит 
важнейшее различие социологических и правовых исследований.
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Түйіндеме
Берілген мақалада Қазақстан Республикасының оқу-соттық 

реформасының соттың әлеуметтік институт ретінде мәні 
қарастырылады.

Resume
This article explores the value of the court as a social institution in 

shaping the legal and judicial reforms in the Republic of Kazakhstan, and 
also examines the results of sociological researches on the subject.

УДК 340.114.5

М.А. СУлЕЙМЕНоВ 
ПРАВоСоЗНАНИЕ И СоЦИАльНыЙ ПРоГРЕСС

Правосознание представляет собой довольно сложную по структуре 
и содержанию квинтэссенцию умозрительных и ментальных оценочных 
представлений, связанных с явлениями, отношениями в сфере права. 
Как известно, и это, большей частью так, в основном массиве научных 
изданий правосознание определяется как часть/вид сознания, присущего 
всему социуму, содержанием которого являются правовые взгляды, 
убеждения [1]. Такое категориальное определение в формальном аспекте, 
в общем и целом, соответствует понятию «правовая идеология». Однако, 
отмеченный нами выше, сложный характер устройства правосознания 
не исчерпывает настоящим его сущность. В этом ракурсе в структуре 
правосознания наличествуют еще чувственные элементы, образующие 
правовую психологию. С содержательной точки зрения подобная природа 
рассматриваемого явления находит выражение в достаточно солидной 
функциональной деятельности. В правовой системе правосознание служит 
своеобразным «трансформатором» в процессе подачи потоков информации 
от правовой системы к субъекту правовой деятельности и обратно. 
Настоящий информационный обмен в сфере правосознания находит 
выражение в юридических категориях, концепциях, правовых чувствах,  
посредством которых общество в целом, индивиды дают свою оценку 
правовой реальности. В силу свойства перманентности коммуникационных 
связей на правосознание выпадает важная социальная обязанность по 
мониторингу общего вектора и состояния правового развития, а также 
служить теоретико-концептуальной основой правовой системы.

В правосознании транзитного общества находит четкое выражение 
общий духовный климат правовой системы. Поэтому трансформации, 
имеющие место с правосознанием в такие периоды,  особенно ценны для 
исследовательского взора. По сути, в эти временные отрезки, социальная 
система, в целом, и ее отдельные элементы проходят своего рода «тест-драйв». 
Научное осмысление его последствий дают ценный утилитарный багаж для 
последующей социальной эволюции.
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Признаки переходности в том или ином плане можно увидеть  в 
отдельных компонентах современной отечественной правовой системы. 
Правосознание в этот период можно характеризовать как недостаточно 
сформировавшееся, не совсем зрелое. В этом смысле ему присущи признаки 
фрагментарности, противоречивости и радикальности.

Фрагментарность правосознания предопределена распадом целостного 
духовно-правового пространства, когда прежде доминировавшие правовые 
ценности оказываются социально не востребованными, а в отношении новых, 
еще не оформился единообразный социальный консенсус. Вольное или 
невольное разрушение мировоззренческого основания правовой системы при 
неимении приемов, каналов передачи правового опыта  между поколениями 
субъектов права  создает социальную напряженность.

Противоречивость правосознания в условиях транзитного общества вызвана 
несовершенной природой тех компонентов правовой системы, чье состояние 
оно призвано отражать в идеях, чувствах. Проблемное состояние многих 
правовых вопросов и заимствование, по большей части механическое, ценностей 
зарубежной правовой культуры, чуждых конкретно-исторической общественной 
природе препятствуют продуктивному восприятию и усвоению права населением, 
формированию устойчивых правовых традиций в массовом сознании.

По мере реформистского движения вширь и вглубь правовой радикализм 
может стать естественной реакцией на противоречивый, как правило, характер 
настоящего процесса. В то же время, неприемлем приоритет удовлетворения 
социально оправданных ожиданий общества, граничащих с популизмом. 
Например, «валовый» подход к преобразованию правовой системы в 
течение короткого исторического периода. Последовательное, отвечающее 
приоритетам правового регулирования повышение условий жизни 
большинства членов общества более отвечает потребностям устойчивого 
правового развития. Как известно, политическое руководство Казахстана 
избрала доминантой своей деятельности именно такой вариант. И сегодня 
страна по показателям социально-экономического положения выгодно 
отличается от многих постсоветских республик, привлекает симпатии 
мирового сообщества своей стабильностью, что дает хорошую возможность 
для последующей реализации принципов поступательного движения [2].

Кризис правосознания в общественном развитии в переходный 
период возникает из-за усиления расхождений между потребностями 
и интересами, ценностными ориентациями и установками, нормами и 
традициями, сложившихся в сознательных правовых образах субъектов 
правовых отношений. Вместе с тем, и без того многочисленные «беды» 
транзитного общества обрастают иными проблемами, природа которых 
имеет футуристический характер. Например, парадоксальность переходной 
ситуации в духовно-правовой сфере заключается в том, что правосознание 

есть не только отражение уже имеющихся правовых явлений, но и 
предопределяемых характером будущих. Поэтому  историческая задача 
формирования правовой государственности не должна ограничиваться только 
рамками совершенствования законодательства, но и требует параллельного 
повышения уровня правосознания людей.

Обозначенный подход подвиг отдельных исследователей на утверждение 
о том, что реформа правовой системы возможна лишь при определенном 
уровне развития правосознания. Подобные установки приводят на практике 
к стремлению ускоренного внедрения в общественное правосознание новых 
идеалов, принципов, ценностей. Переориентация массового правосознания 
нередко происходит с преувеличением роли новых правовых идей. В 
оценке динамики развития правосознания, подаваемой в позитивном свете,  
присутствует поспешность.

Правосознание наряду с динамизмом обладает и консерватизмом, 
достаточно устойчивой сопротивляемостью новым идеям и принципам. 
Предрассудки, регрессивные по своей природе и направленности правовые 
взгляды препятствуют реформированию любого транзитного общества. 
Их преодоление, как правило, требует гораздо больше времени, чем 
модернизация нормативно-правовой базы. Мировой опыт развития правовой 
системы в условиях такого общества показывает, что трансформация 
процесса правообразования, системы права и системы законодательства 
может происходить в относительно короткие сроки, тогда как правовое 
сознание - продукт, приобретенный обществом в процессе длительного 
эволюционирования, не может и не должен подвергаться быстрым, а тем 
более непродуманным, переменам.

Правосознание, вместе с тем, феномен, обладающий не только известной 
автономностью относительно многочисленных внешних условий, воздействий, но 
во многом неизменный на протяжении значительных  временных промежутков. 
Концептуально важно обратить внимание на то, что правосознание есть духовная 
основа правовой системы, призванная обеспечить ее устойчивость  при самых 
высоких темпах развития. Одновременно правосознанию присуща некоторая 
константа, которая при всех изменениях экономики и политики воспроизводит 
некий стандарт/тип/образец отечественного правового мышления, обязанный и 
могущий выступить основой казахстанской традиции права. Правосознание и 
правовая культура народа обеспечивают непрерывность развития правовой 
традиции, гарантируют правовую преемственность. Например, при рецепции 
германского Гражданского уложения в правовую систему Японии во  
2 половине 19 века данный правовой материал был фактически отторгнут 
сознанием японцев [3]. 

Важным, в контексте социальной модернизации современного 
казахстанского общества, выступает подготовка квалифицированных 
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кадров специалистов, включая юристов, призванных формировать 
отечественную модель правосознания среди своих сограждан. В первую 
очередь, как нам представляется. Из университетских аудиторий должны 
выйти правоведы, обладающие самым широким кругозором. Ведь юрист 
по роду своей деятельности связан с социальными отношениями, как 
известно, возникающими между людьми в условиях общественного бытия 
независимо от их воли и предпочтений. С усложнением общественной жизни, 
вызванного последствиями социального прогресса, юрист имеет дело и со 
все увеличивающимся числом институтов социализации и социального 
контроля. Отсюда возникает общественная потребность в его новом 
профессионально-социальном облике. Он содержит такие требования как 
знание объективных закономерностей, имеющих место в функционировании 
социального организма, а также в отношениях между людьми. Кроме 
того, осознание того факта, что право является чрезвычайно действенным 
средством социального регулирования, требующее осторожного, деликатного 
применения. В итоге, эволюционным способом должно произойти преодоление 
синдрома «юридического идеализма». Как известно, выражающегося едва 
ли не в рефлекторном стремлении на ту или иную социальную проблему, 
перманентно возникающую в ходе общественного развития, реагировать 
посредством принятия нового нормативно-правового акта. Поскольку, как 
показывает практика, подобное поветрие еще имеет место во «властных 
коридорах», то озвученный поход к подготовке кадров специалистов, в том 
числе и юристов, позволит известным образом благотворно повлиять на 
повышение КПД государственной машины.

С другой стороны, те же будущие юристы, получающие знания в 
вузовских аудиториях под более широким углом, чем предполагает их 
последующее профессионально-квалификационное занятие, смогут отправлять 
его более эффективным образом. Например, знание универсальных свойств 
и специфических особенностей нормативных систем, их социальной 
детерминированности  и исторического своеобразия, в целом представление 
о праве как явлении широкого социально-исторического свойства, дает 
возможность будущим юристам уяснить реальную роль той или иной отрасли 
права в общественной жизни, оценить его потенциал, условия и пределы 
применимости. 

Поэтому формируемая модель казахстанского правосознания должна 
вобрать самое ценное из международного опыта, с использованием 
рациональных отечественных достижений прошлого и настоящего, что, по 
нашему мнению, позволит достичь реальных успехов не только в правовом 
строительстве, но и в развитии всех сфер жизни в нашей стране.
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М.Ә. СҮЛЕЙМЕНОВ 
ҚҰҚыҚСАНА МЕН ӘЛЕУМЕТТiК ӨРЛЕУ
M.A. sUleiMenoV
legAl ConsCienCe And soCiAl progress

Түйіндеме
Қазіргі қоғамда құқықсананың маңыздылығы зор. Қазақстан 

сияқты өтпелі қоғамдарда құқықсана елеулі әлеуметтік рөль 
атқарады. Күн тәртібіндегі реформалар, сонымен бірге құқық 
саласында, тиімді құқықсананың отандық моделі қалыптасуы 
үрдісімен нақты байланасты.

Resume
Legal conscience has an important value in the modern society. Legal 

conscience plays an important social role in such developing societies as Ka-
zakhstan. Reforms that are considered at the present time in legal spheres are 
linked with the process of forming the optimal national legal consciousness.

ӘОЖ 343.622
 

Б.ж. шАкЕНоВА, А.М. жИГАМПАР
БАЛА ӨЛТІРУ ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ 

ЖАУАПТЫЛЫҚТЫҢ ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Жаңа Қылмыстық кодексте заң шығарушы анасының өзінің жаңа 
туған сәбиін туып жатқан кезінде, сол сияқты одан кейінгі кезеңде 
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психикасын бұзатын жағдайда немесе есінің дұрыстығын жоққа 
шығармайтын психикасы бұзылуы жағдайында өлтіруін өзінше бапқа 
бөліктеуді қажет деп санады.

«Бұл қылмыстық әрекеттің қоғамға қауіптілігі сол адамға туғаннан 
берілетін, оның өмірге деген, шексіз құқығы бұзылады. Адам өлтірудің бұл 
түрінің ерекшелігі сонда заң оны жеңілдететін мән жайлар бола алатын кейбір 
объективтік және субъективтік факторлармен байланыстырады» [1,5б.].

«Жүктілік көбіне қажетсіз және физиологиялық туу әйел психикасын 
теріс әсер етуі мүмкін. Босанған әйелдің бұл қылмыстық әрекетті жасаған 
кездегі патологиялық жағдайы оны жеңілдететін мән жайлар ретінде қарауға 
негіз болады» [2, 8б.]. 

Жоғарыда атап өткендей, босану кезінде немесе босанғаннан кейін 
бірден өзінің жаңа туған нәрестелерін өлтірген аналарды қылмыстық 
жауаптылыққа тарту жеке бағалау түсініктерін түсіндіру қиындығына және 
бұл құрамның ережесіне байланысты біліктілік және сотта үкім шығару 
кезінде тәжірибе жүзінде қиындықтар тудырады. Сол кезде заңгерлердің 
қылмыстық жауаптылық мәселесіне қатысты назары тек қана төмендемейді, 
сондай-ақ жоғарылайды және де осы мәселе үлкен қоғамдық резонансқа ие.  
Бұқаралық ақпарат құралдарында аналардың өзінің жаңа туған нәрестелерін 
өлтіру туралы мақалалар жиі басыла бастады. «Статистикалық мәліметтер 
бойынша, бала өлтірудің өткен шыңы ХХ ғасырдың 1950 жылдардың аяғында, 
байқалады, сол кезде олардың саны әйелдермен жасалған барлық өлтіру 
санының ішінен 64% дейін ұлғайды. 1970 жылы бұл көрсеткіш 35% дейін 
төмендеді, дегенмен 90-шы жылдың ортасына қарай Қазақстандағы бала 
өлтіру пайызы қайта өсе бастады» [3, 27 б.].

Босану кезінде ананың бір, екі және одан да көп (мысалы, егіздер) 
баланы өлтіруі cаралау кезінде бұл да қиындық тудырады, өйткені 97 баптағы 
диспозицияда көрсетілмеген. Мұндай сараланған әрекеттер ҚҚ 95 бабының 
«а» тармағының 2 бөлімі бойынша дұрыс емес, себебі оның санкциясы  
95 бабының 2 бөлімі – 10 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру 
немесе мүлкін тәркілеу арқылы  немесе бас бостандығынан өмір бойы бас 
бостандығынан айыруға жазаланады. «Қайтадан бала өлтіруді саралау туралы 
сұрақ қою орынды болып тұр. Сол уақытта бұл екі жағдай бала өлтірудің 
кінәсін едәуір ауырлатады және қылмыстың осы құрамы қылмыстың  
айрықша құқықтың түріне жатқызылмайды» [2, 43 б.].

Бірақ ананың жаңа туған нәрестені өлтіруін жеке жеңіл нормаға бөлсе, 
онда ананың аурушаң жағдайы, психикалық бұзылу,  психологиялық 
зақымдалған жағдай сынды қылмыс белгілеріне қалай қараймыз. Оларды 
басқа қастықпен әдейі өлтірулермен салыстыруға келмейді, бірақ қоғам 
жалпы бала өлтіруге шектес тыс өзгеше қарайды. Психолог заңгерлермен 
әйелдер колонниясында жазасын өтеп жүрген бала өлтірушілерді арнайы 

меңгеру кезінде көптеген өлтіруші аналарды қарапайым өлтірушілермен 
салыстыруға болмайтындығы анықталды. Мұның себебі жеңілдететін 
жағдайлар кешені: өмірден түңілу, бақытсыз махаббат, тіршілік және 
материалдық жағдайлардың болмауы, жұмыстар және т.б. болып табылады. 
Өлтіруші аналардың ішінде мейірімсіз өлтірушілер де болды, бірақ олар 
аз. Әйелдер колониясында зерттеулер жүргізген автордың айтуы бойынша: 
«Мұндайлар үшін, шынында да, ҚЖ 97 бабын құрмау керек еді» [3, 48б.]. 

Жаңа қылмыстық кодексте заң шығарушы анасының өзінің жаңа туған 
сәбиін туып жатқан кезінде, сол сияқты одан кейінгі кезенде психикасын 
бұзатын жағдайда немесе есінің дұрыстығын жоққа шығармайтын психикасы 
бұзылуы жағдайында өлтіруін өзінше бапқа бөліктеуді қажет деп санады. 
Адам өлтірудің бір түрі бұрын жай адам өлтіру ретінде (женілдететін және 
ауырлататын мән жайларсыз) сараланып келді.

Бұл қылмыстық әрекеттің қоғамға қауіптілігі сол адамға тұғаннаң 
берілетін, оның өмірге деген, шексіз құқығы бұзылады.

Қылмыстық-құқықтық әдебиетте кездесетін бала өлтіру түсінігі жаңа 
туған сәбиді анасының өлтіруіне қарағанда осы бап жоспарында кең тараған. 

ҚК 97 бабында былай деп жазылған: «Анасының өзінің жаңа туған 
сәбиін туып жатқан кезінде, сол сияқты одан кейінгі кезеңде психикасын 
бұзатын жағдайда немесе есінің дұрыстығын жоққа шығармайтын психикасы 
бұзылуы жағдайында өлтіруі – бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан 
шектеуге немесе сол мерзімге бас бостандығынан айрыруға жазаланады».

Санкцияға қарап заң шығарушы босанған кездегі немесе босанғаннан 
кейінгі ерекше психикалық жағдайды есепке ала отырып бұл кісі өлтіруді 
жеңілдетілген жағдайда жасалған деп есептейді. Дегенмен жаңа туған сәбиді 
әйел әдейі өлтіруі жағдайы да мүмкін және осы кезде оның қорғансыз 
жағдайын пайдаланды. Бірақ мұны кісі өлтірілген жағдайда жеңілдетілген 
жағдай деп есептеуге бола ма? Десек те заң шығарушы ҚР ҚК 97 бабында 
қарастырылған осыған ұқсас жағдайды кісі өлтіру деп есептейді. Мұндай 
жағдайда өлтіруді саралау ҚР ҚК 97 бабында 2 бөлімінің «в» тармағы 
бойынша, яғни қорғансыз жағдайды пайдаланып  өлтіру ҚР ҚК 97 бабында 
қолданылады.

