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3.1 Основная информация: 
 
Шифр и название 
специальности  

6D030300  «Правоохранительная деятельность» 

Курс, семестр  1 курс, 1 семестр 
Цикл дисциплины Компонент по выбору 
Количество кредитов  2 кредита 
Место проведения 
занятий 

Институт послевузовского образования (докторантура) 

Лектор  Джиембаев Руслан Кайратович, к.ю.н., начальник 
кафедры государственно-правовых дисциплин (ул. 
Ермекова, 124), контактный телефон – 30-34-16, внт.-
387, 211, 312 

Преподаватели, 
ведущие занятия  

Джиембаев Руслан Кайратович, к.ю.н., начальник 
кафедры государственно-правовых дисциплин (ул. 
Ермекова, 124), контактный телефон – 30-34-16, внт.-
387, 211, 312 

 
3.2 Пререквизиты: До начала данного курса докторанты должны иметь 

академическую степень магистра. 
 
3.3 Постреквизиты: После изучения «Теория права и государства: 

становление и современные тенденции развития» облегчено изучение таких 
дисциплин, как «Теоретические основы защиты личности при осуществлении 
уголовного судопроизводства». 

 
3.4 Краткое описание дисциплины:  
Цель и задачи дисциплины: 
Дисциплина «Теория права и государства: становление и современные 

тенденции развития» имеет цель научного осмысления последних тенденций в 
области правопонимания и переоценки уже сложившихся концепций. 
Многоаспектность, сложность, а нередко и противоречивость старых и 
особенно новых государственно-правовых явлений, институтов и учреждений 
диктует необходимость более глубокого и всестороннего их изучения. Курс 
«Теория права и государства: становление и современные тенденции развития» 
не претендует на охват всего курса теории государства и права. В нем 
акцентируется внимание лишь на некоторых, на взгляд современных ученых, 
наиболее важных в теоретическом, научном и методологическом смысле темах.     

 
Задачи изучения дисциплины: 

- обогатить знания соискателей новейшими идеями, выработанными в 
процессе современного осмысления государственно-правовой жизни; 
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- свободно ориентироваться в сложной системе права и 
законодательства, находить приоритеты в вопросах юридических коллизий и 
сложной иерархии нормативных правовых актов; 

- связать актуальные проблемы теории государства и права с вопросами 
совершенствования управленческой государственной деятельности и 
проблемами современных научных изысканий в конкретных отраслях права; 

- Выработать собственный подход к правопониманию, основанный на 
теоретическом многообразии. 
 
3.5 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
 
№ Виды 

работ 

Цель и 

содержание 
задания 

Ссылка на 
список 

рекомендов
анной 

литературы 

Форма 
контроля 
согласно 
рейтинг-
шкале. 

. 

 

Баллы 
согласно 
рейтинг-
шкале 

 

Форма 

отчетно-
сти 

 

Сроки 

сдачи 

1. Устный ответ 
на семинар-
ском или 
практическом 
занятии 

В соответст-
вии с 
планами 
семинар-
ских и 
практически
х занятий 

Использо-
вать литера-
туру, 
рекоменд-
уемую для 
подго-товки 
к сеинару 
или 
практическо
му занятию 

В течение 
изучения 
дисциплины 
в 
соответстви
и с 
расписание
м занятий и 
учебным 
планом 

До 100 
баллов за 
уст-ный 
ответ по 
каждой 
теме семи-
нарского 
или 
практич-
еского 
занятия 

Теку-щий 
контроль 
(оценивает
ся устный 
ответ и 
работа на 
се-минаре 
или на 
практичес
ком 
занятии) 

На семина-
ре или на 
практичес
ком 
занятии в 
соот-
ветствии с 
расписани
ем занятий 
и учебным 
планом. 

2. Устный 
ответ, 
выступ-ление 
с докладом на 
СРДП 

В соответст-
вии с 
планами 
занятий 
СРДП 

Использо-
вать литера-
туру, 
рекомендуе
мую для 
подго-товки 
к СРДП 

В течение 
изучения 
дисциплины 
в 
соответстви
и с 
расписание
м занятий и 
учебным 
планом 

До 100 
баллов за 
уст-ный 
ответ, 
доклад, 
реферат по 
каждой 
теме семи-
нарского 
или 
практическ
ого 
занятия 

Промежуо
чный 
контроль 
(оценивает
ся устный 
ответ 
(доклад, 
реферат) и 
ра-бота на 
СРДП 

На СРДП в 
соответ-
ствии с 
расписани
ем занятий 
и учеб-
ным 
планом. 

3. Подготов-ка 
письменной 
работы 

В соответст-
вии с 
планами 
занятий 
СРДП 

Использо-
вать литера-
туру, 
рекомендуе
мую для 
подго-товки 
к СРДП 

В течение 
изучения 
дисциплины 
в 
соответстви
и с 
расписание
м занятий и 

До 100 
баллов за 
за-щиту 
выводов,сд
еланных в 
письмен-
ной 
работе. 

Промежут
очный 
контро-ль 
(оценивает
ся устная 
защита 
выводов и 
оформле-

На СРДП в 
соответ-
ствии с 
расписани
ем занятий 
и учебным 
планом. 
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учебным 
планом 

Защита 
осуществл
яется 
устно. 

ние пись-
менной 
работы 

4. Подготов-ка к 
устному 
ответу (по 
докладу, 
реферату) в 
рамках СРД 

В соответст-
вии с 
планами 
занятий 
СРД 

Использо-
вать литера-
туру, 
рекоменд-
уемую для 
подготов-ки 
к СРД 

В течение 
изучения 
дсцип-лины 
в 
соответстви
и с 
расписание
м занятий и 
учебным 
планом 

До 100 
баллов за 
подготовку 
к устному 
ответу 
(докладу, 
рефера-ту) 
по каждой 
теме 

Домаш-
ний 
контро-ль 
(оценивает
ся уровень 
подготовк
и к семи-
нару и 
СРДП) 

На семи-
нарском 
занятии и 
СРДП в 
соответств
ии с 
расписани
ем занятий 
и учебным 
планом. 

5. Подготов-ка к 
экзамену 

Вопросы к 
экзамену 

Литера-
тура, 
предусмо-
тренная в 
силлабу-се 

Подготовка 
в течение 
всего 
периода 
обучения 

До 100 
баллов по 
ре-зульта-
там 
устного 
ответа 

Итого-вый 
контро-ль 
(оцени-
вается 
полнота и 
точ-ность 
устного 
ответа) 

На семи-
нарском 
занятии и 
СРДП в 
соответств
ии с 
расписани
ем занятий 
и учебн-
ым 
планом. 

 
3.6 Политика курса 
 

Пропуски занятий в обязательном порядке должны быть отработаны 
докторантом в течение двух недель. За учебный семестр два раза проводится 
рубежный контроль. Для допуска к экзамену необходимо наличие записей (все 
темы) в тетрадях (лекционные занятия, конспекты нормативных правовых 
актов и СРД).    

При выполнении заданий Вы не должны: 
- заниматься плагиатом; 
- позволять другим делать за Вас работу; 
- пытаться сдать работу в неустановленные сроки; 
- не участвовать в работе группы при выполнении групповых заданий и 

требовать за это баллы и т.д. 
Обязанности докторантов (рекомендуемый перечень): 
1. Не опаздывать на занятия. 
2. Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить 

сотовый телефон, не жевать жевательную резинку; 
3. На занятия приходить в форменной одежде; 
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4. Не пропускать занятия, в случае отсутствия по болезни предоставить 
справку; 

5. Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем 
время; 

6. В случае невыполнения заданий, итоговая оценка снижается; 
7. Посещать ежедневно занятия; 
8. Активно участвовать в учебном процессе; 
9. Старательно выполнять домашние задания; 
10. Быть терпимым, открытым, откровенным и доброжелательным к 

сокурсникам и преподавателям; 
11. Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях; 
12. Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более 

застенчивых студентов; 
13. Быть пунктуальными и обязательными; 
14. Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам; 
15. Исключить курение в учебных комнатах; 
16. Исключить телефонные переговоры во время семинара; 
17. Не допускать потребления алкоголя перед занятиями. 
Политика академического поведения и этики основывается на правилах 

внутреннего распорядка вуза, этическом кодексе сотрудника полиции, а 
именно: 

- быть доброжелательным с преподавателями, с сотрудниками и с 
товарищами; 

- участвовать во всех воспитательных мероприятиях академии, института, 
факультета, кафедры, курса; 

- поддерживать культуру поведения в академии; 
- соблюдать чистоту в корпусах и аудиториях. 

 
3.7 Список рекомендуемой литературы  
 
№ 
п/п 

Автор, наименование Год, место издания 

1. Нормативные правовые акты 

1 Конституция Республики Казахстан 30.08.1995г. 

2 Послание Президента Республики Казахстан 
- Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана: Социально-экономическая 
модернизация - главный вектор развития 

27.01.2012г. 
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Казахстана 

3 Послание Президента страны к народу 
Казахстана «Казахстанский путь 2050» 
«Единая цель, единые интересы, единое 
будущее» 

17.01.2014г. 

4 Послание Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева народу Казахстана «Нұрлы 
жол – Путь в будущее» 

11.11.2014г. 

5 Послание Президента Республики Казахстан 
– Лидера Нации «Казахстан в новой 
глобальной реальности: рост, реформы, 
развитие» 

30.11.2015 г. 

6 Кодекс РК об административных 
правонарушениях 

05.07.2014г. 

7 Уголовный Кодекс Республики Казахстан 04.07.2014г. 

8 Трудовой Кодекс Республики Казахстан 23.11.2015 г. 

9 Закон Республики Казахстан «О 
нормативных правовых актах» 

2015 г. 

10 Закон Республики Казахстан «О 
противодействии коррупции» 

18.11.2015 г. 

11 Закон Республики Казахстан «О 
государственных секретах» 

15.03.1999г. 

12 Закон Республики Казахстан «О 
государственной службе» 

23.11.2015 г. 

13 Закон РК «Об образовании» 27.07.2007г. 

14 Закон Республики Казахстан «О 
правоохранительной службе» 

06.01.2011г. 

15 Закона Республики Казахстан «Об органах 
внутренних дел РК» 

23.04.2014г. 
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16 Этический Кодекс государственных 
служащих Республики Казахстан (Правила 
служебной этики государственных 
служащих) Утвержден Указом Президента 
Республики Казахстан № 153 

29.12.2015г. 

17 Закон Республики Казахстан 

. «О нормативных правовых актах»; 

От 2015 г. 

18 Закон Республики Казахстан  

 «О политических партиях»; 

от 15.07.2002 г. 

19 Закон Республики Казахстан  

 «Об общественный объединениях»; 

31.05.1996 г., в ред. от 
23.03.2000 г. и 
24.12.2001 г. 

20 Закон Республики Казахстан  

. «О земле»; 

от 24.01.2001 г. 

21 Закон Республики Казахстан  

 . «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан»; 

от 23.01.2001 г 

22 Закон Республики Казахстан 

 . «О прокуратуре»; 

от 21.12.1995 г 

23 Закон Республики Казахстан  

 . «О свободе вероисповедания и религиозных 
объединениях граждан»; 

от 15.01.1992 г. 

24 Закон Республики Казахстан  

 «О печати и средствах массовой 
информации»; 

от 27.07.1991 г. 

25 Закон Республики Казахстан  

 «О государственной службе» 

от 23.07.1999 г. 

2. Основная литература 

26 Марченко М.Н. Теория государства и права. 
2-е издание, исправленное и дополненное.  

М., Проспект,2005 
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27 Коллектив авторов. Проблемы теории 
государства и права.  

М, 1998 

28 Общая теория государства и права. 
Академический курс в 2-х томах.  

М, МГУ,1998 

29 Теория государства и права, Учебник / Под 
редакцией А.У. Бейсеновой.  

Алматы: Атамура, 2006 

30 Теория государства и права. Учебник. 
Узбекулы С. и Копабаев O.K.  

Алматы, 2006 

31 Ибраева А.С. Теория государства и права. 2006 г 

32 Биекенов Н.А., Исаева С.Н., Адрисова Ш.М. 
Теория государства и права в вопросах и 
ответах. Ученое пособие. 

Караганда,2003,2004г 

33 А.М. Лушников. Теория государства и права. 
Элементарный курс.  

М., 2008 

34 Кулапов В.Л. и А.В. Малько. Теория 
государства и права. Учебник.  

М,. 2009 

35 Смоленский М.Б. Теория государства и 
права. Учебник.  

М., 2010 

36 Джиембаев Р.К. Теория государства и права. 
Учебное пособие. 

Караганда, 2012 

37 Джиембаев Р.К., Тусупбеков С.С.. Словарь 
основных понятий и терминов по теории 
государства и права.  

Караганда, 2014 

38 Огарев Г. Законы успешного управления 
людьми 

Ростов на Дону, 2005 

3. Дополнительная литература 

39 Абайдельдинов Е.М. Соотношение 
международного и национального права 
Республики Казахстан (проблемы 

Алматы: Қазақ 
университеті, 2002 



9 

 

становления приоритетности)- 

40 Алимжан К. Вопросы теории обычного 
права.  

Алматы, 2003 

41 Соколов А.Н. Правовое государство: от идеи 
до ее материализации.  

