
МАМАЕВ К.Е. 
lib.knu@mail.ru 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРОКУРАТУРЫ  
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В системе государственной власти особое место занимает прокуратура. Она 

осуществляет надзор за реализацией конституционной идеи демократического, правового и 
социального государства, нашедшей свое развитие в текущем законодательстве, за 
действиями государственных органов, которые должны создавать необходимые условия для 
обеспечения конституционных прав и свобод личности, законных интересов государства и 
юридических лиц. Это есть приоритетная задача, указанная Президентом Республики Н. 
Назарбаев в его Послании народу Казахстана «Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и 
улучшение благосостояния всех казахстанцев» [1-с.75-82]. П.2 ст.4 Конституции РК 
закрепляет ее высшую юридическую силу и прямое действие на территории Республики. 
Поэтому любые нормативные правовые акты, решения и действия государственных органов и 
должностных лиц, противоречащие ей, могут быть опротестованы прокурором в 
установленном законом порядке. Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением 
законности в стране, невзирая на статус государственных органов и должностных лиц. Ст. 83 
Конституции РК прямо закрепляет: «Прокуратура от имени государства осуществляет 
высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента 
Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории Республики, за 
законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, административного 
и исполнительного производства, принимает меры по выявлению и устранению любых 
нарушений законности, а также опротестовывает законы и другие правовые акты, 
противоречащие Конституции и законам Республики. Прокуратура представляет интересы 
государства в суде, а также в случаях, порядке и в пределах, установленных законом, 
осуществляет уголовное преследование» [2-с. 34]. Это же положение закреплено в Законе «О 
прокуратуре Республики Казахстан» от 21 декабря 1995 года. На наш взгляд, показателем 
правовой культуры органов прокуратуры является качество правовых актов.  

Правовые акты прокуратуры есть выражение воли государства, преломляемое через 
особые надзорные органы – прокуратуру посредством общеобязательных юридических 
установок. Издание нормативных правовых актов прокуратурой является особой формой 
деятельности, которая предусматривает установление определенных общих правил, 
регулирующих вопросы организации и деятельности прокуратуры. Основной формой 
деятельности прокуратуры является принятие актов прокурорского надзора в конкретных 
ситуациях. В результате издания индивидуальных ненормативных актов прокуратуры 
устанавливаются, изменяются или прекращаются конкретные правоотношения. Согласно 
положениям теории права они отличаются от нормативных тем, что обращены к конкретным 
субъектам управленческих отношений и их действие прекращается после осуществления 
установленных в них прав и обязанностей, т. е. после одноактного их применения.  

Правовые акты прокуратуры должны отвечать определенным организационно-
техническим требованиям, а именно: ставить перед исполнителями задачи, 
сформулированные не в общих фразах, а конкретно. Это передача адресату возможных 
установок, которые касаются способа выполнения задачи, создание исполнителям 
мотивационных ситуаций, а также условий для выполнения задачи. Правовые акты должны 
быть изданы в формах, предусмотренных действующим законодательством, в частности 
Уголовно-процессуальным кодексом РК. Они должны содержать указания на исполнителей 
(адресатов) и авторов акта (адресантов), дату принятия акта и сроки его выполнения, 
соответствующие подписи, штампы, печати. Отметим требования юридической техники 
принятия правовых актов прокуратуры. Требования конституционного и лингвистического 
характера состоят в том, что акты должны быть изложены на государственном и официальном 
языке, грамотно, четко, конкретно, ясно, понятно для исполнителей.  
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Система правовых актов предусмотрена в ст. 18 Закона РК «О прокуратуре» и включает: 
1) акты прокурорского надзора: протест, постановление, предписание, заявление, санкция, 
указание, представление, разъяснение закона; 2) акты, регулирующие вопросы организации и 
деятельности прокуратуры: приказы, указания, распоряжения, положения, инструкции 
(последние утверждаются приказами соответствующих прокуроров). Все акты прокурорского 
реагирования составляются в соответствии с определенными требованиями. В протесте, 
представлении, предписании или постановлении прокурора обязательно указывается, кем и 
какое положение закона нарушено, в чем состоит нарушение и что и в какой срок 
должностное лицо или орган должны предпринять к его устранению. 