Қылмыс объектісі «жаңа туған сәбиді анасының өлтіру» дегенде жаңа 
туған сәби өмірін білдіреді. Оны өлтіру кезінде анасы оның өмір сүргісі 
келе ме, әлде келмей ме деп сұрамайды, сол арқылы ол сәбиді табиғи және 
конституциялық құқықтан, «өмір сүру құқығынан» айырады. (ҚР ҚК 20) 
бұл құқық адам құқығы туралы барлық халықаралық-құқықтық актілермен 
және заңмен қорғалатын адам құқықтарының ажыратылмас құқықтары 
ретінде барлық әлем елдерінің конституцияларымен жарияланады. Соған 
сәйкес туылған бала – адам, бірақ өзінің жаңа туған сәбиін өлтіруге әйел 
адамда  таңқаларлық қаталдық пайда болады. «Олардың кейбір әрекеттері 
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олар баланы тірі жан және тіпті адам ретінде қабылдамайды деген ой келеді, 
онымен кез-келген физиологиялық, психологиялық және басқа байланыс 
жойылатын сияқты. Мұдай әйелдерде аналық сезімдер және жанашырлық, 
мейірімділік толығымен жоқ. Сонымен қатар көптеген жағдайларда өмірде 
масал болатындай балаға деген өшпенділік көрінеді. Осылайша, осы 
қылмыстан қиянат шеккен жан жаңа туған сәби болып табылады [8, 67б.]». 
Осыған байланысты жаңа туған бала  түсінігінің сипатын анықтап алу керек, 
өйткені жәбірленген жаңа туған сәби түсінігі оны мазмұнын айқындау кезінде 
белгілі бір қиындықтар тудырады. ҚР ҚК бұл анықтама болмаған соң, «тірідей 
туу» деген медициналық өлшеміне жүгіну қажет. Дегенмен, мұнда да сәбидің 
бұл жағдайын айқындайтын қатаң шектеулерді таппаймыз. Педиатрияда туу 
кезеңі бір аймен, акушерлікте – бір жұмамен, ал соттық медицинада – бір 
тәулікпен анықталады. Сот медицинасы  дәл осы уақытта босану кезіндегі 
азаппен туындаған әйелдің ауыр жағдайын ескере отырып  жаңа тууды бір 
тәулікпен өлшейді. Бұл мәселені қылмыстық-құқықтық деңгейде шешу үшін  
ана организмінің физикалық және психикалық қасиеттермен негізделген 
жағдайын ескеру қажет.  Бұдан шыға отырып жаңа туу кезеңі ұзартылуы 
мүмкін. Бір авторлар бұл жағдайда жаңа туу кезеңінің ұзақтығын анықтауда  
педиатрлық өлшемдерді (ол бір айға тең) пайдалану қажет деп ойлайды.  
Басқа авторлар болса мұндай амалды қате деп есептейді. Жаңа туу кезеңі 
өлтіру әрекеті жасалған жағдайларға байланысты емес, ол баланың дамуына 
байланысты. Жаңа туу кезеңі түсінігінде сәбидің туылғаннан кейінгі  өмірінің 
бірінші кезеңі жатыр, сол уақытта сәби ағзасының қоршаған орта жағдайына 
бейімделу үрдісі жүреді. Бұл кезең үшін ішкі органдардың тұрақсыздық 
сипаты тән. Жаңа туу кезеңінің ұзақтығы өзіндік жеке қасиет және бірнеше 
жұма шегінде ауытқуы мүмкін, көбінесе үш-төрт жұма шегінде тұрақсыз 
болуы мүмкін. Кезінде босанған сәбилерді бұл кезең уақытынды босанбаған 
сәбилерге қарағанда қысқа болады. 

Осы қылмыстың негізгі жағы жаңа туған сәбиді анасының өлтіруі, 
яғни бала өлтіру болып табылады. Жаңа туған сәбиді анасының өлтірудің 
объективті жағы толығырақ үшінші бөлімде қарастырылады, себебі бала 
өлтіру түрлері осы қылмыстың объективті жағы. 

Осы қылмыс субъективті жақтан тура, сондай-ақ жанама ниетпен де 
жасалуы мүмкін.  Бұл дегеніміз босанушының өз әрекетінің (әрекетсіздігінің) 
қоғамдық қауіпін сезінеді, жаңа туған сәбидің өліміне шарасыз алып келетінін 
немесе өліп қалу мүмкіндігін болжай алады және де бұл әрекеттерді саналы 
түрде жасауды қалап отыр. 

ішінара мәліметтерді салыстыру бала өлтіру сынды қылмыстың әйелдер 
арасында тараған түрлерінде көбінесе тұншықтыру арқылы (қолмен, жіппен, 
жастықпен, көрпемен, тонмен, ішікпен және т.с.с.) және суға (өзенге, құдыққа, 
киіну бөлмесінде және т.с.с.) батырумен жасалады. Кейде тіпті сәбиді тірідей 

қарға, үйілген қиға көметін, қақаған аязда далада қалдыратын, тамақ бермей 
аш қалдыратын жағдайлар да сирек емес. Ал кей жағдайларда сәбиді басынан 
ауыр затпен соғу арқылы мейірімсіз өлтіреді.

Оларды осы қылмысты жасауға итермелейтін жағдайларды түсіну 
үшін қылмыстың тұлғасын және өзінің жаңа туған сәбиін қатал өлтіруге 
итермелейтін факторларды қарастыру қажет.  

Жоғарыда айтылғандай «бала өлтіру» терминнің «анасының өзінің 
жаңа туған сәбиін өлтіруі» түсінігіне қарағанда ауқымы кең.  Бала өлтіру 
кез-келген баланы кез-келген тұлға өлтіруі және тек қана қасақана емес, 
сондай-ақ абайсызда өлтіру дегенді білдіреді. Терминнің шарттылығын 
есепке алсақ, біз оны өзінің жаңа туған сәбиін қасақана өлтіру сипаттамасы 
үшін  пайдаланамыз. Егер сот медицинасының оқулығын басшылыққа алсақ, 
онда өлтіруші-аналармен жасалатын бала өлтірудің екі түрін бөлуге болады:

А) пассивті;
Б) белсенді.
Пассивті бала өлтіру жаңа туған сәбиді көмексіз қалдыру, соның 

нәтижесінде ол жалпы дененің салқындауынан өліп қалуы мүмкін. Өлікті 
зерттеу кезінде өлімнің бұл түрінің айғағы болмайды. 

Белсенді бала өлтіру жаңа туған сәбиге қатысты қандай да бір 
әрекеттерді жасауды білдіреді және ол әр түрлі тәсілдермен жүзеге 
асырылады. Жаңа туған сәби өлімі механикалық асфиксиядан: сыртқы танау 
және ауыз тесіктерінің жабылуы (қолмен, жұмсақ заттармен), сыртқы тыныс 
алу жолдарына бөтен денелерді енгізу (саусақ, нан жұмсағы, шүберек, қағаз 
және т.б.) мойынды қолымен, құрсаумен басу, кеуде мен ішті басу болуы 
мүмкін. «Мысалы,  Алматы облыстық соттың үкімі бойынша бала өлтіргені 
үшін 22 жастағы А. сотталды. А. өзінің жүктілігін мұқият жасырды, одан 
кейін сәбиді босанып оны зиратқа апарып, көр қазып, сонда көміп тастады, 
бірақ ұсталды. Бұған жаңа туған сәбиді батыру да жатады» [3,78 б.]. 

Өтпейтін затпен немесе өткір бұйымдармен механикалық зақым келтіру 
салыстырмалы түрде сирек кездеседі. 

Анда-санда жаңа туған сәбиді жерге, кебекке және т.с.с. көму кездеседі, 
өлім ағзаға көмір қышқылы шамадан тыс шоғырланып оттектің жетіспеуінен 
келеді. Сот тәжірибесінде жаңа туған сәбиді жануарларға (шошқаға) немесе 
жәндіктерге (құмырсқаларға) жеуге тастау сынды жағдайлар да баяндалады. 

Осылайша, «бала өлтіру себептері – бұл ішкі түрткі болу белгілі бір 
қажеттіліктерге және қызығушылықтарға негізделген, тұлғада қылмысты 
жасау ниетін туғызатын құбылыстар. Олар кәнімен тығыз байланысты, бірақ 
олармен сәйкес келмейді және бірігіп кетпейді. Бала өлтірушінің санасына 
әсер ету арқылы себептер ерік-жігердің бағытталуын қалыптастырады, оның 
әрекет ету сипатын негіздейді» [10,45 б]. Дәл осы сәтте себеп пен жағдайдың 
байланысы пайда болады, өйткені бала өлтіру себептері қажеттіліктермен 
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және қызығушылықтармен тығыз байланысты. Бұл байланысты былай 
түсіндіріп беруге болады. Егер себептер әйелдің осы қылмысты белгілі бір 
жағдайда неліктен жасағанын түсінуге мүмкіндік берсе, онда  қажеттіліктер 
және қызығушылықтар түрткі болған, тұлғаның қабылдау талғамының негізін 
және тұлға мінезінің бағытталуының көзін ашады.
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Резюме
В статье рассматриваются основные практические проблемы 

юридической  квалификации преступления - убийства матерью ребенка.
Resume

The article deals with the basic practical problems of legal qualification of 
the crime - a mother murdering her child.
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У.Х. АльМИшЕВ, Д.А. НУРГАлИЕВА 
АҚТоғАЙ АУДАНыНың Соңғы жылДАРДАғы 

ДЕМоГРАФИЯлыҚ жАғДАЙыНың 
АУылшАРУАшылығы ҮРДіСіНЕ кЕлТіРЕТіН әСЕРі

Еліміз тәуелсіздік алғалы 20 жыл өтті. Бұл жылдар босқа өтпегенін 
мемлекетіміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы артта қалмағанынан 
аңғаруға болады. Қарасаңыз, жиырма жыл деген көп те емес секілді, 
дегенмен, еліміз алға басып келеді. Бірақ аз кемшіліктердің бірі – ол еліміздің 
демографиялық жағдайы болып табылады. Халқымыздың саны баяу өседі, 
тіпті бір орында тұрғандай. Әсіресе, ауылдық жерлерден қалаға көшіп-қону 
салдарынан ауылдағы адам саны құрдымға қалғалы тұр. Бір Ақтоғай ауданын 
алсақ, мұндағы халық саны 1996 жылы 24,4 мың адам болса, ал 2010 жыл 
бұл көрсеткіш 16,6 мыңға дейін кеміген.      

Ақтоғай ауданы 1938 жылғы 14 ақпанында құрылған. Әкімшілік 
орталық – Ақтоғай ауылы, облыс орталығына дейінгі аралық 116 километр. 
Аудан Павлодар облысының солтүстік-батыс жағында, Ертіс өзенінің сол 
жақ жағалауында орналасқан. Жерінің аумағы 9,8 мың шаршы километрді 
құрайды. 2010 жылдың басына аудан халқының саны 16,6 мың адамға жет-
ті, халықтың тығыздығы – аумақтың 1 шаршы километріне  шаққанда 1,7 
адамнан келеді [1]. 

Аудан аумағында халық санының жылдан-жылға азаюы оның орналасу 
тығыздығына тікелей әсерін тигізеді, сондықтан бұл көрсеткіш 1996 ж.  
1 км2 жерге 2,5 адамнан келсе, 2010 ж. 1,7 адамға дейін азайғанын байқатады 
(кесте 1) [2].

1 кесте 
Ақтоғай ауданының аумақ көлемі, халықтың тығыздығы мен саны

Жыл Аумақ, мың км2 Халық саны, мың адам
Тығыздығы, 1 км2-ге

барлығы ерлер әйелдер
1996 9,8 24,4 11,3 13,1 2,5
1997 9,8 23,4 11,7 11,7 2,4
1998 9,8 22,6 10,4 12,2 2,3
1999 9,8 21,1 10,4 10,7 2,2
2000 9,8 20,7 10,2 10,5 2,1
2001 9,8 20,2 10,0 10,2 2,1
2002 9,8 19,8 9,8 10,0 2,0
2003 9,8 19,4 9,6 9,8 2,0
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2004 9,8 18,9 9,3 9,6 1,9
2005 9,8 18,4 9,0 9,4 1,9
2006 9,8 18,0 9,0 9,0 1,8
2007 9,8 17,7 8,7 9,0 1,8
2008 9,8 17,4 8,5 8,9 1,8
2009 9,8 17,1 8,5 8,6 1,8
2010 9,8 16,6 8,2 8,4 1,7

Ақтоғай ауданы құрамына бүгінгі таңда 13 селолық округ кіреді. 
Аудан солтүстікте - Ертіс ауданымен, оңтүстікте - Ақсу, Екібастұз 
қалаларына қарасатын елді-мекенімен, батыста - Ақмола және Солтүстік 
Қазақстан облыстарымен, шығыста - Ертіс өзені арқылы Қашыр, Павлодар 
аудандарымен шектеседі.    

2005-2009 жылдарындағы Ақтоғай ауданының жеке елді-мекендеріндегі 
халық саны, оның ішінде туғаны, өлгені, некелер мен ажырасулар және халық 
миграциясы көрсетілген (кесте 2) [3].

2 кесте
2005-2009 жж. әлеуметтік–демографиялық көрсеткіштері

Елді-
мекендері

Туғандар 
саны

Өлгендер 
саны

Некелер 
саны

Ажырасулар 
саны

Келгендер 
саны

Кеткендер 
саны

2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009
Ақтоғай с.о. 64 82 55 54 29 86 12 12 96 74 231 203
Әуелбек с.о. 18 17 10 11 9 – 1 1 11 6 81 41
Барлыбай с.о. 6 3 5 2 – – – – 4 2 15 18
Жалаулы с.о. 12 26 9 8 3 1 1 1 1 1 36 28
Жолболды с.о. 18 12 9 7 8 – 1 2 4 1 57 45
Қараоба с.о. 19 7 16 16 7 – 2 1 7 7 68 57
Басқамыс с.о. 3 5 1 2 – – – – – – 22 27
Қожамжар с.о. 35 33 14 18 23 – 2 2 8 9 80 69
Мүткенов с.о. 24 29 17 25 15 – 1 2 46 13 100 85
Приречный с.о. 22 18 14 32 17 – 1 1 11 14 23 35
Разумов с.о. 2 3 2 - 5 – – – 20 12 23 27
Харьков с.о. 13 7 6 5 6 – – – 27 11 8 14
Шолақсор с.о. 9 11 3 5 6 – – 1 21 2 3 23

Ақтоғай ауданында негізінен, қазақтар, орыстар, украиндер, 
немістер, болгарлар, татарлар, шешендер, т.б. ұлт өкілдері тұрады. 
Аудан жерінен Павлодар-Ертіс, Ақтоғай-Екібастұз автокөлік жолдары 
өтеді. Ауданның қыр өңірінде орналасқан Шолақсор, Жалаулы, 
Жолболды, Барлыбай, Разумовка, Харьков елді-мекендері де автокөлік 
жолдарымен байланысқан [4]. 

2005-2010 жылдарындағы Ақтоғай ауданының елді-мекендеріндегі 
жынысы бойынша демографиялық көрсеткіштері келесі кестеден көруге 
болады. Мысалы, Басқамыс ауылында 2005 жылы халық саны 536 адам 
болса, ол көрсеткіш кеміген жобамен 296 адамға азайған [5].

3 кесте 
Ақтоғай ауданының елді-мекендеріндегі 2005-2010 жж. жынысы 

бойынша демографиялық көрсеткіштері

Халық саны
соның ішінде
еркектер әйелдер 

2005 ж. 2010 ж. 2005 ж. 2010 ж. 2005 ж. 2010 ж.
Ақтоғай с.о. 4 065 4 084 1 995 2 009 2 070 2 075
Әуелбек с.о. 1 209 1 089 531 541 678 548
Барлыбай с.о. 370 368 171 174 199 194
Жалаулы с.о. 1 240 1 212 613 592 627 620
Жолболды с.о. 1 437 1 135 685 567 752 568
Қараоба с.о. 1 362 1 269 702 634 660 635
Басқамыс с.о. 536 296 265 147 271 149
Қожамжар с.о. 1 896 1 670 938 830 958 840
Мүткенов с.о. 2 581 2 266 1 294 1 130 1 287 1 136
Приречный с.о. 1 324 1 163 653 580 671 583
Разумов с.о. 870 782 425 390 445 392
Харьков с.о. 816 643 390 321 426 322
Шолақсор с.о. 716 642 344 319 372 323

Ауданның елді-мекендері бойынша жалпы мәліметтері, оның ішінде 
жер көлемі, халық саны, сонымен қатар елді-мекеннен аудан, облыс және 
теміржолға дейінгі қашықтығы туралы мәліметтер келесі кесте 4 көрсетілген. 

4 кесте
Аудан аумағындағы округтер құрылымы

Селолық 
округтер Аумағы, га Халық саны, 

адам

Округ орталығынан қашықтығы, км
Ауданға 
дейін Облыс орталығынан Теміржол 

станциясына
Ақтоғай с.о. 6198 4 084 - 102 102
Әуелбек с.о. 68294 1 089 56 64 64
Барлыбай с.о. 74010 368 78 198 188
Жалаулы с.о. 118620 1 212 103 223 223
Жолболды с.о. 121492 1 135 83 200 130
Қараоба с.о. 55726 1 269 55 70 55
Басқамыс с.о. 91673 296 80 200 100
Қожамжар с.о. 66247 1 670 9 122 102
Мүткенов с.о. 64654 2 266 18 102 70
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Приречный 
с.о.