Калиниград: ФГУИПП 
«Янтарный сказ», 2002 

42 Баймаханов М.Т. и др. Взаимодействие 
правового сознания с моралью и 
нравственностью в обществе переходного 
периода.  

Алматы, Жеті 
жарғы.1995 

43 Бобылев А.Й. Общество, гражданское 
общество, личность, государство, право, их 
взаимодействие на современном этапе Право 
и политика 

2001 

44 Деннис Ллойд. Идея права Перевод с 
английского М.А. Юмашева. Ю.М. 
Юмашева, научный редактор Ю.М. Юмашев 
- М.: «ЮГОНА». 

2002 

45 Ибраева А.С. Правовая культура:   проблемы 
теории и практики. 

Алматы,2002 

46 Послание Президента Республики Казахстан 
Народу Казахстана – Стратегия «Казахстан 
2050» Новый курс состоявшегося 
государства»  

Астана, 2012 

47 Новое десятилетие, новый экономический 
подъем, новые экономические возможности 
Казахстана. // Каз. Правда 

Каз. Правда от 
30.01.2010 г. 

48 Указ Президента РК «О концепции правовой 
политики Республики Казахстан 2010-2020 
годы» 

Каз. Правда от 
17.08.2010 г. 

 

49 Подопригора Р.А. Государство и     Алматы: Аркаим 2002 
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религиозные организации 

(административно-правовые вопросы). -. 

50 Савин Н. Ответственность    государственной 
власти перед обществом. Государство и 
право. 

М., 2000 

51 Сапаргалиев Г., Мухамеджанов 3., 
Жанузакова Л., Сакиева Р., Проблемы 
унитаризма в Республике Казахстан.  

Алматы. «Жеті жарғы», 
2000 

52 Ударцев С.Ф. Метаправо и правопоннмание 
(о трансформации правопонимания на новом 
уровне правового развития')  

Научные труды 
«Адилет», 2000 

53 Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение 
интересов личности.  

Свердловск,1991 

4. Интернет-источники 

54 Алексеев С.С, Восхождение к праву. Поиски 
и решения. 2-е издание, перераб. и дополн., 

М., 2002 

55 Права человека: итоги века, тенденции, 
перспективы / Под общ. Ред. Е.А.Лукашевой  

М.: НОРМА 2002 

56 Марченко М.Н. Проблемы правопонимания в 
связи с исследованием источников права// 
Вестник МГУ. серия право, 

М., 2002 

57 Котов А,К. Суверенный Казахстан: 
гражданин, нация, народ (вопросы 
конституционного права)  

Алматы: Жеті Жарғы, 
1996 

58 Елюбаева Ж. Демократия и тоталитаризм 
/Закон и время, 

М., 2000 

59 Жигуленков М.В. К вопросу о 
классификации функций государства. //Право 
и политика, 

М., 2002 
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60 .Нерсесянц B.C. Философия права,  М.,1999 

61 Бусурманов Ж.Д. Евразийская концепция 
прав человека: Монография  

Алматы: КазГЮУ,2006 

62 Оценка достижений реформы системы 
ювенальной юстиции в Республике 
Казахстан. 

Караганда, 2009 

63 Орумбаев Ж.Б. Общество, государство и 
право. Учебное пособие 

Караганда, 2006 

64 Абайдельдинов Е.М. Соотношение 
международного и национального права 
Республики Казахстан (проблемы 
становления приоритетности).  

Алматы: Каз.у-т, 2002 

65 Алимжан К. Вопросы теории обычного 
права. Алматы, 2003. Баекеулы Б. О 
правовом нигилизме и правовой реформе// 
Тура би, 

2000 

66 Баймаханов М.Т. и др. Взаимодействие 
правового сознания с моралью и 
нравственностью в обществе переходного 
периода.  

Алматы. Жеті жаргы, 
1995 

67 Бобылев А.И. Общество, гражданское 
общество, личность, государство, право, их 
взаимодействие на современном этапе// 
Право и политика, №3, 

2006 

68 Денис Ллойд. Идея права/ перевод с англ. 
М.А. Юмашева, Ю.М. Юмашева, научный 
редактор Ю.М.Юмашев.  

М.:, Югона», 2002 

69 Журсимбаев С. Права человека в 
международно-правовых актах и 
Конституции Казахстана.  

Астана,1998 

70 Ибраева А.С. Правовая культура: проблемы Алматы, 2002 
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теории и практики.  

71 Марченко М.Н. Проблемы правопонимания в 
связи с исследованием источников 
права//Вестник МГУ, серия право, 

2002 

72 Подопригора Р.А. Государство и 
религиозные организации (административно-
правовые вопросы).  

Алматы:Аркаим, 2002 

73 Савин В.Н. Ответственность 
государственной власти перед обществом// 
Государство и право. 

М., 2000 

74 Сапаргалиев Г., Мухамеджанов Э., 
Жанузакова Л., Сакиева Р. Проблемы 
унитаризма В Республики Казахстан.  

Алматы: Жеті жаргы, 
2000 

75 Ударцев С.Ф. Метаправо и правопонимание 
(о трнсформации правопонимания на новом 
уровне правового развития). 

 

76 Шайкенов Н.А. Актуальные задачи правовой 
политики Республики Казахстан. В кн. 
Проблемы формирования новой 
национальной правовой системы Республики 
Казахстан. Алматы: НИ и РИО АВШ МВД 
РК. 

1993 

77 Венгеров А.Б. Синергетика, юридическая 
наука, право // Советское государство и 
право.  

1986 

78 Керимов Д.А. Общая теория государства и 
права. Предмет, структура, функции.  

М.,1977 

79 Керимов Д.А. Методология права.  М.,1989 

80 Керимов Д.А. Основы философии права.  М.,1992 

81 Козлов В.А. Проблемы предмета и М., 1989 
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методологии общей теории права 

82 Аитов Н. Что такое государство ? // Мысль, N 
4 

М., 1977 

83 Ардашкин В.Д. К современному понятию 
государства. - В сб.статей "Актуальные 
проблемы правоведения в современный 
период". с. 3-5 

Томск, 1993 

84 Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и 
сегодняшние трактовки. // Государство и 
право, N 7 

1993 

85 Маршак А.А., Дзодиев В. проблемы 
становления демократического государства в 
России. // Государство и право, N 8 

1997 

86 Ким В.А. Годы созидания. Анализ 
политических и конституционных взглядов  
Первого Президента РК. 

1999 

87 Малиновский В.В. Глава государства 
суверенного Казахстана. Алматы, 1998  

1998 

88 Чиркин В.Е. Формы социалистического 
государства.  

М., 1972 

89 Калинин А.Ю., Комаров С.А. Форма 
(источник) права как категория в теории 
государства и права. // Правоведение, 

2000 

90 Адрисова Ш.М. Законодательная власть 
Республики Казахстан в переходный период. 
// Сб. научных трудов Конституция 
Республики Казахстан и проблемы ее 
реализации в текущем законодательстве. 

Караганда: КВШ КНБ 
РК, 1998 

91 Калинин А.Ю., Комаров С.А. Форма 
(источник) права как категория в теории 
государства и права. // Правоведение, 

М., 1990 
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92 Тихомиров Ю.А. Договор как регулятор 
общественных отношений. // Правоведение,  

1990 

93 Щебанов А.Ф. Форма советского права. -  М.,1968 

94 Примерные образцы уголовно-
процессуальных актов досудебного 
производства / Под ред. А.Н.Ахпанова. –  

Алматы: Жетi Жарғы, 
2002 

 
3.8 Тематический план  

№ 
п/п 

Наименование 
тем 

Всего Лекц. Сем. СРДП СРД Формы 
реализации и 
контроля 

1 Многогранность 
подходов к 
вопросу о 
происхождении 
государства 

18 3 3 6 6 Устный 
опрос, 
проверка 
конспектов, 
подготовка 
рефератов,  
тестирование. 

2 Генезис 
политической 
системы общества 

18 3 3 6 6 Устный 
опрос, 
проверка 
конспектов 
СРС, 
тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий. 

3 Методологические 
проблемы 
изучения форм 
государства 

18 3 3 6 6 Устный 
опрос, 
проверка 
конспектов, 
подготовка 
рефератов,  
тестирование, 
выполнение 
практических 
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заданий. 
4 Формы 

(источники) права 
и вопросы 
классификации 
правовых семей 

20 4 4 6 6 Устный 
опрос, 
проверка 
конспектов, 
подготовка 
рефератов,  
тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий, 
контрольная 
работа. 

5 Правотворческий 
процесс и 
юридическая 
техника 

16 2 2 6 6 Устный 
опрос, 
проверка 
конспектов 
СРС, 
тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий. 

 Всего 90 15 15 30 30  
 
 

3.9. Планы занятий 
 

ТЕМА № 1. МНОГОГРАННОСТЬ ПОДХОДОВ К ВОПРОСУ О 
ПРОИСХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВА. 

Лекция – 3 часа 
План лекции: 

1. Государство как общественное явление. Понятие и признаки государства  
2. Теории происхождения государства: многообразие взглядов. 
3. Основные подходы к изучению типологии государства. 

 
Тезис лекции: 

Государство – это политическая организация публичной власти, 
действующая на определенной территории, издающая общеобязательные 
нормативные правовые акты и обладающая аппаратом насилия для обеспечения 
соблюдения этих актов.   
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Существует множество версий (теории) возникновения государства. Все 
они с различной полнотой отражают те или иные  стороны данного процесса. 
Назовём основные из них: 

- Теологическая теория; 
- Патриархальная теория; 
- Договорная теория; 
- Теория насилия; 
- Классовая теория; 
- Патримониальная теория; 
- Психологическая теория; 
- Ирригационная теория; 
- Органическая теория; 
- Теория инцеста; 
- Расовая теория; 
Как справедливо заметил М.Н. Марченко, типология или классификация 

государств и правовых систем представляет собой объективно необходимые, 
закономерные методы познания государственно-исторического процесса 
развития государства и права. Они выступают как отражение исторически 
неизбежной смены одних типов государства и права другими. Типология 
является одним из важнейших приемов или средств познания исторического 
процесса развития государства и права. 

В свою очередь В.Л. Кулапов и А.В. Малько утверждают, что типология 
государств является особой разновидностью классификации. Она основывается 
на объективных критериях, апробированных социальной практикой и 
отражающих сущностную природу государства. Типология позволяет: 

А) познать естественно-исторический процесс развития государств, 
установить последовательность эволюционного и революционного перехода от 
одного состояния к другому; 

Б) выявить внутреннюю логику, тенденции и закономерности 
функционирования государства и на этой основе определить перспективы его 
дальнейшего развития; 

В) на основе познания общих закономерностей определить специфику 
функционирования отдельных государственно-правовых явлений, установить 
их системные связи друг с другом и зависимость от иных явлений социальной 
действительности. 

Существуют различные типологии государств, но в настоящее время 
учеными выделяются два основных подхода: формационные и 
цивилизационный. 

Формационные подход (лат. - образование).  
А) рабовладельческие государства (с древнейших времен до V в. н.э.); 
Б) феодальные государства. Феодальная собственность на землю стала 

основой зависимости от (V – XV вв. н.э.); 
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В) капиталистическое (буржуазное) государство, тип которого является 
преобладающим уже около трехсот лет; 

Г) социалистическое государство, тип которого существовал большую 
часть XX в..   

Таким образом, все государства, кроме социалистического, выражали 
волю правящего класса (рабовладельцев, феодалов, капиталистов) и являлись 
«эксплуататорскими». Социалистическое государство должно было отражать 
волю большинства, а затем и всего народа. 

Цивилизационный подход (лат. - гражданский). Указывает на 
культурные особенности определенной цивилизации.   

 
Список рекомендованной литературы: 1,26-37,46,3,63,2 

 
Семинар – 3 часа 

План: 
1. Государство как общественное явление. 
2. Основные теорий происхождения государства. 
3. Подходы к типологии государства. 

 
Задание: 

1. Подготовить вопросы, выносимые на семинарское занятие для обсуждения. 
2. Подготовить реферат по теме: 

- «Основная идея и суть теологической теории происхождения государства» 
- «Основная идея и суть договорной теории происхождения государства» 
- «Основная идея и суть Марксистской теории происхождения государства» 

 
Методические рекомендации 

При изучении первого вопроса необходимо усвоить основные признаки 
государства, отличающие его от организации общественной власти 
первобытного строя. Раскрыть содержание каждого признака государства. При 
рассмотрении сущности государства необходимо учитывать два его аспекта - 
формальную и содержательную стороны понятия государства. Рассмотреть 
общесоциальный и классовый подходы к сущности государства. 

При подготовке к данному занятию необходимо использовать материалы 
лекции. Во втором вопросе докторанту необходимо раскрыть содержание 
основных теории происхождения государства, показать обусловленность 
теорий с уровнем развития общества и высказать свое отношение к ним. 
Особое внимание следует уделить социально-экономической теории 
происхождения государства как наиболее обоснованной и достоверной. 

При освещении третьего вопроса докторант должен выделить 
религиозный, национальный, расовый и иные подходы к сущности государства, 
в рамках которых соответственно религиозные, национальные, расовые 
интересы будут доминировать в политике конкретного государства. 
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Иначе говоря, сущность государства многоаспектна. Она не сводится 
только к классовым и общесоциальным началам. Поэтому в сущности 
государства в зависимости от исторических условий на первый план может 
выходить любое из вышеназванных начал. 

