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Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная 

дисциплина. Предмет и метод теории государства и права. Место 

теории государства и права в системе юридических наук  

 

 

Теория государства и права — общетеоретическая 

юридическая наука, изучающая закономерности 

функционирования государства и права в их неразрывной 

взаимозависимости.  

   

Являясь фундаментальной, она занимает ведущее место в 

системе юридических наук и имеет методологическое 

значение для всех направлений научной мысли, в той или 

иной степени затрагивающей проблемы государства и права  
 

 

 

Методы теории государства и права – это приёмы, 

способы, подходы, которые используются ею для 

познания своего предмета и получения научных 

результатов. Учение о методах научного познания 

называется методологией  
 

Юридические науки — часть 
гуманитарных наук, их можно 

подразделить на следующие виды: 

теоретико-
исторические 

науки 

отраслевые 
юридические 

науки 

специальные 
(прикладные) 
юридические 

науки 
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Специальные 
методы

Они разрабатываются в рамках 
специальных наук и широко 
используются для изучения 

государства и права. К 
специальным методам обычно 

относят математические, 
статистические, 

психологические, 
кибернетические, конкретно-

социологические и многие 
другие 

Частные 
методы

Главная их особенность 
заключается в том, что они 

вырабатываются самой теорией 
государства и права и другими 

юридическими науками и 
используются только в этих 

науках. К ним относят 
сравнительно-правовой метод, 
методы выработки правовых 
решений, толкования норм 
права, способы разрешения 

коллизий правовых норм и т.д.

 

Методы познания  
 

 

Общие методы

Они используются не только в 
теории государства и права, но и в 
других науках. Среди них методы 

сравнения, анализа и синтеза, 
абстрагирования, системного и 

структурного подходов, 
подведения менее общего понятия 
под более общее, восхождения от 

абстрактного к конкретному
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Система юридических наук 

 
 

теоретико-исторические науки  
 

отраслевые юридические науки 
 

специальные (прикладные) юридические науки 
 

 

Теоретико-исторические науки 
 

теория государства и права  

история государства и права (Республики Казахстан, зарубежных стран) 

история политических и правовых учений  

 

  

Отраслевые юридические науки 
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гражданское право  

административное право  

трудовое право  

финансовое право  

уголовное право 

 др. отраслевые юридические науки  

 Общеправовая наука  

теория государства и права  
 

 

Гуманитарные 
науки изучают

общество человека обществен-

ные 

отношения

созданные 
человеком 

институты и 
учреждения

индивиду-
альное, 

групповое и 
обществен-

ное сознание
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Специальные (прикладные) юридические науки 
 

криминалистика 

судебная медицина 

судебная психология 

судебная психиатрия 

судебная бухгалтерия  

 

 

Предметом теории государства и права выступают такие явления 

общественной жизни, как государство и право, основные 

закономерности их возникновения и развития, их сущность, 
назначение и функционирование в обществе, а также особенности 

политического и правового сознания и правового регулирования  
 

 

 

Особенности предмета теории государства и права  

как науки 
  

 

 

Теория государства и права изучает 
 

 

 

государственную  
и правовую 

надстройку в 

целом 

 основные общие 
закономерности 

государства и 

права 

 
государство  

и право в их 
единстве 
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Тема 2. Общество и государство. Государство в политической 

системе общества  
 

 

Общество – это исторически сформировавшееся сложное 

социальное образование, объединяющее людей на основе сочетания 

общих и индивидуальных интересов и имеющее постоянный и 
объективный характер  
 

 

 

Основа организации первобытного общества  
 

 

 

род, племя, их объединения 
 

 

Род (родовая община) – это объединение людей, основанное на 
кровном родстве, а также на общности имущества и труда 

 

 

 

Принципы экономической организации первобытного 

общества 
  

реципроктность редистрибуция 

все, что производилось, 
сдавалось в «общий котёл» 

всё сданное 

перераспределялось между 
всеми, каждый получал 

определённую долю  
 

 

Правилами поведения, действовавшими в первобытном 

обществе, были обычаи (мононормы)  
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Характерные признаки первобытных обычаев 
 

 

они исходили от рода и выражали его волю и интересы 
 

они действовали в силу привычки, исполнялись 
добровольно, а в случае необходимости их соблюдение 

обеспечивалось всем родом 
 

в то время не было никакого различия между правами и 
обязанностями членов родового общества: право 

воспринималось как обязанность, а обязанность  

как право 
 

 

Основные теории возникновения государства  
 

теологическая (религиозная)  
(Аврелий Августин (Блаженный), Фома Аквинский)  

 

патриархальная  
(Аристотель, Филмер, Михайловский)  

 

договорная (естественно-правовая)  
(Г. Гроций, Дж. Локк, Т. Гоббс, Ш.-Л. Монтескьё,  

Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, А. Радищев)  

 

органическая  
(Герберт Спенсер, Вормс, Прейс)  

 

психологическая  
(Л. Петражицкий, З. Фрейд, Г. Тард)  

 

насилия  
(Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский)  

 

экономическая (классовая, или материалистическая)  
(К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин)  
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Политическая система общества – это совокупность 

взаимосвязанных государственных, общественных и иных 
организаций, через которые граждане участвуют в политической 

жизни и осуществляют политическую власть  
 

 

 

Структура политической системы  
 

 

государство 
 

общественные объединения: политические партии, 

движения, профсоюзы, иные общественные организации 
 

политические отношения между элементами системы  
 

политическое сознание (идеологическая, 

психологическая обстановка в обществе) 
 

политические нормы  
 

 

Государство – основной элемент политической 

системы, роль которого в том, что оно: 
представляет собой организацию всех граждан 

обладает  внутренним и внешним суверенитетом 

является собственником государственного сектора экономики и 

оказывает решающее влияние на экономическую жизнь общества 

издаёт правовые нормы 

осуществляет законодательную, исполнительную и  

судебную власть 

обладает механизмом государственного принуждения 

является единственной полновластной организацией 

 для всего общества 

определяет основы внутренней и внешней политики страны 
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Тема 3. Понятие, сущность, функции государства. 

Государственная власть и механизм государства  
 

 

Государство – это суверенная организация политической власти 

общества, распространяющая свою власть на всю территорию 

страны и ее население, располагающая особым государственным 
механизмом управления и принуждения, издающая юридически 

обязательные для всех веления  
 

 

Признаки  

государства 

наличие публичной власти (аппарата 

управления и принуждения)  

обладание государственным суверенитетом  

территориальная организация населения  

наличие правовой системы  

взимание налогов, сборов и иных 

обязательных платежей  
 

 

Сущность государства – смысл, главное, глубинное в нём, что 

определяет его содержание, назначение и функционирование. Таким 
главным, основополагающим в государстве являются власть, её 

принадлежность, назначение и функционирование в обществе. 

Вопрос о сущности государства – это вопрос о том, кому 
принадлежит государственная власть, кто её осуществляет и в чьих 

интересах  
 

 

Классовая сущность 

государства 

Общесоциальная сущность 

государства 

Государство – это аппарат, 

машина для подавления одних 

классов общества другими, 
господствующими классами. 

Следовательно, политическая 

власть принадлежит 
экономически 

господствующему классу и 

используется в его интересах  

Государство – это механизмом 

преодоления общественных 

противоречий путем достижения 
общественного компромисса. 

