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Задачи, продиктованные временем 

Послание Президента народу Казахстана «Новые возможности развития в 
условиях Четвертой промышленной революции» является последовательным 
продолжением конституционных реформ прошлого года, считает Игорь 
Рогов, заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента 
РК – Елбасы, доктор юридических наук, профессор. 

– Игорь Иванович, так какова связь Послания Елбасы с проведенной в 
прошлом году конституционной реформой? 

– Самая непосредственная. Ведь основополагающими принципами 
деятельности республики, согласно пункту 2 статьи 1 Конституции, являются 
общественное согласие, политическая стабильность, экономическое развитие 
на благо всего народа, казахстанский патриотизм. А в Послании Президент 
как раз обращает внимание на необходимость создания передовой системы 
образования, охватывающей граждан всех возрастов, то есть он поднимает 
вопрос о такой ценности, как человек, его права и свободы. 

Важно отметить, что ключевым приоритетом образовательных программ 
нового образца должно стать развитие способностей к адаптации и усвоению 
постоянно меняющегося потока знаний. 

Расставляя акценты, Глава государства также напоминает о необходимости 
продолжения формирования единой нации. Очевидно, что эта задача 
поставлена им в развитие таких конституционных принципов, как 
общественное согласие, политическая стабильность, казахстанский 
патриотизм. И здесь огромное поле для новых идей и исследований как для 
юристов, так и философов, политологов и историков современности. 

– Думается, что в условиях полиэтничности и многоконфессиональности 
общества неплохо было бы глубже изучить само понятие нации? Что это за 
феномен? 

– Вы, безусловно, правы. С развитием новых реалий, формированием иной 
действительности нам нужно осмыслить по-новому этот институт. 

Тут, наверное, нужно остановиться и на вопросах по развитию нашей 
культуры и идеологии. Глава государства не раз отмечал, что именно в этом 
и состоит смысл программы «Рухани жаңғыру». Идеалом нашего общества, 
сказано в Послании, и с этим нельзя не согласиться, должен стать 
казахстанец, знающий свою историю, язык и культуру. При этом он должен 
владеть в совершенстве сразу несколькими языками, иметь передовые 
глобальные взгляды. 



Отдельно хочу сказать, что, читая Послание Президента, невольно 
обращаешь внимание, насколько четко он владеет современной 
терминологией и знанием тех проблем, которые существуют сегодня в мире. 
Так, для того чтобы мы могли шагать в ногу со временем, Нурсултан 
Назарбаев поставил задачу цифровизации всех управленческих процессов. 

Говорит он в связи с этим и о блокчейне. И здесь казахстанским правоведам, 
полагаю, есть над чем поработать. По этой теме у нас не проводилось, по 
сути, ни одного полноценного юридического исследования, не существует и 
должного правового регулирования этих процессов. Хотя зарубежная прак-
тика уже имеется, и мы должны изучить этот опыт и выстроить собственную 
модель развития. 

– Как Вы оцениваете инициативы Главы государства по усилению борьбы с 
коррупцией? 

– В последнее время у нас сложился стереотип, что в борьбе с коррупцией, 
теневой экономикой главное – репрессивность. Красноречивы на этот счет 
данные по расследуемым делам, связанным с коррупцией. Ведь у нас на 
скамье подсудимых можно увидеть даже бывших высокопоставленных 
чиновников. Перед законом в стране все равны. 

Но пора, очевидно, поставить вопрос и о принятии новых системных мер по 
формированию поддержки бизнеса, выводу его из тени. А это уже означает, 
что необходимо создать такие экономические, правовые условия, при 
которых ведение бизнеса законопослушным путем стало бы просто 
выгодным. Кстати, большим подспорьем в этой борьбе призвана стать та 
самая цифровизация, где контроль становится нередко тотальным, а 
коррупция – в ряде случаев физически невозможной. Например, технология 
того же блокчейна не позволяет продвинуть кого-либо вне очереди или без 
соблюдения специальной процедуры для получения каких-то преференций. 

– Но ведь для того, чтобы цифровизация «заработала», нужны 
соответствующие специалисты. 

– Это так. Потому особое внимание на подготовку таких специалистов надо 
обратить нашим педагогическим структурам, будь то университеты или 
Министерство образования и науки в целом. Речь идет в первую очередь о 
формировании новых программ обучения. 

Цифровизация процессов не обойдет стороной и юридическую практику, где 
также будет происходить высвобождение определенной части рабочей силы. 
Хотя, как мне кажется, не всех специалистов все-таки смогут сменить 
машины. Безусловно, в юриспруденции много «рутинных» моментов, 
которые действительно можно формализовать, перевести на компьютерный 



язык и «поручить» это дело роботам, передать в ведение искусственного 
интеллекта. Но мы не должны забывать, что основа правосудия – это не 
только знание юридических норм, но и усвоение определенных правовых 
ценностей, понимание сущности права, если хотите – философии 
правосудия. Судья выносит решение, руководствуясь в том числе и чувством 
справедливости, а это значит, что понадобятся юристы нового поколения, 
которые способны творчески применять закон, осмысливать происходящие 
глобальные процессы. 

– Президент, говоря о переводе казахского языка на латиницу, призвал 
провести серьезную работу по упорядочению терминологии. 

– Это действительно очень важная проблема, и для нас, юристов, в первую 
очередь. Многие юридические термины, как известно, были переведены на 
казахский язык еще в начале 90-х годов. Но часть из них, а точнее то, как их 
перевели, до сих пор обсуждается в юридическом сообществе. В связи с этим 
нужно внимательнее отнестись к решению данного вопроса, учесть ошибки 
прошлых лет. Тем более что некоторые юридические термины, например, 
экспертиза, собственно, и «пришли» к нам с латинского языка. 

Хочу обратить внимание, что Глава государства использует в Послании 
наряду с термином «верховенство закона» также и термин «верховенство 
права». Дело в том, что в современной зарубежной юридической литературе 
приоритет отдается именно верховенству права как более высокой и 
всеобъемлющей по сравнению с верховенством закона субстанции. Думаю, 
что нашим ученым-юристам необходимо сосредоточить свое внимание на 
более глубоком осмыслении этого правового института с тем, чтобы дать 
теоретически обоснованные рекомендации как законодателю, так и 
правоприменителям. 

Начинающим же правоведам советую присмотреться к новому вытекающему 
из Послания комплексу задач, актуальность которых сегодня продиктована 
самим временем. Это вопросы формирования конституционной 
идентичности, конституционного патриотизма, являющихся, кстати, 
составляющими казахстанского патриотизма, который, как уже было сказано, 
выступает важной конституционной ценностью, и о необходимости его 
развития сказано в Послании Президента народу Казахстана. 

Беседу вела Инеш Бержанова 
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