 
Список рекомендованной литературы: 1,26-37,46,3,63,2 

 
СРДП – 6 часов 

Задание: Заполните таблицу 
Форма проведения – письменно (2 часа) 
 

Теория Авторы Суть 
1. Теологическая   
2. Патриархальная   
3. Договорная   
4. Теория насилия   
5. Марксистская 

(социально-
экономическая) 

  

6. Патримониальная   
7. Психологическая   
8. Ирригационная   
9. Органическая   
10. Теория Инцеста   
11. Расовая   
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
В ходе СРДП необходимо уяснить, какие причины привели к разложению 

первобытнообщинного строя и возникновению государства и права, основные 
признаки, отличающие государство от организации общественной власти 
родового строя. В основу изучения вопроса следует положить работу Ф. 
Энгельса  “Происхождение семьи, частной собственности и государства”, в 
которой обосновывается социально-экономическая теория происхождения  
государства. Докторанты должны законспектировать 5, 6, 8 главы названной 
работы. Также следует изучить другие теории происхождения государства и 
заполнить таблицу. 

 
Литература 1,26-37,3,46,2 

 
Задание: Заполните таблицу 

Форма проведения – письменно (2 часа) 
 

Теория Достоинства 
(что говорит в 

подтверждение данной 
теории?) 

Недостатки 
(Антинаучность теории) 
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1. Теологическая   
2. Патриархальная   
3. Договорная   
4. Теория насилия   
5. Марксистская 

(социально-
экономическая) 

  

6. Патримониальная   
7. Психологическая   
8. Ирригационная   
9. Органическая   
10. Теория Инцеста   
11. Расовая   

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

В ходе СРДП необходимо самостоятельно проанализировать ту или иную 
теорию происхождения государства, отметить факты, подтверждающие 
научную состоятельность теории и факты, указывающие на её антинаучность.   

 
Литература 1,26-37,3,46,2 

 
Задание: Заполните таблицу 

Форма проведения – письменно (1 час) 
 

Формационный подход к изучению типологии государства 
  

Государство 
Рабовладельческие 

государств 
Феодальные 
государства 

Капиталистические 
государства 

Социалистические 
государства 

    
    

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

В ходе СРДП необходимо самостоятельно под руководством 
преподавателя отметить особенности каждой формации, привести примеры 
конкретных государств.  

 
Литература 1,26-37,3,46,2 

 
Задание: Заполните таблицу 

Форма проведения – письменно (1 час) 
 

Цивилизационный подход к изучению типологии государства 
 

Государство 



20 

 

Античная 
цивилизация 

Китайская 
цивилизация 

Арабская 
цивилизация 

Славянская 
цивилизация 
Тюркская 
цивилизация 

    
    

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

В ходе СРДП необходимо самостоятельно под руководством 
преподавателя отметить особенности каждой цивилизации, особое внимание 
уделить государственному устройству и источниками права.  

 
Литература 1,26-37,3,46,2 

 
Задания СРД – 6 часов 
 
Изучить рекомендуемую литературу 
  

Вопросы для самоконтроля  
 

1. Общество и государство. Неолитическая революция.  
2. Характеристика основных теорий происхождения государства. 
3. Особое внимание следует обратить на социально-экономическую и 
естественно-правовую теорию.  
4. Типология государств. Формационный подход. 
5. Цивилизационный подход. 

 
Задания: 
 Для того чтобы в полной мере изучить социально-экономическую теорию 
происхождения государства, необходимо обратиться к работе Ф. Энгельса 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства». 
Законспектировать 5, 6, 8 главы указанной работы. 
Аргументировать ответ. 
 

1. Заполнить таблицу 
 

Причины и условия возникновения государства 
Причины Условия 

  
 
 

2. Заполнить таблицу 
Функции раннего государства 
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1. 
2. 

 
Методические рекомендации 

 При подготовке по теме в рамках СРД, следует, прежде всего, обратить 
внимание на то, каковы причины и условия возникновения государства, 
функции раннего государства. Необходимо используя рекомендуемую 
литературу изучить содержание основных теорий происхождения государства.   
 
 

ТЕМА № 2. ГЕНЕЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА. 
Лекция - 3 часа 

План лекции: 
1. Политическая система общества: понятие и структура. 
2. Современные политические течения. 
3. Классификация общественных объединений. 

 
Тезис лекции: 

Политическая система общества – это взятые в единстве и 
взаимодействии государственные и негосударственные объединения и 
организации, участвующие в политической жизни государства. 

Понятие «политическая система» показывает, как регулируются 
политические процессы, как формируется и функционирует политическая 
власть. Это механизм организации и реализации политической деятельности. 

Все органы и организации, принимающие участие в политической жизни 
страны называют структурными элементами политической системы общества. 
В Республике Казахстан к таким элементам следует отнести институт 
президентства, Парламент РК, местные государственные органы, все 
существующие в стране политические партии и другие общественные 
организации. 

Как отмечает М.Б. Смоленский, в политическую систему общества 
входят не все и не всякие общественные объединения, а только те, которые 
юридически признаны, т.е. легитимированы, получили официальный правовой 
статус, например политические партии, общественные объединения, которые 
зарегистрированы в порядке, установленным законом. 

Политическая система общества включает в себя следующие элементы: 
1) Институты (субъекты), которые и образуют эту систему (государство, 
политические партии, общественные объединения, профсоюзы и т.д.). 

2) Нормы, регулирующие деятельность вышеназванных субъектов (нормы 
действующего законодательства, уставы самих партий и общественных 
объединений, традиции и т.д.). 

3) Идеология (политическую идею, которую преследует конкретный 
субъект системы). 
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В теории выделяют также и три основные модели политических систем: 
1. Командная система, при которой осуществляется командный стиль 
управления обществом, администрирование и принуждение. 

2. Соревновательная, когда существует политическое противостояние, 
противоборство различных сил, их состязательность в политическом 
процессе. 

3. Социоприменительная, которая характеризуется поисками компромисса и 
консенсуса. 
В настоящее время по числу партий можно выделить: 

- беспартийные системы (Иран, Ливия. Например, Иран – это мусульманское 
государство, где существует только одна идеология – ислам, поэтому 
деятельность партий, пропагандирующих иную идеологию не допускается); 
- однопартийные системы (например, Куба, Северная Корея, ранее СССР. В 
таких государствах существует только одна партия - коммунистическая, 
соответственно только одна идеология); 
- двухпартийные системы (США, Великобритания. В США осуществляет 
деятельность партия «Республиканцев» и партия «Демократов». Так, нынешний 
Президент США Б. Обама является представителем демократической партии, а 
предыдущий Президент Д. Буш младший представитель республиканской 
партии. А в Великобритании осуществляет деятельность партия «Либералов» и 
«Консерваторов»); 
- многопартийные системы (с доминированием одной партии (Япония, 
Швеция)), с доминированием 2-3 партий (Германия, Испания и др.) или 4-5 
партий (Бельгия, Нидерланды, Польша); 
- беспорядочная многопартийная система (при более 5 сильных партиях - 
Италия); 
- квазимногопартийные системы (Существует одна сильная партия, а 
остальные формальные или слабые, не способные на достаточном уровне вести 
борьбу и влиять на политическую жизнь государства). 

Кроме того, в теории различают следующие типы политических партий: 
По социальной опоре – рабочие, крестьянские, буржуазные, 

общенародные; 
по направленности идеологии – реакционные, консервативные, 

реформистские, революционные; левые, правые, центристские, 
националистические, либеральные и др.; 

по принципу организации – массовые и кадровые; 
по месту в политической системе общества – легальные и нелегальные, 

правящие и оппозиционные, партии-лидеры, партии-аутсайдеры; 
по идейной основе – доктринальные (последовательно опирающиеся на 

идеологию, в том числе религиозную), прагматические (действующие по 
обстоятельствам), харизматические (формируемые вокруг вождя). 

Попробуем разъяснить смысл вышеперечисленных политических 
направлений. 
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Идеология и политика либеральных партий ориентирована в целом на 
сохранение механизмов рыночного хозяйства и свободной конкуренции при 
минимально необходимой регулирующей роли государства, умеренный 
социальный реформизм. Другими словами либерализм основан на следующих 
принципах: 

- абсолютная ценность человеческой личности и изначальное («от 
рождения») равенство всех людей; 

- абсолютное признание таких прав человека, как право на жизнь, 
свободу, собственность; 

- создание государства на основе общего консенсуса (с учетом 
большинства мнений) и с единственной целью сохранить и защитить 
естественные права человека; 

- договорной характер отношений между государством и индивидом; 
- верховенство закона как инструмента социального контроля и «свобода 

в законе» как право и возможность «жить в соответствии с постоянным 
законом, общим для каждого в этом обществе… и не быть зависимым от 
непостоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли другого 
человека …» (Д. Локк); 

- ограничение объема и сфер деятельности государства; 
- защищенность – прежде всего от государственного вмешательства – 

частной жизни человека и свобода его действий (естественно в рамках закона) 
во всех сферах общественной жизни.  

Консерватизм следует понимать как политическую философию, 
ориентированную на защиту традиционных устоев общественной жизни, 
незыблемых ценностей, стабильности, отрицание революционных изменений, 
недоверие к народным движениям. Политический консерватизм отличается, как 
правило, критически-негативным отношением к общественным новациям, его 
сторонники одобряют лишь те нововведения, которые способны, по их мнению, 
содействовать сохранению существующего экономического, социального и 
политического строя, развитию тех его черт и особенностей, которые служат 
гарантией роста его стабильности.  

Политическая демократия (от греч. власть народа) основывается на 
следующих принципах: 

1. высший политический законодательный орган должен быть избран 
народом; 

2. наряду с ним должны существовать избираемые органы власти и 
управления менее высоких уровней, вплоть до самоуправления 
(местного); 

3. избиратели должны быть равны в правах, а избираемое право всеобщим; 
4. все избиратели должны имеет равное право голоса; 
5. голосование должно быть свободным; 
6. решение большинства ограничивает права меньшинства; 



24 

 

7. орган власти должен пользоваться доверием других, прежде всего 
важных по отношению к нему и сотрудничающих с ним органов власти; 

8. Демократия существует под непрерывным и пристальным общественным 
контролем; 
Под политической реакцией (от лат. re – приставка, обозначающая 

обратное действие, и action - действие) понимается совокупность приемов и 
средств сопротивление общественному прогрессу ради сохранения или 
восстановления общественных структур, уходящих в прошлое.  

Под Революцией следует понимать глубокое и качественное изменение в 
развитии общества, в способе производства, в различных областях знания. 
Революция возникает в результате постепенного нарастания противоречий, 
накапливающихся в процессе эволюционного развития, которые разрешаются 
переворотом, скачком, резкими переменами. Революции возникают на 
переломном этапе, когда  сложившиеся противоречия или конфликты не могут 
быть разрешены никаким другим способом. Революции могут носить 
кратковременный характер или охватывать целую историческую эпоху. 

Радикализм (от лат. radix - корень) означает стремление к решительным 
методам и действиям в политике в основном на эмоциях. О Радикализме 
говорят применительно к партиям или партийным фракциям, политическим 
движениям, парламентским группировкам, отдельным лидерам и т.п. XIX-XX 
вв. радикализм стал идеологией левых партий социалистической, социал-
демократической ориентации. 

Под Реформой (от лат. reformare - преобразовывать) понимают 
изменение какой-либо существенной стороны жизни общества при сохранении 
основ его экономического и государственного строя. 

Партии левой и правой направленности – это различные политические 
течения. Деление на «левых» и «правых» политиков датируется Великой 
Французской революцией 1789-94 гг. когда депутаты Генеральных штатов 
разделились на поддерживающих короля (справа в зале заседаний) и его 
противников (слева). Принято считать. Что левые ориентированы на изменения, 
правые – на традицию, левые – на равенство, правые – на иерархичность 
общества, якобы и обеспечивающую подлинную свободу. В основном цели 
левых партий связаны с эмоциями, идеалами свободы, равенства, братства и 
т.д., к примеру, коммунистические партии, партии «зеленых», «феминисток». 

Центристскими называют партии умеренные, склонные к 
компромиссам. Такие силы отличаются негативным отношением к 
радикальным решениям и действиям. Социальная база – средние слои, т.е. 
рабочие, профессионалы различного труда, интеллигенция со средним 
достатком. Сильный центр – залог политической стабильности и в основном 
центр сводит левые и правые группировки в парламенте к роли оппозиции 
[6;392].   

А национализм, в свою очередь это идеология, психология, социальная 
практика, мировоззрение и политика подчинения одних наций другим, 
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проповедь национальной исключительности и превосходства, разжигания 
национальной вражды, недоверия и конфликтов.  

В Казахстане политические партии действуют на основе Конституции и 
Закона «О политических партиях» от 15 июля 2002 года № 344-II ЗРК. 

Так, в нашем Государстве согласно Конституции признаются 
идеологическое и политическое многообразие. Не допускается слияние 
общественных и государственных институтов, создание в государственных 
органах организаций политических партий (Ст. 5 Конституции РК). 