Такое государство 

сосредоточивает свою 
деятельность на обеспечении 

социального компромисса, на 

управлении делами общества 
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Функции государства - это основные направления его 

деятельности, выражающие сущность и социальное назначение 

государственного управления обществом 
 

 

 

Классификация функций государства  
 

 

 

По времени действия 
постоянные  

временные  
 

 

По сферам политической 

направленности 

внутренние  

внешние 
 

 

По сферам общественной 

жизни 

экономические 

политические 

социальные 

идеологические  

осуществляемые в духовной 

сфере 

 
Механизм государства – это целостная иерархическая система 
государственных органов и учреждений, осуществляющих 

государственную власть, задачи и функции государства  

 
Государственная власть – это имеющая публичный характер 

разновидность социальной власти, осуществляющая в лице своих 
органов, учреждений и должностных лиц управление обществом на 

всей территории страны, подчиняющая людей своей воле и 

издающая юридически обязательные веления, подкрепленные 
мерами государственного принуждения  
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Государственная власть в Республике Казахстан 

едина, осуществляется на основе Конституции и законов в 

соответствии с принципом ее разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную ветви и взаимодействия между собой с 

использованием системы сдержек и противовесов 
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Представительная 

власть  

Исполнительная 

власть  
Судебная власть 

 

Парламент  

Республики Казахстан 

является высшим 

представительным 

органом Республики, 

осуществляющим 

законодательную власть. 

Парламент относится к 

законодательной ветви 

государственной власти   

 

Правительство  

Республики Казахстан  

 осуществляет 

исполнительную власть 

Республики Казахстан, 

возглавляет систему 

исполнительных органов 

и осуществляет 

руководство их 

деятельностью   

 

Верховный Суд  

Республики Казахстан 

является высшим 

судебным органом по 

гражданским, 

уголовным и иным 

делам, подсудным 

местным и другим 

судам, в 

предусмотренных 

законом случаях 

рассматривает 

отнесенные к его 

подсудности судебные 

дела и дает разъяснения 

по вопросам судебной 

практики 

Местные 

представительные 

органы – маслихаты  

выражают волю 

населения 

соответствующих 

административно-

территориальных 

единиц и с учетом 

общегосударственных 

интересов определяют 

меры, необходимые для 

ее реализации, 

контролируют их 

осуществление. 

Маслихаты не относятся 

к законодательной ветви 

власти, поскольку 

маслихаты не издают 

законодательных актов  

Местные 

исполнительные 

органы  

входят в единую 

систему 

исполнительных органов 

Республики Казахстан, 

обеспечивают 

проведение 

общегосударственной 

политики 

исполнительной власти 

в сочетании с 

интересами и 

потребностями развития 

соответствующей 

территории  

Местные и другие 

суды Республики, 

учреждаемые законом  

 

Президент Республики Казахстан 

обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей 

государственной власти и ответственность органов власти 

  перед народом 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000067180
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Орган государства – это составная часть механизма государства, 

имеющая в соответствии с законом собственную структуру, строго 
определённые полномочия по управлению конкретной сферой 

общественной жизни и органически взаимодействующая с другими 

частями государственного механизма, образующими единое целое  

 

 
 

Признаки государственного органа  
  

 
наделён государством властными полномочиями для 

реализации функций государства 

 
входит в единую систему государственных органов 

(исключение может составлять, напр., орган 

конституционного контроля) 

 
имеет внутреннюю структуру 

 
устанавливает внутриорганизационные нормы 

 
имеет собственную компетенцию 

 
осуществляет свою деятельность на определённой 

территории 

 
образуется в установленном законом порядке  
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Классификация государственных органов  

по 

источнику 

формиро- 

вания 

по объему 

властных 

полномо- 

чий 

по 

характеру 

компетен- 

ции 

по 

принципу 

разделения 

властей 

по 

территори- 

альному  

охвату 

по 

порядку 

принятия 

решений 

первичные высшие 
общей 

компетенции 

законода- 

тельные 

центральные 

(республи- 

канские) 

коллегиаль- 

ные 

производные местные 
специальной 

компетенции 

исполни- 

тельные 

 
местные 

единолич- 

ные 

судебные 

 

 

 
 

Принципы организации и деятельности  

государственного аппарата 

 

 
законность  

 
профессионализм и компетентность  

 
выполнение функций в соответствии с принципом 

разделения властей (власти) 

 
приоритет прав и свобод граждан перед интересами 

государства 

 
гласность и открытость  

 
демократизм  
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Тема 4. Типология государства. Формы государства  
 

Тип государства и права – научная категория, под которой 

понимаются совокупность черт, свойств, признаков, 
характеризующих государство и право на определённом этапе 

исторического развития  

 

Основные подходы к типологии государств  

формационный (марксистский) 
цивилизационный  

(автор А. Тойнби) 

В основу формационного 

подхода положен способ 
производства и 

производственные отношения. На 

этой основе выделяют 
следующие 

формации: 

В основу цивилизационного 

подхода положена совокупность 
национальных, природно-

климатических, экономических, 

культурных условий и связей в 
обществе, формирующая особый 

тип общества и государства. На 

этой основе выделяют 
следующие виды цивилизаций:  

рабовладельческая  египетская 

феодальная китайская 

буржуазная (капиталистическая) цивилизация Междуречья 

коммунистическая (социалистическая)  западная 

Отдельную группу составляет 

азиатский способ производства  
дальневосточная и др. 

 

 

Элементы формы государства 
 

форма правления 

форма 

государственного 

устройства 

политический 

(государственный) 

режим  
система организации 

высших органов 

государственной 

власти, их 

компетенция, 

взаимоотношения 

между собой, порядок 

их образования 

система 

территориальной 

организации 

государства 

методы и способы 

осуществления 

государственной 

власти 
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Основные виды 

форм правления 

Основные виды 

форм 

государственного 

устройства 

Виды политических 

(государственных) 

режимов  

 

монархия 
 

унитарное государство демократический 

федерация недемократический 

(авторитарный, 

тоталитарный, 

фашистский) республика конфедерация 

 

 

 

 

Виды монархий  
 

 

 

абсолютная  ограниченная 

 

 

дуалистическая  парламентарная 

(конституционная) 

 
 

 

Виды республик  
 

 

 

президентская 
 

парламентская 
 смешанная 

(парламентско-

президентская)  
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Тема 5. Государство, право, личность. Гражданское общество и 

правовое государство  
 

Правовой статус личности - совокупность прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, а также юридических гарантий 

их реализации, закрепляемых государством в нормативных правовых 
актах  

 

 

Основы правового статуса личности  
 

Виды правового статуса 

личности 

общий (или конституционный) 

правовой статус 

специальный (родовой) правовой 

статус 

индивидуальный статус личности  

Структура правового статуса 

личности 

общие принципы правового статуса 

личности 

гражданство 

конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина 

конституционные гарантии прав и 

свобод человека и гражданина 

правосубъектность, включающая 

правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность  

Принципы правового статуса 

личности 

принцип равноправия человека и 

гражданина 

принцип абсолютности и 

неотчуждаемости прав и свобод 

человека 

принцип непосредственного действия 

прав и свобод 

принцип гарантированности прав и 

свобод человека и гражданина 

принцип приоритета международно-

правовых актов перед 

внутригосударственными законами 

принцип запрещения злоупотребления 

правами и свободами 
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Гражданство - устойчивая политико-правовая связь лица с 

государством, выражающая совокупность их взаимных прав и 
обязанностей  

 

 

Права человека - естественные притязания индивида на те или 

иные блага материального, нематериального, иного характера во 

всех сферах общественной и государственной жизни, пользование 
которыми обеспечивает человеку жизнь, здоровье, достоинство, 