Правильное изложение юридических предписаний, их компактность, внешне 
упорядоченная форма закона, простой и доступный юридический язык – это условия, которые 
также имеют немаловажное значение для подготовки правовых актов прокуратуры. В 
юридической литературе это именуется законодательной техникой. Отметим монографию 
С.А. Табанова «Совершенствование законодательства: теория и опыт Республики 
Казахстан»[3-с.122-136]. Здесь рассматриваются проблемные аспекты правотворческой 
деятельности, в том числе и проблемы подготовки юридических документов на 
государственном – казахском языке. По мнению вышеуказанного автора, это избавило бы от 
применения в тексте актов необоснованных иностранных юридических терминов, неточных 
формулировок, искаженных переводческих материалов и самое главное шире применялся бы 
лексикон казахского языка, развитие которого находится в состоянии упадка [4-с.408-412]. 

Считаем мнение ведущего казахстанского ученого верным, поскольку некачественный 
перевод законов на государственный язык порой выхолащивает содержание нормы, меняет 
его до неузнаваемости и на практике может привести к разнозначному толкованию закона, что 
прямо противоречит принципу законности. Следующим направлением совершенствования 
правовых актов прокуратуры является выполнение требований целесообразности, законности 
и требований организационно-технического характера. Целесообразность нормативного акта 
означает, что акт должен быть научно обоснован, соответствовать реальной обстановке и 
своевременно принят. Также следует соблюдать права человека, учитывая культурный 
уровень различных слоев населения, признавая плюрализм мнений, возможность решения 
проблем и существование механизмов саморегуляции[5-с.13]. 

Законность означает соблюдение следующих условий:  
– наличие полномочий у ее субъектов; 
– соответствие нормативного акта закону; 
– соответствие нормативного акта целям закона; 
– соблюдение при его принятии процессуальных правил издания актов. 
Организационно-техническая сторона нормативного акта связана, прежде всего, с его 

внешним оформлением: например, присвоением ему номера, наличием в тексте сведений о 
том, кем и когда акт принят. Как правило, акты должны быть оформлены на специальных 
бланках, иметь четкие оттиски штампов, печатей. Предполагается правильное ведение 
делопроизводства, в том числе хранение письменных актов. Следующим направлением 
совершенствования правовых актов прокуратуры является участие прокуроров в 
правотворческой деятельности государственных органов еще на стадии подготовки [6-с.220-
224]. 

Проблема совершенствования правовых актов прокуратуры зависит от того, как 
эффективно прокурор осуществляет свои функции. В связи с этим хотелось бы обратить 
внимание на следующий момент. Так, в соответствии со ст.83 Конституции прокуратура 
представляет интересы государства в суде. Однако в силу ст.55 ГПК, если истец не 
поддерживает в суде требование, заявленное прокурором, то суд оставляет его иск без 
рассмотрения. Данное требование закона в отношении граждан и юридических лиц, не 
являющихся государственными органами, справедливо. Поскольку, если существует их право 
обратиться в суд за защитой своих интересов, соответственно, у них есть право и отказаться 
от подобной защиты. В данном случае прокурор не вправе настаивать на вынесении решения 
по существу иска.  

Вместе с тем, на практике нередки случаи, когда должностные лица государственных 
органов, в интересах которых иск предъявлен прокурором, проявляя недобросовестность, 
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заявляют в суде необоснованный отказ от законных требований прокуроры. В таких случаях 
суд также оставляет иски без рассмотрения. У прокурора отсутствует возможность добиваться 
вынесения решения по существу его иска. Таким образом, существенно ущемляются 
конституционные полномочия прокурора представить интересы государства в полном объеме. 
В связи с изложенным поддерживаем инициативу Генеральной прокуратурой о внесении 
дополнения в настоящую статью ГПК, предусматривающего возможность прокурора 
отстаивать свои интересы в суде по делам, затрагивающим интересы государства, вне 
зависимости от мнения заинтересованных лиц[7-с.34-43].  
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