Вместе с тем, в Республике Казахстан не допускается создание 
политических партий по признакам профессиональной, расовой, национальной, 
этнической и религиозной принадлежности граждан, а также создание в 
государственных органах и органах местного самоуправления первичных 
партийных организаций политических партий (ч. 8 ст. 5). Запрещается также 
создание и деятельность политических партий, цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение конституционного строя, нарушение 
целостности Республики Казахстан, подрыв безопасности государства, 
разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и 
родовой розни (ч. 7 ст. 5)  (Закон РК «О политических партиях» от 15.07.2002 
г.// Казахстанская правда. 19.07.2002 г.). 
 Общественные объединения – некоммерческие организации, основой 
деятельности которых являются общественно полезные цели. Общественные 
объединения бывают трех видов – общественные организации, общественные 
движения и общественные фонды. 
 

Семинар - 3 часа 
План: 

1. Современные политические течения. 
2. Общественные объединения, их виды. 
3. Государство и гражданское общество. 

 
Задание: 

Подготовиться к вопросам на семинар, изучить литературу по теме. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
При подготовке к семинару докторантам необходимо: 
- во-первых, дать понятие политической системы, назвать структурные ее 

элементы. При подготовке можно использовать, например, такие учебники и 
учебные пособия, как Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. – 
М., 2000, гл. 6;  Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М., 1998,  гл. 7. 
Джиембаев Р.К. Теория государства и права. Караганда. «Болашак-Баспа» - 303 
стр. Т № 6. 
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- во-вторых, следует  дать характеристику современным политическим 
течениям, отметить их особенности и привести в пример конкретные 
государства.  

- в-третьих, необходимо уяснить отметить какую роль в политической 
системе  общества играет право, например, право аккумулирует волю общества, 
легализует элементы политической системы в правовых актах и т.д. 

В-четвертых, необходимо дать характеристику гражданскому обществу, 
отметить его элементы. 

Кроме того, следует рассмотреть и виды общественных объединений – 
общественные организации, общественные фонды и общественные движения, 
привести конкретные примеры.  

 
Список рекомендованной литературы: 
1,18,20,21,15,22,14,3,46,2,32,26,23,19,24,26-37,67,43,63,36 

 
СРДП – 6 часов 

Задание: Заполните таблицы 
 
Форма проведения – письменно (3 часа) 
 
№ 1 
Факторы, определяющие место государства в политической системе 

общества 
Фактор Его суть и значение 

  
 
№ 2 

Политические течения Характеристика 
1. Демократия  
2. Либерализм  
3. Консерватизм  
4. Реакционные  
5. Революционные  
6. Радикальные  
7. Реформистские  
8. Центристские  
9. Националистические  

 
В процессе составления таблицы использовать следующую литературу, 

законспектировать: 
• Гегель Г.В.Ф. Философия права. С. 258-259, 272 
• Чиркин В.Е. Конституционные проблемы власти народа // Государство и 
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право. 2004. № 9. С. 7. 
• Чичерин Б.Н. Общее государственное право. С. 83-110, 261-312 
• Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. И сост.: Ю.И. 
Аверьянов. – М.: Изд-во Моск. коммерч. ун-та. 1993. – 431 с. 

 
Список рекомендованной 

литературы:1,18,20,21,15,22,14,3,46,2,32,26,23,19,24,26-37,67,43,63,36 
 

Методические рекомендации 
В рамках первой таблицы, докторанту необходимо перечислить факторы, 

определяющие место государства в политической системе общества, например, 
прерогатива на издания нормативных-правовых актов, а также разъяснить 
каждый из них. 

В рамках второй таблицы необходимо дать характеристику каждому 
политическому течению, дать историческую справку. Выполненную работу 
необходимо обсудить с преподавателем на 3 занятии СРДП.  
 
Задание: Заполните таблицу 
 
Форма проведения – письменно (2 часа) 

Общественные объединения в Республике Казахстан 
Вид общественного 

объединения 
Название общественного 

объединения 
Цели и задачи 

Общественные 
организации 

  

Общественные движения   

Общественные фонды   

 
Список рекомендованной 

литературы:1,18,20,21,15,22,14,3,46,2,32,26,23,19,24,26-37,67,43,63,36 
 

Методические рекомендации 
Необходимо составить таблицу, в которой рассмотреть общественные 

организации, общественные движения и общественные фонды, действующие в 
Республике Казахстан, указать их цели и задачи. 

 
Задание: подготовиться к защите рефератов по теме. 
 
Форма проведения – устно (1 час) 
 

Задания для СРД – 6 часов 
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• Изучить литературу по теме 
• Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 
• Ответить на вопросы для самоконтроля 
• Выполнить предложенные  к теме задания  

 
Вопросы  и задания для самоконтроля 

• Что понимается под политической системой общества? Входит ли 
государство в политическую систему общества? 

• Каковы место и роль государства в политической системе общества? 
• Каковы сущность и содержание социально-нормативной основы 
политической системы общества? 

• Политические течения. 
 
Задание 1. Аргументируйте роль государства как основного элемента 
политической системы общества. 
Задание 2.  Поясните суть таких политических течений, как консерватизм, 
революционизм, радикализм, центризм, левые и правые политические течения. 
Задание 3. Заполните таблицу 
 

Функции политической системы общества 
1. 
2. 
 
Методические рекомендации. При подготовке к занятию необходимо дать 
подходы к понятию политической системы, назвать структурные элементы 
политической системы, проследить генезис политической системы общества. 
Особое внимание следует уделить различным политическим течениям, 
привести примеры.  
 
 

ТЕМА № 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ФОРМ ГОСУДАРСТВА. 

Лекция – 3 часа 
План: 

1. Форма правления. Теории Ш.Л. Монтескье и Д. Локка 
2. Форма государственного устройства. 
3. Государственный (политический) режим. Проблемы демократизации 
современного общества. 

 
Тезис лекции: 

В настоящее время в научной литературе утвердилось мнение, согласно 
которому форма государства состоит из следующих элементов:  
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1) формы правления, которая характеризует порядок образования и 
организации высших органов государственной власти, их взаимоотношения 
друг с другом и с населением. В зависимости от особенностей формы 
правления государства подразделяются на монархические и республиканские; 
2) формы государственного устройства, которая отражает территориальную 
структуру государства, соотношение между государством в целом и его 
составными территориальными единицами. По форме государственного 
устройства государства делятся на унитарные, федеративные и 
конфедеративные; 
3) политического (государственного) режима, который представляет собой 
систему методов, способов и средств осуществления государственной власти. В 
зависимости от особенностей набора данных приемов государственного 
властвования различают демократический и антидемократический 
политические режимы. 

Следует отметить, что такие явления, как революции, гражданские войны 
напрямую связаны со стремлением людей изменить устройство государства и 
общества, так как от того как устроено государство напрямую зависят их жизнь 
и благосостояние. 

По утверждению ученых, философская категория «форма» имеет три 
основных смысла: 
1) как разновидность чего-либо (например, социализм, как «форма диктатуры 
пролетариата»); 
2) как проявление, выражение чего-либо вовне (внешняя форма); 
3) как способ устройства, внутренней организации чего-либо (внутренняя 
форма).  

От формы государства в значительной степени зависит сама 
политическая жизнь в обществе и устойчивость государственных институтов. 

Форма государственного правления – это элемент формы государства, 
характеризующий организацию верховной государственной власти, порядок 
образования ее органов и их взаимоотношения с населением. 

К верховной государственной власти относят главу государства (монарх 
или президент), законодательный орган, правительство.   

М.Н. Марченко отмечает, что формы правления в значительной мере 
различаются в зависимости от того, осуществляется ли власть одним лицом, 
или же она принадлежит коллективному выборному органу. В первом случае, 
согласно сложившемуся представлению, имеет место монархическая форма 
правления, во втором республиканская. Таким образом, основными формами 
правления, которые существовали в различные исторические времена, 
являются монархия и республика. Форма правления отвечает на вопрос кто, где 
и как осуществляет политическую власть. 

Монархия (от греч. единовластие) – это такая форма правления, при 
которой верховная власть в государстве полностью или частично 
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сосредоточена в руках единоличного главы государства и передается обычно по 
наследству. 

В свою очередь монархии делятся на абсолютные и ограниченные, 
последние бывают дуалистические и конституционные (парламентские). 

Республика (лат. – общее, общественное дело). Верховная власть в 
республике принадлежит избираемым на определенный срок и сменяемым 
государственным органам (парламенту, президенту и др.), зависимым от воли 
избирателей. При этом все органы власти и должностные лица, включая главу 
государства, избираются на определенный срок сем народом, либо назначаются 
избранными государственными органами. При этом существует 
последовательное разделение властей.   

Как отмечают ученые, данная форма правления наблюдалась уже в 4-3-м 
тысячелетиях до н.э. Она вырастала на основе внутренней социально-классовой 
самоорганизации первобытной общины, когда общее собрание и 
осуществляющий оперативное управление совет ралли на себя выполнение 
властных организационных функций, принимая к себе на службу 
военачальников и различных чиновников и не допуская к управлению 
иностранцев и рабов. 

В свою очередь республики бывают парламентскими, президентскими, 
смешанными и так называемыми суперпрезидентскими.   

Форма государственного устройства отражает то, как организована 
территория государства.  Выделяют такие формы государственного устройства, 
как федерация, конфедерация и унитарное государство. 

Понятие «политический режим» обозначает систему приемов, методов, 
форм, способов осуществления властных отношений в социально-политической 
системе, в роли субъектов которой выступают государство, общество и 
отдельные индивиды.   

Как отмечает А.М. Лушников, государственный (политический) режим 
отражает особенности осуществления государственной власти, систему 
методов, приемов и средств, с помощью которых осуществляется эта власть. 

  
Семинар – 3 часа 

План: 
1. Форма правления. Теории Ш.Л. Монтескье и Д. Локка 
2. Форма государственного устройства. 
3. Проблемы демократизации современного общества. 

 
Задание: 

Подготовиться к вопросам на семинар, изучить литературу по теме. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 При подготовке к семинару по первому вопросу необходимо уяснить 

понятие формы государства и ее элементы. 
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В первом вопросе рассмотреть понятие формы правления и ее виды, 
привести примеры. Необходимо акцентировать внимание на различиях форм 
правления. 

Во втором вопросе рассмотреть понятие формы государственного 
устройства и ее разновидности, привести примеры. Необходимо уяснить для 
себя четкие различия между унитарным, федеративным и конфедеративным 
государством. Подумайте, к какой форме государственного устройства 
относится СНГ и таможенный союз? 

В третьем вопросе рассмотреть понятие политического режима и его 
виды, привести примеры. 

Докторанту необходимо обратить внимание, что конкретная форма 
государства предопределяется историческим типом государства. Но кроме 
этого она зависит и от других факторов: 

1) уровня экономического развития общества; 
2) соотношения классовых сил; 
3) национальных и культурных традиций; 
4) международной обстановки и т.д. 
 
Список рекомендованной литературы: 1,31,3,45,2,50,73,35 

 
СРДП – 6 часов 

Задание: Заполните таблицу 
Форма проведения – письменно (3 часа) 
 

Форма государства 
 

Форма правления 
Форма 

государственн
ого 

устройства 

Форма 
государствен
ного режима 

Монархии Республики Фе
дер
аци
я 

Кон
фед
ерац
ия 

Ун
ита
рн
ое 
гос
-во 

Демо
крати
чески
й 

Антид
емокра
тическ
ий 

Абс
ол
ютн
ая 

Дуал
исти
ческ
ая 
(огра
ниче
нная
) 

Конс
титуц
ионн
ая 
(огра
ниче
нная) 

Пар
ламе
нтск
ая 

През
иден
тска
я 

См
еш
анн
ая 

Супер
прези
дентск
ая 
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В процессе составления таблицы использовать следующую литературу, 

законспектировать: 
• Котляровский С.А. Власть и право. Проблемы правового государства. М., 

1915. С.18 
• Кистяковский Ф. лекции по общему государственному праву. М. 1912 С. 

190-192 
• Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 4. С. 251-252. 
• Чиркин В.В. Модели современного федерализма: сравнительный анализ // 
Советское государство и право. 1994.  № 8-9 

• Федерация в зарубежных странах / Отв. ред. Д.А. Ковачев. М., 1993. С.7. 
• Петров В.С. Сущность, содержание и форма государства. Л., 1971. С. 112 
• Киреева С.А. Политический режим как элемент формы государства 

(теоретико-правовое исследование): Саратов, 1997. 
 
Список рекомендованной литературы: 1,31,3,45,2,50,73,35 

 
Методические рекомендации 

В рамках СРДП докторанту необходимо составить таблицу, в которой 
раскрыть каждый элемент формы государства, привести примеры современных 
стран. Форма правления, форма государственного устройства и политический 
режим. 
 
Задание: подготовиться к рассмотрению вопросов по теме 
 
Форма проведения – устно (2 часа) 

Вопросы: 
1. Периодизация конституционной эволюции. 
2. Разновидность политических режимов 

 
Методические рекомендации 

Для подготовки к вопросам СРДП, докторанту необходимо изучить 
литературу по теме. В рамках первого вопроса необходимо отметить шесть 
«волн» конституционной эволюции, раскрыть суть каждой. В рамках второго 
вопроса необходимо рассмотреть особенности демократического 
политического режима и антидемократического (тоталитарного и 
авторитарного). 