личную свободу и другие блага, необходимые ему для нормальной 

жизнедеятельности   

Свобода человека - возможность человека и гражданина выбирать 
тот или иной вариант поведения (путем совершения активных 

действий или воздержания от них) по своему усмотрению   

 

Классификация прав и свобод 

человека (по содержанию) 

гражданские (личные) права  

политические права и свободы 

социально-экономические и 
культурные права и свободы 

Гарантии прав и свобод 

экономические  

политические  

юридические  

 
 

Правовое государство – это такое государство, функционирование 
которого основано на праве и основным направлением 

деятельности которого является соблюдение, обеспечение и защита 

прав и свобод человека и гражданина 
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Основные признаки правового государства  
 

признание человека высшей ценностью, целью государства, а не 

средством решения тех или иных государственных проблем 

соответствие внутреннего законодательства общепризнанным 

принципам и нормам международного права, либо прямое действие 
международных норм 

разделение властей  

контроль общества за властью, наиболее действенными способами 
которого являются регулярные, свободные, демократические 

выборы народом органов государственной власти и референдум 

прозрачность и гласность в деятельности государственных органов 

независимость судебной власти от политических властей  

равенство всех перед законом и судом  

высокий авторитет суда, реальные возможности суда обеспечить 

права и свободы человека и гражданина 

недопущение монополизма в экономике и политике 

единство прав и обязанностей граждан 

стабильный правовой статус гражданина и система юридических 

гарантий его осуществления 

взаимная ответственность человека и государства  
 

 

Гражданское общество – это свободное демократическое 

общество, обеспечивающее свободу творческой, политической и 
предпринимательской деятельности, создающее возможность 

достижения благополучия и реализации прав и свобод человека и 

гражданина, и вырабатывающее механизмы контроля за 
деятельностью государства, его органов и должностных лиц   

 

 

Наличие развитого гражданского общества является условием 

функционирования правового государства  
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Тема 6. Понятие, сущность и социальное назначение права. 

Взаимодействие права и иных социальных регуляторов в 

обществе  

 

Право – это возникшее в соответствии с общественными 
потребностями совокупность (система) общеобязательных 

социальных норм, обеспечиваемые и охраняемые государством и 

выражающие государственные, общественные и индивидуальные 
интересы  

 

 

Основные учения о возникновении права  
 

теория естественного права  
(Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескьё, Д. Дидро, Ж.-Ж. 

Руссо, А. Радищев) 

 

историческая школа права  
(Г. Гуго, Г. Пухта, Ф. Савиньи) 

 

нормативистская теория права  
(Х. Кельзен, Штаммер, Новгородцев)  

 

психологическая теория права  
(Л. Петражицкий, Г. Тард, Росе, Рейснер)  

 

социологическая теория права  
(Э. Эрлих, Г. Канторович, Муромцев)  

 

марксистская теория права  
(К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин)  

 

 

Сущность права – это главная, внутренняя, относительно 

устойчивая качественная основа права, которая отражает его 
истинную природу и назначение в обществе  
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Принципы права – это руководящие идеи, 

характеризующие содержание права, его сущность и 

назначение в обществе  
Общие принципы Межотраслевые  Отраслевые  

основные начала, 

которые определяют 

наиболее существенные 

черты права в целом, 

его содержание и 

особенности как 

регулятора всей 

совокупности 

общественных 

отношений: 

-равенство всех перед 

законом и судом; 

-сочетание прав и 

обязанностей; 

-справедливость; 

-гуманизм; 

-демократизм; 

-сочетание 

естественного и 

позитивного права; 

-сочетание убеждения и 

принуждения 

такие руководящие 

начала, которые 

выражают особенности 

нескольких 

родственных отраслей 

права (например, 

гражданского 

процессуального и 

уголовно-

процессуального). 

Общими принципами 

указанных отраслей 

права являются, 

например, принцип 

состязательности, 

гласность судебного 

разбирательства и др. 

 

 

 

 

 

характеризуют наиболее 

существенные черты 

конкретной отрасли 

права (например, 

гражданского или 

административного). 

Принципами 

гражданского права 

являются соглашение и 

равенство сторон  

в  имущественных 

отношениях, свобода 

договора (но не от 

договора) и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативное регулирование общественных отношений – это 
воздействие на общественные отношения с целью их 

упорядочивания с помощью совокупности общих правил – норм 

поведения людей и организаций, в том числе и государства  
 

По предмету регулирования нормы подразделяются  

на две большие группы 

социальные нормы технические нормы 

регулируют отношения между 

людьми, их объединениями 

регулируют отношения между 

человеком и внешним миром, 
т.е. природой и техникой 
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Классификация социальных норм общества 
по способам установления и 

обеспечения 
по содержанию 

нормы права политические нормы 

нормы морали (нравственности) экономические нормы 

обычаи (традиции, обряды, ритуалы, 

деловые обыкновения) 
нормы культуры 

корпоративные нормы (нормы 

организаций) 

религиозные нормы 

технико-социальные нормы 
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Тема 7. Основные концепции правопонимания  
 

 

Подходы к пониманию 

права  

 

Суть 

Нормативный 

Предполагает комплекс норм правого 

характера, которые установлены 

государством. Ориентируются 

данные нормы на выполнение 

законов, позволяет точно дать 

критерии тем, кто использует  

Философский 

Рассматривается как мера свободы и 

справедливости. Если нормы, 

установленные государством, не 

соответствует нормам свободы, то 

они не являются правом  

Социологический 

Рассматривается как нормы права, 

которые формируются и развиваются 

непосредственно в обществе. 

Отыскивать право стоит не в нормах 

законов, а в жизненных 

обстоятельствах  

 

Тип правопонимания, при котором право отождествляется с 
законом, называется позитивистским подходом к пониманию 

права  

Позитивное право (по-другому – действующее право) – это право, 
устанавливаемое государством, т.е. исходящее от государства и 

создаваемое им. Тем самым, позитивное (действующее) право 

является результатом правотворческой деятельности государства, 
его органов и должностных лиц   

Позитивное право имеет писаный характер и его нормы 

содержатся в действующем законодательстве  
 

Действующим правом в Республике Казахстан являются нормы 
Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных 

правовых актов, международных договорных и иных обязательств 

Республики, а также нормативных постановлений 
Конституционного Совета и Верховного Суда Республики (п.1 ст.4 

Конституции РК 1995 года) 
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Действующее право в Республике Казахстан можно 

рассматривать и как источники права в Республике Казахстан  
 

Естественное право – это такой тип правопонимания, при котором 
право является общим для всех народов, вечным и неизменным, 

определяемое самой природой человека  
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Тема 8. Нормы и формы (источники) права  

 

Нормы права – общеобязательные формально-определённые 

правила поведения, установленные или санкционированные 

государством, охраняемые его принудительной силой от их 
нарушений, и регулирующие общественные отношения путём 

предоставления прав и возложения обязанностей  
 

Норма права - общеобязательное правило поведения постоянного 

или временного характера, рассчитанное на многократное 
применение, распространяющееся на индивидуально неопределенный 

круг лиц в рамках регулируемых общественных отношений (п/п 18) 
ст. 1 Закона РК от 06.04.2016 г. «О правовых актах»)  

Однако в Республике Казахстан нормы права могут распространяться 

на индивидуально определенное лицо или индивидуально 

определенный круг лиц. Пример – нормы права, содержащиеся в 
Конституционном законе РК от 20.07.2000 г. «О Первом Президенте 

Республики Казахстан – Елбасы»     
 

 

Признаки правовых норм  
 

 