78198
1 163

6 120 -

Разумов с.о. 88791 782 67 187 140
Харьков с.о. 41432 643 20 120 110
Шолақсор с.о. 102470 642 182 320 320

Аудан бойынша жер көлемі бойынша ірі елді-мекен Жолболды с.о. болып 
табылады, одан кейінгі Жалаулы ауылы, үшінші орын Шолақсор ауылының 
еншісінде. 2010 жылғы статистикалық көрсеткіштерге сәйкес халық саны 
бойынша бірінші орында 4084 халқы бар Ақтоғай ауылы, одан кейін 2266 
халқымен Мүткенов ауылы, кейінгісі Қожамжар ауылы болып табылады, 
мұндағы халық саны 1670 адамды құрайды [5].

Топырақтың облыстық аудандастырылуы бойынша Ақтоғай ауданы 
екінші аймаққа жатады – қара-қоңыр топырақтар. Жалпы аудан қуаңшылық 
аймаққа жатады, гидротермиялық коэффициент (ГТК) – 0,8 – 0,5.

Соңғы деректерге сүйенетін болсақ, Ақтоғай ауданының 2319 га 
зерттелген топырақтарының 17,7 % көлемінде оңай ерітілетін азотпен 
қамтамасыз етілген, орта көрсеткіш – 30,2 % және жоғарғы көрсеткіш – 52,1 % 
көрсетіп отыр. Ал фосфордың төменгі көрсеткіші 100 % дерлік топырақтарда, 
калий керісінше, 100 % топырақ қабатында жоғарғы көрсеткіштерге ие [6].

Мал азық дақылдарын өндіру аудан бойынша нашар дамып келе 
жатқан салалардың бірі. Осы себепті жекелеген жылдары аудан аумағында 
жем-шөптің жетіспеушілігі байқалады. Оның негізгі себебі көпжылдық 
астық дақылды шөптердің (әсіресе еркекшөп) тым ескіріп (15-20 жылдан 
артық) кетуі болып отыр. Олардың көлемі өкінішке орай әлі де төмендеген 
жоқ (95-97 %). Жылдағы табиғи және ертеректе себілген көпжылдық екпе 
астықтұқымдастар өнімі 2-3 ц/га аспайды.

Өзінен-өзі белгілі ауыл халқы өзінің күн-көрісін сақтау үшін төрт түлік 
малды ұстауға тырысады. Ол малдардың басын қажетті мөлшерде сақтау 
үшін шүйгін жайылым мен шабындық қажет, таза судың да рөлі өте зор. 

Жоғарыдағы келтірілген соңғы 15 жылдағы ауданның демографиялық 
жағдайының әлі де тұрақталмауының негізгі себептерінің бірі – ол әрине 
әлеуметтік саланың нашар дамуы, әсіресе жұмыстың жоқтығы болып отыр. 
Осы негізгі мәселеге байланысты ауданнан алшақ орналасқан ауылдардың 
(мектеп, бала-бақша т.б.) аудан, қалаға қарай көптеп жөңкіліп көшуіне 
келіп отыр. Бұндай көшу әрине аудандағы егіншілік көлемінің, мал басы 
санының азаюына әкелуде. Осындай үрдістерді тежеу үшін әрине көптеген 
жаңа жұмыс орындарын ашып, ауылшаруашылығында көптеген фермерлік 
шаруашылықтар ашу үшін барлық жағдайды жасау қажет.
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У.Х. АЛьМИШЕВ, Д.А. НУРГАЛИЕВА
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ПРОЦЕСС 

СЕЛьСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДы В АКТОГАЙСКОМ 
РАЙОНЕ

U.h. AlMisheV, d.A. nUrgAlieVA
inflUenCe of the deMogrAphiC sitUAtion on the deVel-

opMent of AgriCUltUre in the AktogAy region oVer the 
lAst yeArs

Резюме 
В статье анализируется влияние демографического положения 

на развитие сельского хозяйства в Актогайском районе за последние 
15 лет. 

Resume
The article analyses the influence of the demographic situation on the 

development of agriculture in the Aktogay region over the last 15 years.
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УДК 314.7(575.2)

А.Р. жоошБЕкоВА
оСНоВНыЕ ФАкТоРы МИГРАЦИоННоЙ 

оРИЕНТАЦИИ НАСЕлЕНИЯ ЮГА кыРГыЗСТАНА

Условия жизни населения непосредственно связано с происходящими 
экономическими реформами и переменами в обществе и определяется 
объемом возможного потребления им материальных благ и услуг в рамках 
располагаемого среднедушевого дохода. В расчете на душу населения 
объем услуг в целом по республике в 2007 г. составил 4713 сомов, в Ошской 
области – 952, Баткенской – 1020, Джалал-Абадской  – 3963, (для сравнения 
в Чуйской области – 4062), в г. Ош – 13751, г. Бишкек – 14646 сомов. За 
2007 г. населению оказано услуг в объеме 3499,6 млн. сомов, что больше чем  
в 2006 г. на 7,6%. Доля бытовых услуг в общем объеме услуг населению 
составила 14,2%, 14,7% – в 2006 г. – объем бытовых услуг возрос во всех 
регионах республики, кроме Ошской области [1].

Рассмотрим данные, характеризующие экономическую и социальную 
ситуацию в г. Ош. Население г. Ош в 1993 г. составляло 243 тыс. чел., 
трудоспособных из них было 53,9%, в госсекторе было занято 114,9 
тыс. человек, индивидуальной трудовой деятельностью  занимались 
0,5тыс. человек.  Уровень обеспеченности жильем в городе  – 47%., 
общеобразовательными школами – 63%, обеспечение  населения здравоохранением 
– 50%, торговыми точками и предприятиями общественного питания – 67%.  
В 1993 г. спад производства на промышленных предприятиях составил 9,7%, 
производительность труда снизилась на 15,7%. Эти показатели в 1994г. были 
еще хуже. Бюджет Ошской области составляет менее миллиарда сомов, 86% 
находится на дотации государства. С Турцией и Китаем начали работать 
совместные предприятия. Россия предлагает открыть предприятия переработки 
сельскохозяйственной продукции. Экономические показатели таких районов, как 
Алайский, Чоналайский и Кара-Кулджинский – низкие, так как в этих районах 
фермерское хозяйство находится в тяжелом положении, в основном ведется 
животноводство. Богатыми районами считаются Карасуйский, Араванский и 
Ноокатский, где ведется и сельское хозяйство и животноводство [2]. 

Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника (без 
учета малых предприятий) в январе – ноябре 2007 г. по сравнению с январем – 
ноябрем 2006 г. увеличилась на 31,3%, а реальный ее рост, исчисленный с учетом 
индекса потребительских цен составил 20,1%. Исходя из официального курса 
валют, установленного Национальным банком Кыргызской Республики, средняя 
заработная плата в январе–ноябре 2007г. составила 110,6 долларов США. В 
январе – ноябре 2007 г. значительно превысила среднереспубликанский уровень 

среднемесячная заработная плата работников г. Бишкек. Самый низкий уровень 
заработной платы наблюдался в Ошской области [3].

Наиболее высокий среднедушевой товарооборот наблюдается в 
двух столицах, северной и южной – 31806 и 21676 сомов соответственно.  
Необходимо учитывать, что в Бишкеке крутятся деньги не только всей 
Чуйской долины, но и предпринимателей, туристов и гостей из стран 
дальнего и ближнего зарубежья. В Оше так же значительная часть 
находящихся в обороте средств приходится на долю узбекистанцев. Тем 
не менее, эти относительно высокие цифры среднедушевого товарооборота 
свидетельствуют о том, что уровень жизни в Бишкеке и Оше заметно выше, 
чем на остальной территории Кыргызстана. Неспроста, те, кто не смог найти 
применение своим силам у себя дома стараются перебраться в Бишкек и Ош. 
В городе, где больше скопление людской и денежной массы, заработать на 
пропитание легче – перепродажей мелкого или штучного товара, оказанием 
разовых услуг. Низкий товарооборот на человека наблюдается в Баткенской 
и Джалал-Абадской областях, в которых среднестатистический житель 
региона в состоянии расходовать на личные нужды в день лишь 12-13 сомов.
На предпоследнем месте в стране по обороту розничной торговли на человека 
(4130 сомов), оказалась Ошская область [4], расположенная чуть ли не в 
центре благодатной Ферганской долины и на территории которой находится 
крупнейший во всей Центральной Азии Карасуйский базар [5]. 

Согласно данным Нацстаткомитета республики, в 2001 – 2002 гг. темпы 
сокращения бедности в сельской местности были выше, чем в городах. Однако 
в последующие два года ситуация переменилась. По новому определению 
черты бедности, в 2003–2004 гг. уровень бедности в городах составлял 
соответственно 35,7 и 28,3, тогда как в сельской местности – 54,7 и 55,5%. 
Отметим, что новый показатель черты бедности по потреблению составил 
8732 сома в год на душу населения и стал выше ранее установленного на 19%, 
по расходам – 8760 сомов, выше на 11%. Доля расходов на продовольствие в 
общей черте бедности в 2003 г. была определена в  5490 сомов, или 63% [6].

В региональном разрезе наиболее сложная ситуация с бедностью 
наблюдается в Баткенской области, где ее уровень в 2004 г. составил 77,8%, и в 
Нарынской – 66,3% [7], хотя там работают такие крупные предприятия, как 
Айдарканское ртутное акционерное общество, которое производит в год 500 
т. металла, полностью идущий на экспорт. На предприятии работают около  
900 чел., средняя зарплата рабочего 4400 сомов. Примечательно, что 
Айдарканское ртутное АО не имеет задолженностей – ни по налогам, ни по 
зарплате. Хуже обстоят дела на АО «Кадамжайский сурьмяной комбинат». 
Производство простаивает полтора года, задолженность по зарплате 
составляет около 400 тыс. долларов. В апреле 2005 г. был проведен 
тендер, и комбинат перешел во владение инвестиционной компании 
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«АТf- инвест» [8]. В настоящее время владельцами этой компании стали 
казахские бизнесмены.

В Джалал-Абадской области всего лишь в 50 км. от райцентра Кербен 
находится село Караган-Сай. Но даже в советские времена оно считался 
«оторванным от большой земли», а в последние годы и вовсе стало забытым.  
Здесь было много людей, мигрировавших и собирающихся уехать. Когда по 
всей республике началось распределение земель, местным жителям досталось по 
0,75 сотки на одного человека. Все жители села относились к числу беднейших. 
Поэтому Караган-Сай попал в число тех сел Джалал-Абадской области, где в 
2001 г. начала работать программа ПРООН по сокращению бедности. Начинать 
было трудно – пахотной земли в селе практически нет, сельхозтехники тоже, 
вода также всегда в дефиците, потому что ирригационные системы вышли из 
строя. Почти каждый год оползни, сели – здесь самое обычное явление. Оказалось 
поднимать животноводство тоже непросто – крупный рогатый скот в этих 
местах из года в год преследовали болезни, к тому же пастбища вокруг села  
практически деградированы. Тем не менее, жители  начали активно объединяться 
в группы взаимопомощи и действовать. За три года 7 организованных групп 
взаимопомощи освоили более 500 тыс. сомов микрокредитов. Собственные 
сбережения сельского населения составляет 36 тыс. сомов. Несмотря на 
многочисленные трудности жители занимаются сельским хозяйством, 
открывают мини магазины, создают кооперативы. Сельские жители  поняли, 
что в первую очередь нужно осваивать незаполненные ниши. Совсем недавно 
сельчанину негде было приобрести такую важную вещь, как приданое для 
невесты. Сейчас это не проблема, потому что женщины открыли швейный цех. И 
традиционные национальные изделия, которые были популярны еще у далеких 
предков, пользуются огромным спросом. У мастериц целая очередь заказчиков.  
Что неудивительно, ведь дизайн ковров местных рукодельниц настолько богат, 
что легко вписывается в любой интерьер, и самое главное, каждый покупатель 
может сделать выбор именно по своему вкусу и возможностям. В селе нет клуба. 
Женщины - активистки взяли в аренду у местных властей помещение и открыли 
свой центр отдыха. Здесь проходят все культурные и семейные мероприятия. В 
ближайшем будущем хотят поставить компьютеры, интернет, чтобы дети шли 
в ногу со временем. В селе Жузумжан в советское время был совхоз, который 
специализировался исключительно на козоводстве. Сейчас сельчане возрождают 
эту прибыльную отрасль. Кроме этого научились сушить сливы, производят 
малиновое варенье, грецкие орехи, топленое масло, кумыс, мед.

Программа ПРООН по сокращению бедности начала работать в 
Джалал-Абадской области в 1998 г., и сегодня в регионе успешно работают  
260 групп взаимопомощи, объединенных в 27 ассоциаций. Собственный 
фонд сбережений этих групп и ассоциаций составляет более 1642924 сомов, 
а по линии Кыргызской сельскохозяйственной финансовой корпорации было 

получено кредитов на сумму почти в 50 млн. сомов [9]. Занятость населения 
привело к уменьшению числа желающих уехать на заработки.

Проблема чистой питьевой воды приобрела остросоциальный характер и 
в некоторых районах является одной из причин миграции. В этих же районах 
есть проблемы орошения земельных участков. Например, многие мигранты, 
переехавшие в Чуйскую долину, причиной своего переезда отмечают отсутствие 
воды. Если в 1990 г. обеспеченность сельского населения питьевой водой 
составляла примерно 72%, то к началу XXi века она снизилась до 20%.  
Как следствие, за последние 15 лет усилилась тенденция к массовым инфекционным 
заболеваниям. Только с 1997 по 2005 год в республике зарегистрировано 12150 
случаев брюшного тифа, связанных с употреблением плохой питьевой воды. 
Поэтому в 2000 г. между правительством Кыргызской Республики и Азиатского 
банка развития было подписано кредитное соглашение о выделении средств на 
восстановление и новое строительство систем сельского  питьевого водоснабжения 
по проекту «Предоставление инфраструктурных услуг на уровне населенных пунктов» 
на сумму 36 млн. долларов США плюс 9 млн. долларов со стороны Кыргызстана. С 
2001 по 2006 гг.  предполагалось отремонтировать или построить новый водопровод 
примерно в 360 селах Чуйской, Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областей. 
Еще 200 сел Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областей было охвачено в 
рамках проекта Всемирного банка и правительства. «Сельское водоснабжение и 
санитария» на сумму 15 млн. долларов США. Именно для реализации этих проектов 
был создан департамент сельского водоснабжения при Минсельхозводе.  Работы 
ведутся в 194 селах различных областей. Люди также жаловались люди на высокие 
тарифы на электроэнергию, потребляемую насосными станциями [10], что приводит 
к подаче питьевой воды из глубинных скважин всего на несколько часов. За подбор 
подрядчиков должна отвечать обладминистрация, чтобы подряд выигрывали те, 
кто реально может обеспечить качество [11].

Надо работать над тем, чтобы в течение ближайших 7–8 лет свести 
до минимума бедность в стране. При этом предусмотреть не оторванные 
от реальной почвы программы «Аракет», «КОР», «НССБ», нацеленные, 
главным образом, на социальную поддержку бедных, а стратегию, в основу 
которой будет заложено развитие рынка труда и расчет на собственные силы, 
и инициативу самих граждан. 

Чтобы успешнее бороться с бедностью и для регулирования миграцией 
населения государству в первую очередь, следует проводить  политику 
активной занятости. Обобщив вышесказанное, мы считаем, что в первую 
очередь, надо взяться за агропромышленный сектор, за развитие сельского 
хозяйства, растениеводство, животноводство и промышленную переработку. 
Этот сектор требует сравнительно меньших капитальных вложений, и он 
обеспечит продовольственную безопасность страны. Крупные кооперативные 
хозяйства легче оснастить техникой. Создать для них материально-
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техническую базу, животноводческие комплексы. Во-вторых, базовой 
отраслью для нас должна стать гидроэнергетика, поскольку есть огромные 
ресурсы. Гидроэнергетика послужит основой для развития всех отраслей 
народного хозяйства. В-третьих, можно развивать и другие отрасли, 
например, горнодобывающую промышленность, расширить добычу и 
производство золота, осуществить разработку месторождений вольфрама, 
алюминия, олова, но это требует огромных капиталовложений. Имеются 
большие запасы железных руд – можно развивать черную металлургию, то 
есть страна имеет колоссальные возможности для развития.
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Түйіндеме
Берілген мақалада Қырғызстанның оңтүстiгiндегі тұрғындарының 

миграциялық бейімделудің негiзгi факторлары қарастырылған. 

Resumе
In the article the author considers the key factors of the migration 

orientation of the south Kyrgyzstan population.
ӘОЖ 316.624-053.6

ғ.Н. ИРЕНоВ, С.М. шәЗіНДА
кЕңЕС ДәУіРіНДЕГі кәМЕлЕТТік жАСҚА ТолМАғАН 

жАСөСПіРіМДЕР АРАСыНДАғы ДЕВИАНТТы 
МіНЕЗ – ҚҰлыҚ МәСЕлЕСі

Мемлекеттің негізі жер болса, оның болашағы балалар, жастар деген 
ұлағатты сөз бар. Бұл шынында да ақиқатты айғақтаған тұжырым. Қазақ елі 
ежелден бала саны мен тәрбиесіне айрықша көңіл бөлген. Бала болашағына 
ерекше саясат ұстаған дәуір – Кеңес үкіметі өмір сүрген жылдарға дөп 
келеді. Большевиктер мемлекеттік билікті қолға алмай тұрып-ақ, өздерінің 
бағдарламалық құжаттарында балаларды оқыту, мектептен тыс мекемелер 
ашып, оларды тамақ, киім – кешекпен қамтамасыз етуге баса назар аударған.      