 
Список рекомендованной литературы: 1,31,3,45,2,50,73,35 

 
Задание: подготовиться к защите рефератов по теме 
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Форма проведения – устно (1 час) 
Заслушивание рефератов по теме 
 

Задания для СРД – 6 часов 
1. Изучить литературу по теме 
2. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 
3. Ответить на вопросы для самоконтроля 
4. Выполнить предложенные  к теме задания  
 
Вопросы для самоконтроля 

• Дайте характеристику элементов формы государства 
• Отметьте проблемы моменты в классификации формы государства  
• Отметьте современные проблемы в вопросе классификации 
президентской и смешанной республики 

• Раскройте сущность унитарного и федеративного государства. 
• Охарактеризуйте антидемократический политический режим 
• Назовите отличия авторитарного политического режима от тоталитарного 

 
Задание:  Заполните таблицы 
№ 1 
 

Элементы формы государства 
Форма правления Форма 

государственного 
устройства 

Государственный 
(политический) режим 

   
 
№  2 

Формы правления 
Монархия Республика 

 
№3 

Формы государственного режима 
Демократический Антидемократический 

  
 
Методические рекомендации. При подготовке к занятию необходимо уяснить 
общепризнанное в науке понятие формы государства и ее элементы. 
Необходимо рассмотреть формы правления и виды, формы государственного 
устройства и виды, формы государственного режима, привести примеры. 
Особое внимание следует уделить современным проблемам классификации 
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форм правления и форм государственного режима. Привести имеющиеся в 
современной научной литературе точки зрения по данным проблемам.  

 
 

ТЕМА № 4 ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
Лекция – 4 часа 

План: 
1. Правовые семьи и формы (источники) права 
2. Правовой обычай и религиозные источники права 
3. Нормативный правовой акт и судебный прецедент 
4. Теоретические проблемы классификации правовых систем некоторых 
государств. 

 
Тезис лекции 

Правовая система – это совокупность внутренне согласованных 
юридических явлений и средств, с помощью которых устанавливается 
необходимый правовой порядок в государстве. 

Классификация правовых систем: 
 

1. В зависмости от государственной принадлежности (национальные 
правовые системы). Это конкретно-историческая совокупность права, 
юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельного 
государства. С учетом того, что в мире существует около 200 государств, 
можно говорить о существовании такого же количества национальных 
правовых систем. 
2. В сооветствии с принадлежостью к социально-экономическим 
формациям – рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, 
социалистическая. 
3. По степени развития – развитые правовые системы (это как правило, 
правовые системы экономически и политически развитых государств Швеция, 
Австрия, Канада и др.). Характеризуются активной правовой идеологией и 
динамично развивающимися правоотношениями. 
- неразвитые правовые системы имеют противоположные характеристики, 
это Иран, Туркмения и т.д. 
4. В зависимости от принадлежности к семьям правовых систем. Так, в 
соответствии с классификацией французского ученого Р. Давида выделяют 
следующие правовые семьи: 
• Романо-германское право 
• Англо-саксонское право 
• Религиозное право 
• Традиционное право 



35 

 

Правовая семья – это совокупность национальных правовых систем в 
рамках одного типа права, которые объединяет: 
А) общность исторических условий формирования; 
Б) правовая доктрина и идеология; 
В) структура источников права; 
Г) особенности законотворчества (кто и как создает нормы права) и 
правоприменительной деятельности (прежде всего судов); 
Д) ведущие отрасли и правовые институты, понятийный аппарат. 

К романо-германской правовой семье относятся правовые системы 
Италии, Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Швейцарии и 
всей континентальной Европы (кроме Великобритании), современные страны 
СНГ. 

Среди признаков романо-германской правовой семьи можно выделить 
следующие:  

- имеется единая иерархически построенная система источников писаного 
права, доминирующее место в которой занимают нормативные акты 
(законодательство); 

- главная роль в формировании права отводится законодателю, который 
создает общие юридические правила поведения; правоприменитель же (судья, 
административные органы и т.п.) призван лишь точно реализовать эти общие 
нормы в конкретных правоприменительных актах. 
 - имеются писаные конституции, обладающие высшей юридической 
силой. 
 - Высокий уровень нормативных обобщений достигается при помощи 
кодифицированных нормативных актов. 
 - Весомое положение занимают подзаконные нормативные акты 
(регламенты, инструкции, циркуляры и др.). 
 - Система права делится на публичное и частное, а также на отрасли; 
 - Правовой обычай и юридический прецедент выступают в качестве 
вспомогательных, дополнительных источников. 
  - На первом месте находятся не обязанности, а права человека и 
гражданина. 
 - Особое значение имеет юридическая доктрина, разрабатывающая в 
университетах основные принципы (теорию) построения данной правовой 
семьи. 
 Романо-германская правовая семья наиболее полно отвечает требованиям 
современной цивилизации, так как благодаря централизованному 
правотворчеству государственных органов складывается единая согласованная, 
формализованная юридическая система. Она позволяет наиболее полно 
использовать достижения современной науки, создавать скоординированные 
комплексы юридических средств высокого уровня нормативного обобщения, 
эффективно регулировать динамично изменяющиеся отношения. 
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Англо-саксонское (общее или прецедентное право) сложилось в 
Англии  в 10 – 13 веке и распространено в бывших британских колониях, 
прежде всего в США, Австралии и Новой Зеландии, Канаде, частично в Индии. 
Выделяется смешанное с романо-германским право Шотландии, провинции 
Квебек (Канада), штата Луизиана (США), ЮАР, Камеруна, Филиппин, Шри-
Ланки, Маврикия и др. Основой формирования данной системы стала 
деятельность английских королевских судов (общее право) и суда канцлера 
(право справедливости). 

Для этой системы характерна развитая правовая идеология и научная 
доктрина. При этом основой создания норм права является не научная 
абстракция, а практическая деятельность юристов и администраторов, прежде 
всего судей (судейское право), при рассмотрении конкретных юридических 
дел.  

Основным источником права  является судебная практика, принимающая 
формы судебного прецедента. Отсюда понятие прецедентного права – 
систематизированной совокупности решения судов равной или вышестоящей 
инстанции, которые обязательны для других равных или нижестоящих судов 
при разрешении аналогичных дел (сборники прецедентов). Определенное 
значение имеют законы и подзаконные акты (статутное право), но оно 
относительно не велико. Так, в США во всех 50 штатах есть уголовные кодексы 
и в половине из них – гражданские процессуальные кодексы, но они остаются 
вспомогательными в отношении прецедентов. 

Особенности данной правовой семьи: 
1. основным источником права выступает судебный прецедент (правила 
поведения, сформулированные судьями в их решениях по конкретному делу и 
распространяющиеся на аналогичные дела); 
2. юридические прецеденты носят индивидуальный (казуистический) 
характер; 
3. ведущая роль в формировании права (в правотворчестве) отводится 
судам, которые в этой связи занимают особое положение в системе 
государственных органов; 
4. на первом месте находятся не обязанности, а права человека и 
гражданина, защищаемые, прежде всего судом; 
5. главенствующее значение имеет процессуальное (процедурное, 
доказательственное) право, которое во многом определяет право материальное; 
6. отсутствуют кодифицированные отрасли права; 
7. отсутствует классическое деление права на частное и публичное; 
8. статутное право (законодательство) и юридические обычаи 
выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников права; 
9. юридическая доктрина, как правило, носит сугубо прагматический, 
прикладной характер. 

В качестве образца здесь используется не собственно решение суда как 
юридический документ, а суть (принцип, идея) правовой позиции судебного 
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органа по рассмотрению определенной категории дел.  При этом довольно 
часто практическое использование прецедента начинается лишь тогда, когда 
накапливается совокупность аналогичных решений, позволяющая (на основе 
сравнительного анализа) точнее определить складывающиеся общие правила и 
принципы.     

К семье религиозного права относятся правовые системы таких 
мусульманских стран, как Иран, Пакистан, Судан и др., а также индусское 
право общин Индии, Сингапура, Бирмы, Малайзии и др.  

Особенности: 
1. Главный творец права – Бог, а не общество, государство, поэтому 
юридические предписания даны раз и навсегда, в них нужно верить и, 
соответственно, строго соблюдать; 
2. источниками права являются религиозно-нравственные нормы и 
ценности, содержащиеся, в частности в Коране, Сунне, Иджме и 
распространяющиеся на мусульман, либо в Шастрах, Ведах, Законах Ману и 
т.д. и действующие в отношении индусов; 
3. весьма тесное переплетение юридических положений с религиозными, 
философскими и моральными постулатами, а также с местными обычаями 
образуют в своей совокупности единые правила поведения; 
4. отсутствует деление права на частное и публичное; 
5. нормативные правовые акты (законодательство) имеют вторичное 
значение; 
6. судебная практика в собственном смысле слова не является источником 
права; 
7. право во многом основано на идее обязанностей, а не прав человека (как 
это имеет место в романо-германской и англосаксонской правовых семьях).   
Мусульманское право имеет 4 основных источника: 
А) Коран – священная книга ислама; 
Б) сунна – придания о жизни Мухаммеда, его поступках; 
В) иджма – толкование ислама авторитетным духовенством; 
Г) кийас – применение норм права по аналогии (наподобие прецедента). 

К семье традиционного права относятся правовые системы Мадагаскара, 
ряда стран Африки и Дальнего Востока. 
Особенности:  
1. доминирующее место в системе источников права занимают обычаи и 
традиции, имеющие, как правило, неписанный характер и передаваемые из 
поколения в поколение; 
2. обычаи и традиции регулируют отношения в первую очередь групп или 
сообществ, а не отдельных индивидов. 
3. нормативные акты (писаные законы) имеют вторичное значение, хотя 
принимается в последнее время все больше и больше;  
4. судебная практика (прецедент) не выступает в качестве основного 
источника права; 
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5. многие ее обычаи и традиции архаичны. 
 
 

Семинар – 4 часа 
План: 

1. Классификация правовых семей. 
2. Особенности романо-германской правовой семьи. 
3. Особенности англосаксонской правовой семьи. 
4.Особенности семей мусульманского и традиционного права 

 
Задание 

Подготовиться к вопросам, выносимым на семинарское занятие 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
При  подготовке к первому вопросу докторанту необходимо рассмотреть 

понятие правовой системы, дать ее отличие от системы права, затем перейти к  
понятию правовой семьи и классификации правовых семей. 

 В последующих вопросах выделять особенности каждой разновидности 
правовых семей: источники права, понятие правовой нормы, структуры права. 
Назвать  какие страны входят в данные правовые  семьи. 

При  подготовке к третьему вопросу докторанту необходимо изучить 
правовую систему стран англосаксонской группы (США, Великобритания, 
Канада, Австралия, Новая Зеландия) и оценить роль судебной практики в этих 
странах. 

По четвертому вопросу необходимо рассмотреть страны, в которых ислам 
является государственной религией, а религиозные нормы ислама являются 
основным источником права. Целесообразно обратиться к сравнению нормы 
права и нормы религии. 

 
Список рекомендованной литературы: 1,25-36,35,31 

 
 

СРДП – 6 часа 
Задание: Заполните таблицу 
Форма проведения – письменно (2 часа) 
 

Виды классификаций современных правовых систем 
Трихотомная Стилевая Многофакторная 

   
 
В процессе составления таблицы использовать следующую литературу, 

законспектировать: 
• Bogdan M. Comparative Law. Kluwer, 1994. P 82/ 
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• Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. 
Саратов, 1994. С. 166-170. 

• Давид Р. Основные правовые системы современности (сравнительное 
право). С. 37-40. 252-255. 

• Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Справочник. М., 1993. 
С. 28-35. 

• Фридмэн Л. Введение в американское право. М., 1992. С. 36-37. 
• Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. С. 206-225. 
• Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. М., 1981. С.19-20. 
• Христоматия по исламу / Сост. и отв. ред. С.М. Прозоров. М., 1994. С.9. 
• Эминеску И.К. К вопросу о сравнимости различных правовых систем // 
Сравнительное правоведение / Отв. ред. В.А. Туманов. М., 1978. С. 172-
179.  
 
Список рекомендованной литературы: 1,25-36,35,31 

 
Методические рекомендации 

Докторанту необходимо составить таблицу, изучив предварительно 
классификацию правовых систем. Отметить особенности Трихотомной, 
стилевой и многофакторной классификации. 
 
Задание: Заполните таблицу 
Форма проведения – письменно (2 часа) 
 
Англосаксонская Романо-

германская 
Религиозная Традиционная 

ОСОБЕННОСТИ 
1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

 
Методические рекомендации 

При подготовке к занятию необходимо изучить правовую систему стран 
англосаксонской группы и оценить роль судебной практики в этих странах, 
особенности правотворческой деятельности. Выделить особенности романо-
германской правовой семьи. Кроме того, необходимо рассмотреть источники 
религиозного права, выделить особенности данной правовой семьи. 
Необходимо изучить имеющиеся в современной научной литературе различные 
мнения по поводу проблем классификации правовых систем некоторых 
государств, привести конкретные примеры.  

 
Список рекомендованной литературы: 1,25-36,35,31 
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Задание: Подготовиться к вопросам по теме 
Форма проведения – устно (2 часа) 
 
Вопросы: 

1. Экономический фактор в процессе интеграции права 
2. Проблемы классификации правовых систем некоторых государств 

 
Список рекомендованной литературы: 1,25-36,35,31 

 
Методические рекомендации 

В рамках первого вопроса необходимо раскрыть понятия «Комунитарное 
право» и «Наднациональное право», отметить особенности и проблемы 
функционирования конфедераций, привести примеры.  

