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Тема 1. Теория государства и права как юридическая наука. Предмет и 
метод теории государства и права 

 
Теория государства и права – это гуманитарная, юридическая, 

фундаментальная, общетеоретическая, методологическая наука. 
 
Объект теории государства и права – государство и право. 
Предмет теории государства и права – основные сущностные свойства 

теории государства и права, а также наиболее общие закономерности 
возникновения, развития и функционирования государства и права. 

 
Функции теории государства и права – это главные направления 

исследовательской деятельности, которые выявляют и представляют роль ТГП 
как науки в юридической практике и общественной жизни. 

 
Выделяют следующие функции ТГП 

 Познавательная функция – выражается в объяснении явлений и 
процессов государственной и правовой жизни общества; 

 эвристическая функция – открывает новые закономерности 
государственно-правовой жизни общества (делает открытия); 

 прогностическая функция – создает научные гипотезы дальнейшего 
развития государства и права; 

 методологическая функция – методика ТГП в исследовании 
государственно-правовых явлений выступает базой для отраслевых и 
специальных юридических дисциплин; 

 онтологическая функция – изучает внутреннее содержание 
государственных и правовых явлений; 

 идеологическая функция – формирует определенные взгляды 
относительно тех или иных сторон государственно-правовой жизни; 

 практическая функция (организационно-прикладная) – направляет 
полученные знания в области государства и права в практические 
решения и рекомендации. 
 
Метод теории государства и права – это совокупность логических 

приемов и конкретных способов познания общих и основных закономерностей 
возникновения, развития и функционирования государства и права: 

 
Выделяют следующие методы ТГП 
Всеобщие: 

 метафизика; 
 диалектика 

 
Общенаучные: 
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 Диалектико-материалистический – строится на признании 
материальности мира, взаимосвязи всех окружающих явлений и их 
взаимообусловленности; 

 позитивистский  - изучается только то, что можно измерить, взвесить, 
«потрогать руками» и др., остальные явления игнорируются (признание 
внешне выраженных явлений); 

 синтез (от греч. совмещение) – способ собрать целое из функциональных 
частей; 

 дедукция (от лат. выведение) – процесс логического вывода на основании 
перехода от общих положений к частным; 

 индукция – способ рассуждения от частных фактов, положений к 
общим выводам; 

 анализ – всесторонний разбор, рассмотрение; 
 абстрагирование – отвлечение в процессе познания от несущественных 

сторон, свойств, связей объекта (предмета или явления) с целью 
выделения их существенных, закономерных признаков. 
 
Частнонаучные: 

 метод сравнительного правоведения (сравнительный) – изучение 
правовых систем различных государств путем сопоставления 
одноименных государственных и правовых институтов; 

 правовой эксперимент – например, введение правовых новшеств; 
 правовое прогнозирование – изучение перспектив развития государства 

и права; 
 моделирование – мыслительное воспроизведение исследуемых объектов, 

что позволяет выводить новые понятия. 
 статистический – обработка и анализ информации, характеризующей 

количественные закономерности жизни общества; 
 исторический 
 психологический 
 структурно-функциональный 
 исторический 

 
Специальные: 

 системный – ориентирован на раскрытие многообразных типов связей в 
объекте и сведение их в единую теоретическую картину; 

 формально-юридический – право изучается само по себе, вне связи с 
другими сферами жизнедеятельности общества (экономической, 
социальной, политической); 

 математический – использование специфических математических 
приемов и средств для анализа политико-правовой реальности; 

 конкретно-социологический – интервьюирование, анкетирование, опрос 
и т.д. 
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 сравнительно-правовой 
 
Система юридических наук и место в ней теории государства и 

права: 
 
Теоретико- исторические:  

 теория государства и права 
 история государства и права зарубежных стран 
 история государства и права Республики Казахстан 
 история политических и правовых учений 

 
отраслевые юридические науки:  

 конституционное право 
 гражданское право 
 трудовое право 
 уголовное право 
 уголовно-процессуальное право 
 административное право (и т.д.) 

 
прикладные юридические науки: 

 криминалистика 
 криминология 
 судебная медицина 
 юридическая психология (и т.д.) 

 
специальные юридические науки: 

 правоохранительные органы 
 право социального обеспечения  
 другие 

 
международное право: 

 международное публичное право 
 право международных договоров 
 дипломатическое и консульское право 
 право международной безопасности 
 международное частное право 
 другие 

 
Тема 2. Происхождение государства и права. Понятие государства, его 

основные признаки. Основные подходы к типологии государств 
 

Общество – форма объединения людей, обладающих общими 
интересами, ценностями и целями. 
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Основные функции общества: 
 производство и распределения материальных благ; 
 воспроизводство и социализация человека; 
 духовное производство; 
 регламентация и управление деятельностью и поведением людей. 

 
Государство – это политическая организация публичной власти, 

действующая на определенной территории, издающая общеобязательные 
нормативные правовые акты и обладающая аппаратом насилия для обеспечения 
соблюдения этих актов. 

 
Общество возникло 3-4,5 миллионов лет назад, а государство всего лишь 

5-6 тысяч лет назад. 
 
Основные признаки государства: 

 Наличие территории и населения; 
 наличие публичной власти; 
 суверенитет (независимость государства во внешнеполитических и 

внутриполитических вопросах); 
 наличие права, законов 
 наличие налогов и налоговой системы. 

 
Версии (теории) происхождения государства 

 
№ Название теории Авторы теории Суть теории 
1 Теологическая 

теория 
Фома 

Аквинский, Ж. 
Маритен, Д. 

Мерсье 

Государство – продукт 
божественной воли, в силу чего 
государственная власть вечна и 
незыблема, зависимо главным 
образом от религиозных 
организаций и деятелей. 

2 Патриархальная 
(Патерналистская) 

теория 

Аристотель, 
Конфуций, Р. 
Филмер, Н. 

Михайловский 

Государство – это результат 
исторического развития семьи 
(разросшаяся семья). Глава 
государства (монарх) является 
отцом (патриархом) по 
отношению к своим подданным, 
которые должны относиться к 
нему с почтением и слушаться 
неукоснительно. Отсюда власть 
государя есть продолжение 
власти отца (патриарха) в семье, 
которая выступает как 
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неограниченная. 
3 Договорная 

(Естественно-
правовая) теория 

Эпикур, 
Цицерон, Г. 
Гроций, Б. 
Спиноза, Т. 

Гоббс, Д. Локк, 
Ж.Ж. Руссо, А. 

Радищев, П. 
Гольбах 

Государство возникает как 
продукт сознательного 
творчества, как результат 
договора, в который вступают 
люди, находившиеся до этого 
времени в «естественном», 
первобытном состоянии. Ранее 
каждый преследовал только свои 
интересы, не считаясь с 
интересами других. В результате 
это могло привести к «войне всех 
против всех». В результате 
«войны всех против всех» 
неорганизованное общество 
могло уничтожить само себя. 
Чтобы этого не случилось, люди 
заключили «общественный 
договор», в силу которого 
каждый отказывался от всех или 
от части своих интересов в 
пользу создаваемого государства 
ради взаимного выживания и 
гарантированности естественных 
прав 

4 Теория насилия Е. Дюринг, Л. 
Гумплович, К. 

Каутский 

В данной теории 
государство рассматривается как 
учреждение, существующее 
исключительно для блага 
сильного, а право – как средство 
обуздания одних слоев общества 
в интересах других. 

Государство возникло 
путем акта насилия, завоевания 
одним более сильным народом 
(как правило, кочевым) другого 
более слабого народа (как 
правило, оседлого). Для 
удержания в повиновении 
покоренные народы завоеватели 
создают государство, в котором 
сами образуют политически 
господствующее сословие 
(класс). 
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5 Марксистская 

(Классовая или 
социально-

экономическая или 
материалистическая) 

теория 

К. Маркс, Ф. 
Энегльс, В. 

Ленин 

Первостепенное значение для 
развития экономики, а 
следовательно, и для появления 
государственности имели три 
крупных разделения труда (от 
земледелия отделилось 
скотоводство и ремесло, 
обособился класс людей, занятых 
только обменом). Подобное 
разделение труда и связанное с 
ним совершенствование орудий 
труда дали толчок росту его 
производительности. Возник 
избыточный продукт, который в 
конечном счете и привел к 
возникновению частной 
собственности, в результате чего 
общество раскололось на имущие 
и неимущие классы, на 
эксплуататоров и 
эксплуатируемых. 

6 Патримониальная 
теория 

А. Галлер Истоки происхождения 
государства лежат в 
собственности на землю. 
Государство возникло из права 
собственности на землю 
(патримониум), а политическая 
власть – из власти земледельца. 

7 Психологическая 
теория 

Г. Тард, Л. 
Петражицкий, З. 

Фрейд, Н. 
Коркунов 

Государство возникло благодаря 
особым свойствам психики 
человека, потребности одних во 
властвовании над другими 
людьми и стремление других 
подчиняться, подражать. 
 

8 Ирригационная 
(гидравлическая) 

теория 

К. Виттфогель Государство возникло в целях 
коллективного ведения 
земледелия в долинах крупных 
рек путем эффективного 
использования их водных 
ресурсов (ирригация). 
Существующая потребность 
организовывать массы людей на 
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строительство ирригационных 
сооружений (каналов, дамб и др.) 
инициировала создание 
государств. Организовать такие 
работы может только постоянно 
действующая организация 
власти, т.е. государство. 

9 Органическая 
теория 

(биологическая) 

Г. Спенсер, Р. 
Вормс 

Государство 
приравнивалось к человеческому 
организму и являлось продуктом 
действия сил природы, 
создающим его наряду с 
обществом и человеком. Люди 
образуют государство, как клетки 
– живой организм. 
Государственные институты 
подобны частям организма: 
правители – головному мозгу, 
коммуникации (почта, 
транспорт) и финансы – 
кровеносной системе, которая 
обеспечивает деятельность 
организма.   

10 Теория инцеста К. Леви-Строс Суть данной теории заключается 
во введении запрета на инцест, 
т.е. кровосмешение. Внутри 
общины выделились 
специальные органы для 
контроля за соблюдением 
данного запрета, которые стали 
прообразом государственных 
органов. 

11 Расовая теория Ж. Габино, Ф. 
Ницше 

Данная теория основана на том, 
что существуют высшие расы, 
физически и психически 
полноценные (прежде всего, 
белая раса), и низшие, 
неполноценные (прежде всего, 
негроидная и монголоидная). 
Высшая раса создает 
государства, а представителям 
низших рас уготовлена участь 
подчиняться представителям 
высшей расы. 
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Теории правопонимания 
 

№ Название теории Авторы теории Суть теории 
1 Теологическая 

теория 
Фома 

Аквинский 
Согласно данной теории право 
создано Богом для 
регулирования жизни людей. 
При этом общественное 
регулирование осуществляется 
правителями государства. 

2 Нормативистская 
теория 

Г. Кельзен, П. 
Новгородцев, Р. 

Штаммлер 

Право согласно данному 
пониманию – это система 
норм, где на самом верху 
находится основная норма, 
принятая законодателем, и где 
каждая низшая норма черпает 
свою законность в норме более 
значительной юридической силы 
(пирамида). Содержание 
нормативистского подхода к 
праву определяется во взгляде на 
действительность через признак 
принятых государством 
нормативных правовых актов. 

3 Теория 
естественного права 

Сократ, Платон, 
Аристотель, Т. 
Гоббс, Д. Локк, 

Ш.Л. Монтескье, 
Ж.Ж. Руссо, П. 

Гольбах 

Естественное право 
принадлежит человеку от 
рождения и включает в себя 
право на жизнь, личную свободу, 
частную собственность, право 
быть счастливым. Эти права 
признаются неотъемлемыми,  и 
всякое посягательство на них 
других лиц, в том числе и 
государства, является 
правонарушением либо вовсе 
преступлением (позитивное 
право). В свою очередь 
благоприобретенные права 
устанавливаются государством в 
форме законов и иных 
нормативных правовых актов. В 
основе этого права лежат 
естественные права человека. 
Закон признается правовым 
постольку, поскольку он 
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соответствует, развивает и 
конкретизирует естественные 
права человека. Несправедливый 
закон не создает право – таков 
основополагающий принцип 
данной теории 

4 Историческая 
школа права 

Г. Гуго, Ф. 
Савиньи, Ф. 

Пухта 

У каждого народа свое право, а 
единого для всех права не 
существует. Право складывается 
«снизу», черпает себя из 
исторической жизни человека, 
является результатом 
длительного совместного 
существования представителей 
единой национальной общности. 
Следовательно, право – это 
историческое явление, как и 
язык, нравы народа, оно никем 
не вводится, а возникает 
постепенно. Его основой 
являются правовые обычаи, а не 
законодательные установления. 
Право, таким образом, выражает 
«дух нации». 

5 Психологическая 
теория 

Л. Петражицкий, 
Г. Тард 

Наряду с писаными законами, то 
есть с реально существующей 
системой правовых норм 
(предписаний), установленных 
государством, правом 
признаются также психические 
переживания людей. Это 
означает, что правовые нормы 
могут создаваться и помимо 
государства, в результате 
определенных эмоций и 
переживаний человека по 
поводу права. Право 
рассматривается не как 
общественное явление, 
связанное с государством, а как 
нечто интуитивное, как явление, 
существующее в сфере эмоций, 
индивидуальных психических 
переживаний человека. 
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6 Социологическая 
школа права 

Ф. Жени, Е. 
Эрлих, С. 

Муромнцев, Д. 
Дьюри, Р. 

Паунд, Д. Фрэик 

Право не следует искать в 
законах или психологических 
переживаниях личности. Право, 
по их мнению, - это реальная 
жизнь, воплощенная в 
конкретных решениях в сфере 
предпринимательской 
деятельности, во 
взаимоотношениях работников 
и предпринимателей, иных лиц и 
социальных групп. 

7 Марксистская 
теория 

К. Маркс, Ф. 
Энгельс, В. 
Ленин, И. 
Сталин, Н. 

Бухарин 

Право – это возведенная в законе 
воля правящего класса, т.е. Это 
сугубо классовое явление. 
Только при социализме право 
отражает сначала интересы 
бывших порабощенных классов, 
прежде всего пролетариата, а 
затем общенародные интересы. В 
этой теории право 
рассматривается как часть 
надстройки, которая всецело 
обусловлена базисом, т.е. 
сложившимся типом экономики, 
производительными силами и 
производственными 
отношениями. 

8 Реалистическая 
школа права 

Р. Иеринг Право возникает и развивается 
под влиянием внешних 
факторов. Этими факторами 
являются интересы, двигающие 
человеком, заставляющие его 
ставить цели. Данные цели 
достигаются при посредстве 
права. Право существует  в виде 
позитивного. Государство есть 
сознательный творец права. В 
праве нет ничего неизменного, 
вечного. Оно постоянно 
меняется в соответствии с 
влиянием новых внешних 
факторов (интересов человека). 

9 Теория солидаризма Л. Дюги Согласно данной теории человек 
– существо социальное. 
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Общество функционирует 
благодаря солидарности 
(общности интересов, 
поддержке, взаимовыручке) 
индивидов. Классовое общество 
следует преобразовать на основе 
солидарности классов и 
профессиональных групп. В этом 
случае выборный парламент 
заменяется корпоративным 
представительством профсоюзов 
и партий. Право должно 
основываться на норме 
социальной солидарности. 

 
Основные подходы к изучению типологии государств 

 
Типология или классификация государств – 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. 

 
Формационная теория (подход) (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин) 
Данная теория основана на общественно-экономических формациях, 

которым соответствуют следующие типы государств: 
 Рабовладельческое; 
 феодальное; 
 буржуазное (капиталистическое); 
 социалистическое. 
 

Цивилизационный подход (гражданский) (Н. Данилевский, П. Сорокин, 
М. Верб, О. Шпенглер, А. Тойнби) При этом подходе акцент делается на 
идеологию, духовный и культурный уровень народа (античная цивилизация, 
китайская цивилизация и т.д.).  

 
Выделяются два различных пути развития государства – восточный и 

западный. 
Особенностью восточного типа государства является то, что эти 

государства основаны на государственной и общественной собственности на 
землю (Египет, Китай, Индия). 

Особенностью западного (европейского) типа государства является то, 
что в этих государствах источником власти является собственность, 
общество делится на антогонистические классы (Афины, Спарта, Рим). 
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Основные модели возникновения государств: 
 Афинская модель (Классовые противоречия между обеспеченными и 
неимущими гражданами); 
 Древнеримская модель (Противостояние плебеев и патрициев); 
 Древнегерманская модель (Завоевание франкскими племенами 
территорий Римской империи). 
 

Тема 3. Форма государства 
 

Форма государства – это совокупность формы правления, формы 
государственного устройства и государственного (политического) режима. 

 
Охлократия – вырожденная форма демократии, основанная на 

меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающих под влияние демагогов 
(власть толпы).  

Аристократия – форма государственного правления, при которой 
власть принадлежит знати, например, римские патриции. 

Олигархия – политический режим, при котором власть сосредоточена в 
руках сравнительно малочисленной группы граждан, обслуживает их личные и 
групповые интересы, а не интересы всех граждан.  

 
Форма правления – это элемент формы государства, характеризующий 

организацию верховной государственной власти, порядок образования ее 
органов и их взаимоотношения с населением. 

 
Виды форм правления: 
 

 Монархия – форма правления, при которой верховная власть в 
государстве полностью или частично сосредоточена в руках единоличного 
главы государства и передается по наследству.  

Монархия бывает абсолютной (монарх в своей власти неограничен. 
Ватикан, Кувейт, Саудовская Аравия, Бруней и др.) и ограниченной, которая, в 
свою очередь, бывает дуалистической (переходный тип между абсолютной и 
парламентской. При этом полнота исполнительной власти принадлежит 
монарху, который назначает и контролирует правительство. Парламент 
осуществляет законодательную власть, но монарх может распустить парламент 
и отменить любой закон (абсолютное вето; от лат. – запрещаю). Марокко, 
Иордания, Япония до 1945 и др.) и парламентарной (конституционной) 
(когда власть монарха во всех сферах ограничена парламентом или 
конституцией, а главой исполнительной власти является премьер-министр. 
Правительство формируется парламентом и ответственно перед ним. 
Законотворческий орган – парламент, в деятельность которого монарх не 
вмешивается. Монарх в таких монархиях является скорее символом единства и 
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стабильности, реально «царствует, но не правит». Великобритания, Япония, 
Швеция, Испания, Норвегия, Монако, Нидерланды, Дания и др.). 
 