Отан тарихында балалар мәселесін бірінші кезекте шешу әрқашанда 
өзекті міндет болып келді. Бұл мәселенің ең асқынған тұсы XX – ғасырдың  
20 – 30 жылдары деп білеміз. Өйткені азамат соғысы мен шетел интервенциясы, 20 
жылдардың ортасынан басталған халық шаруашылығын индустриализациялау 
және әміршіл-әкімшіл жүйенің орнығуы, іле-шала басталған ауыл шаруашылығын 
күш қолданумен ұжымдастыру – бәрі ғасырлар бойы елде қалыптасқан ырғақты 
әрі табиғи дамудың үрдісін күрт өзгертті. Халық тұтасымен үйреншікті өмір 
салтынан ажыратылды, зорлық пен зомбылық салтанат құрды. Қаншама қазақ 
қожалықтары ата мекенінен көшірілді. Ақтар мен қызылдар арасындағы ұрыс – 
шайқас даласында сан мыңдаған азамат қаза тапты. Тап сол 20 – 30 жылдардағы 
елдің экономикалық негізінің шайқалуынан қазақ даласына жойқын аштық 
келді. Нәтижесінде ең қорғансыз әлеуметтік қауым – балалар шексіз жапа шекті. 
Панасыз балалар саны өсті, жасөспірімдер арасында қылмыс көбейіп бұл мәселе 
күн тәртібіне қойылды. 

Қоғамда орныққан бұл мәселені хал-ахуал патша заманынан шешімін 
таппай келе жатқан әлеуметтік мәселелерді (қайыршылық, маскүнемдік, 
балалар панасыздығы) қысқа уақытта бір-ақ серпінмен шешуге болады 
деген жеңімпаздық көңіл күйді туғызды. Социализм мен қайыршылық, 
социализм мен панасыздық, қаңғыбастық бір-біріне мүлдем жат ұғымдар 
деп большевиктер тамырын тереңге жіберген мәселелерді бірден сылып 
тастағысы келді.

Патшалық Ресейде бұл қиын балалар мәселесі өз шешімін толық 
таппағандығымен, қоғамда сол замандағы өткір әлеуметтік құбылыстар 
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қатарында қызу талқыланып, газет – журнал беттерінде соған орай мақалалар 
шығып тұратын.

Москвада шығатын «Вестник воспитания» журналының 1914 жылғы 
екі санында А.И. Зактың «Типы детской безпризорности, преступности 
и проституции» деген көлемді ғылыми мақаласы жарық көреді. Осы 
зерттеуде автор қиын балалар тағдырын төрт жылдай арнайы зерттеп, 
соның қорытындысын оқырмандармен бөліседі. Зерттеуші қиын балалар 
қылмысы, жезөкшелігі кеше ғана пайда болған кесапат емес дей келе, 
осы мәселеге байланысты тұтас бір теория жасайды. Сол теориядан үзінді 
келтірейік: «Ресейде соңғы 10 жылдықта сотталған жасөспірімдер санының 
өсуі АҚШ - тағы балалар соты үлгісіндегі ұйымның бізде де құрылуының 
бірден бір себебі болды. Балалар соты, яғни қамқоршы институты ресми 
орган ретінде сотпен қатар қызмет етеді. Осы игі бастаманың арқасында 
заңгерлерден басқа, қала интеллигенциясының әр алуан өкілдерін балалар 
өмірін қорғау ісіне кеңінен араластыруға мүмкіндік туады» [1]. Одан әрі 
қарай автор балалық шақта адамның дүниетанымының кірпіші қаланады, 
сондықтан бала тәрбиесіне жастайынан көңіл бөлген дұрыс деп өз заманы 
үшін озық пікір айтады. Жас қылмыскерлерді түрмеде емес, арнайы түзету 
- тәрбиелеу мекемелерінде ұстау, турасын айтсақ қоғамдық тәрбиелеудің 
артықшылығына оқырмандардың көзін жеткізуге тырысады. Зерттеуші 
мақала соңында девиантты балалардан құтылудың бірден бір жолы қоғамның 
назарын осы әбден шиеленіскен мәселеге аударту, қоғам мүшелерінің қиын 
балаларға оң көзқарасын қалыптастыру керек деген тұжырым жасайды.

Кеңес үкіметінің әлеуметтік қиын балаларға арналған тұңғыш 
жариялымдары қатарына Е.Д. Кускованың «Беспризорная Русь» атты 
мақаласын қоюға болады. Онда Кускова өткен ғасырдың 20 жылдарында 
Ресейдегі қиын балалардың өмірін жан-жақты сипаттайды. Зерттеуге 
мұрындық болған маңызды деректер ретінде Прагада шығатын «Русская 
школа за рубежом» журналында басылған А.В. Маклецов мақаласы,  
В.М. Зензиновтың «Беспризорные» деген кітабы аталады. Автор қиын 
балалар қайдан шығады деген сұрақты өзіне өзі қойып, оған былай жауап 
береді: «Мен отандық баспасөз беттерінде жиі айтылып жүрген азаматтық 
соғыс салдарымен байланыстырудан аулақпын. Орыс ауылдарындағы аштық, 
қолөнершілерді, олардың шеберханаларын жою (онда қаншама кедей баласын 
еңбекке, кәсіпке баулыды) кішкентай қаңғыбастардың қалың армиясын 
туғызды» [2]. Кускова бірінше кезекте кеңестерді қиын балалармен күрестегі 
бассыздығы үшін кінәлайды. Большевиктер арасында елдің экономикалық 
және мәдени жағдайына сай келмейтін жаңа құрылымды халыққа күштеп 
тану эксперименті ұзаққа созылып кетті деп өкінеді. Осыдан автордың 
қалыптасқан жағдайды өзгертуге дәрменсіздігі байқалады. Мақала соңында 
Е.Д. Кускова ендігі жерде девиантты балалардан құтылудың бірақ жолы бар 

елдің бүкіл организмін, бәрінен бұрын шаруашылық - мәдени өмірін тұтас 
өзгерту керек деген қорытындыға келеді.

Ал РСФСР-дың тұңғыш Халық ағарту комиссары А.В. Луначарский 
болса, Макаренконың пікіріне қосылмай, қайта бала өміріндегі отбасының 
ролін жоғары қойып, балалар мекемесін болашақ тәрбие лабораториясы 
ретінде қарастырады. Кейінгі кеңестік педагогикадағы жинақталған тәжірибе 
Луначарский көзқарасының дұрыстығын, өміршеңдігін көрсетті.

Кеңес үкіметінің бастапқы кезеңінде оқу-ағарту саласының мамандары 
кәмелеттік жасқа толмағандарды құқықтық жағынан қорғаудың социалистік 
жүйесін қалыптастырып, ата- анасыз қалғандардың мінез- құлқын түзету, 
тәрбиелеумен айналысты.

Осы жүйенің теориялық негізін салушылар ретінде А.С. Макаренко мен 
Н.К. Крупскаяны атауға болады. Н.К.Крупская «К вопросу о детдомах» деген 
мақаласында балалар мекемелеріндегі тәрбие жұмысын терең ойластыру керек, 
өйткені балалардың болашағы бізді қатты толғандырады деген болатын [4].

Сол жылдары белгілі физиолог ғалым Н.М. Щелованов сәбилер үйі 
мен жетімханадағы балаларды тәрбиелеудің жаңа әдістемесін жасады. 
Автор өз еңбегінде жетімханалар тек тастанды сәбилерге пана болатын 
уақытша орын емес, қайта әке-шешесінен мүлдем айрылған тұл жетімдер 
үшін аса қажет мекеме деп қарастырады. Белгілі ғалым сол кездің өзінде 
балаларды мемлекеттік тәрбиелеу жүйесінің үш сатысында, - яғни сәбилер үйі-
жетімхана-балалар үйінің арасында тәрбие жалғастығы мен үйлесімділігіне 
басты назар аудару керек деп көреген пікір айтқан болатын [5].

Азамат соғысы аяқталысымен, іле – шала қиын балалар өмірін қорғау 
үшін арнайы комиссия құрған Төтенше істер Комиссиясының төрағасы  
Ф.Э. Дзержинский қиын балалармен күрестің болашақ стратегиясын 
жасады, сонымен қатар аудандық комиссиялар құру арқылы балаларды 
қамқорлыққа алудың кезек күттірмес шараларын жүзеге асырады. Ол 
халық алдында революциялық жалынмен сөйлеген сөздерінде мемлекеттік 
коммунарлық тәрбиенің артықшылығын дәріптеді. Қорыта айтсақ, В.И. Ленин,  
Ф.Э. Дзержинский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко сынды қоғам қайраткерлерінің 
қажырлы еңбегінің арқасында құрылған мемлекеттік тәрбие жүйесі екі әлеуметтік 
дәуір айырығында балаларды аман сақтап қалу үшін қызмет етті, барлық қиын 
балаларға бірдей жағдай жасауға тырысты. Тіпті сол тауқыметі мол заманда 
балалар үйінде тәрбиеленетіндердің отбасындағы балаларға қарағанда бірқатар 
артықшылықтары да болғандығы жасырын емес.

20 – 30 жылдарда Кеңес елінде жүргізілген саяси-экономикалық реформалар 
салдарынан халықтың тұрмысы күйзеліп, қиын балалар күрт көбейіп, үлкен 
әлеуметтік мәселеге айналғаны тарихтан белгілі. Қазақ өз балаларының тарихын 
ашуда Қазақстан Жастар Одағының көсемі Ғани Мұратбаевтың мақалары 
құнды еңбек болып табылады. Түркістан автономиясының тұңғыш басшысы Т. 
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Рысқұловтың еңбектерінде қазақ даласын екі дүркін жайланған сұмдық аштық 
кезінде халықты апаттан алып қалу үшін жеке басын қатерге тігіп, ұлы қайрат 
көрсеткен екі кезеңінен нақты мәліметтер баршылық. 

Әсіресе Т. Рысқұловтың И.В. Сталинге үш қайтара жазған хаттарын 
большевиктік өкіметтің халыққа қарсы қылмысты саясатының тұнып тұрған 
айғағы деп қарастырған абзал.

Алаштың ардақты азаматы Мұстафа Шоқайдың «Туркестан под властью 
Советов» деген кітабында Түркістан автономиясының алғашқы күндері-
ақ ашаршылықпен басталғанын, Түркістанда Кеңес үкіметі түркістандық 
кедейлердің, олардың әйелдері мен балаларының сүйегінің үстіне орнаған 
деп ашына жазуында бұлтартпас шындық жатыр [6].

Ұлы Отан соғысынан кейінгі жылдары тарихи әдебиетте серпіліс болмады, 
өйткені сталиндік қуғын-сүргіннің жаңа толқыны басталды. Қоғамдық 
әлеуметтік мәселелерді талқылауға тиым салынды, тарихи зерттеулердің бәрі 
қатаң идеологиялық бақылауға алынды. Сталинизм кезеңі, 20-30 жылдары 
большевиктік аграрлық реформалар, соның салдарынан болған ашаршылық 
тақырыптары жабулы қазан жабулы күйінде жатты. Кеңес мемлекетінің 
саяси, әлеуметтік, экономикалық тарихы БКП (б) қысқаша тарихы негізінде 
таптық тұрғыдан партияның ресми бағытына сәйкес зерттелді. Аға буын, 
оның ішінде ғалымдар мен зерттеушілер бұл нәубеттің сырына қанық 
болса да, ол туралы ауыз ашуға дәрменсіз еді. «Қызыл империя» тұсында 
20-30 жылдардағы ауыл шаруашылық реформаларына деген оң көзқарас 
болды. Республиканың ауыл шаруашылығын ұжымдастыру, қазақ аулын 
кеңестендіру мәселелеріне отандық тарихшылар көлемді еңбектер жазды. 
Солардың қатарында Р.Б. Сулейменовтың «Великий Октябрь и культурные 
преобразования в Казахстане», Г.Ф. Дахшлейгер, К. Нұрпейісовтің  «История 
крестьянства Советского Казахстана», Б.А. Тулепбаевтың «Торжество 
ленинских идей социалистического преобразования сельского хозяйства в 
Средней Азии и Казахстане», Ә.Б. Тұрсынбаевтың «Қазақстандағы колхоз 
құрылысының жеңісі» атты монографияларын айтуға болады [9]. Бірақ бұл 
авторлар өмірлік және ғылыми мәні бар көптеген сауалдарға жауап бере 
алмады. Олар кеңестік тарихымыздың басты кезеңдері мен өзекті мәселелеріне 
өз пікірлерін тек тұспалдап айтуға ғана мәжбүр болды. Жоғарыда келтірілген 
зерттеулермен басқа да көптеген жариялымдар халықтың тарихи шындыққа 
деген сұранымын қанағаттандыра алмады.

Кеңестік тоқырау заманында, 60-жылдардың екінші жартысынан 
80-жылдардың ортасына дейін әлеуметтік қоғамдық өткір мәселерді зерттеуге де 
шек қойылып, жетім балалар мәселесі мемлекеттік мекемелер жүйесінің дамуы 
тұрғысынан ғана ресми, бір жақты сипатталды. Педагогикалық саладағы осы 
кітаптарда негізінен балалар үйлеріндегі оқу-тәрбие жұмысы, ауыл-шаруашылық 
коммуналар, мектеп-интернаттар, қоғамдық балалар қоры, өндіріс тарапынан 

қамқорлықты (шефство) дамыту, балалар үйіне халықтың назарын аударту үшін 
жүргізілетін қысқа мерзімдік науқандар туралы сөз болады.

Сол кездегі қиын балаларға қатысты ауқымы кең, мазмұны терең 
зерттеулер жоқтың қасы. Бірен-саран кітаптардың ішінде шоқтығы биік 
көрінетіні - белгілі кеңес жазушысы, В.И. Ленин атындағы балалар қорының 
төрағасы Д. Лихановтың «Драматическая педагогика» атты кітабы. Онда 
автор кеңес уақытындағы жасөспірімдер әлемі, олардың рухани дүниесі, есею 
кезеңінің қиыншылықтары, үлкендер мен жеткіншектердің қарым-қатынасы, 
балалар үйінің күнделікті өмірі, сырт көзге көріне бермейтін жетім баланың 
жан дүниесіне қаяу түсіретін тұрмыстық мәселелері жөнінде сыр шертеді [10].

80 - жылдардың екінші жартысынан бастау алған қоғамдық – саяси 
өмірдегі қайта құру мен демократияландыру отандық тарихтың көптеген құпия 
беттерін қайтадан зерделеуге жол ашты. Отандық тарихтың ақтаңдақтарын 
танып білудің ізашарлары болған М.Қ. Қозыбаев, К. Нұрпейісов,  
Ж.Б. Абылхожин, Т.О. Омарбеков, Қ.С. Алдажұманов сынды тарихшылар. 
1920-1930 жылдары Қазақстанда жүргізілген аграрлық реформалар 
көптеген зерттеулердің көкейтесті тақырыбына айналып, тарихи обьективтік 
бағасын алып жатыр. Осы тақырыпқа жазылған монографияларда «қазақ 
аулын советтендіру» саясатының алғашқы құрбандары - жас балалар мен 
жасөспірімдердің тағдырына арналған тараулар бар.

Қазіргі заманғы панасыз, жетімдер мәселесінің теориялық –методологиялық 
негізі «Социальная педагогика» атты Ресейдің педагогикалық жоғары оқу 
орындарына арналған оқулықта жақсы айтылған. Осы мәселеге қатысты негізгі 
ұғымдар қиын балалар мәселесін әлеуметтік - педагогикалық қызметті қалай 
ұйымдастыру керектігі жан- жақты баяндалған [24]. Кеңес үкіметінің қиын 
балаларды қайта тәрбиелеу мемлекеттік қамқорлыққа алу жүйесінің құрылымы, 
механизмі, кеңестік педагогиканың көрнекті өкілдерінің бала тәрбиесіне қатысты 
пікірлері айтылады. Осы оқулықтың әлеуметтік тәрбие саласындағы мамандар 
үшін әдістемелік маңызы зор болады деп ойлаймыз.
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Резюме
В статье характеризуется образ несовершеннолетнего подростка 

советской эпохи. На основе исторического анализа таких социальных 
проблем, как нищета, алкоголизм, бездомность, сиротство, 
освещается проблема девиантного поведения несовершеннолетних 
подростков. Рассматриваются социальные проблемы подростков, не 
достигших совершеннолетия, в разные годы, излагаются системные 
решения, принятые в эти периоды.

Resume
The article is devoted to the image of a minor teenager boy of the 

Soviet era. It is based on the historical analysis of the social problems such 
as poverty, alcoholism, homelessness, orphanhood. There is illustrated the 
problem of the deviant behavior of minors. We consider the social problems 
of adolescents who are under age, in different years, there are reported the 
system decisions, which were taken during these periods.

ӘОЖ 316

Б.Е. САғыНДыҚоВА
жАСТАРДың әлЕУМЕТТік СИПАТТАМАлАРыНың

көРСЕТкішТЕРі

ХХ ғасырдың 60-70 жылдары жастардың әлеуметтік концепциясының 
жүйесі қалыптасты. Осы бағыттың көрнекті өкілі И.С. Кон болып табылады, 
ол өзінің «Юность как социальная проблема», «Социология личности», 
«Психология юношеского возраста», «НТР и проблемы социализации 
молодежи» атты еңбектерінде жастарды зерттеудің социологиялық және 
психологиялық тәсілдерін біріктірді.

XX ғасырдың 70-80 жылдарына қарай «жастар» ұғымы өзіне 

топтардың әлеуметтік-демографиялық сипаттамалардың қасиетін, 
жастық және әлеуметтік-таптық белгілерді қосатын әлеуметтік 
мазмұнымен толығады. 