В рамках второго вопроса необходимо рассмотреть проблемы 
классификации таких государств, как Индия, Китай, страны Скандинавии.  
 

СРД – 6 часов 
Задание:  
 
• Изучить литературу по теме 
• Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 
• Ответить на вопросы для самоконтроля 
• Выполнить предложенные  к теме задания  
 
Вопросы для самоконтроля: 
 
• Дайте понятие основных правовых систем (семей) современного мира 
• Какие научные подходы по разработке типологии правовых систем 
мира вам известны? 
• Охарактеризуйте романо-германскую и англосаксонскую правовые 
семьи. 
• Приведите основные характеристики религиозных правовых систем. 
• Кратко охарактеризуйте обычное право и объясните причины его 
господства в ряде стран Центральной и Южной Африки, а также на 
Мадагаскаре. 
• Каковы тенденции дальнейшего развития правовых систем мира на 
новой стадии развития человечества – стадии глобализации? 
• Что такое принцип конвергенции? 
• Какие существуют формы (источники) права? 
• Проблемы классификации правовых систем некоторых государств. 
• Современные взгляды на проблему. 
• Каково значение знаний о правовых системах мира для 
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совершенствования правовой системы и государственности Республики 
Казахстан. 

 
 
ТЕМА № 5. ПРАВОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ТЕХНИКА 
Лекция – 2 часа 

План: 
1. Правотворчество, его виды и принципы 
2. Систематизация нормативных правовых актов 
3. Законотворчество в Республике Казахстан. Юридическая техника 

 
Тезис лекции: 

Правотворчество является одним из важнейших направлений 
государственной деятельности. В юридической науке правотворчество 
понимается в двух аспектах.  

В узком смысле под правотворчеством понимается непосредственно сам 
процесс создания правовых норм компетентными органами. 

В широком смысле правотворчество – это процесс, который начинается с 
момента правотворческого замысла и до практической реализации правовой 
нормы (подготовка, принятие, опубликование и т.д.).  

Правотворчество – это деятельность государственных органов по 
принятию, изменению и отмене юридических норм. 
Таким образом, правотворчество выполняет следующие функции: 
- обновление нормативного материала; 
- восполнение пробелов в праве; 
- упорядочение, систематизация нормативных правовых актов. 
Виды правотворчества (в зависимости от субъектов): 
1. Непосредственное правотворчество народа в процессе проведения 
референдума – всенародное голосование по наиболее важным вопросам 
государственно и общественной жизни; 
2. непосредственная правоустановительная деятельность полномочных 
государственных органов (Мажилис, правительства РК); 
3. санкционирование государственными органами норм, которые 
сложились независимо от них в виде обычая или выработаны 
негосударственными организациями; 
4. правотворчество отдельных должностных лиц (например, Президента, 
министра); 
5. правотворчество органов местного самоуправления; 
6. локальное правотворчество (например, в предприятиях, учреждениях, 
профсоюзов). 
В зависимости от значимости правотворчество делится на: 
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А)  законотворчество (правотворчество высших представительных органов 
–парламентов, в процессе которого в процессе которого издаются нормативные 
акты высшей юридической силы – законы, принимаемые в соответствии с 
усложненной процедурой); 
Б)  делегированное правотворчество (нормотворческая деятельность органов 
исполнительной власти, прежде всего правительства, осуществляемая по 
поручению парламента, по принятию для оперативного решения определенных 
проблем нормативных актов, входящих в компетенцию представительного 
органа); 
В)  подзаконное правотворчество (здесь нормы права принимаются и 
вводятся в действие структурами, не относящимися к высшим 
представительным органам – президентом, правительством, министерствами, 
ведомствами, государственными комитетами, местными органами 
государственного управления, Акимами и т.д.). 
Законодательный процесс – это установленная процедура оформления, 

воплощения в закон соответствующих социальных, политических, 
экономических и иных интересов. Именно принятие законов является главной 
составной частью правотворческого процесса. (Парламент – высший 
законодательный орган). 
Законодательный процесс включает в себя четыре основные стадии: 

1. Законодательная инициатива – право компетентных органов, 
общественных организаций и лиц возбуждать перед Парламентом вопрос об 
издании, изменении или отмене закона либо иного акта, поступление которого 
влечет за собой обязательное рассмотрение его Парламентом. Это право 
выражается в форме предложений или готового законопроекта, которые 
высший законодательный орган обязан принять у своему производству. 

 Согласно статьи 61 Конституции Республики Казахстан право 
законодательной инициативы принадлежит депутатам Парламента Республики 
Казахстан, Правительству Республики Казахстан и реализуется исключительно 
в Мажилисе. 
1. Подготовка законопроекта. Стадия, на которой законопроект начинают 
сравнивать с действующими законами, чтобы не было противоречий. 
Определяется структура будущего Закона, количество статей и т.д. 
2. Обсуждение законопроекта. Голосование, кто за, кто против. Данная 
стадия необходима для того, чтобы довести документ до нужного качества: 
устранить противоречия, пробелы, неточности и прочие дефекты. 
Обсуждение законопроекта происходит вначале в Мажилисе. Законопроект, 
рассмотренный и одобренный большинством голосов от общего числа 
депутатов Мажилиса, передается в Сенат, где рассматривается не более 
шестидесяти дней.  
3. Принятие закона. Производится путем единоличного решения 
Президента или путем голосования. Принятый большинством голосов от 



43 

 

общего числа депутатов Сената проект становится Законом и в течении 10 дней 
представляется Президенту на подпись. 
6.  Подписание закона. Законы Республики Казахстан вступают в силу 
после их подписания Президентом Республики Казахстан. Президент РК 
подписывает Закон в течении пятнадцати дней, обнародует либо возвращает 
Закон или отдельные его статьи для повторного обсуждения и голосования. 
В статье 55 Конституции РК закреплено: «если Парламент большинством в две 
трети голосов от общего числа депутатов каждой из Палат подтвердил ранее 
принятое решение, Президент в течении 7 дней подписывает Закон. Если 
возражения Президента не преодолены, Закон считается не принятым или 
принятым в редакции, предложенной Президентом». 
7. Опубликование (промульгация). Все законы подлежать официальному 
опубликованию в течении 7 дней после их подписания Президентом 
Республики Казахстан. 
          Законы вступают в силу по истечении 10 дней после их 
официального опубликования, если самими законами не установлен другой 
порядок вступления их в силу. 
    Все законы публикуются в официальных изданиях, которыми 
являются Ведомости Парламента Республики Казахстан и Собрание актов 
Президента Республики Казахстан  Правительства Республики Казахстан. 
   Официальное опубликование нормативных правовых актов 
осуществляется также периодическими печатными изданиями – «Юридической 
газетой» и газетой «Заң». 

Систематизация – это юридическая деятельность по приведению 
уже принятых нормативных правовых актов, форма упорядочения по 
определенным критериям законодательства. Она необходима для 
обеспечения доступности законодательства, удобство пользования им, 
устранения устаревших и неэффективных норм права, разрешения 
юридических конфликтов, ликвидации пробелов. 

Виды систематизации: 
• Учет нормативных правовых актов. Внесение нового закона в реестр, 
банк данных. Однако большинство ученых не считают это видом 
систематизации, а считают это естественным, самим собой разумеющимся 
процессом (учет относят к вспомогательной форме). 
• Инкорпорация представляет собой внешнюю обработку или 
объединение в сборники и собрания действующих нормативных актов в 
определенном порядке без изменения их содержания по существу. При этом 
юридический статус инкорпорированных актов не изменяется. (Сборники 
законов, объединенные в хронологическом или систематическом сборнике).  
При инкорпорации правовой акт изменяется не по содержанию, а внешне: в 
первоначальный текст вносятся официальные изменения; исключаются статьи 
и пункты, потерявшие сиу, имевшие временное значение, а также содержащие 
явные противоречия. 
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Существует официальная (проводится путем издания сборников н.п.а.) и 
неофициальная (внешняя обработка, которая проводится организациями и 
отдельными гражданами по своей инициативе, на них нельзя ссылаться, 
например сборник «Жеты Жаргы») инкорпорация.  
• Консолидация – объединение нормативных актов без изменения их 
содержания в единый акт, где каждый из актов теряет свое самостоятельное 
юридическое значение. Здесь нормативные акты объединятся по признаку их 
относительности к одному виду деятельности (охрана природы, образование, 
охрана правопорядка и др.). В настоящее время в Казахстане нет примеров 
консолидации. 
• Кодификация – наиболее сложная и совершенная форма 
систематизации, представляющая собой деятельность, направленную на 
коренную (как внешнюю, так и внутреннюю) переработку действующего 
законодательств путем принятия нового кодификационного акта. Т.е. создание 
нового н.п.а. путем координальной переработки ранее действующих н.п.а. (все 
старые законы собирают, берут лучшие, остальные отменяют, либо принимают 
новые, а старые отменяют вообще). 
Отраслевая кодификация представляет собой объединение нормативного 
материала какой-то определенной отрасли или подотрасли законодательства 
(Гражданский кодекс РК, Уголовный кодекс РК и р.). 
Специальная кодификация объединяет нормы определенного правового 
института либо нескольких правовых институтов (Водный кодекс РК, Лесной 
кодекс РК).  
 

Семинар – 2 часа 
План: 

1. Понятие правотворчества, его виды и принципы. 
2. Законодательный процесс в Республике Казахстан. 
 

Задание 
 Подготовить вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

При изучении первого вопроса более правильным будет придерживаться 
определения Правотворчество как процесса познания и оценка правовых 
потребностей общества и государства, формирования и принятия правовых 
актов уполномоченными субъектами в рамках соответствующих процедур. 
Причем необходимо обратить внимание на определение круга субъектов 
правотворчества, которые вправе принять тот или иной акт. Их правомочность 
обусловлена конституционным статусов. 

Рассматривая виды (законотворчество, локальное нормотворчество, 
местного самоуправления  (как известно, признается муниципальное право), 
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прямое, непосредственное правотворчество, договорное нормотворчество) 
правотворчества необходимо будет исходить из критериев их выделения: 

а/ субъект правотворчества;  
б/ регламенты правотворчества ; 
в/ ориентированность на строго определенные виды правовых актов. 
Логичным будет комплексно рассмотреть с вышестоящими вопросами и 

принципы правотворчества: 
а/ научности;  б/ законности;  в/ демократизма;  г/ системности. 
Изучение второго вопроса должно опираться на Конституцию РК, 

Конституционный Закон РК “О Парламенте и статусе его депутатов” от 
16.10.95, с изменениями и дополнениями и Закон РК “О нормативных правовых 
актах” от 24.03.98 г. с изм. И доп. от  23.10.01 и 6.03.02 гг, где закреплены 
процедура и особенности принятия нормативных правовых актов. 

 
Список рекомендованной литературы: 1,26-37,36 
 

СРДП – 6 часа 
Задание: Заполните таблицу 
Форма проведения – письменно (2 часа) 
 

Стадии законотворческого процесса 
Стадия Суть стадии 

1. Законодательная инициатива  
2. Обсуждение законопроекта  
3. Принятие закона  
4. Подписание закона  
5. Промульгация  

 
В процессе составления таблицы использовать следующую литературу, 

законспектировать: 
• Ковачев Д.А. Механизм правотворчества в социалистическом 
государстве. М., 1997. 

• Коток В.Ф. Референдум в системе социалистической демократии. М., 
1964 

• Теория юридического процесса / Под ред. В.М. Горшенева. Харьков, 
1985. 

 
Список рекомендованной литературы: 1,26-37,36 

 
Методические рекомендации 

Докторанту необходимо составить таблицу, в рамках которой 
рассмотреть каждую стадию законодательного процесса в Республике 
Казахстан. На следующем СРДП обсудить каждую стадию с преподавателем. 
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Задание: Подготовиться к вопросам по теме 
Форма проведения – устно (2 часа) 
 
Вопросы: 

1. Юридическая техника 
2. Пробелы в праве 

 
Методические рекомендации 

Докторанту необходимо отметить особенности юридической техники, 
привести примеры, используя нормативные правовые акты. В рамках второго 
вопроса необходимо привести примеры пробелов в праве, отметить способы их 
устранения. 

 
Список рекомендованной литературы: 1,26-37,36 

 
Задание: Подготовиться к защите рефератов по теме и пробному тестированию 
по дисциплине. 
Форма проведения – устно (2 часа) 
 

СРД – 6 часов 
Задание: 
 

• Изучить литературу по теме 
• Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 
• Ответить на вопросы для самоконтроля 
• Выполнить предложенные  к теме задания  

 
Вопросы для самоконтроля: 
 

• Охарактеризуйте правотворческий процесс. 
• Что считается ключевым в правотворческом процессе? 
• Назовите элементы правотворческого процесса. 
• Охарактеризуйте факторы, воздействующие на правотворческий процесс. 
• Какие существуют стадии законотворческого процесса? Есть ли различия 
между правотворчеством и законотворчество? 

• Назовите и дайте характеристику видов правотворческого процесса. 
• Согласны ли вы с утверждением, что референдум – вид правотворческого 
процесса? Обоснуйте свое мнение. 

• Что такое юридическая техника? Каково ее значение в разработке 
качественного закона? 