 Республика - Верховная власть в республике принадлежит избираемым 
на определенный срок и сменяемым государственным органам (парламенту, 
президенту и др.), зависимым от воли избирателей. 

Республики бывают парламентарными (Парламент, выбираемый 
народом, формирует правительство, которое возглавляет, как правило, лидер 
победившей на выборах партии. Парламент в такой системе доминирует. 
Германия, Австрия, Италия, Индия, Чехия, Израиль и др.), президентскими 
(президент избирается независимо от парламента либо коллегией выборщиков, 
либо непосредственно народом и одновременно является главой государства и 
правительства. Он сам назначает правительство и руководит его 
деятельностью. Парламент в такой республике не может вынести вотум 
недоверия правительству, а президент – распустить парламент. США, Бразилия, 
Мексика, Аргентина и др.), смешанными (Сочетает в себе черты 
парламентской и президентской республики. Обычно президент и парламент 
избираются всем народом, но президент формально не является главой 
правительства, а само правительство формируется президентом с участием 
парламента и ответственно перед ним. Президент назначает главу 
правительства и министров. Президент осуществляет взаимодействие всех 
ветвей власти. Франция, Ирландия, Польша, Россия, Казахстан) и 
суперпрезидентскими (власть президента практически неограниченна, хотя он 
и парламент избираются народом и провозглашено формальное разделения 
властей. Президент избирается либо пожизненно). 
 

Форма государственного устройства – это элемент формы государства, 
характеризующий внутреннюю структуру государства, способ его 
политического  территориального деления органов всего государства с 
органами его составных частей. 
 

Виды форм государственного устройства: 
 

 Федерация - Федеративное государство состоит из ряда государств или 
государственных образований – членов федерации (штатов, земель, кантонов, 
республик и др.). Каждое из них имеет свое административно-
территориальное деление. Наряду с существованием и деятельностью общих 
для всей федерации высших органов государственной власти на территории 
каждого из них действуют свои собственные высшие и местные 
государственные органы. Аналогично обстоит дело с конституцией и другими 
федеральными законами, с судебными, прокурорскими и иными органами. 
США, Россия, Индия, Германия, Швейцария и т.д. (в мире насчитывается около 
20 федеративных государств). 
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 Конфедерация - это скорее не форма государственного устройства, а 
вариант наиболее тесного межгосударственного союза. Конфедерация не 
является единым государством, она представляет собой союз суверенных 
государств, объединившихся для достижения конкретной цели, например для 
обороны. Пример Конфедерации – Европейский союз. 
 
 Унитарное государство - Это целостное, централизованное 
государство, административно-территориальные единицы которого не 
имеют статуса государственных образований, не обладают суверенитетом. 
Казахстан, Польша, Тайланд, Алжир, Колумбия и др.  
 

Государственный (политический) режим отражает особенности 
осуществления государственной власти, систему методов, приемов и средств, с 
помощью которых осуществляется эта власть. 

 
Виды государственного (политического) режима: 

 
 Демократический режим (от греч. Власть народа) – это совокупность 
способов осуществления государственной власти на основе подчинения 
меньшинства большинству и уважения прав и законных интересов 
меньшинства. 
 
 Недемократический режим – это совокупность способов 
осуществления государственной власти на основе произвола, без учета какого-
либо мнения, как большинства, так и меньшинства. По степени жесткости 
выделяют авторитарный (от лат. – устанавливающий режим личной власти, 
который связан с ограничением прав и свобод гражданина, ликвидацией или 
ограничением полномочий представительных органов власти, концентрацией 
власти в ее исполнительной ветви или у одного лица при отсутствии контроля 
за властными органами и их реальной выборности.  Он может быть сопряжен 
с диктатурой и отсутствием гражданского общества, связан с 
административным и силовым воздействием на политические процессы, 
запретом или ограничением деятельности оппозиции.) и тоталитарный (от 
фр. - всеобщий) связан с максимальным контролем власти за всеми сферами 
общественной жизни и предполагает одну правящую партию, одну идеологию, 
одного вождя (диктатора). Для государственного управления характерна 
крайняя централизация управления, усиление роли карательных органов, 
отсутствие зачатков гражданского общества или их искоренение, полное 
огосударствление всех сфер жизни человека.). 
 

Тема 4. Функции государства 
Функции государства – (от лат. исполнение, осуществление) это 

основные направления внешней и внутренней деятельности государства, 
выражающие его сущность и социальное назначение. 
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Классификация функций государства: 
 
 По сфере их реализации: 
- внешние (оборона страны, дипломатия, интеграция в мировую экономику); 
- внутренние (экономическая, социальная, развития науки, охрана 
правоохранительная, налогооблажения, экологическая, политическая). 
 
 По способу воздействия: 
- регулятивные или управленческо-обеспечительные функции (регулирование 
общественных отношений); 
- охранительные функции (установление мер юридической защиты и порядка 
их применения, направлены на предотвращение правонарушений и защиту 
нарушенных прав). 
 
 По длительности осуществления: 
- постоянные (их большинство); 
- временные (например, при ЧС). 
 
 По принципу разделения властей: 
- законодательные (осуществляются представительным органом - 
парламентом); 
- исполнительные (осуществляются правительством); 
- судебные (отправление правосудия судами). 
 

Правоохранительная функция состоит из следующих видов 
(подфункций): 
 
 Правообеспечительная – создание определенных условий, предпосылок, 
средств и способов, обеспечивающих нормальное функционирование 
общественных отношений; 
 
 правовостановительная – разработка и закрепление в законодательном 
порядке соответствующих мер правовой защиты, отмена неправомерных 
действий, решений актов-документов, фактическое и юридическое 
восстановление правопорядка, прав и законных интересов граждан и 
организаций; 
 
 превентивная – предупреждение правонарушений; 
 
 компенсационная – возмещение любого материального или морального 
вреда (ущерба), причиненного противоправными, а иногда и правомерными 
действиями отдельным лицам, социальным группам или обществу в целом; 
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 карательная – формулирование и закрепление санкций правовых норм, 
применение к правонарушителям мер юридического воздействия.  
 

Тема 5. Механизм (аппарат) государства 
 

Государственный аппарат – это структура государственных органов, 
которые наделены властными полномочиями. 
 

Механизм государства – это система постоянно действующих органов, 
находящихся во взаимодействии  друг с другом и осуществляющих 
государственную власть и управление делами общества. 

 
Принципы функционирования механизма государства: 

 
 принцип гуманизма; 
 принцип законности; 
 принцип разделения властей; 
 принцип гласности и открытости; 
 принцип профессионализма; 
 принцип сочетаемости выборности и назначаемости. 

 
Государственный орган – часть государственного аппарата, 

участвующая в осуществлении государственной власти и обладающая 
определенными признаками: 

 
Признаки государственного органа: 
 

 государственные органы наделены властными полномочиями; 
 государственные органы обладают экономической и организационной 

обособленностью, действуют в рамках своей компетенции; 
 государственные органы располагают материальными средствами для 

осуществления своих полномочий; 
 государственные органы укомплектованы государственными служащими. 

 
Государственный служащий – работник, исполняющий те или иные 

обязанности в соответствии с занимаемой должностью. 
 
Государственные органы классифицируются: 

 По способу возникновения: 
- первичные органы (наследственная монархия, Парламент, Президент); 
- производные – правительство и т.д. (эти органы формируются первичными 
органами.). 
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 По объему властных полномочий: 
- высшие (Парламент, Правительство, Верховный суд); 
- местные (Маслихат, акимат, областные, городские, районные и 
приравненные к ним суды). 
 

 По широте компетенции: 
- общей компетенции (Правительство); 
- специальной компетенции (МВД, МИД и т.д.). 
 

 По принципу разделения властей: 
- законодательные; 
- исполнительные; 
-судебные. 
 

 По порядку принятия решений: 
- коллегиальные (Парламент, Правительство); 
- единоличные (Президент …). 
 

 По длительности действия: 
- постоянные органы; 
- временные органы. 
 

Государственные учреждения – это государственные институты и 
организации, которые осуществляют непосредственную практическую 
деятельность по выполнению функций государства в различных сферах: 
экономической, социальной, культурной и т.п. 
 

Государственные предприятия представляют собой организации, 
созданные для осуществления хозяйственной деятельности в целях 
производства продукции либо его обеспечения; выполнение различных работ и 
оказания услуг с целью удовлетворения потребностей общества, частных лиц с 
целью извлечения прибыли. 
 
 

Тема 6. Государство в политической системе общества 
 

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

 
Элементы политической системы общества: 
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 институты (субъекты: государство, политические партии, 
общественные объединения и т.д.); 

 политические нормы (действующая законодательство, уставы партий 
и общественных объединений); 

 идеология. 
 

Основные модели политических систем: 
 

 командная система (командный стиль управления обществом, 
администрирование и принуждение); 

 соревновательная (политическое противоборство различных сил. 
Состязательность в политическом процессе); 

 социоприминительная (поиск компромисса и консенсуса). 
 

Политические партии – это организованные группы 
единомышленников, представляющие интересы части населения и ставящие 
целью завоевание политической власти либо участие в ней. 

 
Политические системы по числу партий: 

 
 беспартийные системы (Иран, в прошлом Ливия); 
 однопартийные системы (Куба, Северная Корея, ранее СССР); 
 двухпартийные системы (США, Великобритания); 
 многопартийные системы (с доминированием одной партии, с 

доминированием 2-3 партий или 4-5 партий); 
 беспорядочная многопартийная система (при более 5 сильных партий); 
 квазимногопартийные системы (существует одна сильная партия, а 

остальные формальные, не оказывающие влияние на политическую 
жизнь общества). 

 
Общественные объединения – это добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общих интересов для реализации общих идей, 
указанных в уставах. 

Виды общественных объединений: 
 

 общественные организации – это организации, основанные на 
формальном членстве и созданные на основе совместной деятельности 
для защиты общих интересов и достижения их уставных целей 
(Ассоциация юристов, Союз архитекторов, Союз писателей и т.д.); 

 общественные движения – добровольные объединения граждан для 
достижения общественно полезных целей (Невада-Семипалатинск, 
Гринпис и т.д.); 
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 общественные фонды – добровольные взносы граждан на общественно 
полезные цели (Бобек, Бота и т.д.). 

 
Гражданство – это устойчивая правовая связь между человеком и 

государством, выражающаяся во взаимных правах и обязанностях. 
 
 

Тема 7. Правовое государство и гражданское общество 
 

I. Правовое государство – это такое государство, которое своей 
основной целью ставит правовую защищенность прав и свобод 
личности и общества, основываясь на принципе разделения власти. 

 
II. Правовое государство – суверенное, демократическое государство, 

выражающее суверенитет населения страны, в котором 
государственная власть ограничена законом, выражает и защищает 
права и свободы граждан. 

 
Основные ценности правового государства – это человек и его права, а 

политическим средством их реализации является государство. 
 
Основные идеи правового государства были сформулированы 

Цицероном, Кантом, Платоном, Солоном, Гераклитом, Пифагором, 
Аристотелем, Демокритом, Сократом и др. 

 
Признаки правового государства: 

 государство служит личности, охраняя ее интересы от любого произвола; 
 государство и личность связаны взаимной ответственностью; 
 государство подчиняется естественному праву; 
 государственная власть подразделяется на законодательную, 

исполнительную и судебную; 
 источником власти является народ; 
 общеобязательность права. 

 
Гражданское общество – это общество, где главным действующим 

лицом и субъектом происходящих в нем процессов и отношений выступает 
человек со всей системой его потребностей, интересов и ценностей.  

 
Это понятие также обозначает всю совокупность существующих 

независимо от государства и его органов общественных отношений: 
политических, экономических, культурных, национальных, религиозных, 
семейных и других, отображает многообразие частных интересов. 

 
Термин гражданское общество принадлежит Аристотелю 
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Признаки гражданского общества: 
 многообразие форм собственности, экономические свободы и рыночные 

отношения; 
 признание и защита естественных, неотъемлемых прав человека (на 

жизнь, свободу и т.д.); 
 политический и идеологический плюрализм, наличие многопартийности 

и легальной оппозиции; 
 равенство всех перед законом и судом, равноправие в социально-

политической сфере; 
 наличие правового демократического государства; 
 свобода печати и независимость средств массовой информации; 
 невмешательство государства в личную жизнь граждан, гарантированное 

право создавать независимые от государства объединения граждан; 
 социальное партнерство и национальное согласие; 
  социальная защищенность и достойный уровень жизни всех граждан. 

 
Тема 8. Норма права 

 
Норма права – это общеобязательное, формально определенное правило 

поведение, установленное государством для урегулирования конкретного вида 
общественных отношений. 

 
Выделяют: 
Технические нормы права – это правила обращения людей с предметами 

природы, орудиями труда и техническими средствами (Закон о 
недропользовании, правила дорожного движения и т.д.). 

 
Социальные нормы права – это правила поведения, регулирующие 

отношения между людьми, классами, нациями. 
 
С точки зрения сфер деятельности выделяют следующие социальные 

нормы права: 
- обычаи – устойчивые, исторически сложившиеся правила поведения, 

охраняемые силой общественного мнения; 
- религиозные нормы – это правила поведения, основанные на вере в Бога 

(Библия, Коран, Талмуд); 
- корпоративные нормы – это правила поведения, устанавливаемые в 

пределах организации и действующие только в отношении ее сотрудников 
(воинский устав и т.д.); 

- политические нормы права – это правила поведения, регулирующие 
политическую жизнь общества (Закон о политических партиях и т.д.); 

- организационные нормы права – регулируют отношения, связанные с 
производственными вопросами.  
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 Признаки норм права: 
 

 Это правила поведения, которые носят общеобязательный характер; 
 исходят, санкционируются или признаются государством, 

обеспечиваются возможностью государственного принуждения; 
 возлагают на участников отношений юридические обязанности и 

предоставляют им субъективные права. Представляют собой модель 
(эталон) должного, разрешенного или запрещенного поведения. При этом 
содержат не только модель поведения людей, но и его оценку 
(правомерно поведение или неправомерно); 

 формально определены в источниках права (в письменном виде); 
 адресованы неопределенному кругу лиц, т.е. обращены всем участникам 

регулируемых ими общественных отношений, а не конкретным 
индивидам.  
 
Виды норм права: 

 
 По предмету правового регулирования (что регулируют?), т.е. 

подразделяются на отрасли (нормы уголовного права, нормы 
гражданского права). 
 

 По методу правового регулирования (каким способом?): 
- императивные (властные), т.е. содержат категорические предписания; 
- диспозитивные – предоставляют вариант поведения субъектам; 
- поощрительные – предоставляют право соответствующим 
государственным органам или должностным лицам определять меры 
поощрения для достижения результата; 
- рекомендательные – содержат пожелания. 
 

 По характеру правовых предписаний: 
- управомачивающие нормы – указывают на возможное дозволенное 
поведение субъектов и сопровождаются терминами – «вправе» или 
«может»; 
- обязывающие нормы – формируют обязанность субъекта исполнять 
обязанности; 
- запрещающие нормы – устанавливают определенные запреты. 
 

 По функциям права: 
- регулятивные нормы – это нормы, рассчитанные на регулирование 
нормальных, желательных или допускаемых в данном обществе 
отношений; 
- охранительные (правоохранительные) нормы – охраняют от 
нарушений существующие в обществе общепризнанные ценности. 
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 Специализированные нормы или нормы специального действия – это 
нормы о нормах. 
- дефинитивные нормы – нормы, разъясняющие понятия; 
- коллизионные нормы – разрешают противоречия норм права; 
- нормы-начала – это предписания, закрепляющие основы социальной, 
политической, экономической и государственной жизни; 
- нормы-принципы – закрепляют основные направляющие начала 
юридической деятельности; 
- нормы-цели – определяют перспективные цели политико-правового 
развития общества и государства. 
 

 По совокупности: 
- нормы материального права (уголовное право, гражданское право); 
- нормы процессуального права (уголовно-процессуальное право, 
гражданско-процессуальное право). 

 
Структура нормы права (элементы): 

 
Гипотеза – элемент нормы права, который определяет условия и 

обстоятельства, при которых применяется данная правовая норма. Отвечает на 
вопросы – кто, где, когда и при каких условиях. 

 
Простые гипотезы указывают на одно условие реализации нормы. 
Сложные гипотезы указывают на несколько условий. 
 
Диспозиция – это элемент нормы права, определяющий модель 

поведения субъектов с помощью установления прав и обязанностей, 
возникающих при наличии указанных в гипотезе юридических фактов. 

 
Простые диспозиции называют вариант поведения, но не раскрывают  

его. 
Описательные диспозиции раскрывают понятия. 
Отсылочные диспозиции не излагают правила поведения, а отсылают 

для ознакомления к другой норме. 
Бланкетные диспозиции содержат ссылку не к нормам законов, а к 

подзаконным нормативным правовым актам (постановлениям, инструкциям, 
правилам и т.д.). 

 
Санкция – элемент нормы права, указывающий на неблагоприятные 

последствия для субъекта. 
 

 Абсолютно-определенная санкция; 
 относительно-определенные санкции; 
 альтернативные 



27 
 

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта: 
 

 норма права и статья совпадают; 
 несколько норм права находятся в одной статье; 
 когда речь об одной норме права ведется в различных статьях. 

 
Тема 9 Понятие и сущность права. Мораль 

 
Право – это система общеобязательных, формально определенных 

юридических норм, установленных государством для регулирования 
общественных отношений. 

 
Сущность права – природа права и его назначение в обществе. 
 
Общесоциальная сущность права – право выражает общую волю 

населения, основанную на компромиссе.  
Классовая сущность права – возведенная в закон воля экономически 

господствующего класса. 
 