 устанавливаются или санкционируются государством. Это 

модель поведения, которая закрепляется в официальных 

государственных актах  
 

 формально определены   
 

 имеют предоставительно-обязывающий характер 
 

 имеют характер многократного применения 
 

их реализация в необходимых случаях обеспечивается 

мерами государственного принуждения  
 

выступают государственным регулятором типовых  

общественных отношений 
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Структурные элементы правовой нормы 
 

 

 

гипотеза (предположение) – в ней указывается, при каких 
условиях следует руководствоваться данным правилом  

 

 

диспозиция (распоряжение) – в ней указывается, каким 

может или должно быть поведение при наличии условий, 

предусмотренных гипотезой  
 

 

санкция (взыскание) - в ней определяется, какие меры 
государственного принуждения (взыскания) могут 

применяться к нарушителю правила, предусмотренного 

диспозицией  
 

 

Виды гипотез  
простая – указывает, как правило, одно конкретное обстоятельство 

сложная – указывает комплекс обстоятельств, при  наступлении 

которых реализуется норма права 

альтернативная – содержит несколько обстоятельств, при 
наступлении хотя бы одного из которых правовая норма начинает 

действовать 

 

Виды диспозиций  
простая – содержит один, абсолютно определённый вариант 

поведения 

альтернативная – указывает на возможные варианты поведения, 
которые могут выбрать участники правоотношений 

отсылочная – называет  правило поведения, содержание которого 

раскрывается в другой правовой норме этого же нормативного акта 

бланкетная – называет правило поведения, содержание которого 
раскрывается в норме права другого нормативного акта 
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Виды санкций  
абсолютно-определённые – содержат конкретный вид наказания в 

случае нарушения требований правовой нормы 

относительно определённые - указывают пределы размера 
наказания – либо минимальный и максимальный, либо максимальный 

альтернативные – указывают виды наказания, из которых 

правоприменитель должен выбрать необходимое  
 

 

 

Соотношение нормы права и статьи  

нормативного правового акта  
 

Норма права – 

общеобязательное формально 

определенное правило поведения, 

сформулированное в 
нормативном правовом акте или в 

иных источниках права  

Статья нормативного 

правового акта - это форма 
выражения, способ изложения 

правовой нормы 

 

Различия  

Норма права 
Статья нормативного  

правового акта  

всегда содержит все три 
структурных элемента: гипотезу, 

диспозицию, санкцию 

не всегда содержит все три 
структурных элемента правовой 

нормы 

является первичным элементом 
системы права  

является первичным элементом 
системы законодательства  
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Способы изложения правовых норм в статьях  

нормативных правовых актов 

 
Прямой способ изложения. Суть этого способа состоит в том, что в 

статье нормативного правового акта излагаются все три элемента 
правовой нормы (гипотеза, диспозиция и санкция) 

Отсылочный способ изложения. При такой форме изложения 

правовой нормы в статье нормативного правового акта содержатся не 
все её структурные элементы, но имеется отсылка к другим 

родственным статьям этого же нормативного акта 

Бланкетный способ изложения. При таком способе в статье 
нормативного правового акта лишь называются определённые 

правила, которым следует руководствоваться или которые нарушены. 

Однако содержание самих правил, которым следует 
руководствоваться или которые нарушены, в ней не содержится и нет 

прямой отсылки к другой статье этого же акта. Содержание 

указанных правил следует искать в других нормативных актах   

 

 
 

Классификация норм права  
 

 
 

 

По отраслям права  

нормы конституционного права 

нормы гражданского права 

нормы административного права 

нормы трудового права 

нормы уголовного права и др. 

 

По функциям 
регулятивные 

охранительные 

 
По характеру 

содержащихся 

в нормах права правил 

поведения 

обязывающие 

запрещающие 

управомочивающие 
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(Продолжение. Начало на 30-й странице)  

 

По степени 

определённости 

изложения элементов 

правовой нормы в 

статьях нормативных 

правовых актов 

абсолютно-определённые 

относительно-определённые 

альтернативные 

 
По правовому характеру 

регулируемых 

общественных отношений  

нормы материального права 

нормы процессуального права 

 

По кругу лиц 
общие 

специальные 

 

По методу правового 

регулирования 

императивные 

диспозитивные 

рекомендательные 

 

По юридической силе 
нормы законов 

нормы подзаконных актов 

 

По территории (сфере) 

действия 

общего действия (действующие на 

всей территории страны) 

ограниченного действия 

(действующие в пределах той или 

иной административно-

территориальной единицы) 

локального действия (действующие  в 

пределах предприятий, учреждений, 

организаций) 

 

По времени действия 
постоянные 

временные 
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Под формами (источниками) права понимаются способы 

закрепления и выражения правовых норм  

 

 

Различают следующие источники права  

материальные  идеальные  юридические  

совокупность 

экономических, 

социальных, 

политических и иных 

факторов в обществе, 

являющихся 

предпосылками 

возникновения 

(появления) права 

осознанность 

законодателя в 

необходимости 

правового регулирования 

общественных 

потребностей; влияние 

на позицию законодателя 

международной и 

внутриполитической 

обстановки и иных 

факторов 

способ выражения 

правовых норм, т.е. 

объективирование 

потребностей 

общественного развития 

путем правотворческих 

процедур в нормах 

официальных актов – 

законов, указов, 

постановлений и т.п.  

Источник права в 

юридическом смысле 

совпадает с понятием 

«форма права» 
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Формы (источники) права 
 

 

правовой (санкционированный) обычай - 
санкционированное государством правило поведения, 

которое ранее сложилось в результате длительного 

повторения людьми определённых действий, благодаря 
чему закрепилась как устойчивая норма  

 
юридический прецедент - судебное или 

административное решение по конкретному 

юридическому делу, которое стало образцом (эталоном) 
для последующих решений по таким же делам  

 
нормативный правовой акт – содержащий нормы 

права письменный юридический документ 

соответствующей формы, принятый в результате 
народного волеизъявления (референдума) или 

нормотворческим органом (должностным лицом) 

государства в установленном порядке  

 
нормативный договор (договор нормативного 

содержания) - соглашение двух или более субъектов 

права, в котором содержатся нормы права, 

регулирующие их взаимоотношения  
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Тема 9. Правовая система, система права и система 

законодательства. Правовые системы современности  
 

 

Правовая система общества – это целостный комплекс правовых 

явлений, обусловленный объективными закономерностями развития 

общества, осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их 
организациями (государством) и используемый ими для достижения 

своих целей 
 

Система права – это его внутреннее строение, которое выражается в 

единстве и согласованности действующих в государстве правовых 
норм и вместе с тем в разделении права на относительно 

самостоятельные части 
 

 

 

Структурные элементы системы права  
 

 
норма права (правовая норма) - является первичным 
элементом системы права. Она устанавливается 

государством и представляет собой общеобязательное 

правило поведения 

 
институт права - относительно обособленная группа 
взаимосвязанных между собой юридических норм, 

регулирующих определённые разновидности 

общественных отношений. Институты права существуют 
и функционируют в пределах отраслей права  

 
отрасль права - представляет собой обособленную 

совокупность юридических норм, институтов, 

регулирующих определённую область (сферу) 
общественных отношений 

 
 подотрасль права – совокупность родственных 

институтов одной и той же отрасли права  
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Основные отрасли 

действующего права 

Республики Казахстан 

конституционное право 

гражданское право 

административное право 

финансовое право 

уголовное право 

уголовно-исполнительное право  

трудовое право 

семейное право  

земельное право 

экологическое право  

гражданское процессуальное право 

уголовно-процессуальное право и др.  