 
Задание: Заполните таблицу 
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Действия участников правотворческого процесса на разных его стадиях 
1. 
2. 
 
Методические рекомендации. При подготовке к занятию необходимо изучить 
понятие правотворческого процесса, его основные элементы, выявить 
ключевые моменты. Отметить факторы, воздействующие на правотворческий 
процесс, изучить каждую стадию правотворческого процесса. Обосновать в чем 
заключается разница между правотворчеством и законотворчеством. Дать 
понятие юридической техники, отметить ее значение в разработке 
качественных законов. Привести в пример зарубежный опыт, отметить 
современные взгляды на имеющиеся проблемы в правотворческой 
деятельности, в том числе и в Республике Казахстан. 
 
 

3.10. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
 

Тема  1. Многогранность подходов к вопросу о происхождении 
государства 

Докторанту необходимо изучить содержание основных теорий 
происхождения государства, показать обусловленность теорий с уровнем 
развития общества и выразить свое отношение к ним. Особое внимание следует 
уделить социально-экономической теории происхождения государства как 
наиболее обоснованной и достоверной. Необходимо усвоить основные 
признаки государства, отличающие его от организации общественной власти 
первобытного строя. Раскрыть содержание каждого признака государства 

При рассмотрении сущности государства необходимо учитывать два его 
аспекта - формальную и содержательную стороны понятия государства. 
Рассмотреть общесоциальный и классовый подходы к сущности государства. 

Наряду с основными подходами можно выделить религиозный, 
национальный, расовый и иные подходы к сущности государства, в рамках 
которых соответственно религиозные, национальные, расовые интересы будут 
доминировать в политике конкретного государства. 

Иначе говоря, сущность государства многоаспектна. Она не сводится 
только к классовым и общесоциальным началам. Поэтому в сущности 
государства в зависимости от исторических условий на первый план может 
выходить любое из вышеназванных начал. 

 
Тема 2. Генезис политической системы общества 

Докторанту  необходимо в первую очередь уяснить понятие правового 
государства, назвать его признаки, например,  признание, соблюдение, 
обеспечение и защита прав и  свобод человека;  законность во всех сферах 
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жизни,  верховенство и прямое действие конституции, разделение властей и т.д.  
Раскрыть содержание признаков правового государства. 

Выделить, что одним из признаков правового государства является 
наличие развитого гражданского общества. Дать понятие гражданского 
общества, назвать и раскрыть содержание его признаков: свободы, открытости, 
плюрализма, правового характера, самоуправляемости и саморазвития. Далее 
рассмотреть  системы (экономическую, политическую, социальную, 
информационную, духовно-культурную) и структурные элементы 
гражданского общества. 

Рассмотреть - как развивается гражданское общество в Республике 
Казахстан, какова  роль  государства в его развитии, использовать 
законодательство Республики Казахстан, послания Президента.  

Назначение государства состоит в организации социального управления, 
само государство - специфическая форма управления обществом. 
Политическая система общества представляет собой совокупность 
государственных органов, разнообразных, общественных объединений и 
граждан, участвующих в политическом управлении делами общества. В 
учебных пособиях по теории государства и права даются самые разные 
определения политической системы общества. Докторанту необходимо изучить 
подходы к понятию политической системы, назвать структурные элементы 
политической системы. Использовать, например,  учебники: Лазарев В.В., 
Липень С.В. Теория государства и права. – М., 2000, гл. 6;  Венгеров А.Б. 
Теория государства и права. – М., 1998,  гл. 7., Джиембаев Р.К. 2012 г. 

Дале акцентировать внимание на ведущей роли государства в 
политической системе и отметить его признаки, например,  государство 
представляет собой организацию всех граждан, является единственной 
полновластной организацией для всего общества, является крупнейшим 
собственником и т.д. 

Отметить какую роль в политической системе  общества играет право, 
например, право, аккумулирует волю общества, легализует элементы 
политической системы в правовых актах и т.д. 

 
Тема 3. Методологические проблемы изучения формы государства 
Изучая  данную тему  докторанту необходимо усвоить, что под формой 

государства понимается способ организации и осуществления государственной 
власти.  

 Понятие формы государства включает в себя три элемента: форму 
правления, форму государственного устройства и политический 
(государственный) режим. 

 Конституция Республики Казахстан определяет форму государства и 
закрепляет каждый из его элементов. По форме правления - организации 
высшей (верховной) власти в государстве Казахстан - Республика.  
Конституция (ст.3) закрепляет народ единственным источником 
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государственной власти, которую он осуществляет непосредственно через 
республиканский референдум и свободные выборы, и делегирует ее 
осуществление государственным органам. 

 Республика - это такая форма правления, при которой верховная власть 
принадлежит выборным на определенный срок органам государства. В свою 
очередь, республика имеет три разновидности: парламентскую, президентскую 
и смешанную. В ст.2 Конституции Республики Казахстан закреплена 
президентская форма правления. 

Президентская республика представляет определенное соотношение 
полномочий Президента - главы государства, парламента - законодательного 
органа и правительства - органа исполнительной власти, при котором в руках 
Президента соединяются полномочия главы государства и главы правительства 
(США, Аргентина, Мексика, Бразилия). В республике этого вида 
государственное управление строится по принципу жесткого разделения 
властей. Президент управляет, парламент (Конгресс, национальное собрание, 
сейм) принимает законы. Высшие органы государства не только структурно 
обособлены, но и обладают значительной самостоятельностью. Как правило, в 
президентской республике Президент избирается независимо от парламента, 
либо прямым голосованием граждан, либо особой коллегией выборщиков, 
избираемых населением. Такой порядок выборов позволяет Президенту и 
правительству действовать без оглядки на парламент. Президент формирует 
правительство с согласия парламента. Правительство ответственно перед 
Президентом.  

Разновидностью президентской республики является такое устройство 
формы правления, когда Президент является главой государства, но не 
совмещает этот статус со статусом главы правительства. Такой правовой статус 
закреплен за Президентом по Конституции Республики Казахстан. Тогда, кроме 
распределения полномочий, закрепленных Конституцией, Президент образует 
систему органов вокруг себя, которые содействуют ему в выполнении его 
полномочий как главы государства. Таким образом, президентская республика 
создает благоприятные условия для сосредоточения в руках Президента 
множества полномочий, так как это необходимо и эффективно в период 
проведения реформ в странах, имеющих обширную территорию, и в 
многонациональных государствах. 

Второй элемент формы государства - форма государственного устройство 
представляет собой политико-административное деление государственной 
территории, способ организации взаимоотношений государства с его 
составными частями. Различают три разновидности формы государственного 
устройства: федерацию, конфедерацию и унитарное государство. Унитарное 
государство представляет собой единое, цельное государство, части которого 
не образуют самостоятельных государств. Республика Казахстан - унитарное 
государство (ст.2 Конституции) - ему присущи следующие признаки: единая, 
неделимая на составные части территория. Целостность, неприкосновенность и 
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неотчуждаемость которой обеспечиваются государством (п.2 ст.2 
Конституции); единая система высших органов представительной, 
исполнительной и судебной власти, одна конституция, одна система 
законодательства, единое гражданство. Административно-территориальное 
устройство Республики определяется законом. Составными частями 
государства на местах являются области (губернии, графства и т.д.) при этом 
местные органы не обладают признаками суверенитета. 

Политический (государственный) режим - третий элемент формы 
государства - есть совокупность приемов, методов осуществления 
государственной власти. Он может быть демократическим и 
недемократическим. Конституция РК утверждает наше государство 
демократическим - это проявляется через следующие признаки: 

- осуществление власти народом через разнообразные формы 
(республиканский референдум и свободные выборы), а также путем 
делегирования осуществления своей власти государственным органам (п.2 ст.3 
Конституции). Право выступать от имени народа и государства принадлежит 
Президенту, а также Парламенту в пределах его конституционных полномочий. 
Правительство и иные государственные органы выступают от имени 
государства в пределах делегированных им полномочий. Никто не может 
присваивать власть. Присвоение власти преследуется по закону (п.3 ст.3 
Конституции); 

- осуществление государственной власти на основании принципа 
разделения власти на законодательную, исполнительную, судебную и 
взаимодействии их с использованием системы сдержек и противовесов (п.4 ст.3 
Конституции); 

- признание в стране идеологического и политического многообразия, не 
допускается слияние общественных и государственных институтов и создание 
в государственных органах организаций политических партий (п.1 ст.5 
Конституции); 

- признание и гарантированность прав и свобод человека. 
 

Тема 4.  
Правовые системы современности 

Докторанту необходимо рассмотреть понятие правовой системы, дать ее 
отличие от системы права, затем перейти к  понятию правовой семьи и 
классификации правовых семей. 

 В последующих вопросах выделить особенности каждой разновидности 
правовых семей: источники права, понятие правовой нормы, структуры права. 
Назвать  какие страны входят в данные правовые  семьи. 

Кроме того, докторанту необходимо учесть, что в теории права 
сложились две точки зрения в отношении понятия «Форма права». 

Первая точка зрения считает правильным рассматривать “Формы права” 
(См. Щебанов А.Ф. Форма советского права. - М., 1968), вторая предпочитает 
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понятие “Источники права” (См. Зивс Л.С. Источники права. - М., 1981) будет  
правильно, если вы изучаемое понятие следует рассматривать в специальном 
юридическом смысле. 

Традиционно различают четыре вида форм (источника) права: 
- Правовой обычай; 
- Судебный (административный) прецедент; 
- Нормативно-правовой акт; 
- Нормативный договор. 
Необходимо охарактеризовать каждый вид источника права  
При общей характеристике понятия и видов нормативно-правовой акта 

необходимо использовать Закон Республики Казахстан “О нормативно-
правовых актах” от 24.03.98 г.  Необходимо раскрыть тезис о том, что 
нормативно-правовой акт - основной источник права. Определить особенности 
таких нормативно-правовых актов как Кодекс, Положение и т.д.  

Вопрос о действии НПА во времени, в пространстве и по кругу лиц 
следует рассматривать с поиска ответов на вопросы: когда и с какого времени 
начинает действовать Закон? В отношении каких лиц действуют нормативно-
правовые  акты РК. При изучении  данного вопроса необходимо обратить 
внимание на механизм обратной силы закона; на порядок исчисления времени в  
нормативно-правовых актах и на момент выступления в юридическую силу 
нормативно-правовых актов. 

 
Тема 5. Правотворческий процесс и юридическая техника   

Докторанту необходимо уяснить определение «правотворчество»  как 
процесс познания и оценки правовых потребностей общества и государства, 
формирования и принятия правовых актов уполномоченными субъектами в 
рамках соответствующих процедур. Причем необходимо обратить внимание на 
определение круга субъектов правотворчества, которые вправе принять тот или 
иной акт. Их правомочность обусловлена конституционным статусом. 

Рассматривая виды (законотворчество, локальное нормотворчество, 
местного самоуправления  (как известно, признается муниципальное право), 
прямое, непосредственное правотворчество, договорное нормотворчество) 
правотворчества необходимо будет исходить из критериев их выделения: 

а/ субъект правотворчества 
б/ регламенты правотворчества  
в/ ориентированность на строго определенные виды правовых актов. 
Логичным будет комплексно рассмотреть с вышестоящими вопросами и 

принципы правотворчества: 
а/ научности;  б/ законности;  в/ демократизма;  г/ системности. 
Изучение вопроса «Законодательный процесс в Республике Казахстан» 

должно опираться на законодательство РК.   В Конституции, Конституционном 
Законе Республики Казахстан “О Парламенте и статусе его депутатов” от 
16.10.95, с изменениями и дополнениями и Законе РК “О нормативных 
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правовых актах” от 24.03.98 г. с изм. и доп. от  23.10.01 и 6.03.02 гг. закреплены 
процедура и особенности принятия нормативных правовых актов. 

Изучить понятие «систематизация НПА», рассмотреть четыре 
самостоятельных формы правовой деятельности, их особенности: 

1. учет нормативных актов 
2. инкорпорация законодательства 
3. консолидация законодательства 
4. кодификация законодательства. 
 
 

3.11. Тестовые задания для самоконтроля 
 

1. Какое из определений правильно 
отражает предмет теории 
государства и права?         
А) предметом теории государства и права 
является исследование конкретной 
отрасли права и законодательства. 
B) предметом теории государства и права 
является изучение возникновени и 
развития конкретно-правовых систем во 
всем их историческом своеобрази, 
включая случайные процессы и явления; 
C) предмет теории госудаства и права 
составляют общие закономерности 
возникновения, развития и 
функционирования государства и права 
как самостоятельных социальных 
институтов, сущность, типы, формы, 
функции и механизм действия права и 
государства, основные понятия, обие для 
всей правовой науки; 
D) предметом теории государства и права 
является исследоване конкретных 
институтов права; 
E) предметом теории государства и права 
является изучение возникновения и 
азвития конкретных отраслей, институтов 
права и законодательства. 
 