В юридическом смысле различают два значения права: 
 
Объективное право – вся совокупность законодательства, направленная 

на урегулирование общественных отношений. 
Субъективное право – конкретное право, принадлежащее лицу. 
 
Признаки права: 

 
 нормативность; 
 волевой характер; 
 системность; 
 регулятивность; 
 формальная определенность. 

 
Принципы права: 

Общие 
 принцип демократизма; 
 принцип гуманизма; 
 принцип законности; 
 принцип равноправия; 
 принцип справедливости; 
 принцип единства прав и обязанностей. 
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Межотраслевые – они распространяются на несколько отраслей (например, 
принцип состязательности сторон в уголовно-процессуальном, гражданско-
процессуальном праве и др.) 
 
Отраслевые. Они распространяются на одну отрасль права и обычно 
фиксируются в одной из первых статей соответствующего кодекса.  
 

Функции права: 
Внешние  

 экономическая функция; 
 политическая функция; 
 культурно-историческая функция; 
 воспитательная функция; 
 функция социального контроля; 

 
Внутренние 
 регулятивная функция права; 
 регулятивная динамическая функция; 
 охранительная функция 
 

Мораль (термин введен Цицероном) – принятые в обществе 
представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а 
также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений.  
 

Общие черты права и морали: 
 представляет собой разновидности социальных норм; 
 имеют нормативное содержание; 
 являются регулятором общественных отношений; 
 основаны на общности социально-экономических интересов; 
 реализуются в большинстве случаев добровольно; 
 характеризуют уровень социального и культурного развития общества 

 
Различия права и морали 

Право Мораль 
возникает вместе с государством возникает раньше государства 
создается либо санкционируется 
государством 

формируется обществом в процессе 
исторического развития 

обеспечивается мерами 
государственного принуждения 

обеспечивается мерами 
общественного воздействия 

как правило, имеет письменную 
форму 

не имеет письменной формы, 
содержится в сознании людей 

заранее регламентированы 
конкретно меры и формы 

меры и формы принуждения не 
регламентированы 
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принуждения 
нормы системно организованы существует в виде общих, 

абстрактных положений 
детально регламентирует поведение 
субъектов 

не обладает системой 

 
Тема 10. Формы (источники) права 

 
Форма (источник) права – это способ выражения правовых норм, 

придающий им официальность и обязательность. 
 
Формы (источники) права: 
 

 правовой обычай – исторически сложившееся правило поведения, 
охраняемое государством (страны традиционной правовой семьи); 

 юридический (судебный) прецедент – решение суда по конкретному 
делу, являющее общеобязательным для аналогичных дел в нижестоящих 
судах (страны англосаксонской правовой семьи); 

 нормативный договор – соглашения двух и более сторон, из которого 
вытекают общеобязательные правила поведения (гарантируется силой 
государства); 

 нормативный правовой акт – официальный документ, издаваемый 
компетентным органом, содержащий правила поведения (основной 
источник права в странах романо-германской правовой семьи). 

 
Некоторыми авторами выделяется и такой источник права, как правовая 

доктрина. 
Правовая доктрина – теоретические положения авторитетных ученых, 

которым придается обязательная юридическая сила. 
Признаки нормативного договора: 

- нормативность содержания; 
- добровольность заключения; 
- равенство сторон; 
- общность интереса; 
- эквивалентность взаимной ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора. 
 
 Признаки нормативного правового акта: 
- возникает и функционирует по воле государства; 
- выражен в письменной форме; 
- имеет содержание, состоящее из правил поведения; 
- проходит определенную (сложную) процедуру принятия; 
- подчинен строгой иерархии. 
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Закон – это нормативный акт, принятый органом законодательной 
власти или в порядке референдума, обладающий высшей юридической силой 
и регулирующий наиболее важные общественные отношения. 

 
Конституционные законы закрепляют основы общественного и 

государственного строя, служат юридической базой для текущего 
законодательства (к ним относятся законы, вносящие изменения и дополнения 
в Конституцию). 

 
Текущие (обычные) законы принимаются на основе и во исполнение 

конституционных законов, составляют текущее законодательство и регулируют 
различные стороны экономической, политической, культурной жизни страны. 

 
Подзаконные нормативные правовые акты – это акты, принимаемые 

исполнительно-распорядительными органами государства на основе и во 
исполнение законов. Виды подзаконных нормативных правовых актов указаны 
в Законе Республики Казахстан «О правовых актах» от 06.04.2016 года. 

 
Противоречие норм права различных нормативных правовых актов 

(ст. 12 Закона РК «О правовых актах» от 2016 г.): 
 При наличии противоречий в нормах нормативных правовых актов 

разного уровня действуют нормы акта более высокого уровня. 
 Нормы законов в случаях их расхождения с нормами кодексов 

Республики Казахстан могут применяться только после внесения в 
кодексы соответствующих изменений и (или) дополнений. 

 При наличии противоречий в нормах нормативных правовых актов 
одного уровня действуют нормы акта, позднее введенные в действие. 

 
Действие нормативных правовых актов во времени (Глава 9 Закона 

Республики Казахстан «О правовых актах» от 06.04.2016 г.) 
Время вступления в силу и введение в действие нормативных правовых 

актов регламентируется в статье 42 Закона Республики Казахстан «О правовых 
актах» от 06.04.2016 г. 

 
Обратная сила нормативного правового акта (ст. 43 Закона РК «О 

правовых актах» от 2016 г.): 
 Действие нормативного правового акта не распространяется на 

отношения, возникшие до его введения в действие. 
 Исключение из этого правила представляют случаи, когда обратная сила 

нормативного правового акта или его части предусмотрена им самим или 
актом о введении в действие нормативного правового акта, а также когда 
последний исключает обязанности, возложенные на граждан, или 
улучшает их положение. 
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 Нормативные правовое акты, возлагающие новые обязанности на граждан 
или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют. 

 Законодательные акты, устанавливающие или усиливающие 
ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или 
ухудшающие их положение, обратной силы не имеют. Если после 
совершения правонарушения ответственность за него законом отменена 
или смягчена, применяется новый закон. 

 
Срок действия нормативного правового акта (ст. 46 Закона РК «О 

правовых актах» от 2016 г.). 
 
Действие нормативных правовых актов по кругу лиц (ст. 48 Закона 

РК «О правовых актах» от 2016 г.):  
 Действие нормативных правовых актов Республики Казахстан 

распространяется на граждан и юридических лиц Республики Казахстан, 
а также находящихся на ее территории иностранцев и лиц без 
гражданства, юридических лиц иностранных государств, их филиалов и 
представительств, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами и международными договорами, 
ратифицированными Республикой Казахстан. 

 На дипломатических представителей и некоторых других сотрудников 
государственных органов иностранных государств и международных 
организаций нормативные правовые акты Республики Казахстан 
распространяются в пределах, предусмотренных международными 
договорами и общепризнанными принципами и нормами 
международного права (дипломатический иммунитет). 

 
Тема 11. Правотворчество, законодательный процесс, систематизация 

нормативных правовых актов, юридическая техника и пробелы в праве 
 

Правотворчество – это деятельность компетентных государственных 
органов по принятию, изменению и отмене юридических норм. 

 
Функции правотворчества: 

 обновление нормативного материала; 
 восполнение пробелов в праве; 
 упорядочение, систематизация нормативных правовых актов. 

 
Виды правотворчества: 

 
В зависимости от субъектов: 

 непосредственное правотворчество народа (Референдум – всенародное 
голосование по наиболее важным вопросам государственной и 
общественной жизни); 
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 непосредственная правоустановительная деятельность полномочных 
государственных органов; 

 санкционирование государственными органами норм, которые сложились 
независимо от них в виде обычая; 

 правотворчество отдельных должностных лиц (Указ Президента, Приказ 
министра и т.д.); 

 правотворчество органов местного самоуправления и управления; 
 локальное правотворчество (на предприятиях, учреждениях, в 

профсоюзах). 
 
В зависимости от значимости: 

 законотворчество (правотворчество высшего законодательного органа); 
 делегированное правотворчество (делегирование Парламентом 

законодательных полномочий Президенту на определенный срок); 
 подзаконное правотворчество (правотворчество органов исполнительной 

власти). 
 
Принципы правотворчества: 

 демократизм; 
 профессионализм; 
 научность; 
 связь с правоприменительной практикой. 

 
Законодательный процесс в Республике Казахстан – это установленная 

процедура оформления, воплощения в закон соответствующих социальных, 
политических, экономических и иных интересов. 
 
Стадии законодательного процесса: 

1. законодательная инициатива (право компетентных органов и 
должностных лиц возбуждать перед Парламентом вопрос об издании, 
изменении или отмене закона. Согласно ст. 61 Конституции Республики 
Казахстан, правом законодательной инициативы обладает Президент, 
представители Правительства и депутаты Парламента). 

2. подготовка законопроекта; 
3. обсуждение законопроекта; 
4. принятие закона; 
5. подписание закона; 
6. опубликование закона (промульгация). 

 
Систематизация нормативных правовых актов – это юридическая 

деятельность по приведению в единую систему уже принятых нормативных 
правовых актов, форма упорядочения по определенным критериям 
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законодательства (Глава 11 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» 
от 06.04.2016 г.). 
 
Виды систематизации НПА: 

 учет (простейший способ систематизации. Внесение нового закона в 
реестр, банк данных); 

 инкорпорация (соединение НПА без изменения их содержания в 
сборниках в определенном порядке, где каждый из актов сохраняет свое 
самостоятельное юридическое значение. Текст НПА не меняется, кроме 
внешней обработки. Существует официальная и неофициальная 
инкорпорация); 

 консолидация (объединение НПА без изменения их содержания в единый 
документ, где каждый акт теряет свое самостоятельное юридическое 
значение. Проводится с целью устранения множественности 
нормативных актов и их унификации в определенной сфере 
деятельности). Ст. 9 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» 
от 06.04.2016 г.; 

 кодификация (наиболее сложная и совершенная форма систематизации, 
представляющая собой деятельность, направленную на коренную 
(внешнюю и внутреннюю) переработку действующего законодательства 
путем принятия нового кодифицированного акта). Ст. 8 Закона 
Республики Казахстан «О правовых актах» от 06.04.2016 г. 

 
Юридическая техника – совокупность правил (приемов), средств 

подготовки, составления и упорядочения правовых актов и иных юридических 
документов, применяемая в целях их совершенствования и повышения 
эффективности. 
 
Виды: 

 законодательная (правотворческая) техника (совокупность средств, 
приемов и правил составления и оформления нормативных актов); 

 техника систематизации нормативных правовых актов; 
 техника учета нормативных правовых актов; 
 техника индивидуальных правоприменительных актов. 

 
Практика правового регулирования выработала такие правовые понятия, 

как презумпция, фикция, преюдиция, правовая аксиома, которые активно 
используются в правотворчестве. 

 
Презумпция (от лат. praesumptio – «предположение»), в праве – 

экспериментально установленное предположение, что обычно наблюдаемая 
связь между фактами, явлениями присуща и данному конкретному случаю. 
Правовые презумпции закрепляются в нормах права. Например, презумпция 
невиновности, или презумпция знания закона. Эта презумпция исходит из того, 
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что все законы публикуются в печати, передаются по радио и телевидению, 
поэтому граждане знают их содержание и поступают в соответствии с ними. 
Никто не вправе отговариваться незнанием закона. Если закон опубликован, то 
следует предположить, что все граждане знают его и в случае нарушения 
закона несут установленную им ответственность. Однако презумпция знания 
закона опровержима: допускается доказывание того, что гражданин не мог 
знать опубликованный закон вследствие тяжелой болезни, задержки с 
доставкой газет в отдаленные районы, стихийного бедствия, военных действий 
и др. В этих случаях он освобождается от ответственности. 

 
Вместе с тем существуют и так называемые неопровержимые 

презумпции. Например, в уголовном праве считается, что лицо, не достигшее 
14-летнего возраста, не в состоянии осознавать опасность своих действий, хотя 
в реальности оно может и осознавать их. Но, тем не менее, такое лицо не может 
быть привлечено к уголовной ответственности. 

 
Фикция – это несуществующее положение, но в силу определенных 

обстоятельств признаваемое законодателем как реальное, существующее. 
Например, признание лица умершим со дня судебного решения, вступившего в 
законную силу, хотя дата смерти неизвестна. Более того, впоследствии оно 
может вообще оказаться живым. 

 
Правовая аксиома – положение, принимаемое в юридической науке и 

практике без доказательств в силу его очевидности, убедительности и 
истинности.  

Аксиомы представляют собой результаты мыследеятельности человека и 
выражаются в понятиях и суждениях. Истинность и убедительность их 
проверены многолетней, а нередко и многовековой практикой. Правовые 
аксиомы имеют дело с юридическими явлениями и отражают их особенности. 
Аксиомы, выраженные и закрепленные в нормативных правовых актах, 
становятся законодательными аксиомами. Примером аксиом являются 
следующие юридические положения: «закон обратной силы не имеет», «нет 
преступления и нет проступка, как нет наказания и нет взыскания, если нет 
закона», «нет прав без обязанностей, как нет обязанностей без прав», «никто не 
может быть судьей в собственном деле». 

Преюдиция (от лат. praejudicialis – относящийся к предыдущему 
судебному решению) – обязательность для всех судов, рассматривающих дело, 
принять без проверки доказательств факты, ранее установленные вступившим в 
законную силу судебным решением по другому делу, в котором участвуют те 
же лица. 

 
Требования к языку закона: 
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логичность – основные положения закона должны излагаться в строгой 
последовательности, каждое положение должно логически вытекать из 
предыдущих, формулировки должны быть законченными; 

однозначность формулировок – т.е. все термины должны применяться 
только в одном значении, положения закона не должны допускать двойного 
толкования, очень важно, чтобы каждый человек понимал их однозначно; 

официальный характер – нормативный акт издается от имени 
государства, в нем сформулирована государственная воля, поэтому 
нормативный акт должен излагаться «сухим», рациональным, официальным 
языком; 
ясность и краткость – все изложенные положения в акте должны быть 
максимально четкими, ясными и понятными. 
 

Юридические коллизии — это противоречия между правовыми актами, 
регулирующими одни и те же общественные отношения. 
 

В теории существуют следующие виды коллизий: 
 между конституцией и другими актами. В этом случае коллизия 

разрешается в пользу конституции в силу ее правовых свойств — она 
обладает высшей юридической силой (см. Закон Республики Казахстан 
«О правовых актах», ст. 10); 

 между законами и подзаконными актами. Действует тот же принцип 
приоритета актов большей юридической силы. Коллизия решается в 
пользу закона; 

 между актами одного и того же органа, но изданными в разное время. В 
этом случае применяется позже принятый акт; 

 между актами, принятыми разными органами. Применяется акт, 
обладающий более высокой юридической силой1. Например, такой 
подзаконный нормативный правовой акт, как Постановление 
Правительства имеет приоритет перед, к примеру, Приказом Министра.  
 
Юридические коллизии преодолеваются, прежде всего, с помощью трех 

видов деятельности: нормативно-юридической, процедурно-юридической и 
превентивно-правовой. 

 Нормативно-юридическая деятельность по преодолению юридических 
коллизий связана с процессом правотворчества уполномоченных 
государством органов. В процессе принятия нормативно-юридических 
актов субъекты правотворчества не только принимают новые 
юридические нормы или изменяют (прекращают действие). 
существующих, но и пытаются устранить коллизии, которые есть в 
законодательстве. 

                                                             
1 Матузов, Н. И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения / Н. И. Матузов // Правоведение. - 
2000. - №5. - С. 225-244. 
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 Процедурно-юридическая деятельность по преодолению юридических 
коллизий - это деятельность уполномоченных государством органов по 
разъяснению порядка и направлений применения юридических норм 
субъектами правоприменения. 

 Превентивно-правовая деятельность по преодолению юридических 
коллизий заключается в недопущении возникновения юридических 
коллизий при осуществлении нормотворческой деятельности и 
проведения соответствующих, так сказать, "профилактических" мер. В 
последнем случае для недопущения возникновения 
правоприменительных ошибок осуществляется правовое воспитание 
субъектов правоприменения, то есть целенаправленное воздействие на 
сознание, психологию в целях формирования у них глубоких и 
устойчивых убеждений, чувства ответственности за принятие решений, 
формируются механизмы наказания и поощрения в сфере 
правоприменения в отношении субъектов, которые его осуществляют 
тому подобное 

 
Аналогия права – применение к неурегулированным общественным 

отношениям смысла законодательства, общих принципов права и принципов 
конкретных отраслей права. 

 
Аналогия закона – применение к неурегулированным общественным 

отношениям норм законов, регулирующих сходные общественные отношения. 
 

Пробел в праве в широком смысле представляет собой отсутствие 
правовой нормы, регулирующей определенные общественные отношения. 
Фактически это тот случай, когда нет ни закона, ни подзаконного акта, ни 
обычая, ни прецедента. Пробелы бывают действительными и мнимыми. 
Действительный пробел имеет место при отсутствии юридической нормы, 
регулирующей такие общественные отношения, которые по своему характеру 
являются правовыми. Когда же речь идет об отсутствии правовой нормы, 
регулирующей общественные отношения, по своему характеру не являющиеся 
правовыми, то говорят о мнимом пробеле. Действительные пробелы подлежат 
устранению, пробелы мнимые в этом не нуждаются. 

 
Тема 12. Система права и система законодательства. Механизм правового 

регулирования 
 

Система права – это внутренняя структура права, состоящая из 
взаимосвязанных норм, институтов, подотраслей и отраслей права. 

 
Структура системы права: 

 норма права (правило поведение); 
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 институт права (упорядоченная группа правовых норм, регулирующая 
определенную разновидность общественных отношений внутри отрасли 
права); 

 отрасль права (совокупность правовых норм, регулирующих определенный 
род (сферу) общественных отношений); 

 подотрасль права (часть отрасли права). 
 

Критерием деления права на отрасли выступает предмет и метод 
правового регулирования. 

 
Предмет правового регулирования – это те общественные отношения, 

которые право регулирует (Конституционное право – основы 
государственного строя, структуру высших государственных органов, 
Уголовное право – уголовное правонарушение и наказание, Административное 
право – правонарушение и наказание и т.д.). 