В.И. Чупровтың ойынша, жастардың әлеуметтік дамуы «жастардың 
әлеуметтік прогрестің негізгі мақсаттарын көрсететін қоғамдық өндіріс пен 
қоғамдық өмірдің субъектісі болып қалыптасуы дәрежесінде бастан кешіретін 
сандық және сапалық өзгерістердің өзара әрекетінің объективті және реттелуші 
процесі» [1]. Жаңа ұрпақтың қалыптасу процесі мен жастардың статустық 
сипаттарының қалыптасуы әлеуметтік құрылымның ерекшеліктері мен ондағы 
таптардың жағдайына тікелей тәуелді және ерекше маңызға ие. Жастардағы 
әлеуметтік тәжірибенің реттілігі, оның сапалы жаңаруы және жаңарған 
тәжірибенің келесі ұрпақтарға берілуі жастардың негізгі әлеуметтік қызметтері 
арқылы жүзеге асады: өндірістік, инновациялық, трансляциялық. 

М. Титма және Э. Саар өздерінің «Молодое поколение» атты еңбегінде 
жастардың өмірлік өзін-өзі анықталу идеяларын дамытты. Авторлардың пікірі 
бойынша, жастардың маңыздылығы «жастардың өзін өзі анықтауы болып 
табылатын» «жас ұрпақтың қоғамдық өмірге ынтымақтастығы» арқылы 
анықталады. Осы теорияға сәйкес, қоғам жастарға өз өмірлерін өздері анықтауға 
және негізгі өмірлік мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Өмірлік жолын таңдау 
еркіндігі қоғамдық дамудың қол жеткізген деңгейімен шектеледі [2].

М. Карват және В. Миляновскийдің концепциясының негізі жастардың
- әлеуметтік субъектілігінің ниеті болды. Олар келесі факторлар арқылы 

көрініс береді: 
- «жастар мәдениет сипаттағы әлеуметтік топ болып табылады»; 

жастардың ерекшелігі бірмезгілде әлеуметтенудің объектісі және субъектісі 
болып табылатын топ сипатында байқалады; 

- үлкен әлеуметтік топтардың барлық атрибуттарына ие болып, сонымен 
қоса қоғамның негізгі әлеуметтік топтарына (таптарға) тән статусты 
иемденбей, жастар «ұрпақтық және мәдени топ» болады;

- жастардың әлеуметтік топ ретінде ерекшелігі әлеуметтік 
біртектіліксіздікке негізделген, оны даярлау сатылары қоғамдық практикаға 
толық дайын еместігін ерекшелеп көрсетеді;

- жастардың әлеуметтік қажеттіліктерінің және оларды жүзеге асырудың
- қоғамдық шарттары мәселесі салдарынан жастар қозғалысы 

ұйымдасады (жастар қажеттілігін білдіруші және өкілі);
- әлеуметтік қажеттіліктердің жүзеге асуының негізгі факторы жастардың 

«жеке белсенділігі-саналы, рационалды, дербес өзін-өзі іске асыруға 
қабілеттілігі» арқылы көрінетін жастардың субъектілігі болып табылады [3].

Қоғамды марксистік түсінуді теріске шығарушы социологиялық 
концепцияларға «К. Мангеймнің сызығы» деп аталатындар жатады. Оның 
негізін К. Мангеймнің ұсынған жастарды тиісті тарихи-әлеуметтік кеңістіктегі 



          ISSN 1811-1815          Вестник ПГУ серия ГУМАНИТАРНАЯ.2011. №3-488 89

ұрпақтар ретінде түсіндіру концепциясы құрайды. «Диагноз нашего времени» 
деп аталатын еңбегінде автор әр ұрпақтың өзінің кеңістіктік-уақыттық 
өлшеуіші бар екендігі туралы идеяны дамытады. Оларға объективті талдау 
жасау оның «тарихи-мәдени кеңістігін» қарастырған кезде ғана мүмкін 
болады. Яғни, әрбір жаңа ұрпақтың өмірлік тәжірибесі басқа ұрпақтың 
тәжірибесінен осы тәжірибе қолға алынған әлеуметтік жағдайдың өзгеруіне 
байланысты ерекшеленеді.

К. Мангеймнің теориялық талдауының орталығында қоғамдағы жастардың 
әлеуметтік функциясын анықтау тұрды. Автордың пікірінше, «жастар-бұл әрбір 
қоғамда бар болатын жасырын ресурстардың бірі, және олардың мобильденуіне 
олардың өмір сүру қабілеттілігі тәуелді болады», сондықтан да оның жағдайының 
тұрақтылығы «әрбір ретте сол қоғамның сипаты мен әлеуметтік құрылымына 
байланысты болады». Осыған орай, К. Мангейм жастардың қоғамдағы 
функциясының келесі негізгілерін анық бөліп көрсетеді:

1. Жастардың негізгі қызметі «жылдам өзгеретін немесе сапалы жаңа 
жағдайларға икемделуге арналған» қоғам резервтерін белсенділеу болып 
табылады. Осы ретте автордың атап көрсеткеніндей, тек дамушы қоғамда 
ғана осы ресурстардың мобильденуі мен ұйымдасуы мүмкін, ал оларға қысым 
көрсетілетін дәстүрлі қоғамдарда мүмкін емес.

2. Жастар әлеуметтік өмірдің «транслятор» қызметін атқарады, ол 
өмірдің негізі қоғам статусына уақыт өте келе қосылу процестері танылады. 
«жастарды түсінудің кілтін дамудан ғана емес», «осы қоғамда жастар 
қоғамдық өмірге енеді және заманауи қоғамда антогонистік бағалаулардың 
ретсіздігімен алғаш рет ұшырасатынынан да» іздестіру керек.

3. «Жастар өз табиғаты бойынша прогрессивті де, консервативті де емес, 
олар кез-келген бастамаға даяр тұратын потенция», бұл жағдай жастардың 
белсенділігі мен жаңашылдықты қабылдауға даярлығының қайнар көзін 
анықтайды [4].

Осылайша, К. Мангеймнің теориясы ұрпақтардың сәйкестігі, қоғамдық
- жүйедегі жастардың қызметі, әлеуметтік ресурс ретіндегі жастар сапасы 

туралы жағдайды және оның жүзеге асу мүмкіндіктері туралы концептуалды 
мәселелерді масштабты түрде қарастырады.

Л. Розенмайер «Восстание молодежи», «Новые аспекты социологии 
молодежи» атты еңбектерінде жастық жас шамасының келесі статустық- 
демографиялық шекараларын анықтады:

1. Жастар бір жағынан дербес өмірбаянның фазасын анықтайды, екінші
- жағынан бөлінуі жастың бірнеше критериіне тәуелді болатын қоғамның 

бір бөлігін білдіреді.
2. Жастық жас шамасының төменгі шегінің қабылданған анықтамасы 

жыныстық жетілудің басталуымен байланысты және қазіргі таңдағы зертеулерде 
жеткілікті сенімді емес, өйткені 11-12 жастағы, жыныстық жетілудің басталуы 

алдында балалардың өзі тинейджерлерге тән қарым-қатынастарды көрсетеді. 
Жастарға жатқызу бір жағынан жастағы шамамен сызылып көрсетілген 
айырмашылықпен, екінші жағынан құқықтарды толық емес басқаруымен және 
әлеуметтік-экономикалық ұстанымдардың жеткіліксіздігімен анықталатын 
маңызды дифференциялаушы өлшем ретінде шығатын эмпирикалық 
қордаланған, гипотетикалық шығатын қарым-қатынастарға негізделеді.

3. «Жас», «жас ересек» ұғымдарының бөлініп шығуы жастардың 
жоғарғы жастық шегін жоюды қарастыратын, жастардың статусының 
дифференциясымен байланысты. Осы орайда, «жас ересек» үшін де белгілі-
бір статустар толығымен қолжетімді емес немесе толыққанды жүзеге асуы 
мүмкін емес. Жастар «жас» және «жас ересектің» бөлінуін ескере отырып, 
осы мағынадағы статустың түсінігі болып табылады». 

Т. Малер концепциясының орталығы жастардың «статус-рөл» ұғымы 
болып саналады. Осы жерде айта кету керек, теорияның артықшылығы 
«жастардың ерекшелігін қоғам индивидтерін құраушылардың сапасының 
сомасына үйлеспейтін қасиеттерге ие ерекше қоғамдық топ ретінде анық 
көру» болып табылады [3, 87 б.]. Автор «статус-рөл» ұғымын «жастар 
әрекетінің алдыңғы қатарлы тәсіліне, олардың өмір сүру тәсіліне жататын 
таптарға және әлеуметтік топтарға, көзқарастар мен қарым-қатынасына 
қатысымен анықталатын жастардың белгілі-бір нақты-тарихи көзқарастары 
мен әлеуметтік қарым-қатынастардың (сәйкесінше оның әртүрлі топтарының) 
мәні» ретінде анықтайды. Т. Малердің жасаған жастардың интегралдық 
моделінің орталығында бір әлеуметтік-тарихи ұжымдық субъектінің-
жастардың басқа субъектілерге және тұтастай қоғамға көзқарасы мен қарым-
қатынасын білдіретін «статус-рөл» ұғымы тұрады. 

И.М. Ильинский жастарға ерекше үлкен жастық топша және 
әлеуметтенудің объектісі және субъектісі ретінде анықтама беріп, БҰҰ-
дағы 1991 жылғы «Молодежь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, 
тенденции и перспективы» атты баяндамасында жастарды түсінуге келудің 
негізгі концептуалдық жолдарды көрсетті. Теорияның негізі ретінде «жастар 
– бұл ерекше түрдегі құндылық, бұл қоғамның басты құндылығы, ол 
демографиялық ұғым ғана емес, ол экономикалық, әлеуметтік, саяси да ұғым» 
деген ойға саятын ереже алға шығады. Осы және болашақ ұрпақ ретінде 
жастарға жүк арту дамудың жеделдеуінде болатын мемлекеттің саясатын 
өзгертуге қабілеті бар [5].

Автордың пікірінше, жастардың «өз жасын» сезінуімен байланысты 
ерекше мәселелері келесілер:

1. кез-келген қоғамда жастық шақ тәуелділік идеясымен тығыз 
байланысты;

2 ересек тұрғындардың үстемдік етуші еркіне басқа жастық топтар да 
тәуелді (балалар, жастар, қарттар);
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3. кез-келген қоғамда жастардың алдында еңбек қызметі саласы мен 
мамандық таңдау мәселесі тұрады;

4. жастардың негізгі мәселесі – өмірлік жоспарларды, адамгершілік 
және өзін-өзі анықталуды құру, өмірлік серігіңді таңдау; балалардың туылуы 
болып табылады.

Ұрпақтардың алмасуы және әлеуметтік құрылымның ауысуы  
И.М. Ильинскийдің пікірі бойынша тарихи дамудың үзілуін, қоғамның жаңа 
күйге өтуін бейнелейтін «ұрпақаралық жанжал» болып саналады.

М. Мидтің концепциясына сәйкес, білім берудің әлеуметтік институттары 
формасындағы әлеуметтік өзгерістер мәдениеттің сипатында да өзгерістің 
орын алуына алып келеді. Адамның жаңа мүмкіндіктері мәдениеттің өзгеруі 
мен берілуінің инновациялық тетіктерінің пайда болатындығын ескермейді. 
М. Мид ХХ ғасырдың 60-шы жылдары жаңа мәдени форма туындады деп 
санаған, оны префигурация деп атады. Ол бізді мәдениеттің қалыптасуы мен 
реттелуінде жастық топтардың өзара әрекеттесуін зерттеуді міндеттейді, 
қабылдау, сезіну, ойлау және әрекет деген тума тетіктері бар адам табиғаты 
өзгеріссіз қалмайтындығын ескеруді талап етеді [6].

Тұтасымен алғанда, жастардың барлық әлеуметтік теориялары 
айырмашылығы мен қарама-қайшылығына қарамастан жастарды олардың 
әлеуметтілік сипаттамалар арқылы көрсетуге тырысуымен біріккен. «К. Маркс 
сызығы» мен «К. Мангейм сызығы» көптеген аспектілер бойынша сәйкес 
келеді: олардың міндетіне ұрпақ ауысуының әлеуметтік детерминациясын, 
жастардың субъективтілігін анықтау кіреді. Қоғамдық өмірдің барлық 
салаларында бірқатар терең өзгерістер орын алуы барысында әрбір келесі 
ұрпақта нақты шындықты қабылдауда сапалы бір нәрсе, өзіндік үлгі пайда 
болады. Жастар – ереже бойынша, ауқымды интеллектуалдық мүмкіндікті 
алып жүруші.

П. Штомканың айтуынша, «Қоғам (топ, қауымдастық, ұйым, ұлттық 
мемлекет) оның ішінде бір нәрсе болып жатқанда, қандай-да бір әрекеттер 
қолға алынып жатқанда, қандай да бір процестер жүріп жатқанда, бір нәрсе 
өзгеріп жатқанда өмір сүретін болып анықтала алады деп танылған» [7]. 
Және жастар белсенді күш-әлеуметтік өзгерістерді тудырушы субъект болып 
саналды. 

Сонымен, бір жағынан ұрпақтар алмасуының субъектісі ретінде, өзінің 
саналы, рационалды белсенділігі нәтижесіне өзін өзі іске асыруға қабілетті 
бола тұрып, жастар әлеуметтік тәжірибені өзгертеді, оны жаңартып, келесі 
ұрпақтарға береді. Екінші жағынан, жастар - әрбір қоғамда болатын жасырын 
ресурстардың бірі, олардың мобильденуіне оның өмірге қабілеттілігі байланысты 
болады. Сондықтан да динамикалық қоғам жастармен байланысқа арқа сүйейді. 
Жастардың әлеуметтік белсенділігі теорияшыларға қоғамның динамикалық және 
процессуалдық сипатын көруге мүмкіндік берді.
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Б.Е. САГИНДыКОВА
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛьНыХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛОДЕЖИ
B.e. sAgindykoVA
indiCAtors of the soCiAl ChArACteristiCs of yoUth

Резюме
В данной статье раскрываются методологические принципы 

исследования актуальных молодежных проблем. Молодежные 
ценности рассматриваются как значимый аспект в процессе 
социализации современной молодежи.

Summary
This article describes the methodological principles of study ing the 

topical youth issues. Youth values are considered as a significant aspect 
in the process of thesocialization of modern youth.
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СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИЯ

УДК 13

С.В. НЕВМЕРжИЦкИЙ
оСоЗНАНИЕ СоЗНАНИЯ

Интереса ради пролистайте несколько десятков современных учебников 
по философии с целью обнаружения связей сознания с душой. Прислушались? 
И что – попросту потеряли время. Традиционно категория «сознание» 
рассматривается в связке с материей, где если и проскальзывает «душа», то 
без попытки раскрыть содержание, выявления связей между тем и другим. 
Объясняется это не идеологическими, а жесткими временными рамками 
изучения темы, не позволяющими избрать другой путь. 

Но есть и другое мнение «…с приходом к власти большевиков душа 
оказалась под идеологическим подозрением. Она была цензурно поставлена 
под запрет… Считалось, что это религиозно-идеалистическое понятие»  
[1, c.337]. После столь смелого заявления А.Г. Спиркин в главе «Душа, 
сознание и разум» пытается ответить на вопрос «что такое душа»: 
«Анализируя психику, сознание, мы, по существу, анализируем феномен 
души» [1, c.338]. Девяти параграфов философского анализа феномена души 
для ответа оказалось недостаточно. Автор возвращается к тому же вопросу 
в главе «Политическая философия» при характеристике крайних форм 
тоталитаризма, к которому он относит фашизм и сталинизм. Различие между 
ними только в том, что фашизм истреблял народы завоеванных территорий, 
сталинизм истреблял собственный народ. После такой артподготовки студент 
не пережевывая проглотит параграф о тоталитарном разложении души. И это 
еще не все, в главе «Духовная жизнь общества» душа субъекта возвышается 
до уровня общественного сознания. Книгу А.Г. Спиркин завершает 
проникновенными словами «душа наша».

Ни подвига, ни криминала здесь нет. Только при чем здесь большевики. 
О душе писали, в том числе в пятитомной «Философской энциклопедии», 
которую А.Г. Спиркин определяет как «значительную интеллектуальную 
ценность» [1, c.222]. Здесь опубликована его весьма объемная статья 
«Сознание», в которой излагается история взглядов на сознание, его 
материальная основа и идеальная сущность, активность, структура, связи 
с психикой, самосознание, происхождение сознания и его идеологические 
предпосылки. Примерно такая же схема изложения «сознания» в большинстве 
публикаций, при его общей характеристике. Запуганный большевистской 
цензурой Спиркин в упомянутой статье употребляет понятие «души» дважды 
и то в силу крайней необходимости. «Спиноза, именовавший сознание 

термином «дух», «душа»», «ум», «мышление» рассматривал его как один из 
атрибутов субстанции (природы) наряду с протяжением» [2, c.44]. Но в этом 
же издании в обстоятельной статье А. Петровского, М. Туровского «Душа» 
излагается историко-философское представление о душе. Для нас важен 
вывод: «в диалектическом материализме слово «душа» употребляется только 
как синоним слова «психика»» [см. 3]. Такой же подход в «Философском 
энциклопедическом словаре»: душа - «понятие, выражающее исторически 
изменяющиеся воззрения на психику и внутренний мир человека; в 
религии и идеалистической философии и психологии – понятие об особой 
нематериальной субстанции, независимой от тел» [4, с. 179]. 

Следовательно, никакого запрета на употребление понятия «душа» 
большевики не устраивали. «Другое дело – как понимать феномен души?, 
- озадачился А.Г. Спиркин, – в рамках учебника мы не можем вдаваться в 
тонкости этой проблемы» [1, с.338].