 

 

Система законодательства - это совокупность нормативных 

правовых актов и иных источников права, которые являются формой 
выражения правовых норм 
 

 

Основные виды отраслей 

законодательства 

отраслевое законодательство 

(гражданское, семейное, трудовое, 

административное, уголовное и др.)  

внутриотраслевое законодательство 

(законодательство об акционерных 

обществах в составе отрасли 

гражданского законодательства; 

законодательство о недрах и 

недропользовании в составе 

экологического законодательства и 

др.)  

комплексное законодательство 

(предпринимательское, транспортное, 

пенсионное, военное и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

Элементы правовой системы общества  
 

природа источников права  

особенности юридического мышления  

юридическая терминология (правовые понятия) 

специфические правовые институты  

юридическая практика  

 юридическая доктрина (юридическая наука)   
 

Правовая семья – это группа правовых систем, имеющих сходные 

юридические признаки, позволяющие говорить об относительном 

единстве этих систем  
 

 

Основные правовые системы современности  

романо-

германская 

(континен- 

тальная) 

правовая 

семья 

правовая 

семья 

общего 

права 

(англосак- 

сонская 

правовая 

семья) 

семья 

мусульман- 

ского права 

социали- 

стическая 

правовая 
семья 

семья 

традицион- 

ного 

(обычного) 

права 
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Характерные черты романо-германской 

(континентальной) правовой семьи  
 

основой возникновения послужило Римское право 

нормативный правовой акт является основным источником 

права 

нормативные правовые акты составляют иерархическую 

систему 

во главе данной иерархической системы нормативных актов 

стоит конституция (основной закон) – документ высшей 

юридической силы, принимаемый обычно парламентом или 

народом на референдуме 

система права делится на две большие части – публичное право 

(регулирует общественные отношения, связанные с 

осуществлением государственной власти и т.д.) и частное право 

(регулирует имущественные и связанные с ним личные 

неимущественные отношения частных лиц и организаций, в том 

числе государства) 

публичное и частное право делятся на специализированные 

отрасли права (конституционное, административное, уголовное,  

гражданское, трудовое и др.)  

главными творцами права являются законодатели, а не судьи 

большое значение имеют подзаконные акты (указы, ордонансы, 

постановления, инструкции и т.д.)  

судьи являются не создателями права, а его применителями 
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Особенности правовой семьи общего права  

(англосаксонской правовой семьи)  

главным источником права выступает судебный прецедент 

структурное деление системы права не на отрасли, а на общее 

право, право справедливости и статутное право 

индивидуальный (казуистический) характер юридических 

прецедентов 

приоритет прав человека (защищаемых судом) 

главенствующая роль процессуального (доказательственного) 

права, оказывающего влияние на право материальное 

отсутствие чёткого разделения права на частное и публичное 

право  

отсутствие отраслевых кодексов 
 

 

 

Отличительные черты мусульманской правовой семьи 
 

одним из главных источников права являются религиозно-

правовые принципы, содержащиеся в священных книгах 

мусульман, - Коране, Сунне, Иджме  

в ряде мусульманских стран имеет место дуализм правовой 

системы: сосуществование кодифицированного права и 

исламских религиозно-нравственных принципов 

признание Божественного происхождения права, и, 

следовательно, его обязательности и нерушимости 

переплетение юридических норм с религиозными, философскими, 

нравственными корнями, а также обычаями 

вторичное значение нормативно-правовых актов 

незначительная роль судебной практики 

большой авторитет доктрин (произведений учёных-юристов и 

мусульманских деятелей) 

непосредственность применения права, небольшое значение 

процесса и слабый формализм 

приоритет не прав и свобод человека, а обязанностей и 

соблюдения запретов  
 

 

 



 39 

 

Характерные признаки социалистической  

правовой семьи  
 

принимаемые законы остаются на бумаге и носят декларативный 

характер 

большое значение имеют ведомственные (подзаконные) 

нормативные акты – приказы, инструкции и т.д., которые 

подменяют собой законы 

большинство принимаемых нормативных актов носят секретный 

и полусекретный  характер, и, соответственно, распространено 

секретное нормотворчество 

принимаемые нормативные акты в основном закрепляют 

обязанности человека перед государством, и для человека 

действует принцип: «разрешено только то, что прямо  

указано в законе» 

права и свободы человека и гражданина не признаются,  либо 

признаются частично в какой-то определённой сфере (например, 

в социальной), и рассматриваются как «дар»  

со стороны государства  

имеет место тотальный контроль государства над обществом и за 

частной жизнью каждого отдельного человека 

превалирует только публичное право, а роль частного права 

сведена к регулированию имущественно-бытовых  

отношений между гражданами 

все действия и решения государственных органов, организаций, 

граждан осуществляются под политическим руководством  

коммунистической партии  
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Характерные особенности семьи традиционного 

(обычного) права  
 

основным источником права является обычай (традиция) 

неписанный (некодифицированный) характер права 

основу обычаев составляют моральные, философские, 

юридические нормы, а также мифология 

регулирование обычаями, как правило, поведение коллектива, а 

не отдельного индивидуума 

коллективная ответственность группы (племени, семьи) за 

правонарушение, совершённое её членом 

осуществление правосудия непосредственно потерпевшим либо 

мудрецами, жрецами, вождями 

архаичность многих обычаев 

уклон в сторону примирения, а не наказания при 

незначительных правонарушениях 

месть -  при тяжком преступлении  

(«око за око, зуб за зуб, кровь за кровь»)  
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Тема 10. Правотворчество и систематизация нормативных 

правовых актов. Юридическая техника  
 

 

Правотворчество представляет собой процесс создания 

правовых норм, их изменение, отмену, дополнение 

компетентными органами государства или непосредственно 
народом путем референдума   

 

 

 

Принципы правотворчества  
 

гласность  

демократизм  

профессионализм  

научность 

законность 

связь с правоприменительной практикой  

 

 
 

Стадии правотворческого процесса  
  

 
законодательная инициатива (внесение проекта закона в 

законодательный орган)  

 
обсуждение (рассмотрение) законопроекта  

 
принятие и утверждение закона  

 
 обнародование (опубликование) закона  

 
Систематизация законодательства – это переработка 
действующих нормативных правовых актов с целью их 

упорядочивания и совершенствования  
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Формы систематизации законодательства  

 

 
кодификация - состоит в принятии нового, сводного, 

систематизированного акта, регулирующего отношения 

в определенной области, путем глубокой переработки 
ранее действовавших норм и внесения в них новых 

существенных изменений   

 
инкорпорация - систематизация законодательства, в 

ходе которой нормы права объединяются в сборники или 
собрания нормативных актов без изменения их 

содержания, переработки и редактирования 

 
консолидация - объединение нескольких нормативных 

правовых актов, регулирующие одни и те же отношения 
в единый акт без изменения его внутреннего 

содержания, где каждый из актов утрачивает свое 

самостоятельное юридическое значение  

 

 
Юридическая техника – совокупность методов, средств и 

приемов, используемых в соответствии с принятыми правилами 
при подготовке и систематизации нормативных правовых актов 

для обеспечения их совершенства  
 

 

Элементы 

юридической 

техники 

методы 

правила 

приемы 

средства 
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Тема 11. Реализация и применение права. Толкование правовых 

норм  
 

Реализацией права называется воплощение предписаний 

правовых норм в поведении людей и осуществление данных 

предписаний в реальной жизни 
 

 

 

Формы реализации норм права  
 

 
осуществление (использование) – это активная реализация 
субъектами (гражданами, государственными органами и 

т.д.) тех возможностей, которые заключены в праве, т.е. 
использование тех субъективных прав, которые закреплены 

в нормах права  

 
исполнение – это воплощение в жизнь обязывающих норм 

путём совершения активных действий (обязанность 

должника возвратить долг, обязанность по уплате налогов и 
т.д.)  