 
Метод правового регулирования – это совокупность юридических 

средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование 
качественно однородных общественных отношений. 
 

Виды (методы) правового регулирования: 
 императивный (метод властных предписаний, субординации, основанный 

на запретах, обязанностях, наказаниях); 
 диспозитивный (метод равноправия сторон, координации, основанный на 

дозволениях); 
 поощрительный (метод вознаграждения за определенное заслуженное 

поведение); 
 рекомендательный (метод совета осуществления конкретного 

желательного для общества и государства поведения). 
 

Механизм правового регулирования – это система юридических средств, 
с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права (т.е. 
осуществляется регулирование общественных отношений, требование норм 
права трансформируется в правомерное поведение субъекта). 

 
Целью механизма правового регулирования является обеспечение 

упорядочения общественных отношений и удовлетворения интересов 
субъектов права. 

 
Способ правового регулирования – формально определенное 

государственно-властное веление, устанавливающее с помощью правовых 
средств необходимый порядок связей, деяний и процессов, отражающих 
правовую позицию правотворческого органа по разграничению 
сталкивающихся интересов в определенных сферах общественной жизни. 
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Способы правового регулирования: дозволение, обязывание, запрет. 

 
Типы правового регулирования: общедозволительное (дозволено все, 

кроме того, что прямо запрещено законом) и разрешительное (запрещено все, 
кроме того, что прямо разрешено законом). 

 
Стадии правового регулирования: 

 стадия формирования нормативной основы; 
 стадия возникновения правоотношений; 
 стадия реализации прав и юридических обязанностей; 
 стадия наступления юридических последствий. 

 
Элементы механизма правового регулирования: 

 правовые нормы; 
 юридический факт или фактический состав; 
 правоотношения; 
 акты реализации прав и обязанностей; 
 акты официального толкования; 
 правоприменительные акты. 

 
Публичное право – сфера государственных и общественных интересов 

(Конституционное право, Уголовное право, Административное право). 
Частное право – сфера личностных интересов граждан (Гражданское 

право, Брачно-семейное право). 
 

Материальное право – закрепляет правовые понятия, права и 
обязанности субъектов, определяет, что нужно или ненужно делать. 

Процессуальное право – определяет порядок применения материальных 
норм права (как разрешить спор о праве, защитить право собственности, как 
привлечь преступника к ответственности и др.). 

Система законодательства – это упорядоченное множество всех 
действующих нормативных правовых актов данного государства. 

 
Структура системы законодательства: 

 отраслевая (горизонтальная) – отраслевое законодательство, т.е. в 
системе законодательства подсистемы нормативных актов 
различаются по предмету правового регулирования; 

 иерархическая (вертикальная) – законы и подзаконные акты, т.е. в 
системе законодательства подсистемы нормативных актов 
различаются по юридической силе. 
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Тема 13. Основные правовые системы современности 
 

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

 
Правовая семья – это совокупность национальных правовых систем в 

рамках одного типа права. 
 
Классификацию правовых семей (романо-германское право, 

англосаксонское право, религиозное право, традиционное право, 
социалистическое право) предложил известный французский ученый Рене 
Давид, который приобрел широкую известность за пределами Франции 
благодаря своей монографии «Основные правовые системы современности» 
(1964 г.).  

 
Романо-германская правовая семья (еще её называют 

«континентальная») включает в себя национальные системы права стран 
континентальной Европы: Франция, Германия, Италия, Испания, Россия, 
Казахстан и т.д. Континентальное право возникло в результате рецепции 
римского права. 

 
Основным источником романо-германского права является нормативный 

правовой акт (закон). 
 
Особенности романо-германской правовой семьи: 

 имеется единая иерархически построенная система источников писаного 
права, доминирующее место в которой занимают нормативные акты 
(законодательство). Например, в Республике Казахстан иерархия нормативных 
правовых актов регламентируется в статье 10 Закона РК «О правовых актах» 
(первое место по юридической силе занимает Конституция и Конституционные 
законы, затем кодексы, законы и т.д.); 
 главная роль в формировании права отводится законодателю 
(Парламент), который создает общие юридические правила поведения; 
правоприменитель же (судья, административные органы и т.п.) призван лишь 
точно реализовывать эти общие нормы в конкретных правоприменительных 
актах; 
 весомое положение занимают и подзаконные нормативные акты 
(постановления правительства, приказы министров, регламенты, инструкции, 
циркуляры и др.); 
 система права делится на публичное (конституционное право, уголовное 
право, уголовно-процессуальное право, административное право и т.д.) и 
частное (гражданское право, брачно-семейное право и т.д.), а также на отрасли; 
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 правовой обычай и юридический прецедент выступают в качестве 
вспомогательных, дополнительных источников; 
 материальное право определяет процессуальное право. 

 
Англосаксонское право (общее или прецедентное) сложилось в Англии в 

X-XIII вв. 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). 

 
Основным источником права  является судебная практика, принимающая 

формы судебного прецедента. 
 
Особенности данной правовой семьи: 

 основным источником права выступает судебный прецедент (правила 
поведения, сформулированные судьями в их решениях по конкретному делу и 
распространяющиеся на аналогичные дела); 
 юридические прецеденты носят индивидуальный (казуистический) 
характер; 
 ведущая роль в формировании права (в правотворчестве) отводится 
судам, которые в этой связи занимают особое положение в системе 
государственных органов. Т.е. творцы права суды, а не законодатель как в 
романо-германской правовой семье; 
 главенствующее значение имеет процессуальное (процедурное, 
доказательственное) право, которое во многом определяет право материальное. 
Грубо говоря, в рамках судебного процесса рождается правило поведения, 
которое обязательно для аналогичных дел в нижестоящих судах; 
 отсутствуют кодифицированные отрасли права; 
 отсутствует классическое деление права на частное и публичное; 
 статутное право (нормативные правовые акты) и юридические обычаи 
выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников права. 

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 Иудейское право.  

 
Особенности: 

 Главный творец права – Бог, а не общество, государство, поэтому 
юридические предписания даны раз и навсегда, в них нужно верить и, 
соответственно, строго соблюдать; 
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 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; 
 весьма тесное переплетение юридических положений с религиозными, 
философскими и моральными постулатами, а также с местными обычаями 
образуют в своей совокупности единые правила поведения; 
 отсутствует деление права на частное и публичное; 
 нормативные правовые акты (законодательство) имеют вторичное 
значение; 
 судебная практика в собственном смысле слова не является источником 
права; 
 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: 

1) Коран – священная книга мусульман, состоящая из сур; 
2) Сунна – мусульманское священное предание (предание о жизни пророка 
Мухаммеда), состоящее из хадисов. Коран и сунна непосредственного 
юридического значения не имеют, но служат идеологической основой всего 
мусульманского права; 
3) Иджма – толкование норм ислама авторитетным духовенством. 
Согласованные заключения, сформированные мусульманскими духовными 
авторитетами, которые, в основном, и являются в собственном смысле 
источниками мусульманского права (юридические извлечения из Корана и 
сунны); 
4) Кияс – своеобразный сборник прецедентов мусульманского права, 
рассуждения по аналогии в отношении новых, не предусмотренных в других 
источниках случаях. 

 
К семье традиционного права относятся правовые системы Мадагаскара, 

ряда стран Африки и Дальнего Востока. 
Источник права – правовой обычай 
 

Особенности: 
 доминирующее место в системе источников права занимают обычаи и 
традиции, имеющие, как правило, неписанный характер и передаваемые из 
поколения в поколение; 
 обычаи и традиции регулируют отношения в первую очередь групп или 
сообществ, а не отдельных индивидов. 
 нормативные акты (писаные законы) имеют вторичное значение, хотя 
принимается в последнее время все больше и больше;  
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 судебная практика (прецедент) не выступает в качестве основного 
источника права; 
 многие ее обычаи и традиции архаичны. 
 

В XX веке в научной литературе стали выделять и социалистическую 
правовую семью. Считалось, что социалистическое право отражает 
возведенную в закон волю господствующего класса, осуществляющего 
диктатуру пролетариата (до начала 1950-х гг.), затем (начало 1960-х гг.) 
строящего развитой социализм и, наконец (1980-е гг.), ускоренно строящего 
«социализм с человеческим лицом». Для этого права были характерны черты 
романо-германской правовой семьи. Такая правовая система все еще занимает 
господствующее положение в правовой жизни Китая, Кубы, Северной Кореи, 
Вьетнама. 
 

Тема 14. Правовые отношения 
 

Правоотношения - это общественные отношения, урегулированные 
нормами права, участники которых обладают субъективными правами и 
юридическими обязанностями.  

 
В теории различают три группы общественных отношений: 

 не урегулированные правом (любовь, дружба и т.д.); 
 частично урегулированные правом (брак, отношения между родителями и 

детьми и т.д.); 
 полностью урегулированные правом (уголовно-процессуальные, 

гражданско-процессуальные отношения, воинский устав.) 
 

Признаки правоотношений: 
 возникают, изменяются и прекращаются на основе норм права; 
 охраняются государством; 
 двусторонний характер (связь между участниками через их субъективные 

права и обязанности); 
 правосубъектность сторон (правоспособность, дееспособность); 
 регулятивность; 
 возникают по поводу определенного блага, ценности; 
 волевой характер. 

Факторы, порождающие правовые отношения: 
Общие (материальные): 

 социально-экономические условия жизни общества; 
 конкретные материальные и нематериальные блага, по поводу которых 

возникают правоотношения; 
 наличие участников (субъектов) правоотношения; 
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 осуществление участниками правоотношения своих субъективных прав и 
исполнение ими юридических обязанностей. 

Специально (юридические): 
 правовые нормы; 
 правосубъектность; 
 юридические факты. 

 
Виды правовых отношений: 

 
По отраслевому признаку - конституционные, гражданско-правовые, 

административные и др.  
 
В зависимости от функциональной роли – регулятивные (возникают на 

основе норм права или договора) и охранительные (связаны с государственным 
принуждением и реализацией юридической ответственности). 

 
По длительности действия – кратковременные (договор купли-

продажи) и долговременные (заключение контракта на несколько лет). 
 
По специфике правового регулирования – материальные (отношения, 

возникшие на основе материальной нормы права) и процессуальные 
(процессуальное соглашение с прокурором). 

 
По степени определенности – абсолютные и относительные. 

 
Состав правовых отношений: объект, субъект, содержание. 
 
Объект – то, по поводу чего возникают правовые отношения 

(материальные и нематериальные блага). 
 
Субъект – лицо, обладающее правосубъектностью.  
 
Правосубъектность – предусмотренная нормами права возможность 

быть участниками правоотношений. 
 
Правоспособность – способность иметь права и обязанности. Возникает 

с момента рождения и прекращается со смертью физического лица (ст. 14 ГК 
РК).  

 
Дееспособность – это способность гражданина  своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их. Возникает в полном объеме с 
наступлением совершеннолетия, то есть по достижению восемнадцатилетнего 
возраста (ч. 1 ст. 17 ГК РК). 
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Деликтоспособность – это способность лица нести ответственность за 
свои поступки. В статье 15 УК РК регламентируется возраст, с которого 
наступает уголовная ответственность. 

 
Содержание правоотношений: 

Субъективное право (возможное поведение, правомочие, 
правотребование, правопритязание). 

Юридическая обязанность (необходимое поведение, мера должного 
поведения, удовлетворение интересов управомоченного, наступление 
ответственности). 

 
Юридический факт – это конкретное жизненное обстоятельство, с 

которым норма права связывает возникновение, изменение или прекращение 
правовых отношений. 

 
Виды юридических фактов: 

 
По правовым последствиям – правообразующие (возникновение 

правоотношений), правоизменяющие (изменения правоотношений) и 
правопрекращающие (прекращение правоотношений). 

 
По волевому признаку – события (обстоятельства, независящие от воли 

и сознания людей) и действия (правмерные и неправомерные). 
 
По структуре – простые и сложные. 
 

Тема 15. Реализация права 
 

Реализация права – это процесс воплощения предписаний правовых 
норм в поведении граждан, действиях государственных органов, учреждений, 
должностных лиц и иных участников общественных отношений. 

 
Формы реализации права: 

 
 Соблюдение (реализуются запрещающие нормы); 
 исполнение (реализуются обязывающие нормы);  
 использование (реализуются управомачивающие нормы); 
 применение (данная форма реализации права является особой, так как ее 

субъектом может быть только должностное лицо). 
 

Применение права – это властная организующая деятельность 
компетентных органов по реализации норм права в конкретном случае, в 
результате которого выносится индивидуально-правовой акт 
(правоприменительный акт). 
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Правоприменение необходимо, когда: 

 возникает спор о праве, и стороны не могут самостоятельно прийти к 
согласованному решению (например, обращение в суд по поводу развода 
супругов и раздела имущества); 

  правоотношение не может сложиться без участия государственных 
органов; 

 осуществляется государственный надзор и контроль за отдельными 
видами общественных отношений (например, деятельность прокуратуры, 
лицензионно-разрешительная деятельность, регистрация автомобилей и 
т.д.); 

 совершено правонарушение, и правонарушитель привлекается к 
ответственности. 

 
Принципы правоприменительной деятельности: 

 законность; 
 оперативность; 
 гласность; 
 обоснованность 

 
Стадии правоприменения: 

1. Установление фактической основы дела. Основные факты (вытекают 
из норм материального права и влияют на юридическую оценку 
жизненной ситуации. Например, факт нарушения субъективного права, 
или факт совершения правонарушения.) и вспомогательные или 
факультативные (факты, которые, не влияя непосредственно на 
юридическую квалификацию, правовую оценку содеянного, лишь 
способствуют установлению истины по делу.). 

2. Установление юридической основы дела (юридическая квалификация). 
Решается вопрос о распространении нормы права на конкретный 
случай. 

3. Принятие решения по делу. На данной стадии непосредственно 
применяется норма права. Стадия характеризуется принятием 
уполномоченным субъектом правоприменительного акта.  

 
Акт применения права (правоприменительный акт) – это правовой 

акт, который содержит индивидуальное властное предписание, вынесенное 
компетентным органом в результате решения конкретного юридического дела. 

 
Признаки правоприменительного акта: 

 принимается компетентными органами или должностными лицами в 
соответствии с законом; 
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 правоприменительные акты обладают государственно-властным 
характером и охраняются принудительной силой государства; 

 правоприменительные акты имеют установленную законом форму и 
точное наименование. 

 
Структура правоприменительного акта: 

1. Вводная часть (указывается наименование акта, органа, его издавшего, 
место и время издания, предмет разбирательства, конкретный адрес); 

2. описательная часть (излагаются фактические обстоятельства дела 
(фабула), заявленные требования); 

3. мотивировочная часть (обоснование принятия решения, выводы и ссылки 
на конкретные нормы законодательства); 

4. Резолютивная часть (решения).  
 

Классификация актов применения права: 
 
По форме выражения – акты-документы, акты-действия. 
 
По субъектам – акты представительных органов, акты исполнительных 

органов, акты правоохранительных органов, акты государственного контроля, 
акты органов местного самоуправления. 

 
По отраслям права – конституционно-правовые, гражданско-правовые, 

административно-правовые, уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и 
т.д. 

 
По характеру общественных отношений – регулятивные, 

охранительные. 
 
По способу принятия – принятые коллегиально, принятые единолично. 
 
По характеру решения – запрещающие, обязывающие, 

управомачивающие. 
 

Тема 16. Толкование норм права 
 

Толкование права – это деятельность, направленная на уяснение и 
разъяснение смысла юридических норм. 

 
Цель толкования – правильное и точное понимание и применение закона. 
 
Толкование - уяснение – уяснение содержания правовой нормы для себя. 

Внутренний мыслительный процесс. 
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Толкование – разъяснение – установление одинакового понимания 
содержания правовой нормы и разъяснение для всех заинтересованных лиц. 
Оно находит внешнее выражение в акте толкования права. 

 
Необходимость толкования обусловлена:  

 Абстрактностью, типичностью нормативных предписаний; 
 системными свойствами права, когда каждое предписание связано с 

другими предписаниями многими функциональными свойствами; 
 словесно-логической формой изложения юридической мысли, 

использованием своеобразной терминологии; 
 погрешностями в деятельности правотворческих органов. 

 
Объектом толкования является текст юридического акта-документа, в 

котором выражена государственная воля по регулированию определенных 
отношений.  
 

Виды толкования права: 
По субъектам: 

 Официальное толкование: нормативное (в специальном акте), 
казуальное (индивидуальное, для конкретного случая), аутентичное или 
авторское (субъектом выступает орган, принявший толкуемую норму), 
легальное (его субъектом выступает уполномоченный орган, не 
принимавший данные нормы права, но в компетенцию которого входит 
их толкование). 

 Неофициальное толкование: обыденное (толкуется любыми 
гражданами, имеющими определенный жизненный опыт), 
профессиональное (разъяснение юристами (адвокаты, нотариусы и 
т.д.)), доктринальное или научное (толкование норм права учеными-
юристами (теоретиками)). 

 
По объему толкования: 

 Буквальное или адекватное толкование (полное соответствие 
текстового выражения правовой нормы и ее смысла, т.е. текстуальное, 
словесное выражение и смысл нормы права совпадают); 

 расширительное или распространительное толкование 
(несоответствие текстового выражения нормы и ее смысла, когда 
действительное содержание нормы оказывается шире буквальной ее 
формулы); 

 ограничительное толкование (когда речь идет о сужение смысла, 
исчерпывание, индентификация). 

 
Способы (приемы) толкования (это совокупность приемов и средств, 

позволяющих уяснить смысл и содержание нормы права и выраженной в ней 
воле законодателя): 
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 Грамматический (филологический, языковой), позволяет установить 
смысл правового предписания с помощью правил грамматики; 

 логический основан на непосредственном использовании законов и 
правил формальной логики; 

 систематический состоит в сопоставлении текста толкуемого правового 
предписания с содержанием иных видов нормативных предписаний, 
институтами и отраслями права. Уяснение содержания правовых норм в 
из взаимодействии, взаимной связи; 

 историко-политический связан с анализом историко-политической 
обстановки, в условиях которой было принято толкуемое предписание; 

 специально-юридический способ основан на исследовании технико-
юридических средств изложения юридических норм. Это такие нормы, в 
которых содержатся разъяснения терминам.   