В марксистской философии синонимом сознания является дух. И тем 
не менее по проторенной дорожке (по крайней мере, в учебной литературе) 
вперед к пониманию души как «едино-цельного феномена», включающего 
в себя бесконечность множества чувств, мыслей, желаний, волевых 
устремлений и целеполаганий. Конечно, это не определение «души», но другого  
А.Г. Спиркин не дает…

Можно, но вряд ли методически оправданно, говорить о сознании 
по нисходящей, то есть идти от высших форм к низшим, где, кстати, 
скороговоркой говорится о теории отражении. Спиркин завершает главу в 
учебнике и энциклопедии о сознании «психикой животных». Сравним - в 
конспекте лекций для студентов о сознании первый вопрос – отражение как 
всеобщее свойство материи и его эволюции, затем понятие «психики» и, 
наконец, предпосылки возникновения сознания [См. 5, с. 58-60].

В учебнике для аспирантов после рассмотрения проблемы сознания 
в историко-философской традиции следует «Отражение и его эволюция. 
Психика и сознание» [См. 6]. И это логично, за этим традиция.

Отражение – всеобщее свойство материи, выражающее способность 
взаимодействующих структур воспроизводить взаимные особенности. В 
учебном процессе воспроизвести все особенности отражения достаточно 
сложно. Во времена, когда до компьютерной технологии обучения было 
далеко, широко применялись наглядные и технические средства обучения. Был 
особый шик дать предельно компактно, схематично философскую проблему. 
В одном из пособий в помощь преподавателю философии было опубликовано 
56 схем, хотя и не исчерпывающих все узловые вопросы, тем не менее важных 
для преподавателя [См. 7].

Схема «Отражение – общее свойство материи» наиболее объемна и 
структурно сложна. Каждому уровню организации материи соответствует 
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определенная форма отражения. Уровень механо-физико-химический, 
включающий в себя такие модификации как процессы и результаты 
перемещения, давлений, деформаций; процессы и результаты тепловых 
звуковых, электромагнитных, гравитационных и других воздействий; 
процессы и результаты химических реакций, соединения, разложения и т.д. 
Второй уровень – биологические структуры материи и соответствующие им 
формы отражения, такие, как раздражимость микроорганизмов (таксисы) и 
растений (тропизмы); чувствительность животных (безусловные и условные 
рефлексы, инстинкты); элементарная психика высших животных (ощущение, 
восприятие, представление) на уровне инстинкта.

Третий уровень - социальный (высшая форма отражения – познание, 
мышление человека) возникает на основе трудовой деятельности, 
общественного способа жизни и языкового общения. Чувственное познание 
человека (ощущения, восприятие, представление) генетически роднит 
его и животных, но это не повод для отождествления. Психическая 
деятельность животных обусловлена их биологической природой и служит 
для приспособления к внешней среде, тогда как человек изменяет этот мир: 
теоретическое познание человека (понятие, суждение, умозаключение, 
воображение) присуще только человеку. Моментом социальной формы 
отражения является техническое отражение, которое подразделяется на 
приборное и кибернетическое, то и другое, развиваясь, содержатся в понятии 
«информация». Информационный подход лежит в основе современной 
компьютерной революции, возложившей функции передачи и хранения 
информации машинам. Таким образом, даже элементарное перечисление 
составляющих форм отражения фактически сводит на нет возможность 
применения иллюстративного материала, как и рассмотрение существующих 
теоретических подходов к теории отражения в философской литературе.

Рассматривая категорию «сознание», А.П. Шептулин [См. 8, с.109-152] 
аргументированно показывает слабости и в ряде случаев критическую несостоятельность 
авторов, ставивших под сомнение теорию отражения, что особо присуще 
некоторым немецким, чешским, югославским философам. В последние 
десятилетия к числу критиков теории отражения примкнули наши 
соотечественники. 

Напомню, для В.И. Ленина «материалистическая теория, теория 
отражения предметов мыслью» [9, с. 109]. Кто сомневается или проявляет 
непоследовательность в этом фундаментальном вопросе, тот вносит путаницу 
и в итоге сползает на позиции идеализма. В этой связи представляют 
интерес ответы на вопросы журнала «Вопросы философии» престарелого 
философа В.В. Соколова [См. 10]. Человек, полвека с фигой в кармане 
обучавший марксизму и ленинизму студентов философского факультета 
МГУ, наконец-то «объективировался» как «антимарксист». Осуждая 

хамелеонство, пресмыкательство, лизоблюдство, посочувствуем раздвоению 
личности. Восторгаться тем, что глубоко презираешь и ненавидишь, чему 
сочиняешь научные оды, это не только личная, но и общественная трагедия, 
что и подтвердил 1991 год. 

Однако, слово Василию Васильевичу, его оценке Ленина и ленинизма 
в рамках рассматриваемого вопроса. Его выстраданные ответы дают 
представление о подлинных помыслах профессора: «Западно-европейскую 
классику Ильич, в общем, знал попугайски, к тому же стремился подчинить 
своей пресловутой партийности. Таково в целом его самое фундаментальное 
творение – «Материализм и эмпириокритицизм». Здесь он, в частности, 
почти буквально повторяет эмпиристско-сенсуалистское определение 
материи Гольбаха как «объективной реальности, данной нам в ощущении», 
трансформируя этот принцип в пресловутую теорию отражения (выделено 
С.Н.), подхваченную затем тысячами марксистских философствующих 
пропагандистов». [10, с. 141]. Относит ли автор к последним себя мы не 
знаем, но по делам его- несомненно.

 «Пресловутый» в словаре С.И. Ожегова «широко известный 
нашумевший, но сомнительный или заслуживающий отрицательной оценки». 
Интересующихся «пресловутым» отравляю к монографии А.П. Щептулина 
[См. 8]. Если диалектический материализм признается научной теорией  
(с ужимками и кривляньями в большинстве современных учебников, то 
там место и теории отражения. В.В. Соколов вполне в духе Т.И. Ойзермана 
ерничает, является ли эта философия единственно научной. В.В. Соколов 
сочувствует учащимся, вынужденным читать нудные философичные тексты 
Ленина (так было, но не сегодня), «порой просто неприятно, поскольку ко 
всему прочему Ленин лишен чувства юмора». Боже, какой там юмор, «когда 
он поносит неприемлемых для него авторов самыми последними словами». 
Недавний соратник Ленина А.А. Богданов, которому досталось не меньше 
других, за путаницу и отступление от марксизма, «вскрыл философскую 
поверхностность Ленина на грани невежества» [10, с.141].

Прошел век, число обиженных и, соотвественно, разоблачителей Ленина 
не только не уменьшилось, а выросло в разы, особенно после гибели советской 
страны. Это еще и еще раз подтверждает принцип партийности философии.

В предисловии к «Материализму и эмпириокритицизму» Ленин называет 
свой труд заметками, в котором « поставил себе задачей разыскать на чем 
свихнулись люди, преподносящие под видом марксизма нечно невероятно 
сбивчивое, путанное, реакционное» [9, с.37]. И что, Ленина должны за это 
любить? Если бы современным критикам марксизма- ленизма удалось создать 
хотя бы отдаленно напоминающее «Материализм и эмпириокритицизм», их 
имена навсегда остались в истории философии. А так пустышки, комментарии. 
Их заслуга сродни систематизатору аристотельского наследия. Вопреки воле 
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учителя, на первое место ошибочно поставил не «философию», а «физику». 
Впоследствии термин «метафизика» на тысячелетия лишил философию 
собственного имени. 

Реальность такова, что атаки на марксизм стали уделом не только центра. 
Не об этом ли свидетельствуют «Тезисы о марксизме- ленинизме с позиции 
определяющего человеческого фактора в истории» Николая Николавича 
Ланина [См. 11]. Автор на протяжении десятилетий изучал данную проблему и 
выводы, так сказать, выстраданы. По аналогии с Кантом в жизни Н.Н. Ланина 
выделим два периода- «докритический» и «критический». «Докритический» 
Ланин внешне далек от философствующих знатоков. Учитель, рабочий, служба 
в Красной Армии. Потом война. Имея бронь, добился отправки в действующую 
армию. Два ранения, обморожение и медаль «За отвагу». Конечно, это не 
шесть орденов политработника, будущего академика Т.И. Ойзермана, тем не 
менее патриотическая позиция Ланина очевидна. Потом работал инспектором 
РОНО, председателем колхоза, завхозом, зам директора МТС, секретарем 
партийного бюро, учился в партийных школах и, наконец, с 1966 года и до 
выхода на пенсию преподавал философию в Павлодарском индустриальном 
и педагогическом институтах. «Критический» Ланин, не без трудностей,  
в 1970 году защищает кандидатскую диссертацию по теме «О некоторых сторонах 
процесса развития». Уже здесь Н.Н. Ланин на основе взаимосвязанного действия 
законов диалектики делает вывод о преобладании в процессе движения, развития 
волнообразности и зигзагообразности. Это не противоречит методологическому 
подходу к изучению законов диалектики, содержавшихся в статье В.И. Ленина 
«Карл Маркс». Но как заметил В.А. Федотов, «в связи с тем, что в обществе 
господствовало прямолинейное и однолинейное понимание развития, основой 
которого явилось длительно существовавшая промышленно- индустриальная 
тенденция в экономике, то рассчитывать на быстрое признание волн и зигзагов 
в обществе было нельзя» [11, с.6].

Как следствие, осложнение при защите, статья, направленная в журнал 
«Вопросы философии» по данной проблеме, была отвергнута. Попутно 
отметим, что философ В.А. Федотов был первым систематизатором учения 
Ланина. В его рецензии на «Тезисы» фактически сделан анализ всего 
написанного и изданного Н.Н. Ланиным. Благодаря этому становится 
понятным, откуда «растут ноги», т.е. тезисы, это итог «критического 
мышления» Н.Н. Ланина. Рецензирует тезисы и историк А.Л. Захаренко. 
Необычна структура брошюры, предисловие, послесловие, тезисы  
Н.Н. Ланина, рецензии В.А.Федотова и А.Л. Захаренко. Труд издан 
тиражом 100 экземпляров и, стало быть, доступен узкой группе читателей. 
Отмечу, Николай Николаевич несколько раз просил меня о рецензии (читал 
рукописный вариант), но я, под различными предлогами, отказался. Ленин, 
как известно, в вопросах идеологии проявлял бескомпромиссность не только 

к врагам, но и соратникам, ближайшим друзьям. Вы поняли: не хотелось 
обижать фронтовика, человека, регулярно читающего догматическую 
«Гласность» и считающего себя марксистом.

Давно пора обратиться к тезисам не Маркса о Фейербахе, «содержавшие 
в себе гениальный зародыш нового мировоззрения» [12, с. 371], а к тезисам 
Николая Николаевича. В первом из них утверждается: «Не общественное 
бытие определяет сознание, а человек разумный  в начале создает бытие, 
орудие труда и средства производства, а затем уже, во вторых, они влияют на 
сознание своего создателя» [11, с.28]. В «послесловии» Н.Н. Ланин соглашается 
с положением - бытие определяет сознание, но считает его верным «лишь на 
уровне обыденного сознания», на уровне теоретическом - сознание, основой 
которого является концепция «человек разумный определяет ход истории», 
верно другое положение. Какое? «В общении человека с природой происходит 
непрерывное взаимодействие внутреннего человеческого существа и внешнего 
влияния на него, что и определяет его движение и развитие» [11, с. 43]. Далее, 
следовало бы отправиться в поход за «внутренним человеческом существом», 
выяснить, почему «не общественно-экономические формации определяют 
ход истории, а народы и цивилизации» (так в третьем тезисе) [11, с. 29]. 
По первому тезису не лишне было бы перечитать четвертую главу работы  
Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» 
[См. 12], где блестяще разрешаются проблемы одолевшие Н.Н. Ланина, 
а по третьему «Предисловие к критике политической экономии» Маркса 
«не сознание людей определяет их бытие, а наоборот их общественное 
бытие определяет их сознание» [13, с.7]. Упреждая вопрос об отношении 
к основному вопросу философии, Н.Н.Ланин заявляет: «для меня он всегда 
был главным в том смысле, что в нем материя, природа- первичны, а дух 
сознание- вторичны» [11, с. 44]. Он же отмечает, что с этим согласны и 
разработчики учебника «Введение в философию» [См. 14]. Тогда к чему весь 
этот сыр-бор? И как соотнести вынужденное признание с первым тезисом. 
Оставим эту работу «ищущим», а сами попытаемся решить теоретический 
спор на уровне обыденного сознания, точнее здравого смысла. Напомним 
при этом, что снижение общественного статуса марксизма ленинизма по  
Н.Н. Ланину, объясняется тем, что « он изначально содержал в себе некоторые 
ошибочные положения» [11, см. 3]. К «некоторым» относится «способ 
производства материальной жизни обусловливает». Это уже не «некоторые», а 
ошибки фундаментального толка. В разрезе работы Н.Н. Ланина «Призвание 
как категория социальной философии» [См. 14], посвященной углубленному 
исследованию человеческого фактора, который по мнению Н.Н. Ланина, 
является определяющим в истории развития общества, уместно поставить 
вопрос относит ли он к гениям человечества К. Маркса и Ф. Энгельса, и если 
да, то возможны ли ошибки, о которых он пишет. 
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Основатели научного коммунизма не страдали «скромностью», Энгельс 
заметки Маркса о Фейербахе называл «гениальными», не оставался в долгу 
и Маркс, называя наброски Энгельса критика экономических категорий 
«гениальными» [13. с. 8]. Обмен любезностями по молодости? В речи на 
похоронах К. Маркса Ф. Энгельс сказал, что «Уже в ближайшее время 
станет ощутительной та брешь, которая образовалась посла смерти этого 
гиганта… Маркс открыл закон развития человеческой истории…производство 
непосредственных материальных средств к жизни и тем самым каждая данная 
ступень экономического развития народа, или эпохи образуют основу, из которой 
развиваются государственные учреждения, правовые воззрения, искусство и даже 
религиозные представления данных людей и из которой они поэтому должны 
быть объяснены, - а не наоборот, как это делалось до сих пор» [16. с. 350-351].

В.И. Ленин в работе «Карл Маркс», предворяя содержательную 
характеристику марксизма, отмечает, что «Маркс явился продолжателем 
и гениальным завершителем трех главных идейных течений ХіХ века… 
классической немецкой философии, классической английской политической 
экономики и французского социализма…» [17, 50 с.].Ошибок, выявленных 
Н.Н. Ланиным в работах гениев, Ленин не заметил. Впрочем были ли они? 
Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна, то есть верна в конкретных 
исторических условиях. Это я к тому, что при оценке личностей планетарного 
масштаба подходить нужно всесторонне, едва ли не с лабораторной точностью 
взвешивать свои силы и возможности, если ставится цель установить истину. 

То что будет волновать «ищущих» Н.Н. Ланину безразлично, позицию 
его не изменить. За несколько дней до 93-летия и за неделю до 66 годовщины 
Победы коллеги и товарищи попрощались с Н.Н. Ланиным. Его похоронили 
рядом с женой. Подаренная ранней весной нежная листва, безоблачная 
синь павлодарского неба, парящие трубы промышленных гигантов- таков 
фон уходящей жизни и ее продолжение. В бесконечных модификациях 
человеческой мысли, заметил Аристотель, каждый философ пратически не 
замечен, но совместно накопленное достойно изучения и продолжения.

В этом смысле категория сознания неисчерпаема как и материя. 
Многочисленные определения - подтверждение тому. Приведем некоторые 
из них, чтобы сориентировать студентов при тестовом контроле. 

А.Г. Спиркин в статье «Сознание» (Философский энциклопедический 
словарь) отдает предпочтение описательному подходу, уходит от определения 
сознания, но в учебнике возвращается к нему «Сознание - это высшая, 
свойственная только людям и связанная с речью функция мозга, заключающаяся 
в обобщенном и целенаправленном отражении действительности, в 
предварительном мысленном построении действии и предвидении их 
результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании поведения 
человека [1, 350 с.].

А.П. Шептутин, предворяя рассмотрение категории сознание, отмечает, 
что «сознание является свойством высокоорганизованной материи, мозга 
человека, продуктом и необходимой стороной трудовой деятельности и 
существующей на ее основе общественной жизни» [8. с. 109].

Или «…Сознание можно определить как высшую свойственную 
лишь человеку форму отражения объективной действительности в ходе 
общественной практики»[5. с. 58]. 

В учебнике для аспирантов в ряду ключевых понятий «Сознание 
-высшая форма психической активности человека как социального существа; 
отражение реальности в форме чувственных и умственных образов и 
проектирование (творчество) на этой основе новой реальности [6. с. 300].

Число определений сознания можно продолжить и каждое из них может 
стать предметом критики, потому что сознание до сих пор осталось большой 
загадкой. «Окончательный ответ на вопрос, что такое сознание и какова его 
природа еще не дан» [18. с. 155]. Продолжим мысль: «не дан и не будет дан» 
в смысле постижения абсолютной истины. При всем том, нет определений 
сознания без констатации таких его свойств, как высшее отражение человеком 
объективной, дейсвительности, совокупности психических процессов 
направленных на преобразование действительности.