 
соблюдение – реализация запрещающих норм, оно 

выражается в воздержании от совершения действий, 

запрещённых юридическими нормами. В данном случае 
речь идёт о не совершении действий, которые могут 

принести вред личности, обществу, государству  

 
применение – это особая форма реализации правовых норм 

и заключается во властной деятельности компетентных 
государственных органов по реализации норм права 

относительно конкретных жизненных случаев и 

индивидуально-определённых лиц  
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Признаки применения норм права  
  

 

его осуществление компетентными государственными 
органами и должностными лицами (граждане, не 

являющиеся должностными лицами, заниматься 

правоприменительной деятельностью 
не могут) 

 

соблюдение процессуальной формы 

 
индивидуальный характер 

 

установление конкретных субъективных прав, юридических 

обязанностей, ответственности в случае их нарушения  
 

принятие индивидуального правового решения (приказа о 
назначении на должность, приговора суда и т.д.)  

 

 
 

Стадии процесса применения норм права  
 

 

установление фактических обстоятельств дела 

 
установление юридической основы дела  

 

выбор и анализ нормы права, подлежащей применению к 

исследуемым фактическим обстоятельствам, с точки зрения 

ее подлинности, законности, действия ее во времени, в 
пространстве и по кругу лиц  

 

решение по юридическому делу и его оформление  
 

доведение этого решения до заинтересованных лиц и 

организаций  
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Акт применения права (правоприменительный акт) – это 

официальный правовой документ, содержащий индивидуальное 
государственно-властное предписание компетентного органа, которое 

выносится им в результате разрешения конкретного юридического 

дела  

 
 

Признаки актов применения норм права 
 

акт применения нормы права имеет властный характер и охраняется 

принудительной силой государства 

акт применения – это индивидуальный правовой акт 

правоприменительные акты должны соответствовать закону, быть 

законными 

акты применения норм права издаются в установленной законом 

форме и имеют точное наименование: постановление, распоряжение, 
решение, приговор, приказ и др.  

 
 

Отличие акта применения норм права от  

нормативного правового акта  
 

нормативный правовой акт  акт применения норм права  

содержит только нормы права не содержит норм права   

распространяет свое действие на 
неопределенный круг лиц 

распространяет свое действие на 

индивидуальное лицо или 

конкретно определенных лиц  

имеет характер многократного 

применения 

имеет разовый характер, 
прекращает свое действие после 

своей реализации  

регулирует правила общего 
характера 

направлено на разрешение 
конкретного юридического дела  

является источником права не является источником права  

состоит из следующих 

структурных образований: 

разделы, главы, статьи 

имеет иное структурное 

образование, напр., вводная, 
описательная, мотивировочная и 

резолютивная части  
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Толкование норм права – это интеллектуально-волевая 

деятельность по установлению подлинного содержания правовых 

актов в целях их реализации и совершенствования. Он включает в 
себя два самостоятельных компонента: уяснение и разъяснение  

уяснение – процесс понимания, 

осознания содержания норм  
«для себя» 

разъяснение же – объяснение, 

доведение усвоенного 
содержания для других  

 
 

Виды толкования норм права по субъектам  
 

официальное неофициальное 

аутентичное - даёт орган, 
издавший данный 

нормативный акт 

доктринальное – дается 
учеными-юристами в 

комментариях к 

законодательству, в 
монографиях, научных статьях и 

т.д.  

делегированное - 
осуществляется органом, не 

принимавшим данный 

нормативный акт, если закон 
наделяет его правом подобного 

толкования 

профессиональное – дается 
специалистами-юристами 

(судьями, прокурорами, 

адвокатами и др.)  

казуальное - осуществляется 
применительно к отдельному 

случаю (казусу) или делу. При 

этом данное толкование 
обязательно только для 

данного случая или дела 

обыденное – осуществляется  
гражданами по мере 

столкновения их с нормами 

права, и  основанное на их 
жизненном опыте и чувственном 

восприятии 

нормативное - носит общий 
характер, и обязательно для 

всех лиц и органов, 

применяющих определённую 
норму или нормы права  
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Под способами толкования понимается совокупность приёмов 

и средств, используемых для установления содержания 
правовых актов  

 
 

 

Способы толкования норм права  

 

 
грамматический - основан на знании языка, на котором 
сформулированы правовые нормы, на использовании 

правил словоупотребления, синтаксиса, морфологии 

 
логический – такой способ толкования, при котором 

интерпретатор толкует норму исходя из её же 
содержания, используя логические приёмы и анализ 

иных норм и не прибегая к другим средствам толкования 

 
систематический - состоит в уяснении содержания 

нормы права путём сопоставления её с другими нормами 
и установления её связи с ними. Благодаря 

систематическому способу, можно выявить 

юридическую силу правовой нормы, сферу её действия, 
принадлежность к определённой отрасли, институту 

права  

 
историко-политический - представляет собой уяснение 

целей и задач норм права на основе анализа той 
исторической обстановки, в которой они были приняты 

 
специально-юридический - касается толкования 

специальных терминов (оферта, акцепт, сервитут, 

экстрадиция и др.). Однако рассматриваемый способ не 
сводится только к толкованию терминов (тогда он 

отождествлялся бы с грамматическим толкованием). 

Содержание его гораздо шире. Интерпретатор должен 
учитывать особенности правового регулирования, 

юридические конструкции, тип регулирования и т.д.  
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(Продолжение. Начало на 47-й странице) 

 

телеологический – при таком способе толкования во 

внимание в первую очередь принимаются цели, для 
достижения которых была принята исследуемая 

правовая норма 

 
функциональный - основан на знании специфики 

отношений, факторов и условий, в которых применяется 

толкуемая норма. Это касается прежде всего оценочных 
терминов («уважительные причины», «существенный 

вред», «крайняя необходимость» и т.д.)  

 

 

Результат толкования правовых норм оценивается  

с точки зрения его объёма 

По объёму толкование 

бывает 

буквальным (адекватным) - 

такое толкование, при котором 

установленное в результате 

толкования содержание нормы 
права совпадает со смыслом 

текста правовой нормы при её 

простом прочтении («дух» и 
«буква» закона совпадают)  

ограничительным – при таком 

толковании содержание нормы 
права становится уже её 

первоначального текста («дух» 

закона уже «буквы» закона)  

распространительным – при 

таком толковании содержание 

нормы права оказывается шире 
её непосредственного 

текстуального выражения 

(«дух» закона шире «буквы» 
закона) 
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Тема 12. Правосознание и правовая культура  
 

Правосознание есть совокупность представлений и чувств, 
выражающих отношение людей к праву и правовым явлениям в 

общественной жизни 

 

Структура правосознания 

правовая идеология 

правовая психология 

индивидуальные знания о праве 

личностные ценности индивида 

субъективная воля индивида  
 

Классификация правосознания  
по носителям по уровню 

индивидуальное – личное 
отношение человека к праву 

научное – правосознание, 

свойственное учёным-юристам, 
специалистам в области правовой 

науки 

групповое – отношение к праву 

групп, коллективов и т.д. 