 
Акт толкования права – это такой правовой акт, который содержит 

разъяснение смысла юридических норм. 
 
Особенности (признаки) актов толкования права: 

 они представляют собой разъяснение смысла юридических норм; 
 содержат конкретизирующие, а не нормативные предписания; 
 не имеют самостоятельного значения и действуют в единстве с теми 

нормами, которые толкуют; 
 не являются формой и источником права.  

 
Виды актов толкования права:  
 
В зависимости от особенностей содержания: акты нормативного 

толкования и акты казуального толкования. 
 
По структурным элементам толкуемой нормы – акты толкования 

гипотезы; акты толкования диспозиции; акты толкования санкции; 
комплексные акты толкования. 

 
По предмету правового регулирования – акты толкования уголовного 

права, конституционного права и т.д. 
 

Тема 17. Правосознание и правовая культура. Деформация 
правосознания 

 
Правосознание – это совокупность представлений, взглядов, оценок и 

эмоций, посредством которых выражается отношение человека и 
общественности к действующему праву. 
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Правосознание состоит (структура правосознания) из правовой 
психологии, правовой идеологии, индивидуальных знаний о праве и 
личностных ценностей индивида. 

 
Правовая психология – совокупность чувств, эмоций, переживаний, 

настроений людей в отношении действующего права. Это эмоциональная сфера 
правосознания. 

 
Правовая идеология – научно-теоретическое отражение и освоение 

действительности. Это совокупность представлений, идей, взглядов, теорий, 
которые в систематизированном, концептуальном виде отражают и оценивают 
правовую реальность. 

 
Индивидуальные знания о праве – уровень правовых знаний каждой 

отдельной личности, который влияет на восприятие права в целом. 
 
Личные ценности индивида – система убеждений, личный опыт, 

опираясь на которые, человек оценивает правовые явления. 
 
Функции правосознания: 

 познавательная – связана с осмыслением правовой действительности, 
накоплением определенных знаний; 

 оценочная – выражается в сравнительном отношении к правовым 
явлениям и процессам. 

 регулятивная – определяет ориентиры поведения людей, выработку 
стереотипов поведения в определенных ситуациях; 

 прогностическая – заключается в возможности давать прогноз правового 
развития. 

 
Виды правосознания: 
 
По уровню отражения: обыденное, профессиональное, доктринальное 

(научное). 
 
По степени общности: индивидуальное (определяет отношение к праву 

отдельной личности), групповое (правосознание отдельных слоев населения), 
массовое (когда определенный тип правосознания становится преобладающим 
в обществе).  

 
Правовая культура – это качественное состояние правовой организации 

жизни людей, которое выражается в достигнутом уровне развития правовой 
деятельности, в качестве нормативных правовых актов, в уровне 
правосознания, а также в степени реализации прав и свобод личности и ее 
правовой активности. 
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Правовая культура личности – знание и понимание права, а также 
деятельность в соответствии с ним. 

 
Правовая культура общества – это уровень правосознания и правовой 

активности общества, степень прогрессивности юридических норм и 
юридической деятельности. Правовая культура общества зависит от уровня 
развития правового сознания населения. 

 
Правовая культура общества характеризуется следующими чертами: 

 состояние правосознания; 
 эффективность деятельности правовых институтов; 
 уровень совершенства законодательства и состояние законности в стране; 
 степень развитости юридической науки и юридического образования; 
 соотношение общечеловеческого и национального в праве. 

 
Правовую культуру определяют: 

 степень развитости правосознания населения, которая характеризуется: 
признанием обществом и государством человека как высшей ценности; 
признание, соблюдение и защита его прав и свобод; уважение к правам и 
свободам других людей; правовой установкой граждан на правомерное 
поведение, знанием гражданами положений законов; 

 уровень развития правовой деятельности, т.е. наличие сильной 
юридической науки; качественное преподавание и высокий уровень 
профессиональной подготовки в вузах и других учебных заведениях 
юридического профиля; авторитет суда и его решений как в системе 
органов государственной власти, так и среди населения, наличие 
гарантий независимости судебной власти, высокое качество 
правоприменительной деятельности и т.д.; 

 степень совершенства всей системы правовых актов, т.е. наличие в 
государстве демократичной, отвечающей высоким правовым 
стандартам и интересам общества, эффективной конституции, четкой 
иерархией нормативных правовых актов, высокого правового и технико-
юридического качества законов и подзаконных актов, актов применения 
права. 
Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность по передаче 

правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов 
разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому. Правовое 
воспитание имеет целью развитие правового сознания человека и правовой 
культуры общества в целом. 

Методами воспитания являются различные приемы психологического и 
иного воздействия на население (убеждение, принуждение, личный пример, 
поощрение, наказание и т.д.). 

 
Формы правового воспитания: 
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 правовое обучение; 
 правовая пропаганда; 
 правовое просвещение; 
 юридическая практика; 
 самовоспитание. 

 
Деформации правосознания: 

 Правовой нигилизм, который по своему содержанию выражается в 
отрицательном отношении к праву. 

 Перерожденческое правосознание (негативное отношение к праву, 
вызывающее осознанные противоправные поступки, связанные с 
эгоистическими, корыстными и т.п. мотивами), которое в отличие  от 
правового нигилизма выражается в умышленном, виновном нарушении 
требований действующего законодательства. Люди с 
перерожденческим правосознанием – преступники. 

 Правовой идеализм представляет собой завышенное представление о 
праве, характеризующееся преувеличением его роли возможностей в 
жизни общества и государства. По своему содержанию и способу 
выражения правовой идеализм прямо противоположен правовому 
нигилизму. 

 Правовой инфантилизм, при котором, в связи с недостаточностью 
жизненного опыта и знания основ действующего законодательства, 
человек не может полноценно ориентироваться в правовой 
деятельности (слабоактивный, беспомощный в правовом плане). 

 
Тема 18. Правомерное поведение и правонарушение 

 
Правомерное поведение – это деяние субъектов, соответствующее 

нормам права и социально полезным целям. Оно находит выражение, как в 
положительных действиях, так и в положительном бездействии. 

 
Виды правомерного поведения 
 
Правомерное поведение может быть: 

1) необходимым (уплата налогов, соблюдение правил дорожного движения, 
служба в армии и др., т.е. соблюдение запрещающих норм и исполнение 
обязывающих норм.) 

2) желательным (участие в выборах, получение высшего образования и др., 
т.е. использование управомачивающих норм) 

3) социально допустимым (фиктивный брак, аборт и др., т.е. формально 
не запрещенное нормой права, но и не являющееся одобряемым 
значительной частью населения). 
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В зависимости от мотивов правомерное поведение может быть: 
 
А) сознательным, социально активным исполнением требований норм 

права как целесообразных и соответствующих собственным интересам. Это 
наиболее желательное и наименее подверженное колебаниям поведение; 

Б) социально пассивное поведение, основанное на подчинении 
требованиям норм права не в силу внутренних убеждений, а из страха 
наказания. 

В) комформистским (от латинского - подобное) – это пассивное 
подчинение требованиям норм права («как все, так и я»). Это ситуативное 
поведение, во многом основанное на подражании; 

Г) привычное поведение, когда нормы права реализуются по привычке, 
без внутренней мотивировки («так надо»), что является естественным, само 
собой разумеющимся; 

Д) маргинальным (от латинского - край), вызванным боязнью наказания. 
Оно уже подходит к грани неправомерного поведения. При ослаблении 
контроля или под влиянием текущих обстоятельств оно достаточно легко 
становится противоправным (влияние окружения, нужда в материальных 
средствах, низкая эффективность работы правоохранительных органов и 
надежда на безнаказанность). Если субъект будет уверен в безнаказанности 
за свое поведение, то он совершит правонарушение. 

Е) нигилистическим, основанным на отрицании социального значения 
права. Это уже предпосылка к правонарушениям, хотя идейный нигилизм 
противоправным не является. В конечном итоге он может выразиться только 
через общественно вредное поведение, правонарушение. 

 
Правонарушение – это виновное  противоправное деяние, совершенное 

лицом, способным самостоятельно отвечать за свои поступки, причиняющее 
вред интересам общества, государства и личности. 

 
Признаки правонарушения: 

 Все правонарушения представляют собой деяния людей в форме 
активного действия (например, кражи, разбоя или превышения 
скорости, оскорбления словами или действиями) или юридически 
значимого бездействия (пассивного поведения, например неуплаты 
налогов, неоказание помощи, неисполнение должностных обязанностей 
и др.).  

 Правонарушением являются лишь такие деяния субъектов, которые 
нарушают предписания нормы права, т.е. носят противоправный 
характер.  

 Оно причиняет вред охраняемым правом общественным отношениям 
(общественно вредно).  
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 Это виновное деяние, т.е. это волевое поведение, когда лицо должно 
осознавать, что оно действительно противоправно и, следовательно, 
виновно. Действия под физическим и психическим принуждением в этой 
связи могут быть невиновными. 

 Это деяние должно быть совершено деликтоспосбным лицом, т.е. 
лицом, способным самостоятельно нести юридическую ответственность. 
Это одно из проявлений правосубъектности лица. 

 Влечет наказуемость, т.е. за данное деяние должна быть 
предусмотрена юридическая ответственность. 

 
Правонарушение подразделяется на: 

 преступления – противоправные деяния, ответственность за которые 
предусматривается уголовным законодательством. Преступления наносят 
ущерб условиям существования общества, его общественному и 
государственному строю, основным правам и свободам граждан; 

 проступки – противоправные деяния, ответственность за которые прямо 
не предусматривается уголовным законодательством. В зависимости от 
объекта проступки подразделяются на административные, 
дисциплинарные и гражданские. 

 
Состав правонарушения (преступления): 

 
Под юридическим составом правонарушений следует понимать комплекс 

взаимосвязанных элементов, необходимых для возложения юридической 
ответственности. 

 
Объект – это те общественные отношения, которые охраняются правом и 

на которые посягает правонарушитель. Так объектом кражи будут 
имущественные отношения, право собственность, объектом хулиганства будет 
являться общественный порядок. Объектом клеветы будет являться честь и 
достоинство и т.д. 

 
Объективная сторона - совокупность внешних признаков 

правонарушения, к которым относятся: 
- само противоправное деяние, которое может выражаться в действии или 

бездействии; 
- вредные последствия (например, смерть человека, вред здоровью, 

имущественный ущерб или моральный вред); 
В соответствии с объективной стороной правонарушения делятся на 

формальные и материальные. 
Путем действия совершается, например, подделка документов, клевета, 

кража, грабеж и т.д. 
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Бездействие предполагает невыполнение обязанностей, которые должен 
был, но не выполнил субъект, неоказание врачом помощи или оставление в 
опасности. Т.е. общественно вредные последствия наступили в результате 
бездействия субъектов. 

Формальные правонарушения создают угрозу вредных последствий, но 
сам вред не наступает. Например, нарушение правил применения ремней 
безопасности или мотошлемов является административным правонарушением, 
хотя прямо не ведет к общественно вредным последствиям, но создает условия 
для их наступления (угроза ДТП, травмы в случаи аварии и т.д.). То есть 
существует угроза вредных последствий, но не факт, что они наступят. 
Материальные правонарушения, напротив. Они влекут наступление 
общественно вредных (опасных) последствий. Это, например, такие 
преступления, как убийство, кража и т.д. В обязательном порядке наступают 
вредные последствия. 

 
Субъект – вменяемое, достигшее возраста ответственности лицо. В 

административном праве субъектом может быть и юридическое лицо, в 
уголовном праве нет. Например, возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность, регламентируется в статье 15 УК РК. 

 
Субъективная сторона – это внутренняя сторона правонарушения 

(преступления), которая выражает психологическое отношение субъекта к 
совершенному им деянию. Она выражается в виде умысла и неосторожности. 

 
Виды умысла: 
 
Прямой умысел – это когда лицо осознает общественную опасность 

своих действий, предвидит вредные последствия и желает их наступления. 
 
Косвенный умысел – это когда лицо осознает общественную опасность 

своих действий, предвидит вредные последствия, может и не желает, но 
мысленно допускает их наступления или относится к этому безразлично. 

 
Виды неосторожности: 
Самонадеянность (легкомыслие) – это когда лицо осознавало 

общественную опасность своих действий, предвидело вредные последствия, но 
легкомысленно надеялось их избежать. 

 
Небрежность – это когда лицо не предвидело возможности наступления 

общественно опасных последствий своих действий, но при должной 
внимательности и осмотрительности должно было их предвидеть. 
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Тема 19. Юридическая ответственность 
 

Позитивная ответственность – это ответственность за свое будущее 
общественно значимое поведение, а ретроспективная – это ответственность за 
прошлое поведение (либо ее еще называют негативной, так как 
ответственность за совершенное правонарушение). 

 
Юридическая ответственность – это обязанность лица, совершившего 

правонарушение, претерпевать юридически неблагоприятные последствия 
личного, организационного или имущественного характера. 
 

Признаки юридической ответственности: 
 устанавливается государством с помощью правовой нормы, которая, 

будучи юридической основой ответственности, выражает 
нормативную (официальную) оценку правонарушения как социально 
вредного в зависимости от характера совершенного деяния; 

 Наступает за совершение правонарушения, при наличии полного состава 
правонарушения. Из этого правила сделаны исключения в частных 
отраслях права – так называемые случаи ответственности без вины, 
т.е. за случайное причинение вреда; 

 Юридическая ответственность всегда выражается в определенных 
отрицательных последствиях для правонарушителя, дополнительных 
обременениях: а) личного (выговор, лишение свободы и т.д.), б) 
организационного (запрет заниматься определенным видом 
деятельности, лишения специального звания) или в) имущественного 
(возмещение причиненного вреда, штраф) характера. 

 Возлагается строго определенными государственными органами (прежде 
всего, судами) и должностными лицами, иными управомоченными 
лицами. 

 
Функции юридической ответственности: 

1) штрафная (карательная), имеющая целью предупредить повторение 
подобных деяний в будущем и совершить акт возмездия, воздаяния за 
содеянное; 

2) восстановительная (восстановление нарушенного права, возмещение 
убытков и т.п.); 

3) воспитательная, служащая средством профилактики правонарушений.  
 

Принципы юридической ответственности: 
 

 законность; 
 неотвратимость; 
 обоснованность; 
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 справедливость (соразмерность деяния и наказания); 
 целесообразность (адекватным). 

 
Юридическая ответственность связывается с двумя видами фактов: а) с 

наличием состава правонарушения и б) с отсутствием оснований с 
освобождения или исключения юридической ответственности (рассмотрим 
позже, в следующем вопросе). 

 
Уголовная ответственность – наиболее суровый вид юридической 

ответственности – следует за преступление и выражается в 
непосредственном воздействии на личность правонарушителя (лишение 
свободы, жизни), возлагается специальным правоприменительным актом 
(приговором суда) и отличается строго регламентированной процессуальной 
формой. 

 
Административная ответственность следует за административные 

правонарушения. Данный вид ответственности выражается в применении к 
нарушителю таких взысканий, как предупреждение, штраф, конфискация, 
временное лишение специального права, исправительные работы, 
административный арест. Возлагается органами исполнительной власти, 
местного самоуправления, судами.  

 
Дисциплинарная ответственность имеет своим основанием 

дисциплинарный проступок и выражается в замечании, выговоре, временном 
переводе на нижеоплачиваемую работу или на низшую должность, увольнение 
с работы и т.д. Осуществляется должностными лицами, обладающими 
дисциплинарной властью. 

 
Материальная ответственность следует за ущерб, причиненный 

предприятию, учреждению, организации рабочими и служащими при 
исполнении ими своих трудовых обязанностей.   

 
Основания освобождения от юридической ответственности: 

 невменяемость; 
 необходимая оборона;  
 задержание лица; 
 крайняя необходимость;  
 физическое и психическое принуждение;  
 обоснованный риск;  
 исполнение приказа или распоряжения;  
 малозначительность правонарушения, не представляющего общественной 

опасности; 
 казус и т.д. 
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Тема 20. Законность правопорядок и дисциплина 
 
Законность в самом общем смысле – это строгое и неукоснительное 

соблюдение и исполнение всеми субъектами права требований законов и иных 
источников права.  
  

Для законности необходимы две стороны: 
 наличие правовых, справедливых, научно обоснованных законов 

(содержательная сторона); 
 их выполнение, так как само по себе наличие даже самых совершенных 

законов является недостаточным для утверждения законности 
(формальная сторона). 

 
Принципы законности – это обусловленная закономерностями 

общественного развития система руководящих идей и исходных положений, 
определяющих основное содержание режима законности в стране. 
 

Основные принципы законности: 

 единство законности; 
 всеобщность законности; 
 верховенство закона; 
 недопустимость противопоставления законности и целесообразности; 
 гарантированность прав и свобод человека и гражданина; 
 Связь законности и культуры; 

 
Принцип презумпции невиновности. Закреплен в Конституции РК 

«каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным в 
совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в суде» 
 

Дисциплина – это подчинение обязанностям, содержащимся в правовых 
актах (нормативных, правоприменительных, интерпретационных, договорных) 
и в иных социальных и технических предписаниях (нормативных и 
индивидуальных), имеющих цель упорядочить определенные общественные 
отношения. 

 
Понятие «дисциплина» более широкое, чем понятие «законность». Если 

законность включает в себя выполнение обязанностей, содержащихся лишь в 
законах и подзаконных актах, то дисциплина есть выполнение обязанностей, 
содержащихся во всех правовых актах (нормативных, правоприменительных, 
интерпретационных, договорных) и в иных социальных и технических 
предписаниях нормативного и индивидуального характера. 
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В зависимости от природы предписаний, содержащих те или иные 
обязанности, дисциплину подразделяют на государственную, трудовую, 
учебную, партийную и т.д. 

 
Следует различать понятия «правопорядок» и «общественный порядок». 
 
