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ГОСУДАРСТВА 
 

Построение правового государства - процесс длительный. Недаром в ст. 1 Конституции 
РК закреплено, что Казахстан утверждает себя правовым государством. Это означает, что 
Казахстан находится на начальном пути построения правового государства.  

По мнению Ромашева Р.А. «В качестве основных ценностей социально-правового 
государства следует рассматривать социальную стабильность, социальный баланс и как 
следствие низкий уровень социальной конфликтности, развитое гражданское общество и, 
наконец социально-активную личность, выступающую в качестве основополагающей 
ценности и, вместе с тем объекта воздействия социально-правового государства»[1]. 

Присоединяясь к мнению известного российского ученого, хотим выразить и 
собственную точку зрения. Для Казахстана особое значение имеет сохранение социальной 
стабильности. Это связано с наличием эффективного механизма государственного 
принуждения и юридической ответственности. При этом необходимо наличие сильной власти, 
которая, с одной стороны, является реальной властью, а с другой - функциональной. 
Реальность власти означает, что власть имеет эффективный аппарат управления, народное 
признание или легитимацию, функциональный характер власти означает, что властное 
воздействие на общественные отношения необходимо для решения наиболее значимых для 
сохранения социума проблемных вопросов. В принятой недавно Концепции правовой 
политики РК на период с 2010 до 2020 годов закреплено: «Нужны системные меры, 
обеспечивающие как режим законности в стране и стабильность правовой системы, так и 
поступательное развитие национального права в рамках действующей Конституции. 
Комплексный подход к правовой политике позволит модернизировать всю нормативно-
правовую базу в контексте общей стратегии развития государства, в том числе  по 
выстраиванию качественно новой модели государственного управления на принципах 
результативности, прозрачности и подотчетности, обеспечивающих защиту прав и свобод 
граждан, интересов общества и государства» [2]. 

Одним из условий построения правового государства является наличие единой правовой 
системы, в рамках которой обеспечивается взаимодействие и непротиворечие нормативных 
регуляторов всех уровней. Данный тезис означает, что в государстве объективное право, 
выраженное в законодательстве, не должно вступать в противоречие с юридической 
практикой реализации субъективных прав, разрешения спорных ситуаций, осуществления мер 
юридической ответственности. В рамках единой правовой системы не допустимо наличие 
двойных стандартов: «право для всех и право для избранных». В целях повышения 
эффективности нормотворческой деятельности необходимо продолжить работу по 
систематизации действующего законодательства, дальнейшей консолидации в разрезе 
отраслей законодательства; освобождению его от устаревших и дублирующих норм, 
восполнению пробелов в правовом регулировании, устранению внутренних противоречий в 
действующем праве: минимизации отсылочных норм в законах и расширению практики 
принятия законов прямого действия в рамках круга вопросов, по которым в соответствии с 
Конституцией могут приниматься законодательные акты [2]. 

И здесь важнейшее значение имеет Конституция как верховный акт, в котором 
закреплены главные устои общества.  

Обратим внимание и на такой фактор как формирование уважительного отношения к 
праву у общества, и у представителей власти.  

Высокая правовая культура – необходимое условие правомерной деятельности 
государственных служащих. На сегодня наблюдается динамичное развитие механизма 
государства и рост количества управленческих кадров. Поэтому необходимо нормативно 
закрепить в законодательстве минимальный (требуемый) уровень правовой культуры для 
государственных служащих и должностных лиц. Он должен включать в себя определенный 
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объем и степень обладания правовыми знаниями, навыками практической работы, выработку 
ценностно-нормативной ориентации, а также степень готовности к переосмыслению, 
перелому установившихся стереотипов массового сознания.  

Сегодня в казахстанском обществе растет уровень правового нигилизма, что не может 
не вызывать определенного беспокойства. Правовой нигилизм затрагивает все слои общества, 
и представляет на наш взгляд, определенную угрозу для устойчивого развития общественных 
отношений. В этих условиях необходимо проводить на государственном уровне ряд 
неотложных мер. Поэтому мы солидарны с теми исследователями, которые полагают, что 
сегодня необходим пересмотр государственной программы по правовому воспитанию.  

Правовой нигилизм – это разновидность социального нигилизма, выражающаяся в 
целом отрицательным, неуважительным отношением к праву, закону, нормативному порядку, 
характеризующаяся юридическим невежеством, правовой невоспитанностью основной части 
населения. Правовой нигилизм имеет различные формы - от скрытого или откровенного 
игнорирования права до открытого или скрытого нарушения требований правовых норм. 
Правовой нигилизм – это следствие депрессии, разочарований, утраты доверия к 
руководителям всех уровней и веры в обновленческие процессы.  

Одной из крайних формой правового нигилизма является коррупция. Глобализация 
привела к тому, что коррупция в одной стране стала негативно сказываться на развитии 
многих стран. Большинство специалистов сходится на том, что основными причинами 
высокой коррупции является несовершенство политических институтов, которые 
обеспечивают внутренние и внешние механизмы сдерживания. На наш взгляд, эффективная 
система правового воспитания и правового образования может существенным образом 
повлиять на снижение уровня коррупционных преступлений.  

В теории права общепризнанно, что в основу правомерного поведения положены два 
основных фактора: уважение к праву и осознание общесоциальной и индивидуальной 
полезности правомерного поведения и страх перед наказанием за поведение, противоречащее 
правовым установкам (нормам права).  

Также одним из условий построения правового государства является наличие развитого 
гражданского общества. Гражданское общество предполагает возможность формирования и 
функционирования в рамках политической системы общества негосударственных структур 
(политических партий, средств массовой информации, религиозных конфессий, субъектов, 
осуществляющих частную предпринимательскую деятельность и др.), корпоративные 
интересы которых не противоречат, но и не совпадают с публичными интересами 
государства. При этом реализация подобных интересов осуществляется исключительно за 
счет внутренних ресурсов самого гражданского общества.  

Экономическую основу правового государства составляет реальная рыночная 
экономика. Наличие развитого гражданского общества возможно только в условиях рыночной 
системы хозяйствования, в основу которой положены принципы многообразия форм 
собственности и многоукладности экономики. В качестве основных регуляторов выступают 
объективные закономерности экономического развития: соответствие спроса и предложения; 
свободная конкуренция и т.п. Участие государства в экономическом процессе сводится к 
разработке, принятию и реализации эффективных антимонопольных программ и налогового 
законодательства стимулирующего начинающий и средний бизнес и одновременно 
ограничивающего получение сверхприбылей. Кроме того, государство осуществляет 
перспективное планирование в сфере экономики (которое в отличие от директивных планов 
командно-административной экономики, характерной для советского периода, носит 
рекомендательный характер), а также выступает в качестве гаранта экономической 
стабильности. 

Наиболее сложной в плане практического воплощения, однако, жизненно необходимой 
для формирования реального гражданского общества является проблема формирования 
правосознания гражданина, выступающего в качестве первичного элемента любой 
социальной системы. И здесь велика роль юридической науки и юридического образования. 
Гражданскому обществу и правовому государству нужны юридические кадры новой 
формации, патриотично настроенные и ориентированные на защиту прав и свобод человека и 
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гражданина, интересов общества, государства. Именно такой подход должен лежать в основе 
систем юридического образования. 
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