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седьмого созыва (выборы 17 ноября 2019 г.) и восьмого созыва (выборы 
в единый день голосования 25 февраля 2024 г.). Отличается и средняя 
численность избирателей по избирательному округу: 62 934 человека на 
выборах 2019 г. и 61 960 человек на выборах 2024 г. Полагаем, что такие 
изменения обусловлены не только организационно-техническими при-
чинами, но и обстоятельствами миграционного характера, связанными с 
перемещением избирательного корпуса, как по территории государства, 
так и за его пределы.

Внутренняя миграция имеет значение при осуществлении сбора под-
писей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты, 
депутаты, поскольку миграционный фактор влияет на достоверность 
подписей избирателей в подписных листах. Кроме того, «оседлость» как 
постоянное проживание граждан на определенной территории остается 
одним из ключевых требований к кандидатам в депутаты всех уровней, 
в члены Совета Республики Национального собрания Республики Бе-
ларусь (далее – Совет Республики). Напомним, что кандидаты в члены 
Совета Республики должны постоянно проживать не менее пяти лет на 
территории области или города Минска, кандидат в депутаты Палаты 
представителей – постоянно проживать на территории Республики Бе-
ларусь, кандидат в депутаты местного Совета депутатов – на террито-
рии административно-территориальной единицы, на которой образован 
и действует соответствующий местный Совет депутатов.

Таким образом, обеспечение электорального суверенитета Респуб-
лики Беларусь предполагает эффективное организационно-правовое 
противодействие негативному воздействию внешних факторов, а также 
оптимизацию государственного управления миграцией населения с це-
лью сохранения национальной идентичности белорусского народа, ста-
бильности и преемственности развития политической системы.
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В условиях глобальных вызовов и внешнеполитических угроз наи-
большее внимание в правовой системе каждого отдельного государства 
надлежит уделять судебной защите прав и свобод человека. Всеобщая 
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декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 г., закрепляет право человека на гласное справедли-
вое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом. 
За тридцатилетний период независимости Казахстана можно было на-
блюдать за попытками усовершенствования процедуры судебной защи-
ты на уровне национального законодательства, включая гражданское 
процессуальное право. Однако этого оказалось недостаточно для обес-
печения реализации принципа справедливого судебного разбиратель-
ства в гражданском процессе. В своем Послании народу Казахстана от 
1 сентября 2023 г. Глава государства К.К. Токаев подчеркнул важность 
обеспечения качества правосудия. Он особо отметил вопрос «доступа к 
правосудию» на уровне районных и областных судов. Особое внимание 
должно уделяться улучшению судопроизводства по гражданским делам 
путем внедрения и адаптации зарубежных правовых институтов в граж-
данском процессуальном законодательстве. 

Право на справедливое судебное разбирательство закреплено так-
же рядом других международных актов, в частности, ст. 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г., п. 1 ст. 14 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. Однако 
на сегодня проблематика отражения принципа справедливого судебного 
разбирательства в нормах Гражданского процессуального кодекса Рес-
публики Казахстан (ГПК РК) продолжает сохраняться. Так, В.Т. Кону-
сова отмечает, что национальным гражданским процессуальным зако-
нодательством понятие «право на справедливое разбирательство» не 
воспринято в той мере, в котором оно закреплено в международных 
актах. Нельзя не согласиться с ее точкой зрения о том, что «право на 
справедливое судебное разбирательство носит комплексный характер и 
состоит из ряда процессуальных прав, которые должны обеспечиваться 
процессуальными гарантиями». Ученый-процессуалист З.Х. Баймолди-
на также придерживается позиции, согласно которой справедливость 
судебного разбирательства должна быть закреплена в виде нормы-
принципа в ГПК РК.

Одним из инструментов, призванным обеспечить справедливость 
судебного разбирательства по гражданским делам, является процедура 
раскрытия доказательств, частично имплементированная в законода-
тельство Казахстана из права Англии. Раскрытие доказательств пред-
ставляет собой институт общего права, который закрепляет право каж-
дой стороны на ознакомление и изучение письменных доказательств 
противоположной стороны, в том числе на стадии до подачи иска, и вме-
няет обязанность по раскрытию доказательств, включая и те, которые 
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могут негативно повлиять на собственную позицию стороны. Такая чер-
та раскрытия, как заблаговременность, выступает гарантией справедли-
вости, поскольку в равной мере обеспечивает сторонам наличие доста-
точного времени для ознакомления с доказательствами противополож-
ной стороны, формирования и изменения своей позиции по делу. Тем 
самым обес печивается процессуальная экономия времени разбиратель-
ства, пресекая попытки затягивания процесса с использованием тактики 
«придержания козыря в рукаве». Внесенные изменения и дополнения 
в ГПК РК, касающиеся раскрытия доказательств, представляют собой 
лишь обязанность сторон по представлению доказательств на этапе 
подготовки к судебному разбирательству, в полной мере задачи данного 
института общего права процессуально не обеспечиваются. Точечное, 
поспешное заимствование без должных теоретических изысканий по 
данной проблематике приводит лишь к нормативному закреплению без 
должного эффективного функционирования. Раскрытие доказательств 
имеет большой потенциал развития в гражданском процессуальном 
праве Казахстана, поскольку направлен на обеспечение справедливого 
судебного разбирательства, закрепленного Всеобщей декларацией прав 
человека. В этой связи, думаем, следует обратить внимание научного со-
общества на имеющуюся проблематику внедрения процедуры раскры-
тия доказательств в национальное законодательство Казахстана.
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Принятая 75 лет назад Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ) 
стала знаковым событием в развитии международного права, впервые 
закрепив на глобальном уровне универсальные права человека, при-
знанные большинством государств. Вместе с тем за истекшее время 
значительно трансформировались формы реализации многих из закре-
пленных в данной декларации прав, что обусловливает необходимость 
научного осмысления как содержания соответствующих положений, 
так и их толкования.

В частности, ст. 19 ВДПЧ закрепила право каждого на свободу убеж-
дений, их свободное выражение, свободу искать, получать и распро-