Общественный порядок – это состояние упорядоченности 

общественных отношений, которое достигается не только с помощью правовых 
норм и их соблюдения (законности), но и с помощью других социальных норм 
и их соблюдения (дисциплины). 

 
Отличие правопорядка и общественного порядка выражается в 

следующем: 
 правопорядок складывается только на основе правовых норм, поэтому им 

охватываются далеко не все общественные отношения, а лишь те, 
которые нуждаются в правовой регламентации. Общественный порядок 
складывается в результате реализации всех социальных норм (норм 
права, морали, обычаев и др.), и им охватывается вся система 
общественных отношений; 

 правопорядок является ядром, основой общественного порядка. Понятие 
«общественный порядок» шире понятия «правопорядок»; 

 правопорядок охраняется и обеспечивается государственно-правовыми 
мерами. Общественный порядок обеспечивается как правовыми, так и 
общественными мерами, естественными навыками и привычками, силой 
традиции; 

 правопорядок отличается устойчивостью, системностью и детальной 
определенность. 
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Тестовые задания 
1. Роль теории государства и права в системе юридических наук: 
A) Общетеоретическая. 
B) Гипотетическая. 
C) Экономическая. 
D) Прагматическая. 
E) Методологическая. 
F) Интеграционная. 
G) Научная. 
H) Социальная. 
 
2. Теория государства и права: 
A) Историческая наука. 
B) Гипотетическая наука. 
C) Экономическая наука. 
D) Прагматическая наука. 
E) Политико-юридическая наука. 
F) Интеграционная наука. 
G) Естественная наука. 
H) Социальная наука. 
 
3.Всеобщие методы теории государства и права: 
A) Анализ. 
B) Синтез. 
C) Конкретно-социологический. 
D) Формально-юридический. 
E) Статистический. 
F) Диалектика. 
G) Сравнительно-правовой. 
H) Системный подход. 
 
4. Методы теории государства и права: 
A) Анализ. 
B) Конкретно-социологический. 
C) Частнонаучные. 
D) Общенаучные. 
E) Метафизика. 
F) Формально-юридический. 
G) Всеобщие. 
H) Системный подход. 
 
5. Функции теории государства и права: 
A) Онтологическая. 
B) Методологическая. 
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C) Политическая. 
D) Социальная. 
E) Экономическая. 
F) Художественная. 
G) Гносеологическая. 
H) Прогностическая. 
 
6. Функции теории государства и права: 
A) Гносеологическая. 
B) Историческая. 
C) Политическая. 
D) Социальная. 
E) Экономическая. 
F) Художественная. 
G) Экологическая. 
H) Идеологическая. 
 
7. Система юридических наук состоит: 
A) Из общественных наук. 
B) Из политических наук. 
C) Из историко-теоретических наук. 
D) Из прикладных наук. 
E) Из отраслевых наук. 
F) Из экономических наук. 
G) Из исторических наук. 
H) Из гуманитарных наук. 
 
8.Структура теории государства и права: 
A) История государства. 
B) История права. 
C) Теория государства. 
D) Теория права. 
E) Теория марксизма. 
F) Историко-теоретические науки. 
G) Отраслевые науки 
H) Прикладные науки. 
 
9. Главные причины и факторы возникновения государства, выделяемые в 
историко-материалистическом учении: 
A) Изменение климатических условий на Земле. 
B) Возникновение денег, городов и ремесел. 
C) Смена матриархата патриархатом. 
D) Появление религии. 
E) Общественное разделение труда. 
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F) Появление частной собственности. 
G) Общественный договор. 
H) Появление класса купцов, обмена товаров и ростовщичества. 
10. Главные причины и факторы возникновения государства, выделяемые в 
договорной теории: 
A) Изменение климатических условий на Земле. 
B) Возникновение денег, городов и ремесел. 
C) Смена матриархата патриархатом. 
D) Появление религии. 
E) Общественный договор. 
F) Естественное состояние. 
G) Взаимные права и обязанности. 
H) Появление класса купцов, обмена товаров и ростовщичества. 
 
11. Представители договорной теории происхождения государства и права: 
A) Аристотель. 
B) Энгельс. 
C) Дюринг. 
D) Маритэн. 
E) Гроций. 
F) Гоббс. 
G) Руссо. 
H) Радищев. 
 
12.Представители историко-материалистической теории происхождения 
государства и права: 
A) Морган. 
B) Гроций. 
C) Дюринг. 
D) Маритэн. 
E) Энгельс. 
F) Маркс. 
G) Ленин. 
H) Гумплович. 
 
13. Основные признаки государства: 
A) Государственный суверенитет. 
B) Наличие публичной власти. 
C) Нормативность. 
D) Общеобязательность. 
E) Наличие религии. 
F) Территориальное деление населения. 
G) Взимание налогов. 
H) Столица, флаг, герб, гимн. 
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14. Принципы государственного суверенитета: 
A) Разделение государственной власти. 
B) Наличие гражданского общества. 
C) Наличие публичной власти. 
D) Взаимная ответственность государства и личности. 
E) Верховенство закона. 
F) Невмешательство во внутренние дела. 
G) Единство и неделимость территории. 
H) Общеобязательность норм права. 
 
15. Основные признаки права: 
A) Нормативность.  
B) Общеобязательность.  
C) Государственный суверенитет. 
D) Наличие публичной власти. 
E) Наличие религии. 
F) Связь с государством. 
G) Национальная валюта, армия, полиция. 
H) Столица, флаг, герб, гимн. 
 
16. Государственный суверенитет означает: 
A) Разделение государственной власти. 
B) Наличие гражданского общества. 
C) Наличие публичной власти. 
D) Взаимная ответственность государства и личности. 
E) Верховенство закона. 
F) Верховенство на своей территории и независимость в международных 
отношениях. 
G) Организация политической власти в пределах определенной территории . 
H) Качество взаимоотношений власти подвластных. 
 
17. Основные подходы к типологии государства: 
A) Классовый. 
B) Смешанный. 
C) Локальный. 
D) Исторический. 
E) Религиозный. 
F) Современный. 
G) Формационный. 
H) Цивилизационный. 
 
18. С позиций формационного подхода главным признаком определяющим тип 
государства является: 
A) Уровень культуры. 
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B) Развитие морали, религии, нравственности. 
C) Национальные особенности. 
D) Духовные признаки. 
E) Климатические и географические условия. 
F) Психологические факторы. 
G) Общественно-экономическая формация. 
H) Степень выражения свобод личности. 
 
19. Основные типы государства (формационный подход): 
A) Классовый. 
B) Смешанный. 
C) Буржуазный. 
D) Рабовладельческий. 
E) Религиозный. 
F) Современный. 
G) Феодальный. 
H) Социалистический. 
 
20. Основные типы государства (цивилизационный подход): 
A) Классовый. 
B) Смешанный. 
C) Локальный. 
D) Китайский. 
E) Религиозный. 
F) Египетский. 
G) Западный. 
H) Социалистический. 
 
21.Элементы формы государства: 
A) Политическая власть. 
B) Независимость властей. 
C) Форма правления. 
D) Политический режим. 
E) Социальная власть. 
F) Формы права. 
G) Форма государственного устройства. 
H) Государственно-правовой режим. 
 
22. Признаки республиканской формы правления: 
A) Выборность. 
B) Срочность. 
C) Зависимость от избирателей. 
D) Компетентность. 
E) Бессрочность. 
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F) Объективность. 
G) Подконтрольность. 
H) Подвластность. 
 
23. Признаки монархической формы правления: 
A) Наследственность.  
B) Бессрочность.  
C) Зависимость от избирателей. 
D) Выборность. 
E) Срочность. 
F) Объективность. 
G) Подконтрольность. 
H) Подвластность. 
 
24. Формы государственного устройства: 
A) Политическая власть. 
B) Независимость властей. 
C) Унитарное государство. 
D) Федерация. 
E) Содружество. 
F) Империя. 
G) Конфедерация. 
H) Государственно-правовой режим. 
 
25. Механизм государства: 
A) Организация политической власти в пределах определенной территории.  
B) Государственные и негосударственные учреждения и предприятия. 
C) Государственные и гражданские служащие. 
D) Организационные и финансовые средства и принудительная сила. 
E) Звено государственного аппарата, осуществляющий функции государства. 
F) Система государственных органов, призванных осуществлять 
государственную власть. 
G) Политические партии. 
H) Неправительственные организации. 
 
26. Принципы организации и деятельности государственного аппарата: 
A) Принцип демократизма. 
B) Принцип необратимости наказания. 
C) Принцип кровного родства. 
D) Принцип законности. 
E) Принцип научности. 
F) Принцип разделения властей. 
G) Принцип гласности. 
H) Принцип единовластия. 
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27.По принципу разделения властей государственные органы делятся: 
A) Правоохранительные. 
B) Судебные. 
C) Контрольно-надзорные. 
D) Законодательные. 
E) Правотворческие. 
F) Исполнительные. 
G) Правоприменительные. 
H) Республиканские. 
 
28. По правовым формам деятельности государственные органы делятся: 
A) Исполнительные. 
B) Правотворческие. 
C) Контрольно-надзорные. 
D) Правоприменительные. 
E) Местные 
F) Правоохранительные.  
G) Законодательные. 
H) Республиканские. 
 
29. Внутренние функций государства: 
A) Обеспечение правопорядка. 
B) Оборона страны. 
C) Поддержание мирового порядка. 
D) Сотрудничество с другими государствами. 
E) Экономическая. 
F) Исполнительная. 
G) Социальная защита. 
H) Идеологическая. 
 
30. Внешние функций государства: 
A) Сотрудничество с другими государствами.  
B) Идеологическая. 
C) Поддержание мирового порядка. 
D) Обеспечение правопорядка. 
E) Экономическая. 
F) Исполнительная. 
G) Социальная защита. 
H) Экологическая. 
 
31. Правовые формы осуществления функций государства: 
A) Правоохранительная. 
B) Судебная. 
C) Контрольно-надзорная. 
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D) Законодательная. 
E) Правотворческая. 
F) Исполнительная. 
G) Правоприменительная. 
H) Республиканские. 
 
32. Основные функции судебной власти: 
A) Оборона страны. 
B) Осуществления правосудия. 
C) Поддержание мирового порядка. 
D) Защита экологических прав. 
E) Следственная. 
F) Исполнительная. 
G) Состязательная. 
H) Законодательная. 
 
33. Политическая система общества: 
A) Упорядоченная на основе морали совокупность институтов власти . 
B) Политические партии, движения, церковь, право. 
C) Законы, указы, постановления, решения. 
D) Депутаты, акимы, судьи, адвокаты. 
E) Социальная организация общества. 
F) Упорядоченная на основе права совокупность политических институтов 
G) Осуществлять правосудие. 
H) Осуществляет социальную власть. 
 
34. Структура политической системы: 
A) Политическая организация общества. 
B) Политические отношения. 
C) Законы, указы, постановления, решения. 
D) Депутаты, акимы, судьи, адвокаты. 
E) Парламент, правительство, маслихаты. 
F) Политическое сознание. 
G) Политическая практика. 
H) Социальная организация общества. 
 
35. Государство занимает ведущее место в политической системе общества: 
A) Является единственным носителем суверенитета. 
B) Обладает монополией на правотворчество. 
C) Служит средством связи между обществом и политической системой. 
D) Легализует в правовых актах субъектов политической организации. 
E) Интегрирует общество. 
F) Аккумулирует волю общества. 
G) Обладает финансовыми институтами. 



67 
 

H) Обладает денежной массой. 
 
36. Роль государства в политической системе общества: 
A) Является единственным носителем суверенитета. 
B) Обладает монополией на правотворчество. 
C) Служит средством связи между обществом и политической системой. 
D) Легализует в правовых актах субъектов политической организации. 
E) Интегрирует общество. 
F) Аккумулирует волю общества. 
G) Обладает специальным аппаратом. 
H) Обладает денежной массой. 
 
37. Признаки правового государства: 
A) Верховенство правовых законов. 
B) Республиканская форма правления. 
C) Гражданское общество. 
D) Наличие государственной границы. 
E) Демократический политический режим. 
F) Сбор налогов. 
G) Взаимная ответственность государства и личности. 
H) Разделение властей. 
 
38. Принципы правового государства: 
A) Верховенство правовых законов. 
B) Республиканская форма правления. 
C) Наличие института Президентства. 
D) Наличие государственной границы. 
E) Демократический политический режим. 
F) Сбор налогов. 
G) Взаимная ответственность государства и личности. 
H) Разделение властей. 
 
39. Признаки гражданского общества: 
A) Полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 
B) Всеобщая информированность и реальное осуществление права человека на 
информацию. 
C) Многоукладность экономики. 
D) Свободно формирующееся общественное мнение и плюрализм. 
E) Свобода слова и печати. 
F) Верховенство правовых законов. 
G) Взаимная ответственность государства и личности. 
H) Разделение властей. 
 
40. Структура гражданского общества: 
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A) Негосударственные социально-экономические отношения и институты. 
B) Государственные социально-экономические отношения и институты. 
C) Общественные организации и объединения. 
D) Семья, церковь, правовое государство  
E) Свобода слова и печати. 
F) Верховенство правовых законов. 
G) Взаимная ответственность государства и личности. 
H) Разделение властей. 
 
41. Социальные нормы: 
A) Правила поведения, используемые для регулирования общественных 
отношений  
B) Система норм, регулирующие поведение людей с позиции добра и зла  
C) Регулирует сугубо политические отношения. 
D) Исторически сложившиеся правило поведения. 
E) Правила поведения, устанавливаемые различными организациями.  
F) Субъектами являются только государственные учреждения. 
G) Субъектами являются только государственные предприятия. 
H) Субъектами являются только юридические лица. 
 
42. Виды социальных норм: 
A) Корпоративные нормы. 
B) Обычаи. 
C) Компетенция. 
D) Правовые нормы. 
E) Нормы нравственности и морали. 
F) Санитарно-технические нормы. 
G) Технические нормы. 
H) Судебный прецедент. 
 
43. Пути возникновения права: 
A) Правотворчество государства. 
B) Нормы нравственности. 
C) Перерастание мононорм в нормы обычного права. 
D) Формирование прецедента.  
E) Перерастание социальных норм в право. 
F) Божественная воля. 
G) Технические нормы. 
H) Корпоративные нормы. 
 
44. Право: 
A) Регулятор нравственных отношений. 
B) Регулятор общественных отношений. 
C) Система религиозных норм. 
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D) Система обычного права. 
E) Устанавливается и обеспечивается обществом. 
F) Устанавливается и обеспечивается политическими партиями. 
G) Политические отношения. 
H) Экономические отношения. 
 
45. Признаки права: 
A) Нормативность. 
B) Общеобязательность. 
C) Безсистемность. 
D) Случайность. 
E) Формальная определенность. 
F) Системность. 
G) Классовость. 
H) Субъективность. 
 
46. Основные признаки права: 
A) Нормативность. 
B) Общеобязательность. 
C) Безсистемность. 
D) Случайность. 
E) Формальная определенность. 
F) Компетентность. 
G) Классовость. 
H) Субъективность. 
 
47. Подходы к сущности права: 
A) Регулятивный. 
B) Общесоциальный. 
C) Охранительный. 
D) Правовой. 
E) Финансовый. 
F) Классовый. 
G) Политический. 
H) Экономический. 
 
48. Основные подходы к сущности права: 
A) Экономический. 
B) Финансовый. 
C) Общесоциальный. 
D) Идеологический.  
E) Политический. 
F) Божественная воля. 
G) Технический. 
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H) Корпоративный. 
 
49. Основной источник англо-саксонской правовой системы: 
A) Конституционные законы. 
B) Корпоративные нормы. 
C) Нормы нравственности. 
D) Судебный прецедент. 
E) Санитарно-технические нормы. 
F) Технические нормы. 
G) Этические нормы. 
H) Эстетические нормы. 
 
50. Основные источники романо-германской правовой системы: 
A) Законы. 
B) Корпоративные нормы. 
C) Нормы нравственности. 
D) Нормативные акты. 
E) Правовой обычай. 
F) Кодексы. 
G) Этические нормы. 
H) Эстетические нормы. 
 
51. Формы права: 
A) Обычаи, традиции. 
B) Нормативный акт. 
C) Нормы морали и нравственности. 
D) Правовой обычай 
E) Технические нормы. 
F) Интерпретационные акты. 
G) Правоприменительные акты. 
H) Нормативный договор. 
 
52. Источники права: 
A) Юридический прецедент. 
B) Нормативный акт. 
C) Нормы морали и нравственности. 
D) Правовой обычай 
E) Технические нормы. 
F) Интерпретационные акты. 
G) Правоприменительные акты. 
H) Нормативный договор. 
 
53. Нормативно-правовой акт: 
A) Соглашение государственных предприятий. 
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B) Правоприменительный акт. 
C) Акты реализации права. 
D) Правовой акт, принятый уполномоченными государственными органами.  
E) Акты толкования. 
F) Интерпретационный акт. 
G) Принимаются уполномоченными общественными и  государственными 
органами. 
H) Принимаются уполномоченными общественными организациями. 
 
54. Признаки закона: 
A) Системность. 
B) Объективность. 
C) Особый порядок принятия. 
D) Особый порядок применения. 
E) Обладает высшей юридической силой. 
F) Обладает высшей политической силой. 
G) Регулирует важные общественные отношения. 
H) Регулирует частные отношения. 
 
55. Признаки конституционного закона: 
A) Системность. 
B) Объективность. 
C) Особый порядок принятия. 
D) Особый порядок применения. 
E) Общеобязательность. 
F) Обладает высшей политической силой. 
G) Регулирует важные общественные отношения. 
H) Регулирует частные отношения. 
 
56. Виды подзаконных нормативных актов: 
A) Конституция. 
B) Конституционный закон. 
C) Кодекс. 
D) Указ Президента. 
E) Распоряжение. 
F) Постановление. 
G) Решение. 
H) Определение. 
 
57. Нормативно-правовые акты Президента: 
A) Конституция. 
B) Конституционный закон. 
C) Кодекс. 
D) Указ Президента. 
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E) Распоряжение. 
F) Инструкция. 
G) Приговор. 
H) Определение. 
 