профессиональное – 
правосознание, которое сложилось 

в результате специальной 

подготовки (правосознание 
дознавателей, следователей, 

прокуроров, судей, адвокатов, 

нотариусов); 

корпоративное – правосознание 

представителей различных 

профессий (например, 
сотрудников полиции, 

торговцев на рынке, инженеров, 

врачей); социальных групп и 
слоёв (бизнесменов, рабочих, 

интеллигенции, заключённых) 

обыденное – отношение к праву 

обывателя либо специалиста, для 
которого право не является 

основным занятием 
массовое – правосознание 

больших групп людей 

общественное – правосознание 

всего общества 
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Правовая культура – это качество правовой жизни общества и 

степень гарантированности государством и обществом прав и свобод 
человека, а также знание, понимание и соблюдение права каждым 

отдельным членом общества  
 

Правовую 

культуру 

определяют 

степень развитости правосознания населения 

уровень развития правовой деятельности 

степень совершенства всей системы 

правовых актов 
 

Правовой нигилизм – негативно отрицательное и равнодушное 

отношение к праву, основанное на юридическом невежестве и 
правовой неграмотности основной массы населения  

 

Формы проявления правового нигилизма  

в современном казахстанском обществе и факторы, 

способствующие правовому нигилизму   

прямое сознательное нарушение законов и иных  

нормативных правовых актов 

систематическое неисполнение и нарушение законов и иных актов 

государственными органами, должностными лицами (чиновниками), 

гражданами, в том числе путём совершения коррупционных действий 

«война законов и иных нормативных актов», результатом которого 
является издание взаимоисключающих законов и иных нормативных 

актов Парламентом и другими органами власти, а также 
дополнительное регулирование регламентированных законом 

отношений различными ведомственными актами, носящими 

«правозаменительный» характер 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов в угоду 
«целесообразности»  

массовое нарушение прав и свобод человека и гражданина 

зависимость судебной власти и других правоохранительных органов 
от политических властей, подмена принципа законности принципом 

политической целесообразности   

невозможность решения многих вопросов исключительно на основе 
закона 

незнание гражданами своих прав и свобод  
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Основные направления борьбы с правовым нигилизмом 
укрепление режима правозаконности и правопорядка 

реальное обеспечение верховенства и прямого действия Конституции 

и законов Республики Казахстан 

гарантированность прав и свобод человека и гражданина  

совершенствование законодательства 

правовое воспитание  

 

Основные методы борьбы с 

правовым нигилизмом 

убеждение 

поощрение 

принуждение 

наказание  
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Тема 13. Правовые отношения  
 

Правовое отношение – это возникающее на основе правовых 
норм такое общественное отношение, в котором стороны 

(участники, субъекты) связаны между собой взаимными 

юридическими правами и обязанностями, охраняемыми 
государством  

 

 

Признаки правоотношений  
 

 

складываются на основе правовых норм  
 

участники правоотношений наделяются взаимными 
юридическими правами и обязанностями 

 

имеют сознательно-волевой характер, т.е. содержат 

интеллектуальный и волевой элементы  
 

гарантируются государством и охраняются в необходимых 

случаях его принудительной силой  
 

 

Структура правового 
отношения 

субъекты  

объект  

субъективное право  

юридическая обязанность  
 

Субъекты правоотношений – это отдельные индивиды и 

организации, которые в соответствии с правовыми нормами 
являются носителями субъективных прав и юридических 

обязанностей. Мера участия субъектов в правовых отношениях 

определяется их правосубъектностью  
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Правосубъектность включает  

 
правоспособность – это предусмотренная нормами права 
способность субъекта иметь юридические права и нести 

юридические обязанности. Она начинается с момента 

рождения индивида и прекращается смертью  

 
дееспособность – это предусмотренная нормами права 
способность лица своими непосредственными действиями 

приобретать и осуществлять субъективные права, создавать 

для себя юридические обязанности и исполнять их  

 
деликтоспособность – это предусмотренная нормами права 

способность лица нести юридическую ответственность за 

совершённое правонарушение  

 

Виды правоспособности 

общая  

отраслевая  

специальная  

 

Виды дееспособности 

полная  

частичная  

ограниченная  

 
 

Объекты правоотношений  
 

монистическая теория  плюралистическая теория  

объектом правового отношения 

могут выступать только действия 
субъектов, поскольку именно 

действия, поступки людей 

подвергаются регулированию 
юридическими нормами и лишь 

человеческое поведение способно 

реагировать на правовое 
воздействие  

предметы материального мира; 

продукты духовного творчества; 

личные неимущественные блага; 
поведение субъектов права; 

результаты поведения участников 

правоотношений 
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Содержание правоотношений  
 

субъективное право юридическая обязанность 

предусмотренная для 

управомоченного лица в целях 
удовлетворения его интересов 

мера возможного поведения, 

обеспеченная юридическими 
обязанностями других лиц 

предусмотренная нормой права и 

охраняемая государством 

необходимость должного 
поведения участника правового 

отношения в интересах 

управомоченного субъекта 
(индивида, организации, 

государства в целом) 

 

 
 

Структура субъективного права  
 

возможность 

положительного 
поведения 

самого 

управомоченного 
лица, т.е. право 

на собственные 

действия  

возможность 

требовать 
соответствующего 

поведения от 

правообязанного 
лица, т.е. право на 

чужие действия  

возможность 

прибегнуть к 
мерам 

государственного 

принуждения в 
случае 

неисполнения 

противостоящей 
стороной своей 

обязанности 

(притязание)   

возможность 

пользоваться 
на основе 

данного права 

определенным 
социальным 

благом  

 

 

 

Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, с 
которыми нормы права связывают возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. Юридические факты формулируются в 

гипотезах правовых норм  
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Классификация юридических фактов 
 

по волевому признаку  по правовым последствиям  

 

 

 

события  действия  правообразующие 

юридические 

факты, 

происходящие 

независимо от 

воли людей 

(рождение или 

смерть человека, 

достижение 

совершеннолетия, 

пенсионного 

возраста, 

стихийные 

явления) 
 

 

 юридические 

факты, 

наступление 

которых зависит от 

воли и сознания 

людей 

  

правоизменяющие 

 

правопрекращающие 

право- 

мерные 

неправо- 

мерные 
  

 

ю
р
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и

ч
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е 
а
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ы
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п
р
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к
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дисциплинарные 

административные 

гражданско-правовые 

материальные 

конституционные 

 уголовные  

(в Республике 

Казахстан)  

 
Юридические акты – это такие правомерные действия, которые 

специально совершаются лицами с целью вступления их в 
определенные правоотношения  

 
Юридические поступки – это такие правомерные действия, 

которые специально не направлены на возникновение, изменение 

или прекращение правоотношений, однако влекут за собой такие 
правовые последствия  
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Правовые (юридические) состояния – это такие юридические 

факты, которые возникают на основе длящегося или постоянного 
правоотношения, например, состояние в гражданстве, состояние в 

браке, состояние в трудовых отношениях и т.д. Иначе говоря, факт 

состояния, например, в гражданстве конкретного лица порождает 
длящееся во времени правоотношение между ним и государством в 

форме политико-правовой связи  
 

 

Фактический состав 

совокупность двух или нескольких юридических фактов, 

наличие которых необходимо для наступления юридических 

последствий 

пенсионные правоотношения 

юридический факт  юридический факт юридический факт 

достижение 

определённого возраста 
наличие трудового 

стажа 

решение органов 

социального 

обеспечения о 

назначении пенсии 
трудовые правоотношения  

юридический факт юридический факт юридический факт 
достижение 

определённого возраста 
заключение трудового 

договора (контракта) 

приказ администрации 

предприятия о приеме 

на работу  

иные правоотношения  
юридический факт юридический факт юридический факт  

 

 
Предпосылки возникновения правовых отношений 

нормы права юридические факты правосубъектность 

 

 
Презумпции в праве – это закрепленные в нормах права 

предположения о наличии или отсутствии юридических фактов 
(презумпция знания закона; презумпция невиновности и т.д.). Любая 

презумпция принимается за истину, она действует до тех пор, пока 

не доказано обратное  
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Юридические фикции – это допускаемое в нормах права 

существование тех или иных жизненных обстоятельств, которые 
фактически на самом деле как могли, так и не могли произойти 

(признание гражданина безвестно отсутствующим; объявление 

гражданина умершим и др.). При этом гражданин, например, на 
самом деле может находиться в живых   
 

 

Виды правовых 

отношений 

по отраслевому 

признаку 

конституционные 

гражданские 

административные  

трудовые и др.  