Являясь высшим продуктом высоорганизованной материи- мозга, 
сознание представляет собой единство объективного и субьективного, 
единство того, что зависит от субьекта, состояния его психики, опыта и 
независещей от него окружающей действительности. Неразрывная связь 
свойств сознания с сознанием – очевидна. Но отождествлять часть и целое, 
каждое свойство сознания с сознанием, когда оно раскрывает лишь одну 
их сторон бесчисленных характеристик, неверно. Только в диалектическом 
единстве всех своих свойств сознание предстает тем чем оно есть. По тем 
же соображениям сознание не может быть сведено к языку. Указывая на 
органическую связь сознания с языком, Маркс и Энгельс в «Немецкой 
идеологии» писали: «Язык так древен как и сознание; язык есть практическое 
- существующее и для других людей и лишь тем самым существующем 
так же и для меня самого, действительное сознание» [19. с. 29]. В данном 
высказывании очевидно стремление выделить социальную природу 
сознания, представить его как результат общественных взаимодействий. 
Короче, сознание социализировано и вместе с тем индивидуально, стало 
быть, уникально. В сознании человека формируется обьективный образ по 
содержанию и субьетивный по восприятию. «Ощущение есть субьетивный 
образ обьективного мира» [18. с. 120]. Ленинское определение для некоторых 
«ортодоксальных марксистов» – соль на раны, едва ли не сползание на 
позиции субьетивного идеализма, хотя обьективный мир не отрицается, а 
под субъективностью понимается отражение его сторон в специфической 
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для субьекта форме. Первичность отражаемой действительности, как 
уже отмечалось, задает разумные ориентиры субьекту и лежит в основе 
творческой деятельности. Последнее присуще только человеку, но если это 
так, рассуждают противники теории отражения, то человек не отражает 
действительность, творит ее. Об этом уже говорили, потому не будем 
повторяться. В заключении выскажем сожаление, что среди философов нет 
подобных Владимиру Бушину, литературному критику, публицисту, о 
котором доктор философии Р.Л. Лифщиц писал: «Никакие ученые степени, 
академические регалии и прочие знаки успеха, не спасут того кто стал 
предметом Вашего критического разбора, от разоблачения» [20. с. 19]. Может 
быть такие есть среди философствующих читателей?
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Resume

In the article a number of definitions of the category «consciousness» 
for testing.

УДК 792.03(5)

АБДЕль ИлЯХ АБДЕль кАДЕР
к ВоПРоСУ ВоЗНИкНоВЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ТЕАТРА У АРАБоВ

Проблемы истории возникновения и развития арабского театра нашли 
освещение в ряде работ арабских ученых. Обширный материал об арабском 
театре и его истоках содержится в исследовании доктора Джума Каджа «Театр 
и арабское своеобразие», в котором собран материал от истоков театра до 
конца XX века [1]. Известен своим обширным трудом «Виды драматического 
искусства у арабов» доктор Али Окла Орсан [2]. Изучаемой проблеме посвящена 
также работа доктора Али ал-Ран «Театр в арабском мире» [3]. В той или иной 
степени проблема истории возникновения арабского театра исследована в книгах 
Исмаила Иззильдин, Абдалла ал-Аттас,  Марона ал-Накаш, ал-Би Ахмеда, 
Джорджи Зайдана, ал-Хакима Тоуфик, Азизы Мухаммед, Медхет ал-Джаяр и 
других [4]. Материалы по исследованию истории арабского театра содержатся 
также в работах Якуба Ландо, Т. А. Путинцевой, Е. Г. Яковлева [5] и других.  
В определенной степени изучаемый вопрос нашел отражение в научной литературе 
по истории ислама. Это, в частности, книги Аш Шахрастани Мухаммада ибн Абд 
ал-Карима, И. П. Петрушевского, О.Г. Большакова, Е. А. Дорошенко и других [6].

Однако следует отметить, что многие авторы отрицают существование 
арабского театра вообще, исходя из представлений, присущих европейскому 
театру. Многие исследователи придерживаются мнения о том, что арабский 
театр произошел от европейского театра. По мнению ряда исследователей, 
театр аль-Хусейни является одним из видов уличных представлений, в 
которых народные массы принимают активное участие, и что он пришел 
к арабам из Ирана в начале XX века, придав этому театру религиозно-



          ISSN 1811-1815          Вестник ПГУ серия ГУМАНИТАРНАЯ.2011. №3-4102 103

сектантский характер, и будто бы эти театральные проявления являются 
сугубо религиозными обрядами.

Некоторыми исследователями приводятся и не совсем обоснованные 
доводы, чтобы любым способом доказать отсутствие у арабов театра. Они 
пытаются защититься и такими общеизвестными фактами, как «поэтичность 
и кочевой образ жизни» арабов помешали им возникновению у них 
театрального жанра. В связи с этим истоки арабского театра оказались 
недостаточно изучены, что привело к значительному пробелу в изучении 
истории арабского театра и вызвало необходимость восполнить имеющийся 
пробел в науке, восстановив малоизученные страницы зарождения и развития 
театра на арабском Востоке.

Однако мы не согласны с таким мнением и считаем, что поэзия лишь 
способствовала появлению театральных проявлений, в том числе театра  
аль-Хусейни. По нашему мнению, театр у арабов в истории своего развития 
имел разные виды и выступал в различных формах. На протяжении многих 
веков у арабов сложились и развивались различные виды сценического 
искусства, непосредственно связанные с основными периодами исторического 
развития арабского общества в прошлом.

В доисламский период элементы театрального проявления у арабов 
были тесно связаны с их доисламскими религиозными обрядами и поэзией 
джахилией. К ним относятся: традиционное шествие вокруг Каабы во 
время хаджа в Мекке; обращение к божеству с просьбой ниспослать дождь; 
вербальное состязание между двумя мужчинами, во время которого каждый 
их них старался подчеркнуть свои достоинства, благородное происхождение, 
достижения и готовность к подвигам, и многие другие виды обрядов, 
существовавшие у бедуинов.

Распад Арабского халифата сопровождался политической и культурной 
раздробленностью региона, что обусловило видоизменение форм и содержания 
сценического искусства. На основе литературного жанра «ал-Макаама», вида 
поэзии с особой тональностью и ритмом, возникает новый вид театра, а жанр 
«ал-Самир» (Собеседования) послужил основой возникновения другого вида 
театра. К другим проявлениям сценического искусства у арабов относится 
театр кукол, известный под названием «Каракоз». В некоторых арабских 
странах получил распространение и такой вид театрального искусства, как 
«Сундук ал-Дуния» («Ящик жизни»). Искусство сказителей или рассказчиков 
также может быть отнесено к своеобразному виду арабского театрального 
искусства. Имеются сведения о существовании так же и группы актёров, 
известных под названием «ал-Самаджа», которые исполняли народные драмы 
во дворцах правителей и других состоятельных людей.

В исламский период, во время господства Арабского халифата, театральное 
искусство было проникнуто идеями исламского вероучения и направлено на 

удовлетворение эстетических потребностей мусульман вообще, правящих кругов 
в частности. За этот период в культурной жизни арабских народов появились 
новые виды сценического искусства, непосредственно не связанные с арабской 
поэзией и являвшиеся отражением новой религиозно-политической ситуации, 
сложившейся в регионе. Эти виды драматического искусства выступают в виде 
театра ал-Хусейни. История театра ал-Хусейни в Ираке является составной частью 
арабского театра. Театр ал-Хусейни возник из обрядов хусейнского траура, в 
основе которого лежат следующие исторические события.

Возникновение шиизма, как религиозного течения в исламе, связано 
с убийством имама Али хариджитами в 40-м году хиджри. После смерти 
омейядского халифа Муавия в 60-м году хиджры, к власти пришёл его сын 
Йазид. Во время правления Йазида разногласия между омейядами и шиийитами, 
требовавшими возвращения власти Алидам, то есть прямым потомкам пророка 
Мухаммеда, особенно усиливаются. Именно в это время на арену выходит 
имам Хусейн, которого жители Куфы (Ирак) просили приехать из Мекки и 
встать во главе Халифата. Однако, обещание, данное жителями Куфы о полной 
поддержке Хусейна, не было выполнено, в результате чего 10-го числа мухаррама  
61-го года хиджры Хусейн с небольшим числом спутников был мученически 
убит. Так произошла первая трагедия в истории ислама, когда был убит  
Хусейн Бен Али, внук пророка Мухаммеда. Этот день, связанный с городом 
Кербелы, стал вершиной трагико-драматического события, послужившего 
основным истоком и сюжетным мотивом возникновения театра ал-Хусейни. 
Города Неджеф, где похоронен имам Али, и Кербела, где похоронены Хусейн и 
его двоюродный брат Аббас, стали для шиитов священными местами.

Хусейнский траур, или так называемые хусейнские «Меджлисы», 
которые проводятся в разных городах Ирака и других городах исламского 
мира, представляют собой воспроизведение обрядов и традиций, связанных с 
мученической гибелью имама Хусейна, его семьи и соратников, передаваемые из 
века в век. Впервые хусейнский траур был зарегистрирован в 7 веке. После этого 
шииты ежегодно, в день Ашура, стали собираться у могилы имама Хусейна, чтобы 
оплакивать его гибель и выражать свою скорбь по поводу этой трагедии. Всё это 
постепенно привело к возникновению траура по имаму Хусейну, отмечаемому 
ежегодно в первые десять дней мухаррама. Известны различные виды траура: 
«хусейнские меджлисы», шествие «ал-Занаджил», шествие «ал-Кама» и другие. 
Участники траура, самоистязающие себя, глубоко верят в то, что они именно 
таким образом смогут самоочиститься от вины и греха, которые они совершили, 
и они могут быть смыты только кровью иракцев. Процесс формирования 
хусейнского театра можно разделить на 2 этапа. На первом этапе происходит 
формирование различных обрядов трагической гибели Хусейна, а на втором этапе 
они превращаются в своеобразную драму, отличающуюся своим содержанием, 
идейными целями и художественно-эстетическими особенностями. 
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Когда появился «ал-Ташабих», театральная постановка исторических 
событий, связанных с мученической смертью Хусейна с изображением всех 
действующих лиц этих событий, обряды хусейнского траура приобрели 
новый характер. «Ал-Ташабих» напоминает настоящее всеобщее театральное 
представление, где используются барабаны и трубы, участниками ритмично 
распеваются траурные мотивы. События траура разделяются на десять сцен, 
которые показываются в течение первых 10 дней месяца мухаррама. Каждая 
сцена посвящена одному из соратников Хусейна, героически погибшего 
вместе с ним. А десятого числа демонстрируется генеральное представление, 
в котором воспроизводятся все события и сражения, произошедшие между 
войсками Йазида бин Муавия и имамом Хусейном. В зависимости от города, 
где ставится «ал-Ташабих» в виде театральной постановки, в его текстах 
существуют определённые различия, отчётливо отражающие специфику 
историко-культурного и социально-политического развития таких южно-
иракских городов, как ал-Казумен, Кербела и Басра. Для исполнения 
ролей персонажей, определённых по сценарию «ал-Ташабих», отбираются 
непрофессиональные актёры из числа простых жителей. Это своеобразное 
явление в жизни театрального искусства вызвано стремлением обеспечить 
широкое участие народных масс в театрализованных представлениях и 
поощрять их самодеятельное художественное творчество. Театральное 
представление «ал-Ташабих» продолжается два часа и после этого актеры 
ходят по улицам города, распевая скорбные стихи, превращающиеся 
иногда в политические лозунги. А вечером того же дня состоится ещё одно 
представление, известное как «шествие пленных» с участием персонажей 
«семьи Хусейна» и его соратников, закованных в железных цепях и идущих 
по улицам городов в сопровождении солдат. Театральная постановка «ал-
Ташабих» - это грандиозное театральное воплощение траура трагической 
смерти имама Хусейна на высоком художественном уровне. В этом 
театральном синтезе, являющемся большим эпопейным театральным 
представлением, принимают непосредственное участие огромные массы, 
возбужденные и фанатически настроенные по отношению к происходящим 
сценическим действиям траурного характера. Массовое скопление людей 
и яростный эмоциональный настрой действующих лиц и участников «ал-
Ташабих» создают порою определенную опасность дня их жизни. В процессе 
показа «ал-Ташабих» используются натуральные звуковые эффекты, такие 
как крики-женщин, печальные религиозные песни, своеобразные музыкальные 
ритмы и даже ржание лошадей. Основу сюжетов данного траурного, 
театрализованного представления эпопейного масштаба составляют как 
религиозное наследие шиитов, так и предания и легенды, бытующие среди них. 

Театр ал-Хусейни недостаточно изучен в научном отношении как 
арабскими, так и зарубежными исследователями. Всё ещё в значительной 

степени остаются невыясненными его специфические особенности, как 
своеобразного явления в театральном искусстве мировой культуры. Театру 
ал-Хусейни свойствен ряд отличительных черт и особенностей, нехарактерных 
для классических театров. Отличительной чертой театра ал-Хусейни 
является то, что в нем театральные представления продолжаются 10 дней и 
проходят на большом пространстве с участием непрофессиональных актёров, 
исполняющих роли исторических персонажей, принимающих участие в 
сценическом воспроизведении сюжетов трагедии Хусейна. Эти представления 
показываются при большом стечении верующих и не совсем вписываются в 
традиционные каноны театра. Театр ал-Хусейни имеет и другую особенность 
- это его близость к публике. Здесь публика не является только простыми 
зрителями, она эмоционально взвинчена и сильно переживает за Хусейна 
и происходящие в представлении события. В театре ал-Хусейни собраны 
воедино театрализованные действия, поэзия, пение, печаль, вопль и другие 
виды массовой скорби. В отличие от традиционного театра, который 
имеет свой сценарий постановки и ставится режиссером-постановщиком 
и художником-постановщиком, сцены хусейнского театра отличаются 
отсутствием вышеуказанных обязательных элементов театрального 
искусства. Несмотря на эти «недостатки», на самом деле являющиеся его 
преимуществами, основной целью театра ал-Хусейни является порождение 
и вызов сочувствия и сопереживания верующих тем событиям, которые 
ежегодно показываются театром ал-Хусейни на сценах городов Ирака.

Театр ал-Хусейн имеет ряд сходств и различий с греческим театром, 
но он в своём развитии сумел сохранить самостоятельность и независимость 
от последнего. В театре ал-Хусейни тема борьбы за справедливость является 
стержневой, так как Хусейн, заранее зная свою участь, что в неравной борьбе 
его ожидает верная гибель, тем не менее, повел неравную, но справедливую 
борьбу за свои идеалы. Он боролся против тех, кто отклонились от стези 
правды и истинного пути ислама.

Другой отличительной чертой театра ал-Хусейни является использование 
поэтических или рифмованных прозаических диалогов, которые оказывают 
большое воздействие на душевное состояние зрителей. Поэтому можно утверждать, 
что театр ал-Хусейни является массовым драматическим представлением, тесно 
связанным с жизненными событиями и представлениями шиитов.

Возникновение первоначального текста сценария театра ал-Хусейни 
относится к концу 1-го века - началу 2-го века хиджры. Он пополнялся и 
обогащался из разных источников и становился основной темой в творчестве 
многих поэтов и драматургов. Текст его существовал в стихотворной форме, 
так как арабы отличались поэтическими способностями. Оплакивание 
Хусейна, которое началось со стихов, вскоре приобрело вид поэмы, а в 
последующем превратилось в театрализованные поэтические представления.
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Текст сценария театра аль-Хусейни является самым древним текстом, 
известным в истории арабского театра. Он обращен к основной массе населения 
и несет отчетливую идеологическую нагрузку, направленную на выполнение 
определенной социальной, политической, психологической и художественной 
миссии в духе шиитского течения ислама. Вышеизложенное позволяет утверждать, 
что в истории арабско-исламского театра текст сценария гибели имама Хусейна 
является первым текстом драматического характера. В тексте представления, 
посвященного театру ал-Хусейни, особо подчеркиваются выдающиеся черты 
Хусейна, как символа доброты и справедливости. Представления о добре и 
справедливости, бытующие в народе, воплощенные в религиозно-легендарном 
образе имама Хусейна, послужили основой возникновения совершенно 
нового образа народного героя, вызывающего большую симпатию народа и 
заставляющего его горько оплакивать мученическую смерть имама Хусейна, 
как символа служения своему народу.

Мнение о персидском происхождении театра аль-Хусейни не выдерживает 
никакой критики. Известно, что все проявления театрального искусства, 
связанные с траурными обрядами трагической гибели Хусейна, наоборот, во 
время правления Сефевидской династии, объявившей шиизм государственной 
религией страны, перешли из Ирака в Иран. В Персии проявления 
театрального искусства, связанные с гибелью Хусейна, приобрели другой 
характер, соответствующий традициям и обычаям иранского общества.
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АБДЕЛь ИЛЯХ АБДЕЛь КАДЕР
АРАБ ТЕАТРыНың ДАМУы ЖӘНЕ ПАЙДА БОЛУ МӘСЕЛЕСі
ABdel ilAh ABdel QAder
on the origin And deVelopMent of the ArAB theAter

Түйіндеме
Мақалада Араб театрының қайнар көзі баяндалған. Мақала 

авторының пікірі бойынша, Араб театрының негізінде 7 ғасырда 
алғашқы рет тіркелген діни Хусейн азасының салттарымен бірге  
ал-Хусейн театры жатыр. Ғасырлар бойы Хусейн азасының 
салттары өзінің мазмұнымен, идеялық мақсаттарымен және 
көркемдік-эстетикалық ерекшеліктерімен өзгешеленетін өзіндік 
драмаға айналды және Араб театрының бастау көзіне жол ашты.

Resume
The article deals with origins of the Arab theater. According to the author, 

at the heart of the Arab theater is the theater of al-Husseini, with the religious 
rites of mourning of Hussein which were first registered in the 7th century. 
For centuries, the rites of mourning of Hussein turned into a kind of drama, 
distinguished by its content, the ideological objectives of artistic and aesthetic 
features, and gave rise to the development of the Arab theater.

УДК 34:004

А.к. жАМСАТоВ
АкТУАльНыЕ ВоПРоСы РАЗВИТИЯ 

ИНФоРМАЦИоННоГо ПРАВА И оБщЕСТВА

Ключевые слова: информационное право, информационное общество

Индустрия информационных технологий одна из наиболее динамично 
развивающихся отраслей в мире. Своим ростом отрасль обязана 
расширению общего проникновения it-технологий в бизнес-процессы 
организаций, механизмы государственного управления и повседневную 
жизнь людей, создавая потребность в необходимости динамичного развития 
информационного общества.