58. Обратная сила закона: 
A) Действия направленные на случаи, в будущем времени. 
B) Когда закон, утративший юридическую силу, по специальному указанию 
нового закона может продолжать действовать по отдельным вопросам. 
C) Когда закон со дня вступления распространяется на все случаи. 
D) Распространение действия нормативно-правового акта на те факты и 
порожденные ими правовые последствия, которые возникли до вступления его 
в юридическую силу. 
E) Истечение срока, на который был принят закон. 
F) Возможно если в самом законе об этом сказано. 
G) Усиливает ответственность. 
H) Невозможно ни в каких случаях. 
 
59. Структурные элементы правовой нормы: 
A) Гипотеза. 
B) Диспозиция. 
C) Интерпретация. 
D) Инаугурация. 
E) Дистрактор. 
F) Санкция. 
G) Статья. 
H) Преамбула. 
 
60. Регулятивные нормы делятся: 
A) Обязывающие. 
B) Запрещающие. 
C) Интерпретационные. 
D) Дефинитивные. 
E) Коллизионные. 
F) Управомачивающие. 
G) Императивные. 
H) Диспозитивные. 
 
61. В зависимости от функциональной роли нормы права делятся: 
A) Обязывающие. 
B) Запрещающие. 
C) Интерпретационные. 
D) Дефинитивные. 
E) Коллизионные. 
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F) Нормы-принципы 
G) Императивные. 
H) Декларативные. 
 
62. Способы изложения норм права: 
A) Анализ. 
B) Синтез. 
C) Системный 
D) Прямой. 
E) Отсылочный. 
F) Бланкетный. 
G) Банкетный. 
H) Объективный. 
 
63. Принципы правотворчества: 
A) Принцип демократизма. 
B) Принцип необратимости наказания. 
C) Принцип кровного родства. 
D) Принцип законности. 
E) Принцип научности. 
F) Принцип разделения властей. 
G) Принцип солидарности. 
H) Принцип профессионализма. 
 
64. Стадии правотворческого процесса: 
A) Законодательная инициатива. 
B) Обсуждение в средствах массовой информации.  
C) Внесение изменений. 
D) Перевод на государственный язык. 
E) Экспертиза закона  
F) Принятие вердикта. 
G) Опубликование закона. 
H) Толкование закона. 
 
65. Субъекты законодательной инициативы: 
A) Президент РК. 
B) Премьер-Министр РК. 
C) Председатель Конституционного Совета РК. 
D) Правительство РК.  
E) Аким области. 
F) Аким района. 
G) Депутаты Маслихата. 
H) Депутаты Парламента РК. 
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66. Президент Республики Казахстан издает: 
A) Конституционные законы. 
B) Инструкции.  
C) Постановления. 
D) Приказы. 
E) Решения. 
F) Приговор. 
G) Указы. 
H) Кодексы. 
 
67. Методы правового регулирования: 
A) Экономический. 
B) Карательный. 
C) Воспитательный. 
D) Императивный. 
E) Автократический. 
F) Позитивный. 
G) Негативный. 
H) Диспозитивный. 
 
68. Способы правового регулирования: 
A) Поощрительный. 
B) Карательный. 
C) Воспитательный. 
D) Императивный. 
E) Автократический. 
F) Позитивный. 
G) Негативный. 
H) Диспозитивный. 
 
69. Юридические предпосылки возникновения правоотношений: 
A) Норма морали. 
B) Норма права. 
C) Недееспособность. 
D) Правосубъектность. 
E) Система социально-экономических обстоятельств. 
F) Система культурных и иных обстоятельств. 
G) Объект правоотношения. 
H) Субъект правоотношения. 
 
70. Признаки правоотношений: 
A) Возникает на основе норм права. 
B) Волевые отношения. 
C) Возникает на основе норм морали. 
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D) Возникает на основе социальных норм. 
E) Субъективное право. 
F) Юридическая обязанность. 
G) Охраняется и обеспечивается государством. 
H) Отношение возникает по поводу реального блага, ценности. 
 
71. Виды правоотношений в зависимости от степени определенности сторон 
правоотношения: 
A) Управомачивающие. 
B) Относительные. 
C) Обязывающие. 
D) Абсолютные. 
E) Запрещающие. 
F) Кратковременные. 
G) Активные. 
H) Пассивные. 
 
72. Структура элементов правоотношения: 
A) Объект. 
B) Субъект. 
C) Объективная сторона. 
D) Субъективная сторона. 
E) Субъективное право. 
F) Юридическая обязанность. 
G) Юридическое содержание. 
H) Обязательство. 
 
73.Реализация права: 
A) Соответствие социальным нормам. 
B) Соответствие предписанием права и социальным нормам. 
C) Соответствие нормам морали, социальная полезность. 
D) Полезность для народа, принудительный характер. 
E) Фактическое осуществление предписаний норм права в поведении 
субъектов.  
F) Сложная последовательная деятельность. 
G) Установление фактической основы дела. 
H) Установление юридической основы дела. 
 
74. Простые формы реализации права: 
A) Соблюдение. 
B) Применение. 
C) Использование. 
D) Исполнение. 
E) Обязательство. 
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F) Разъяснение. 
G) Уяснение. 
H) Толкование. 
 
75. Формы реализации права: 
A) Соблюдение. 
B) Интерпретация. 
C) Использование. 
D) Исполнение. 
E) Обязательство. 
F) Разъяснение. 
G) Применение. 
H) Толкование. 
 
76. Признаки правоприменения: 
A) Соответствие социальным нормам. 
B) Соответствие предписанием права и социальным нормам. 
C) Соответствие нормам морали, социальная полезность. 
D) Полезность для народа, принудительный характер. 
E) Причинная связь между деянием и вредным результатом.  
F) Носит властный характер. 
G) Добровольность. 
H) Противоправность. 
 
77. Стадии правоприменительного процесса: 
A) Соблюдение. 
B) Применение. 
C) Использование. 
D) Исполнение. 
E) Установление фактической основы дела. 
F) Установление юридической основы дела. 
G) Решение дела. 
H) Толкование. 
 
78. Особенности правоприменительного акта: 
A) Соответствие социальным нормам. 
B) Соответствие предписанием права и социальным нормам. 
C) Соответствие нормам морали, социальная полезность. 
D) Полезность для народа, принудительный характер. 
E) Источник (форма) права.  
F) Носит государственно-властный характер. 
G) Носит индивидуальный характер. 
H) Носит нормативный характер. 
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79. Субъекты официального толкования права: 
A) Конституционный Совет. 
B) Верховный суд. 
C) Президент. 
D) Правительство. 
E) Премьер-министр. 
F) Прокуратура. 
G) Органы внутренних дел. 
H) Маслихат. 
 
80. Способы толкования: 
A) Грамматический  
B) Аутентический 
C) Казуальный. 
D) Логический. 
E) Систематический. 
F) Ограничительный. 
G) Нормативный. 
H) Телеологический. 
 
81. Виды неофициального толкования права: 
A) Доктринальное. 
B) Профессиональное. 
C) Казуальное. 
D) Логическое. 
E) Систематическое. 
F) Обыденное. 
G) Нормативное. 
H) Индивидуальное. 
 
82. Классификация толкования по объему (т.е. по соотношению текста закона и 
содержания нормы): 
A) Адекватное (буквальное). 
B) Аутентичное. 
C) Казуальное. 
D) Систематическое. 
E) Телеологическое. 
F) Грамматическое. 
G) Нормативное. 
H) Индивидуальное. 
 
83. Виды правосознания по содержанию: 
A) Научное. 
B) Обыденное. 
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C) Познавательное. 
D) Профессиональное 
E) Общественное. 
F) Практическое. 
G) Групповое. 
H) Индивидуальное. 
 
84. Структура правосознания: 
A) Правовая психология. 
B) Правовая идеология. 
C) Правовая культура. 
D) Правовая психология и правовой нигилизм. 
E) Правовая психология и правовая культура. 
F) Правовой нигилизм. 
G) Правовой идеализм. 
H) Правовой идеализм и правовой нигилизм. 
 
85. Структура правовой культуры личности: 
A) Психологический элемент. 
B) Идеологический элемент. 
C) Обыденная культура. 
D) Профессиональная культура. 
E) Научная культура. 
F) Теоретический элемент. 
G) Нормативный элемент. 
H) Правовая психология. 
 
86. Функции правовой культуры: 
A) Практические. 
B) Оценочные. 
C) Обыденные. 
D) Профессиональные. 
E) Научное. 
F) Теоретические. 
G) Нормативные. 
H) Регулятивные. 
 
87. Способы восполнения пробелов в праве: 
A) Использование права. 
B) Правоприминение. 
C) Аналогия права. 
D) Аналогия закона. 
E) Толкование. 
F) Реализация права. 
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G) Охранительная деятельность. 
H) Регулятивная деятельность. 
 
88. Элементы механизма правового регулирования: 
A) Норма права. 
B) Правоприменение. 
C) Юридический факт. 
D) Правоотношение. 
E) Толкование. 
F) Акты реализации прав и обязанностей. 
G) Охранительная деятельность. 
H) Регулятивная деятельность. 
 
89. Виды правомерного поведения по степени социальной значимости: 
A) Необходимое. 
B) Неизбежное. 
C) Допустимое. 
D) Общее. 
E) Особенное. 
F) Социально-активное. 
G) Должное. 
H) Возможное. 
 
90. Правомерного поведение: 
A) Деяние субъектов, соответствующее нормам права и социально полезным 
целям.  
B) Деяние субъектов, соответствующее нормам морали. 
C) Деяние субъектов, соответствующие религиозным нормам. 
D) Деяние субъектов, соответствующие корпоративным нормам. 
E) Особенное. 
F) Необходимое. 
G) Должное. 
H) Возможное. 
 
91. Объективная сторона правонарушения: 
A) Вина. 
B) Мотив. 
C) Субъект. 
D) Объект. 
E) Причинная связь между деянием и вредным результатом. 
F) Необходимая оборона. 
G) Крайняя необходимость. 
H) Казус. 
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92. Субъект преступления: 
A) То, на что посягает правонарушение. 
B) Психическое отношение лица к совершенному деянию. 
C) Совокупность внешних признаков правонарушения.  
D) Праводееспособное физическое лицо или юридическое лицо. 
E) Невменяемое лицо. 
F) Несовершеннолетний. 
G) Государственный служащий. 
H) Государственные органы. 
 
93. Субъективная сторона правонарушения: 
A) Действие. 
B) Бездействие. 
C) Вина. 
D) Вредный результат. 
E) Причинная связь между деянием и вредным результатом. 
F) Необходимая оборона. 
G) Крайняя необходимость. 
H) Казус. 
 
94. Признаки правонарушения: 
A) Полезное деяние. 
B) Противоправность. 
C) Вредный результат. 
D) Действие или бездействие. 
E) Правомерность поведения. 
F) Юридическая ответственность. 
G) Безнаказанность. 
H) Необходимая оборона. 
 
95.Принципы законности: 
A) Принцип презумпции невинности. 
B) Принцип необратимости наказания. 
C) Принцип верховенства Конституции и закона. 
D) Принцип солидарности. 
E) Принцип научности. 
F) Принцип гарантированности прав и свобод человека. 
G) Принцип единства. 
H) Принцип профессионализма. 
 
96. Гарантии законности: 
A) Наличие законов. 
B) Выполнение законов. 
C) Верховенства Конституции и закона. 
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D) Единство законов. 
E) Гарантированность прав и свобод человека. 
F) Специально-юридические. 
G) Связь законности с культурой. 
H) Связь законности с целесообразностью. 
 
97. К политическим правам граждан Республики Казахстан относятся: 
A) Право на объединение. 
B) Право на частную собственность. 
C) Право на  тайну переписки. 
D) Право на труд и вознаграждение за труд. 
E) Право на информацию. 
F) Право на участие в управлении делами государства. 
G) Право на равный доступ к государственной службе. 
H) Право на образование. 
 
98. К личным правам и свободам относятся: 
A) Право на информацию. 
B) Право на охрану достоинства. 
C) Право на труд и вознаграждение за труд. 
D) Право на участие в управлении делами государства. 
E) Право на частную собственность. 
F) Право на образование. 
G) Право на объединение. 
H) Право на охрану семьи. 
 
99. К экономическим правам граждан Республики Казахстан относятся: 
A) Право на частную собственность. 
B) Право на объединение. 
C) Право тайну переписки. 
D) Право на участие в управлении делами государства. 
E) Право создавать профсоюзы, иные общественные объединения для защиты 
социальных и экономических интересов. 
F) Свобода преподавания.  
G) Право на свободу предпринимательской деятельности. 
H) Право на образование. 
 
100. К социально-культурным правам и свободам относятся: 
A) Право на свободу предпринимательской деятельности. 
B) Право на охрану интеллектуальной собственности. 
C) Право на труд и вознаграждение за труд. 
D) Право на участие в управлении делами государства. 
E) Право на частную собственность. 
F) Право на жизнь. 
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G) Право на объединение. 
H) Право на информацию. 
 
101. Типы государств по формационной типологии: 
A) Первобытнообщинный 
B) Родовой 
C) Феодальный 
D) Восточный 
E) Буржуазный 
F) Рабовладельческий 
G) Тоталитарный 
H) Потестарный 
 
102. Разновидности форм государственного устройства: 
A) Национальная федерация 
B) Правовое государство 
C) Теократическая монархия 
D) Конституционное государство 
E) Аристократическая республика 
F) Демократическая республика 
G) Территориальная федерация 
H) Унитарное государство 
 
103. Категории, определяющие основные направления деятельности 
государства: 
A) Механизм государства 
B) Форма права 
C) Социальное назначение государства 
D) Государственное устройство 
E) Система государственных органов 
F) Сущность государства 
G) Система права 
H) Цели и задачи государства 
 
104. Местные государственные органы в Республике Казахстан: 
A) Сенат 
B) Правительство 
C) Маслихат 
D) Верховный суд 
E) Акимат города 
F) Аким области 
G) Конституционный Совет 
H) Мажилис  
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105. Признаки законодательной власти: 
A) Зависимость от воли исполнительной власти 
B) Единоначалие 
C) Назначается исполнительным органом 
D) Формируется путем назначения 
E) Учет воли избирателей 
F) Коллегиальность 
G) Представительство населения 
H) Авторитарность 
 
106. Специально-юридические функции права: 
A) воспитательная функция 
B) культурно-историческая функция 
C) охранительная функция 
D) компенсационная функция 
E) регулятивная функция 
F) политическая функция 
G) функция социального контроля 
H) экономическая функция 
 
107. Правомерное поведение: 
A) Противоправное поведение 
B) Религиозное поведение 
C) Поведение, противоречащее предписаниям закона 
D) Общественно-полезная юридически значимая часть деятельности 
организаций, коллективов и личности 
E) Моральное поведение 
F) Деятельность, которая осуществляется в форме соблюдения правовых 
запретов, исполнения юридических обязанностей и использования 
субъективных прав 
G) Юридически нейтральное поведение 
H) Деятельность, которая не противоречит нормам права 
 
108. Меры дисциплинарной ответственности: 
A) Расторжение трудового договора 
B) Смертная казнь 
C) Понижение в должности 
D) Лишение свободы 
E) Штраф 
F) Возмещение вреда 
G) Выговор 
H) Административный арест  
 
109. Судья является творцом права в правовой системе: 
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A) Российской 
B) Системе общего права 
C) Англо-американской 
D) Англо-саксонской 
E) Романо-германской 
F) Традиционной 
G) Казахстанской 
H) Религиозной 
 
110. Технические нормы: 
A) Нормы, регулирующие отношения типа «человек и машина», «человек и 
орудие труда», «человек и производство» 
B) Правила поведения, регулирующие отношения между людьми 
C) Посредством этих норм определяются научно обоснованные методы, 
приемы, способы обращения с естественными и искусственными объектами, 
технологическими процессами и операциями; инструкции, правила обращения 
с механизмами и другой техникой 
D) Нормы регулирующие поведение людей с позиции добра и зла 
E) Нормы, определяющие порядок создания и функционирования высших 
государственных органов 
F) Правила поведения, вырабатываемые в результате добровольного 
соглашения сторон 
G) Правила поведения, основанные на разуме и справедливости 
H) Правила, характеризующие отношение людей к природе, технике, 
орудиям и средствам производства 
 
111. Правовой обычай: 
A) Устное веление, приказ должностного лица 
B) Обычаи делового оборота 
C) Обычаи, выраженные в письменной форме 
D) Обычаи, выраженные в строго определенной форме, санкционированные 
государством 
E) Любой обычай, который дошел до наших дней 
F) Обычаи регулирующие поведение людей, которые гарантированы силой 
государства 
G) Законы, принимаемые государством 
H) Многократно повторяющееся действие  
 
112. Виды санкций: 
A) Расширительная 
B) Дефинитивная 
C) Принципиальная 
D) Альтернативная 
E) Буквальная 
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F) Относительно-определенная 
G) Ограничительная 
H) Абсолютно-определенная 
 
113. Законность как один из принципов правотворчества означает: 
A) Компетентность, юридическая и общая грамотность при подготовке и 
принятии законопроектов 
B) Обращение к зарубежному научному опыту правотворчества 
C) Правильное определение времени подготовки и принятия актов, учет 
степени зрелости регулируемых общественных отношений 
D) Соблюдение процедуры и компетентности принятия актов 
E) Принятие нормативных правовых актов компетентными органами 
F) Обязательность выявления и выражения в нормах права, воли и 
интересов народа 
G) Обоснованность актов, учет доктрин, социологических данных, прогноза 
последствий действия принятых норм права 
H) Соответствие принимаемых законов Конституции 
 
114. Основание деления права на отрасли: 
A) Формы права 
B) Правовая культура 
C) Правовое сознание 
D) Способы правового регулирования 
E) Метод правового регулирования 
F) Функции права 
G) Предмет правового регулирования 
H) Правовой институт 
 