2. Из каких элементов слагается 
предмет теории государства и права?                 
A) средства и приемы практической 
работы юридичских органов по 
правотворчеству и применению права, а 
также практические рекомендации по 
совершенствованию и развитию 
государства и права; 

B) основные закономености 
возникновения, развития и 
функционирования государства и права. 
Система категорий и понятий, принципы, 
типы, формы и структура государства и 
права. Средства и приемы практической 
работы юридических органов по 
правотворчеству и применению права; 
C) прогнозы и практические 
рекомендации по совершенствованию и 
развитию государсва и права 
D) система категорий и понятий, 
принципы, типы, формы и структура 
государства и права; 
E) Основные закономерности 
возникновеня, развития и 
функционирования государства и права. 
Система категорий и понятий, принципы, 
типы, формы и структура государства и 
права. Средства и приемы практической 
работы юридических органов по 
правотворчству и применению права, а 
также практические рекомендации по 
совершенствованию  развитию 
государства и права. 
 
3. Как соотносятся предмет и метод 
теории государства и права?     
A) предмет и метод существуют 
независимо друг от друга; 
B) методы определяет исследователь 
независимо от предмета исследования; 
C) предмет определяет методы его 
исследования; 
D) предмет зависит от меода 
исследования; 
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E) методы исследования одинаковы для 
всех предметов. 
 
4. Почему социальные нормы 
первобытного общества называют 
мононормами?                     
A) была только одна социальная норма; 
B) все нормы того периода совпадали по 
содержанию; 
C) в тот период времени не было норм 
права; 
D) в тот период времени не было норм 
морали; 
E) в тот период времени не было 
религиозных норм. 
 
5. Одна из основных форм 
возникновения государств на 
Европейском континенте?             
A) Вавилонская и Английская; 
B) Персидская и Египетская; 
C) Российская и Латинская; 
D) Казахстанская и Французская; 
E) Афинская и Римская. 
 
6. Какова главная идея 
" психологической" теории 
происхождения государства и права?    
A) государство возникает по причине 
особенностей человеческой психологии 
подчиняться, быть зависимым от 
сильного; 
B) государство возникает из семьи, путем 
ее разрастания; 
C) государство возникает в результате 
завоевания одних племен другими и 
установления господства одних племен 
над другими; 
D) государство возникает в результате 
возникновения классов и непримиримой 
борьбы меду ними; 
E) государство существовало всегда, 
появилось вместе с человеком.    
 
7. Определите основные причины 
возникновения государства по соци-
ально-экономической теории - 
A) Государство возникло в результате 
перерастания общественных отношений 

родового строя в отношении власти и 
подчинения, с согласия членов рода; 
B) Государство возникло в результате 
трех общественных разделении труда, 
приведших к образованию частной 
собственности, разделению общества на 
классы с непримиримыми классовыми 
противоречиями; 
C) Государство возникло в результате 
завоевания Римской империи 
D) Исходя из свойств психики человека. 
E) Договор между членами рода. 
 
8. Автор научного труда 
«Происхождение семьи, частной 
собственности и государства - 
A) Ф. Энгельс; 
B) К. Маркс; 
C) В. И. Ленин; 
D) Гуто Гроций; 
E) Жан-Жак Руссо.  
 
9. Главная идея патриархальной 
теории возникновения государства - 
A) государство возникает из семьи, путем 
разрастания семьи; 
B) государство возникает путем 
насильственного захвата одних племен 
другими; 
C) государство возникает тогда, когда 
появляются неравенство, частная 
собственность, классы и борьба между 
ними; 
D) государство существовало всегда, 
появилось вместе с человеком; 
E) государство возникает по причине 
особенностей человеческой психологии 
подчинятся, быть зависимым от 
сильного. 
 
10. Главная идея договорной теории 
происхождения государства - 
A) государство есть продукт 
непримиримых противоречий, 
возникающих в обществе с появлением 
прибавочного продукта, частной 
собственности, классов; 
B) государство есть продукт 
добровольного соглашения людей, 
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объединившихся для  совместного 
проживания; 
C) государство возникает по воле бога, 
высшего разума; 
D) государство возникает вследствие 
глобальных климатических изменений на 
планете; 
E) государство существовало всегда, 
появилось вместе с появлением че-
ловека. 
 
11. Основные положения 
теологической теории происхождения 
государ-ства - 
A) государство появилось вследствие 
объективного развития общества, 
общественного разделения труда, 
образования прибавочного продукта, 
частной собственности, классов; 
B) государство появилось в результате 
смены матриархата патриархатом, 
появления религии: 
C) государство есть результат 
божественной воли, проявления высшего 
разума; 
D) государство возникает как результат 
добровольного соглашения людей:  
E) государство существовало всегда, 
появилось вместе с появлением че-
ловеческого общества. 
 
12. Какие признаки в полном бъеме 
отличают государство от любых 
других политически организаций 
общества?    
A) обладает собственностью на орудия и 
средства производства, суверенитет; 
B) имеет прерогативу на издание 
общеобязательных норативных правовых 
актов, суверенитет, территорию, аппарат 
принуждения, собирает налоги; 
C) взаимодействует с международными 
организациями; 
D) имеет территорию, аппарат 
принуждения, собирает налоги; 
E) имеет аппарат принуждения. 
 
13. Какой из признаков не относится к 
характеристике суверенитета 
государства?         

A) Исключительные полномочия на 
самостоятельное издание, 
санкционирование и применение 
правовых норм. 
B) Распространение государственной 
власти на все население страны. 
C) Общеобязательность решений органов 
государства. 
D) Возможность отмены и признания 
ничтожным любого проявления другой 
общественной организации. 
E) Избрание высших органов государства 
демократическим путем. 
                                          
14. К какому понятию относится 
определение: «Основные направления 
деятельности государства по решению 
стоящих перед ними задач»? 
A) Механизм государства. 
B) Формы государства. 
C) Функции государства. 
D) Тип государства. 
E) Форма государственно-политического 
режима. 
 
15. Публично-политическая власть –   
…… 
A) система государственных органов, 
которые управляют обществом; 
B) система нормативно-правовых актов; 
C) система общественных организаций, 
которые участвуют в политиче-ской 
жизни общества; 
D) система норм права, обычаев, морали; 
E) система политических учреждений, 
партий, общественных движений. 
 
16. Социальные причины 
происхождения государства и права - 
A) общественное разделение труда на 
скотоводство, земледелие, ремесло и 
торговлю; 
B) рост производительности труда и 
появление прибавочной стоимости; 
C) разложение рода и возникновение 
семьи, появление излишков продуктов 
антагонизмов, раскол общества на 
классы;  
D) появление частной собственности; 
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E) появление городов, изменение 
климатических условий. 
 
17. Философская категория, 
позволяющая выявить глубинное, 
природное, основополагающее в 
исследовании государства, как объекта 
изучения теории государства - 
A) содержание; 
B) сущность; 
C) функция; 
D) норма; 
E) механизм. 
 
18. Признак характерный для 
регуляции отношений в первобытном 
обществе 
A) преобладание запретов; 
B) нераздельность прав и обязанностей; 
C) отсутствие обеспечивающего 
исполнения норм особого механизма 
принуждения, отдельного от общества; 
D) основной регулятор общественных 
отношений - родовой обычай; 
E) наличие прав. 
 
19. Признак отличает государство от 
любых политических организаций 
общества - 
A) взаимодействие с международными 
организациями; 
B) обладание собственностью на 
основные орудия и средства 
производства; 
C) наличие конституционного акта; 
D) монополия на освоение космического 
пространства; 
E) прерогатива на издание 
общеобязательных нормативно-правовых 
актов. 
 
20. Признак государства, 
выражающийся в верховенстве 
государственной власти внутри 
страны и ее независимости вовне - 
A) правосубъектность; 
B) государственный суверенитет; 
C) правоспособность; 
D) дееспособность; 
E) правотворчество. 

 
21. Общественная власть 
первобытного строя выражает … 
A) интересы вождя; 
B) интересы определенной части, 
социальной группы; 
C) интересы всего общества, рода; 
D) не выражает ничьих интересов; 
E) интересы вождя и определенные части 
общества. 
 
22. Налоги, сборы, различные 
обложения как признак государства 
необходимы для …. 
A) обеспечения интересов граждан; 
B) обеспечения господства бога и 
религии в обществе; 
C) содержание многочисленного 
аппарата государственных служащих, 
представляющего политическую власть 
(армия, милиция, разведка, тюрьмы и 
т.д.); 
D) обеспечения интересов всего 
населения; 
E) обеспечение интересов иностранных 
граждан. 
 
23. Правовой обычай –  … 
A) любой обычай, который дошел до 
наших дней; 
B) обычаи, выраженные в письменной 
форме; 
C) обычаи, выраженные в строго 
определенной форме, 
санкционированные и гарантированные 
силой государства; 
D) есть законы, принимаемые 
государством; 
E) устное веление, приказ должностного 
лица. 
 
24. Новый подход к вопросу типологии 
государств называется 
цивилизационный. Как делятся 
государства по характеру их 
цивилизации: 
A) восточный (азиатский) и западный 
пути развития; 
B) рабовладельческий, феодальный, 
буржуазный; 
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C) демократический и 
антидемократический; 
D) древний и современный; 
E) кочевой и оседлый. 
 
25. Основной признак восточного 
(азиатского) типа государства - 
A) эти государства основаны на 
государственной и общественной 
собственности на землю; 
B) эти государства основаны на частной 
собственности на землю; 
C) в этих государствах источником 
власти является собственность;  
D) отсутствует мощный чиновничий 
аппарат; 
E) эти государства возникли и 
существуют как города – республики.  
 
26. Основный признак западного 
(европейского) типа государства - 
A) эти государства основаны на 
государственной и общественной 
собственности на землю; 
B) обладают мощным чиновничьим 
бюрократическим аппаратом, кото-рый 
является фактически собственником 
средств производства; 
C) государственный аппарат строго 
централизован, во главе его находится 
абсолютный монарх; 
D) эти государства имеют застойный 
характер; 
E) в этих государствах источником 
власти является собственность, развита 
частная собственность, общество делится 
на антагонистические классы. 
 
27. Политический (государственный) 
режим -  
A) Под политическими 
(государственным) режимом понимается 
сово-купность форм и методов 
осуществления государственной власти; 
B) Под политическим (государственным) 
режимом понимается организация 
политической власти в государстве; 

C) Под политическим режимом следует 
понимать степень народа в осу-
ществлении государственной власти; 
D) Организация верховной власти; 
E) Это форма осуществления 
государственной власти. 
 
28. Казахстан – как форма 
государства: 
A) Республика, унитарное государство, 
президентская форма правления; 
B) Президентская республика, унитарное 
государство, демократический режим; 
C) Парламентская республика, федерация 
с демократическим режимом; 
D) Конституционная монархия, 
унитарное государство, демократический 
режим; 
E) Республика, федеративное государство 
с демократическим режимом. 
 
29. Какая функция в современный 
период является новой для Республики 
Казахстан как государства?       
A) Налогообложение и взимание налогов. 
B) Регулирование меры труда и меры 
потребления. 
C) Оборона. 
D) Интеграция в мировую экономику и 
государственная поддержка иностранных 
инвестиций. 
E) Экологическая. 
                                                                                       
30. К какому понятию относится 
определение: «Способы и приемы, с 
помощью которых органы государства 
реализуют его функции»? 
A) Методы осуществления функций 
государства. 
B) Методы осуществления 
государственного управления. 
C) Сущность государства и его 
социальное назначение. 
D) Форма правления. 
E) Правовая форма организации 
общества.  
                                      

 
3.12. Экзаменационные вопросы по дисциплине 
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1. Общая характеристика теории происхождения государства и права: 

социально-экономическая, патриархальная, договорная, насилия, 
психологическая и др. 

2. Социально-экономическая теория происхождения государства. 
3. Экономические и социальные предпосылки происхождения 

государства. 
4. Формы возникновения государств. 
5. Понятие государства и его признаки. 
6. Понятие формы (устройства) государства, ее элементы. 
7. Форма правления: понятие и виды. 
8. Форма государственного устройства: понятие и виды. 
9. Государственный (политический) режим: понятие и виды. 
10. Демократия: понятие и ее формы. 
11. Сущность государства. Классовое и общесоциальное в сущности 

государства. 
12. Формационный и цивилизационный подходы к типологии 

государства. 
13. Задачи и функции государства: понятие, содержание и 

классификация. 
14. Внутренние функции государства. 
15. Внешние функции государства. 
16. Роль органов внутренних дел РК в осуществлении функции 

государства. 
17. Орган государства: понятие и признаки. 
18. Понятие государственного аппарата. Структура государственного 

аппарата Республики Казахстан. 
19. Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

РК. 
20. Разделение властей. 
21. Законодательная власть Республики Казахстан. 
22. Исполнительная власть Республики Казахстан. 
23. Судебная власть Республики Казахстан. 
24. Формы (источники) права. 
25. Правовой обычай. 
26. Судебный (административный) прецедент. 
27. Договор как источник права. 
28. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 
29. Общая характеристика Закона РК ''О нормативных правовых актах 

в Республике Казахстан'' от 24.03.98 г., с изменениями и дополнениями от 
23.10.2001 г. и 06.03.2002 г. 

30. Правотворчество: понятие и виды. 
31. Законодательный процесс: понятие  и стадии. 
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32. Систематизация нормативно-правовых актов. 
33. Пробелы в праве и способы их восполнения. 
34. Акты применения норм права: понятие, виды. 
35. Государство и право, их соотношение. 

 
3.13.  Составитель: Начальник кафедры государственно-правовых 
дисциплин, к.ю.н., майор полиции Джиембаев Р.К. 

 