по характеру 

содержания 

правоотношения 

общерегулятивные 

регулятивные 

охранительные 

по степени 

определённости 

субъектов 

абсолютные 

относительные 

по характеру 

обязанности 

активные 

пассивные 
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Тема 14. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность. Пути укрепления законности и правопорядка  
 

Правомерное поведение – это массовое по масштабам социально 

полезное осознанное поведение людей и организаций, 

соответствующее правовым нормам и гарантируемое государством 
 

 

 

Основные признаки правомерного поведения  
 

 

 

совпадение с требованиями норм права 
 

 

соответствие правовым предписаниям 
 

 

непротиворечие нормам права 
 

 

незапрещённость правовыми нормами 
 

 

 

 

Правонарушение – это общественно вредное, противоправное, 

виновное поведение праводееспособного субъекта, которое 

причиняет вред личности, интересам общества и государства и 
влекущее за собой юридическую ответственность  
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Признаки правонарушения 
 

 

правонарушение – акт поведения, выражающийся в 
действии или бездействии  

 

правонарушениями считаются только волевые действия, 

т.е. действия, зависящие от воли и сознания человека 

 

правонарушение представляет собой поведение, 

причиняющее вред гражданам, обществу и государству 

 

правонарушение – это такое поведение, которое 

противоречит предписаниям правовых норм 
(противоправность) 

 

правонарушением признаётся только виновное поведение 

субъектов права  

 

правонарушение влечёт за собой применение к 

правонарушителю мер государственного воздействия 
(наказуемость) 

 

 

Состав правонарушения – совокупность необходимых и 

достаточных условий или элементов объективного и субъективного 

характера, при наличии которых данное деяние в соответствии с 
действующим законодательством квалифицируется в качестве 

правонарушения  
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Элементы состава правонарушения  
 

объект 

правонаруше- 

ния 

субъект 

правонаруше- 

ния 

объективная 

сторона 

правонаруше- 

ния 

субъективная 

сторона 

правонаруше- 

ния 

общественные 

отношения, 

регулируемые и 

охраняемые 

правовыми 

нормами 

вменяемое лицо, 

достигшее 

возраста 

привлечения к 

юридической 

ответственности 

(деликтоспособ- 

ное лицо). 

Субъектом 

правонарушения 

может быть также 

юридическое лицо 

(напр., в 

административ- 

ном праве) 

противоправное 

деяние; 

общественно-

вредные 

последствия; 

причинно-

следственная  

связь между 

деянием и 

наступившими 

последствиями 

 

вина; 

цель; 

мотив 

 

 

Все правонарушения по степени их общественной 

опасности подразделяются на:  

 

 
проступки   преступления 

правонарушения, которые 

характеризуются меньшей 
степенью общественной 

опасности по сравнению с 

преступлениями и посягают 
на отдельные стороны 

правового порядка  

 
являются самым опасным 

видом правонарушений. 

Преступность деяния, 
ответственность и наказание 

за него предусматриваются 

только в уголовном законе  
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Различают проступки 

дисциплинарные 

административные 

гражданско-правовые 

материальные 

конституционные  
уголовные (в Республике Казахстан)   

 

 
Юридическая ответственность – неблагоприятные последствия 

личного, имущественного и специального характера, которые 

возлагаются государством в установленной процессуальной форме 
на нарушителя права 

 

 
 

Признаки юридической ответственности  
 

 
наступает за совершение правонарушения 

 

устанавливается государством в нормах права  

 

заключается в неблагоприятных последствиях для личности 
правонарушителя и его имущества  

 

возлагается строго определёнными государственными 
органами и должностными лицами в ходе 

правоприменительной деятельности  

 

осуществляется в процессуальных формах  

 

обеспечена принудительной силой государства  
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Принципы юридической ответственности  
  

 
неотвратимость 

 

законность 

 

справедливость 

 

гуманизм 

 

ответственность только за вину 

 

обоснованность 

 

целесообразность 

 

индивидуализация ответственности (наказания)   

 

Виды юридической 

ответственности 

материальная 

дисциплинарная 

административная 

гражданско-правовая 

уголовная 

конституционная  
 

 

Законность есть строгое и полное осуществление предписаний 

правовых законов и основанных на них юридических актов всеми 

субъектами права  

 

 

Основные принципы 

законности 

единство 

всеобщность 

целесообразность  
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Основные требования 

законности 

верховенство закона по отношению ко 

всем другим правовым актам 

единство понимания и применения 

законов на всей территории их 

действия 

равная возможность всех граждан 
пользоваться защитой закона и их 

равная обязанность следовать его 

предписаниям (равенство всех перед 
законом и судом) 

осуществление прав и свобод 

человеком не должно нарушать права 
и свободы других лиц 

недопустимость противопоставления 

законности и целесообразности 

предотвращение и эффективная 

борьба с правонарушениями 
 

Правопорядок – это система общественных отношений, которая 

устанавливается в результате точного и полного осуществления 
предписаний правовых норм всеми субъектами права  

 

Основные признаки 

правопорядка 

регламентация правовыми нормами 

реальное воплощение содержания 

данных норм в жизни, 
урегулированность на их основе 

общественных отношений 

гарантированность государством 
 

Общественный порядок есть состояние урегулированности 
общественных отношений, основанное на реализации всех 

социальных норм и принципов 
 

Дисциплина – это определенный порядок поведения людей, 
отвечающий сложившимся в обществе правовым и иным 

социальным нормам, а также установленному порядку (правилам) 

какой-либо организации (коллектива)  
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Тема 15. Механизм правового регулирования  
 

 

Механизм правового регулирования — это система правовых 
средств, с помощью которых осуществляется правовое 

регулирование общественных отношений   

 

 

Элементы механизма правового регулирования  

Нормы права 
Юридический 

факт 
Правоотношение 

Акты 

реализации 

юридических 
прав и 

обязанностей 
 

 

Предмет правового 

регулирования 

представляет собой совокупность 
качественно однородных общественных 

отношений, которые регулируются нормами, 

относящимися к той или иной отрасли права 

Метод правового 

регулирования 

совокупность средств и приемов 
воздействия норм права на те или иные 

общественные отношения, на поведение 

людей 

 

 
 

Методы правового регулирования  
 

 

 

императивный   диспозитивный  
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Гражданское право 

предмет регулирования – 

имущественные отношения и 
связанные с ними личные 

неимущественные отношения  

метод регулирования – 
преобладает диспозитивный 

метод регулирования  

Административное право 

предмет регулирования – 

общественные отношения, 

связанные с деятельностью 

исполнительно-
распорядительных органов 

государства  

метод регулирования – 

преобладает императивный 

метод регулирования 
 

 

 

Способы правового регулирования  
 

 

 

дозволение   обязывание   запрет  
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