Своим названием термин «информационное общество» обязан 
профессору Токийского технологического института Ю. Хаяши, чей 
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термин был использован в появившихся практически одновременно – в 
Японии и США - работах Ф. Махлупа (1962г.) и Т. Умесао (1963г.). Теория 
«информационного общества» была развита такими известными авторами, 
как М. Порат, Й. Массуда, Т. Стоунер, Р. Карц и др. В той или иной мере она 
получила поддержку со стороны тех исследователей, которые акцентировали 
внимание не столько на прогрессе собственно информационных технологий, 
сколько на становлении технологического  (технотронного) общества 
или же обозначали современный социум, отталкиваясь от возросшей или 
возрастающей роли знаний, как «the knowledgeable society», «knowledge 
society» или «knowledge-value society».

Начиная с 1992 года термин стали употреблять и западные страны, 
например, понятие «национальная глобальная информационная 
инфраструктура» ввели в США после известной конференции Национального 
научного фонда и знаменитого доклада Б. Клинтона и А. Гора. Понятие 
«информационное общество» появилось в работах Экспертной группы 
Европейской комиссии по программам информационного общества под 
руководством Мартина Бангеманна, одного из наиболее уважаемых в Европе 
экспертов по информационному обществу; «информационные магистрали» и 
«супермагистрали» – в канадских, британских и американских публикациях.

В конце XX в. термины «информационное общество» и «информатизация» 
прочно заняли свое место, причём не только в лексиконе специалистов в 
области информации, но и в лексиконе политических деятелей, экономистов, 
преподавателей и ученых. В большинстве случаев это понятие ассоциировалось 
с развитием информационных технологий и средств телекоммуникации, 
позволяющих на платформе гражданского общества (или, по крайней мере, 
декларированных его принципов) осуществить новый эволюционный скачок 
и достойно войти в следующий, XXi век уже в качестве информационного 
общества или его начального этапа.

27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
под номером A/res/60/252, которая провозглашает 17 мая Международным 
днем информационного общества (ныне «Всемирный день электросвязи и 
информационного общества») [1].

Совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения в информационной сфере, связанных с оборотом информации, 
формированием и использованием информационных ресурсов, созданием 
и функционированием информационных систем в целях обеспечения 
безопасного удовлетворения информационных потребностей граждан, их 
организаций, государства и общества, определена как информационное право.

Информационное право рассматривается как наука, как учебная 
дисциплина и как собственно система правового регулирования отношений 
в информационной сфере, то есть подотрасль административного права [2].

Выделение информационного права в подотрасль признается не всеми 
учеными и произошло сравнительно недавно. Строго говоря, практически все 
отношения между людьми имеют информационную составляющую. Поэтому 
можно говорить об информационном праве в широком и узком смысле. Если мы 
придерживаемся расширенной версии, оказывается, что нормы информационного 
права буквально рассыпаны по всему пласту законодательства. Например, 
информационно-правовой характер носят нормы о процессуальных действиях 
со свидетелями и прочими лицами, нормы налогового законодательства о 
декларировании и отчетности и т.д. Однако в этих случаях информационная 
деятельность играет хотя и важную, но вспомогательную роль, то есть является 
средством для достижения цели, лежащей за пределами информационной 
сферы (раскрытие преступления и наказание виновных, взимание налогов и 
т.д.). К информационному праву в узком, или собственном смысле, могут быть 
отнесены лишь такие нормы, которые регулируют информационные процессы, 
которые являются самоцелью, то есть когда информация есть не только средство 
достижения чего-либо иного, но и конечный итог [3].

На наш взгляд, необходимо согласиться с мнением, что информационное 
право – это совокупность основополагающих принципов политического 
устройства государства, при наличии формирующегося или сформировавшегося 
в нем информационного общества, которым обязаны следовать физические 
и юридические лица как субъекты отношений по поводу сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления потребителю 
информации и которые регламентируют деятельность граждан, юридических 
лиц, органов государственной власти и местного самоуправления по 
информации, а также сочетание разработанных теоретических доктрин и весь 
массив международно-правовых норм, касающихся вопросов международного 
информационного обмена и деятельности субъектов международного права 
в информационной сфере.

Таким образом, информационное право – это формирующаяся отрасль 
нового тысячелетия, и именно поэтому в настоящее время необходимо 
акцентировать свое внимание на данной отрасли и предопределить критерии 
ее развития [4].

На наш взгляд, определенное внимание заслуживает государственная 
поддержка развития отрасли информационного права в Республике Казахстан.

В частности, на современном этапе в Республике Казахстан вопросам 
информационных технологий, как и инновациям в целом, уделяется 
первостепенное внимание. Повышение качества государственных услуг 
населению является одним из приоритетных направлений в развитии 
Республики Казахстан [5].

В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан 
от 14 апреля 2010 года № 302 «Об утверждении Плана мероприятий 
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Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной 
программы по форсированному индустриально-инновационному развитию 
Республики Казахстан на 2010-2014 годы», постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 29 сентября 2010 года № 983 утверждена Программа 
по развитию информационных и коммуникационных технологий в 
Республике Казахстан на 2010-2014 годы (далее - Программа).

Программа разработана для создания условий и механизмов развития 
сферы информационных и коммуникационных технологий Республики 
Казахстан с целью:

- перехода Республики Казахстан к информационному обществу и 
инновационной экономике;

- формирования конкурентоспособного экспортоориентированного 
национального сектора инфокоммуникационных технологий [6].

В тоже время повсеместное внедрение информационных технологий 
непосредственно затрагивает вопросы и обеспечения должной информационной 
безопасности.

Так, в этих целях Указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября 
2011 года № 174 утверждена Концепция информационной безопасности 
Республики Казахстан до 2016 года (далее - Концепция) [7].

В данной Концепции показан анализ текущей ситуации, а именно, 
перечислены основные проблемы, связанные с обеспечением информационной 
безопасности (информационное давление, информационная экспансия, 
глобальный мониторинг, киберпреступность, открытость национального 
информационного пространства, неконкурентоспособность отечественного 
контента, отсутствие отечественных информационных технологий, нехватка 
квалифицированных кадров, уровень общей правовой и информационной 
культуры, вопросы информационных правоотношений и др.).

При этом, указанные проблемы, на наш взгляд, характерны всем 
государствам на постсоветском пространстве.

Существующие проблемы в правовом обеспечении информационной 
сферы создают серьезную угрозу информационной безопасности любого 
государства, что соответственно требует принятия мер по упорядочиванию, 
систематизации, кодификации действующего законодательства, а также 
международных норм.

По итогам второго Евразийского форума «Международные аспекты 
обеспечения информационной безопасности» государственным органам стран-
участниц ЕврАзЭС и СНГ предложено помимо национальных стратегий 
формирования информационного общества разработать план совместных 
действий, направленных на развитие сотрудничества в области обеспечения 
информационной безопасности в Евразийском регионе, в котором отразить 
такие направления сотрудничества, как:

- совершенствование и гармонизация национального законодательства в 
сфере обеспечения информационной безопасности, в том числе формирование 
общих правовых подходов к осуществлению трансграничного обмена 
электронной информацией с учетом обеспечения ее конфиденциальности, 
целостности и достоверности, а также унификация норм ответственности за 
нарушение установленных правил информационного трансграничного обмена и 
иные правонарушения с использованием инфокоммуникационных технологий;

- активизация информационного обмена (возможно, создание единого 
банка данных стран-участниц ЕврАзЭС и СНГ) в части обнаружения угроз 
информационной безопасности;

- принятие международных стандартов в сфере обеспечения 
информационной безопасности и др. [8].

В настоящее время имеются достаточные основания для утверждения 
факта существования в Республике Казахстан информационного права как 
отдельной отрасли законодательства.

Это подтверждается самой Концепцией, так как в ней указываются 
основные нормативные правовые акты, посредством которых планируется 
реализация Концепции:

1) законы Республики Казахстан «О государственных секретах», 
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи», «Об 
информатизации», «О техническом регулировании», «О лицензировании», 
«О средствах массовой информации», «О связи» и другие;

2) отраслевая Программа в сфере защиты государственных секретов;
3) отраслевая Программа по обеспечению информационной безопасности 

Республики Казахстан на 2011-2014 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 45 ДСП;

4) Программа по развитию информационных и коммуникационных технологий 
в Республике Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2010 года № 983;

5) Стратегические планы государственных органов.
Иными словами, в Республике Казахстан назрела потребность в 

принятии государственно-правовых мер для более углубленного изучения 
информационного права как науки, учебной дисциплины и отрасли 
казахстанского законодательства.

В этой связи, предлагается использовать общеизвестные методы 
систематизации законодательства, регулирующие правовые отношения в 
информационной сфере:

1. Учёт законодательства – деятельность по сбору, хранению и 
поддержанию в контрольном состоянии нормативных актов, а также по 
созданию поисковой системы, которая обеспечивает розыск необходимой 
информации среди массива актов, взятых на учёт.
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2. Инкорпорация законодательства – деятельность по упорядочению 
действующих нормативных актов путём их объединения в хронологическом, 
тематическом, алфавитном порядке (без изменения формы и содержания) 
в соответствующем официальном, официозном (полуофициальном) или 
неофициальном сборнике (собрании).

3. Консолидация законодательства – сведение (объединение) 
соответствующего множества нормативных актов по одному или нескольким 
взаимосвязанным вопросам в один укрупнённый акт. Его особенность в 
том, что он не меняет содержание правового регулирования, только вносит 
изменения, относящиеся к форме законодательства.

4. Кодификация законодательства – правотворческая деятельность 
органов государства по радикальной количественно-качественной переработке 
формы и содержания законодательства путём создания нового сводного 
систематизированного (единого, логически и юридически целостного, внутренне 
и внешне согласованного) нормативного акта повышенного уровня стабильности.

На наш взгляд, систематизация законодательства в информационной 
сфере позволит:

- обозреть весь массив действующего законодательства, выявить 
и устранить несогласованности, противоречия, пробелы правового 
регулирования (дефекты законодательства);

- повысить эффективность законодательства;
- сделать законодательство более доступным (более удобным для 

пользования, облегчить поиск необходимой нормы);
- способствовать изучению, исследованию законодательства;
- способствовать правовому воспитанию граждан (улучшает 

познавательный процесс формирования их правосознания).
Конечным результатом систематизации информационного 

законодательства, на наш взгляд, будет:
- многогранное способствование внедрению инноваций;
- повсеместное внедрение информационных технологий;
- успешная реализация модернизации государственной деятельности;
- эффективная целенаправленная модернизация государственной службы;
- достижение высокого уровня, профессионально-качественного оказания 

государственных услуг;
- повышение и увеличение уровня информационной культуры среди 

граждан.
Кроме того, предлагается активизировать взаимодействие страны со 

специализированными организациями ООН, реализацию предлагаемых 
ими планов действий.

В частности, в своём послании 2006 года, посвящённом Всемирному 
дню информационного общества, Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан 

отметил важность установления этого памятного дня. Отмечаемая дата, 
сказал К. Аннан, подчеркивает связь между огромными возможностями 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и ускорением темпов 
развития. Он призвал все государства-члены ООН развивать меры для повышения 
безопасности и укрепления доверия к информационно-коммуникационным 
технологиям, создать свободное безопасное информационное общество.

Таким образом, информационное право уже на протяжении нескольких лет 
носит международный характер, что, в свою очередь, требует концептуального 
подхода в развитии международного информационного права.

Следует отметить важность принятия государствами - участниками 
Содружества Независимых Государств Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества на период до 2020 года.

Решение о разработке Межгосударственной целевой программы 
инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период 
до 2020 года было принято Советом глав правительств СНГ 14 ноября  
2008 года. Головным разработчиком Программы, по решению Экономического 
совета СНГ от 17 июня 2010 года, стал Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики».

В ходе состоявшегося 3 сентября 2011 года в Душанбе Совета глав 
государств СНГ большинство руководителей стран Содружества, в том числе 
Президент Украины В.Ф. Янукович, выразили желание ускорить процесс 
принятия Программы.

23 сентября 2011 года на заседании Экономического совета СНГ в Алматы 
итоговый проект Программы был одобрен шестью странами-участницами, а 
18 октября 2011 года Межгоспрограмма была единогласно принята на 58-м 
заседании Совета глав правительств СНГ в Санкт-Петербурге. Решение о ее 
утверждении было подписано всеми странами-участницами ее разработки – 
Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Российской 
Федерацией, Таджикистаном, Украиной. Принятие Программы открыло путь 
к началу ее реализации с 2012 года.

В итоге 9 октября 2011 года Экономический совет СНГ по представлению 
заказчика-координатора возложил функции Оператора Программы на 
некоммерческую организацию «Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»), который 
имеет все возможности стать локомотивом реализации инновационных и 
инвестиционных проектов наших стран. 

В настоящее время активными участниками Программы являются восемь 
государств-участников СНГ – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Таджикистан, Украина [9].

Итак, в условиях социально-экономической модернизации, в том числе 
инновационного развития, повсеместного внедрения и использования 
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информационных технологий для достижения высокой информационной 
культуры в обществе вопросу развития информационного права должно быть 
уделено первостепенное, стратегическое внимание, а именно:

- оперативное проведение систематизации законодательства;
- использование государством действенных механизмов для придания 

информационному праву особого статуса, как отрасли права и науки (в том 
числе, внедрение как дисциплины на всех ступенях образования);

- принятие необходимых мер для концептуального изучения 
международного информационного права;

- активное сотрудничество и взаимодействие с международными организациями, 
призванными создавать информационное и инновационное общество.

Выполнение перечисленных основных мероприятий, на наш взгляд, 
безусловно, сформирует и повысит уровень инновационной культуры 
общества, позволит достигнуть положительных результатов и эффективности 
в государственной деятельности, поспособствует оказанию качественных 
государственных услуг, выявлению проблем и путей их решения, повысит 
конкурентоспособность экономики, социальную ответственность бизнеса, 
соответственно, рациональное использование человеческих ресурсов и знаний, 
а также ускорит интеграционные процессы для осуществления согласованной 
межгосударственной экономики и политики.
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ЖАМСАТОВ А.К. 
ИНФОРМАЦИЯЛыҚ ҚҰҚыҚ ПЕН ҚОҒАМ ДАМУыНың 

АКТУАЛДы СҰРАҚТАРы
zhAMsAtoV A.k.
topiCAl issUes of deVelopMent of the inforMAtion lAW 

And soCiety

Материал поступил в редакцию 05.04.2012.

Түйіндеме
Ақпараттық құқық - бұл жаңа мыңжылдықта қалыптасатын 

сала,  сондықтан  да осы салада өз ықыласын дәл қазiр акценттеп 
және оның дамытуын белгiсін алдын ала анықтау керек.  Ақпараттық 
ортаны құқықтық қамтамасыз етудегі қазіргі мәселелер  әрбір 
мемлекеттің ақпаратты қамтамасыз ету қауіпсіздігін тудырады, 
сәйкесінше реттеуге, жүйелеу, қолданыстағы заңның кодификациясы 
бойынша шаралардың қабылдануы бойынша шаралардың қабылдануы 
талап етедi, сонымен бiрге халықаралық нормалар құрады.
Ақпараттық құқық бірнеше жылдар бойында халықаралық 
сипаттама қоса беріледі,  ал өз  кезегінде, халықаралық ақпараттық 
құқықтың дамытуындағы концептуалдық тәсіл  талап етедi.

Resume
The informational law - is the emerging area of the new millennium, 

and therefore currently we should focus our attention on it and predetermine 
the development criteria of it. Existing problems in the legal providing of 
information area pose a serious threat to security of any state, which conse-
quently requires measures to streamline, systematize, codify existing laws, 
as well as international standards. For the past few years the informational 
law has been conferring the international meaning, which, in turn, requires 
a conceptual approach to the development of international information law.
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А.Б. ЕСИМоВА
СЕМЕЙНо-РоДСТВЕННыЕ СВЯЗИ кАк 

СоЦИАльНыЙ кАПИТАл  
В РЕАлИЗАЦИИ РЕПРоДУкТИВНоГо МАТЕРИАлА

Одной из актуальных проблем современности является проблема 
демографическая. Еще в ХХ веке исследователи активно занимались поиском 
детерминант рождаемости, выявлением факторов, определяющих реализацию 
репродуктивных планов семей, индивидов. …………

Продолжение текста публикуемого материала.
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Пример оформления таблиц, рисунков, схем:
Таблица 1

Суммарный коэффициент рождаемости отдельных национальностей
СКР, 1999 г. СКР, 1999 г.

Всего 1,80 2,22

Диаграмма 1
Показатели репродуктивного поведения
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Рисунок 1 – Социальные взаимоотношения
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А.Б. ЕСІМОВА
ОТБАСЫЛЫҚ-ТУЫСТЫ ҚАТЫНАСТАР РЕПРОДУКТИВТІ МІНЕЗ-

ҚҰЛЫҚТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК КАПИТАЛ РЕТІНДЕ

A.B. YESSIMOVA
THE FAMILI-RELATED NETWORKS AS SOCIAL CAPITAL FOR REALIZA-

TION OF REPRODUCTIVE BEHAVIOS

Түйіндеме
Бұл мақалада автор Қазақстандағы әйелдердің отбасылық 

–туыстық қатынасы арқылы репродуктивті мінез-құлықында 
айырмашылықтарын талдайды.

Resume 
In given article the author analyzes distinctions of reproductive behav-

iour of married women of Kazakhstan through a prism the kinship networks. 
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