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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КОНСТИТУЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАК ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПУБЛИЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВЛАСТЕЙ  

 

Вот уже четверть века действующая Конституция Казахстана, являясь 

фундаментом государственно-правового строительства, содержит в себе 

определенный аксиологический потенциал для дальнейшего развития 

общества и государства, но при этом в современном суверенном Казахстане 

необходима реализации ряда основных положений, которые  легли в основу 

программных политико-правовых документов страны, таких как «Стратегия 

«Казахстан - 2050», «План нации», Посланий Главы государства народу 

Казахстана, а также проведение процесса модернизации политической 

системы, с курсом на  демократизацию  общества. При этом Конституция 

Республики Казахстан не просто закрепляет незыблемые ценности и 

фундаментальные основы государственного устройства общественного 

развития, принципы деятельности Республики Казахстан, но и является 

главным источником для развития теоретико-правовой мысли, идей, 

нацеленных на формирование и развитие в стране системы права и системы. 

В новом тысячелетии региональные формы объединения стран могут 

быть устойчивыми только в том случае, если в своей основе они опираются 
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на мощные факторы цивилизации. Для постсоветских стран, в том числе 

Казахстана таким фактором является принадлежность к евразийскому 

пространству, евразийской цивилизации в целом. Бесспорно, ориентиром к 

этому должен быть культурно-цивилизационный показатель, а не только 

географическое расположение страны, так как каждое государство, 

формирующее свою идентичность, называя себя локальной цивилизацией, 

пытается защитить интересы своей цивилизации и одновременно продвинуть 

уже сложившуюся систему ценностей. Отрадно, что социологические 

исследования показывают, что в казахстанском обществе очень сильна 

евразийская идентичность. 

На основании того, что предметом конституционной аксиологии 

является обширный круг ценностей общества, обозначенный в конституции 

государства, то согласно юридической литературе ценности можно условно 

подразделить на кардинальные и субкардинальные [1]. 

Кардинальные ценности, как отмечается, содержат в себе важные 

компоненты, заложенные в Основном законе страны, такие как: а) жизнь и 

здоровье человека, свобода мысли; б) личное достоинство; в) возможность 

иметь семью; г) доступность культуры общества, означающая и достижение 

минимального уровня развития познавательных способностей субъекта, и 

открытость источников культурной информации; д) право добывать своим 

трудом жизненные блага  др. Важна суть и субкардинальных ценностей. Ведь 

для сохранения жизни каждого человека необходима безопасность (военная, 

от преступности, стихийных бедствий); для здоровья - минимальное 

жизнеобеспечение и экологические условия; в) для свободы и достоинства - 

социальные (моральные и правовые) гарантии и нормы окружения, 

защищающие от публичного унижения; г) для права иметь семью - запрет на 

вмешательство в семейное воспитание; д) для доступа к культуре общества – 

запрет на предоставление искаженной информации. 

Реальным фактом правовой жизни Конституция становится лишь при 

реальном осуществлении ее предписаний. Характер соотношения 
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конституции фактической (где имеет место закрепление конституционного 

строя) и юридической (провозглашение правового акта особой юридической 

силы) дает основания для вывода о ее фиктивности (несоответствии реальной 

жизни). Опасность же кроется глубже, и заключается в том, что имеет место 

расхождение между фактической и юридической конституцией. Подобное 

расхождение, как свидетельствует мировая практика, способствует изданию 

фиктивных конституционных актов, которые издаются на основе 

действующей конституции страны.  

Конституционализм предполагает, что важное место занимает такой 

принцип законотворчества как реальная осуществимость, эффективность в 

общественной жизнедеятельности положений принятого закона. Если закон 

принят, то он должен быть реализован. Следствием игнорированием норм 

законов, тем более конституционных положений, является деформация 

правосознания граждан, которая может влечет усиление в обществе 

правового нигилизма. Наряду с этим, еще на один важный момент, 

требующий уточнения касательно принципов Парламента, хотелось обратить 

внимание. Так, принятый на основе и во исполнение Конституции, 

Конституционный закон РК «О Парламенте Республики Казахстан и статусе 

его депутатов» призван детализировать положения статей 49-63 Конституции 

Республики Казахстан на основе конституционных принципов [2]. Учитывая 

тот факт, что Конституция содержит в своем составе принципы организации 

и деятельности государства, трудно согласиться с законодателем, не 

зафиксировавшим в конституционном законе принципы организации и 

деятельности Парламента Республики Казахстан. 

Основываясь на вышеизложенном, есть основание полагать, что 

отсутствие зафиксированных в Конституционном законе Республики 

Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» 

принципов организации и деятельности высшего представительного органа, 

осуществляющего законную власть, является существенным пробелом в 

данном конституционном законе. 
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Безусловно, главными ценностными характеристиками казахстанского 

общества по праву можно назвать:  

-во-первых, публичную политическую власть  

- во-вторых, основные права и свободы человека.  

Считаю, что еще не в достаточной степени в конституционной 

аксиологии решена проблема прав и свобод человека. Хотя обратившись к 

анализу статей первых двух разделов Основного Закона РК (ст. ст.1, 12,19, 20, 

22 и др.), видно, что в них имеется прямая ссылка, указывающая на основные 

права и свободы, являющиеся высшей ценностью [3]. При этом положение 

человека, его права и свободы являются объектом конституционного 

регулирования в Республике Казахстан, предметом охраны и защиты иных 

законов - источников конституционного права, социальная направленность 

деятельности государства при этом покоится на обязанности, постоянно  

обеспечивать реализацию основных прав человека. Перед институтами 

государства, призванными обеспечивать формирование властных органов и 

должностных лиц и осуществлять контроль за их деятельностью, стоит 

задача, суть которой заключается в том, чтобы власть осуществляли лица, 

адекватно воспринимающие идеальную ценность эталона власти. Призвание 

Конституции облекать в правовую оболочку и возводить в ранг высшей 

нормативности демократические ценности, главными среди которых: идеи 

народовластия, свободы личности, равенства всех граждан перед законом. Но 

при этом основу реальной социальной регуляции должны составлять 

традиционные ценности, глубоко укоренившиеся в сознании народа. 

В заключение своего выступления хотелось бы сказать, что сегодня в 

Казахстане более актуальным является, не столько вопрос о развитии 

Конституции именно через текстовые изменения, а решение проблемы 

преодоления конституционного дефицита в реальной жизни посредством 

снятия всех препятствий на пути реализации демократического потенциала 

Конституции. Сущность Основного закона страны, утверждающей себя 

демократическим, правовым государством все-таки должна зиждиться на 
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признании и юридическом закреплении социально-правовых ценностей, в 

основе ее должно быть единодушие интересов и воли всех групп 

гражданского общества, наций и народностей, которые составляют 

государственно-организованное общество. Это и составляет суть основных 

аксиологических характеристик Конституции Республики Казахстан.  
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Применительно к теме конференции («Ценность человека в 

евразийской модели конституционализма: от идей к реальности (к 25-летию 