115. Признаю! правового нигилизма: 
A) Незнание и непонимание закона 
B) Высокая степень знания права 
C) Уважение к суду 
D) Деформированная сторона правосознания 
E) Юридический всеобуч 
F) Профилактика правонарушений 
G) Отрицательное отношение к требованиям уважения и соблюдения права 
H) Интенсивность убеждений в ценности права  
 
116. Виды правовой культуры в зависимости от ее носителей: 
A) Групповая правовая культура 
B) Легальная правовая культура 
C) Индивидуальная правовая культура 
D) Казуальная правовая культура 
E) Неофициальная правовая культура 
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F) Общественная правовая культура 
G) Нормативная правовая культура 
H) Доктринальная правовая культура 
 
117. Действия — юридические факты, наступление которых зависит от воли и 
сознания людей: 
A) Смерть человека 
B) Убийство 
C) Поджог 
D) Пожар 
E) Достижение совершеннолетия 
F) Воровство 
G) Стихийное бедствие 
H) Рождение ребенка 
 
118. Признаки применения норм права: 
A) Правоприменительная деятельность выражается в воздержании от 
совершения действий, запрещенных юридическими нормами 
B) Правоприменительная деятельность осуществляется любым гражданином 
C) Правоприменительная деятельность имеет государственно-властный 
характер 
D) Правоприменительную деятельность осуществляют только компетентные 
государственные органы 
E) Правоприменительная деятельность выражается в издании на основе 
норм права индивидуальных правовых актов 
F) Правоприменение выражается в совершении активных действий, которые 
предписываются правовыми нормами 
G) Реализация возможностей, которые предоставляются участникам 
общественных отношений 
H) Осуществление (использование) права  
 
119. Права человека: 
A) Ограничение дееспособности человека 
B) Национальность 
C) Свобода и личная безопасность 
D) Человеческое достоинство 
E) Легальность рождения 
F) Естественные возможности индивида 
G) Анархия 
H) Обратное действие закона 
 
120. Методы теории государства и права по уровню подразделяются на: 
A) Конкретные и абстрактные 
B) Универсальные (комплексное) 
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C) Всеобщие (философские) 
D) Формальные и содержательные 
E) Плюралистические (многообразные) 
F) Объективные (истинные) 
G) Специальные частнонаучные 
H) Общие и частные 
 
121. Сущность патриархальной теории происхождения государства: 
A) Разрастающаяся из поколения в поколение семья 
B) Глава семьи становится главой государства - монархом 
C) Монарх является отцом для всех подданных 
D) Раскол общества на классы 
E) Психологическая потребность людей жить в обществе 
F) Социальные закономерности реализуются через человеческое поведение, 
деятельность 
G) Всеобщее подчинение государственной воле как власти от Бога 
H) Завоевание сильным племенем более слабого 
 
122. Структура политической системы: 
A) Территория 
B) Правовая система 
C) Правовой нигилизм 
D) Налоги и налогооблажение 
E) Суверенитет 
F) Политические и правовые нормы 
G) Политическое сознание 
H) Политические отношения  
 
123. Виды официального толкования норм права: 
A) Казуальное толкование 
B) Доктринальное толкование 
C) Профессиональное толкование 
D) Ограничительное толкование 
E) Буквальное толкование 
F) Аутентичное толкование 
G) Нормативное толкование 
H) Расширительное толкование 
 
124. Структура предмета правового регулирования: 
A) Указывает на обстоятельства, с которыми связывается действие 
юридических норм 
B) Регламентирует круг потенциальных участников правоотношений 
(субъектов права), определяя их признаки в специальных нормах 
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C) Набор юридического инструментария, посредством которого 
государственная власть оказывает необходимое воздействие на волевые 
общественные отношения в целях придания им желательного развития 
D) Издание соответствующих нормативных актов, предусматривающих 
права и обязанности субъектов, предписания о должном и возможном их 
поведении 
E) Определение мер ответственности (принуждения) на случай нарушения 
этих установлений 
F) Определяет варианты возможной или требуемой деятельности 
G) Установление границ регулируемых отношений, что, в свою очередь, 
зависит от ряда объективных и субъективных факторов (особенности этих 
отношений, экономические и иные потребности, государственная 
заинтересованность и др.) 
H) Наделение участников общественных отношений (граждан и 
юридических лиц) правоспособностью и дееспособностью, позволяющих им 
вступать в разнообразные правоотношения 
 
125. Гарантии законности: 
A) Относительные 
B) Психологические 
C) Охранительные 
D) Договорные 
E) Экономические 
F) Регулятивные 
G) Абсолютные 
H) Правовые  
126. Научная классификация, отражающая логику исторического развития 
государств, позволяющая объединить их в группы на основе определенных 
критериев: 
A) Типология государств 
B) Компартивизм 
C) Типологизация государств 
D) Сравнительное правоведение 
E) Формационный подход 
F) Наука о типах государств 
G) Форма государства 
H) Цивилизационный подход 
 
127. Основные формы государственного устройства: 
A) Федеративное 
B) Социалистическое 
C) Тоталитарное 
D) Конфедеративное 
E) Конституционное 
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F) Унитарное 
G) Правовое 
H) Демократическое 
 
128. Правовые формы осуществления функций государства: 
A) Правоприменительная 
B) Правотворческая 
C) Хозяйственная 
D) Идеологическая 
E) Социальная 
F) Правоохранительная 
G) Демократическая 
H) Регламентирующая 
 
129. Виды государственных органов по принципу разделения властей: 
A) Центральные 
B) Отраслевые 
C) Судебные 
D) Местные 
E) Законодательные 
F) Первичные 
G) Высшие 
H) Исполнительные  
 
130. В соответствии со статьей 1 Конституции, Республика Казахстан 
утверждает себя: 
A) Правовым государством 
B) Светским государством 
C) Демократическим государством 
D) Унитарным государством 
E) Демократической республикой 
F) Конституционным государством 
G) Президентской республикой 
H) Конституционной республикой 
 
131. Согласно классовому подходу право есть: 
A) Психологическое желание людей закрепить правила поведения, 
одобряемые в обществе 
B) Законы, которые принимаются в защиту интересов имущего класса 
C) Нечто божественное, вечное, но вместе с тем приспособленное для 
земных порядков 
D) Нормы, возникающие из естественных потребностей и разума человека 
E) Система общеобязательных норм, выражающих интересы 
господствующего класса 
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F) Воля господствующего класса, возведенная в закон 
G) Совокупность проявлений жизнедеятельности человека 
H) Нормы, тождественно менталитету развиваются исторически, с учетом 
национальных и языковых особенностей того или иного народа 
 
132. Содержание объективной стороны правомерного поведения: 
A) Маргинальное поведение 
B) Активные действия 
C) Бездействия 
D) Групповое поведение 
E) Вина, мотив 
F) Соблюдение, исполнение, использование норм права 
G) Умысел, неосторожность 
H) Индивидуальное поведение 
 
133. Важнейшая часть субъективной стороны правонарушения и ее форма: 
A) Свобода 
B) Цель 
C) Благо 
D) Польза 
E) Мотив 
F) Неосторожность 
G) Умысел 
H) Вина  
 
134. Источники мусульманского права: 
A) Тора 
B) Веды 
C) Судебный прецедент 
D) Иджма 
E) Сунна 
F) Коран 
G) Талмуды 
H) Нормативно-правовой акт 
 
135. Виды социальных норм: 
A) Инструкция по технике безопасности 
B) Эксплуатационные нормы 
C) Технические нормы 
D) Деловые обыкновения 
E) Корпоративные нормы 
F) Правила дорожного движения 
G) Обычаи 
H) Правила поведения, регулирующие отношение людей к природе 
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136. Признаки нормативно-правового акта: 
A) Решение по конкретному делу, которое является обязательным для судов 
той же или низшей инстанции при решении аналогичных дел 
B) Акт правотворчества, содержащий нормы права 
C) Служит примерным образцом толкования закона, не имеющим 
обязательной силы 
D) Соглашение двух или более договаривающихся сторон, которое включает 
нормы права 
E) Обладает юридической силой и обязателен для всех лиц, которым 
адресован 
F) Принимаются только в пределах компетенции соответствующих органов 
и согласно законодательной процедуре 
G) Форма права, выражающаяся в виде теорий, концепций, идей 
H) Правило поведения, которое в результате многократного применения 
делалось привычкой  
 
137. Принципы правотворчества: 
A) Профессионализм 
B) Целесообразность 
C) Законность 
D) Обоснованность 
E) Научность 
F) Императивность 
G) Конкретность 
H) Справедливость 
 
138. Формы положительного отражения правовой действительности в 
правосознании: 
A) В форме отрицания духовных и социальных феноменов 
B) В форме юридических знаний 
C) В форме индифферентного отношения к праву 
D) В форме социально-правовых установок и ценностных ориентации 
E) В форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и 
практике его реализации 
F) В форме абсолютизации индивидуалистического начала 
G) В форме правового нигилизма 
H) В форме аморфности конструктивной программы 
 
139. Функции правовой культуры: 
A) Общие и специализированные 
B) Методологическая 
C) Межотраслевые и субъотраслевые 
D) Праворегулятивная 
E) Отраслевые и подотраслевые 
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F) Оперативно-хозяйственная 
G) Ценностно - нормативная 
H) Познавательно-преобразовательная 
 
140. События — юридические факты, происходящие независимо от воли 
людей: 
A) Смерть человека 
B) Воровство 
C) Кража 
D) Удар молнии 
E) Поджог 
F) Пожар 
G) Убийство 
H) Правосознание  
 
141. Виды неофициального толкования: 
A) Индивидуальное 
B) Обыденное 
C) Профессиональное 
D) Казуальное 
E) Нормативное 
F) Аутентичное 
G) Групповое 
H) Доктринальное 
 
142. Способы толкования норм права: 
A) Профессиональный 
B) Легальный 
C) Грамматический 
D) Казуальный 
E) Аутентичный 
F) Историко-политический 
G) Систематический 
H) Доктринальный 
 
143. Основные стадии механизма правового регулирования: 
A) Обнародование законов 
B) Опубликование законов 
C) Обсуждение и голосование 
D) Формулирование правила поведения, направленное на удовлетворение 
тех или иных интересов 
E) Установление конкретной юридической связи с разделением субъектов на 
управомоченных и обязанных 
F) Реализация субъективных прав и юридических обязанностей 
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G) Установление фактических обстоятельств дела 
H) Стадия законодательной инициативы 
 
144. Структурные элементы правового статуса: 
A) Правовое сознание 
B) Правовая психология 
C) Пол 
D) Основные права и обязанности 
E) Национальность 
F) Законные интересы 
G) Гражданство 
H) Рост  
 
145. Функции теории права и государства: 
A) Регулятивная 
B) Охранительная 
C) Эвристическая 
D) Обеспечивающая 
E) Методологическая 
F) Кибернетическая 
G) Парапсихологическая 
H) Онтологическая 
 
146. Признаки договорной теории происхождения государства: 
A) Глава семьи становится главой государства - монархом 
B) Государство и право являются продуктом разума и воли 
C) Государство основано на общественном договоре 
D) Психологическая потребность людей жить в обществе 
E) Естественное состояние человека 
F) Общественное разделение труда 
G) Подчинение отцовской власти 
H) разрастающаяся из поколения в поколение семья 
 
147. Специфические признаки государства как субъекта играющего 
решающую роль в политической системе: 
A) Защищает права трудящихся 
B) Имеет территорию, на которую распространяется власть 
C) Опирается на всю совокупность морально-нравственных норм 
D) Обладает правотворческой функцией 
E) Управляет всеми институтами гражданского общества 
F) Представляет интересы членов этой организации 
G) Является представителем политической элиты 
H) Имеет органы принуждения 
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148. Формы изложения элементов нормы права в статьях нормативно-
правового акта:  
A) Косвенный 
B) Отсылочный 
C) Расширительный 
D) Ограничительный 
E) Бланкетный 
F) Прямой 
G) Диспозитивный 
H) Буквальный  
 
149. Основополагающие методы правового регулирования: 
A) Системный 
B) Исторический 
C) Анализ и синтез 
D) Логический 
E) Диспозитивный 
F) Рекомендательный 
G) Научный 
H) Императивный 
 
150. Элементы правового регулирования общественных отношений, 
участвующих в формировании правопорядка: 
A) Кодификация законодательства 
B) Нормы права как первичное звено, «моделирующее» идеальный порядок 
C) Правовая система 
D) Функции права 
E) Деление права на публичное и частное 
F) Источники права 
G) Правоотношения, обеспечивающие переход к должному поведению 
субъектов 
H) Акты реализации юридических прав и обязанностей  
151. Структура предмета правового регулирования: 
A) Регламентирует круг потенциальных участников правоотношений 
(субъектов права), определяя их признаки в специальных нормах 
B) Наделение участников общественных отношений (граждан и юридических 
лиц) правоспособностью и дееспособностью, позволяющих им вступать в 
разнообразные правоотношения 
C) Указывает на обстоятельства, с которыми связывается действие 
юридических норм 
D) Издание соответствующих нормативных актов, предусматривающих права и 
обязанности субъектов, предписания о должном и возможном их поведении  
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E) Набор юридического инструментария, посредством которого 
государственная власть оказывает необходимое воздействие на волевые 
общественные отношения в целях придания им желательного развития 
F) Определение мер ответственности (принуждения) на случай нарушения этих 
установлений 
 
152. Основные признаки и представители теории насилия: 
A) Государство есть результат общественного договора 
B) Л.Гумплович, К.Каутский, Е.Дюринг 
C) Завоевание одного народа другим 
D) Г.Спенсер, О.Конт, И.Бектам 
E) Для закрепления власти победителя создается государство 
 
153Категории, определяющие основные направления деятельности 
государства: 
A) Сущность государства 
B) Система права 
C) Форма права  
D) Механизм государства 
F) Государственное устройство 
 
154. Государственный аппарат: 
A) Наделен властными полномочиями 
B) Выполняет строго определенные законодательством виды деятельности 
C) Создается для реализации исключительно собственных интересов частных 
лиц 
D) Создается на основе кровнородственных связей 
E) Реализует исключительно нормы нравственности и морали 
F) Обеспечивается только корпоративными нормами и обычаями 
G) Формируется по воле государства 
 
155. Согласно классовому подходу право есть: 
A) Нечто божественное, вечное, но вместе с тем приспособленное для земных 
порядков 
B) Совокупность проявлений жизнедеятельности человека 
C) Нормы, тождественно менталитету развиваются исторически, с учетом 
национальных и языковых особенностей того или иного народа 
D) Психологическое желание людей закрепить правила поведения, одобряемые 
в обществе 
E) Нормы, возникающие из естественных потребностей и разума человека 
F) Законы, которые принимаются в защиту интересов имущего класса 
G) Система общеобязательных норм, выражающих интересы 
господствующего класса 
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156. Буржуазный тип права характеризуется следующими признаками: 
A) Право имеет принудительный и карательный характер 
B) Законы лишают часть общества - рабов - всяческих прав 
C) Право провозглашает приоритет принципов свободы, равенства, гуманизма, 
справедливости 
D) Право ярко выражает волю класса рабовладельцев 
E) Право закрепляет формальное равенство индивидов 
 
157. Виды правомерного поведения: 
A) Нормативное поведение 
B) Конформистское поведение 
C) Маргинальное поведение 
D) Противоправное поведение 
E) Виновное поведение 
F) Легальное поведение 
 
158. Основные субъекты политической системы в Республике Казахстан: 
A) Семья 
B) Иностранные инвесторы 
C) Государство 
D) Религиозные объединения 
E) Международные организации 
F) Физические лица 
 
159. Важнейшие особенности правового государства при создании и поддержке 
в обществе режима: 
A) Универсальности 
B) Демократии 
C) Законности 
D) Эгалитаризма 
E) Авторитаризма 
 
160. Технические нормы: 
A) Посредством этих норм определяются научно обоснованные методы, 
приемы, способы обращения с естественными и искусственными объектами, 
технологическими процессами и операциями; инструкции, правила обращения 
с механизмами и другой техникой 
B) Правила поведения, вырабатываемые в результате добровольного 
соглашения сторон 
C) Нормы, определяющие порядок создания и функционирования высших 
государственных органов 
D) Правила поведения, регулирующие отношения между людьми 
E) Правила поведения, основанные на разуме и справедливости 
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161. К общим методам теории государства и права относят 
A) Сравнения 
B) Толкования норм права 
C) Математические 
D) Абстрагирования 
E) Формально-юридический 
F) Анализа 
G) Психологические 
H) Выработки правовых решений  

 
162. К специальным методам теории государства и права относят 
A) Сравнения 
B) Математические 
C) Методы толкования норм права 
D) Формально-юридический 
E) Кибернетические 
F) Анализа 
G) Абстрагирования 
H) Психологические  
 
163. К частным методам теории государства и права относят 
A) Методы выработки правовых решений 
B) Сравнения 
C) Методы толкования норм права 
D) Формально-юридический 
E) Анализа 
F) Абстрагирования 
G) Психологические 
H) Кибернетические 
 
164. Метод теории государства и права включает в себя 
A) Методы 
B) Технику 
C) Право 
D) Способы 
E) Психологию 
F) Приемы 
G) Практика 
H) Средства 
 
165. Основные характерные черты родового строя 
A) Наличие кровного родства 
B) Наличие монарха 
C) Наличие президента 
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D) Наличие общего места погребения 
E) Наличие правительства 
F) Наличие публичной власти 
G) Наличие имени рода 
H) Наличие налоговой системы 
 
166. Основоположники теории насилия 
A) Маркс К. 
B) Гоббс Т. 
C) Гумплович Л. 
D) Энгельс Ф. 
E) Радищев А. 
F) Аквинский Ф. 
G) Каутский К. 
H) Дюринг Е. 

 
167. Основоположники теории общественного договора 
A) Маркс К. 
B) Гоббс Т. 
C) Гумплович Л. 
D) Энгельс Ф. 
E) Ж-Ж Руссо 
F) Ленин В. 
G) Радищев А. 
H) Аквинский Ф. 

 
168. Основоположники классовой теории 
A) Маркс К. 
B) Гоббс Т. 
C) Гумплович Л. 
D) Энгельс Ф. 
E) Ж-Ж Руссо 
F) Ленин В. 
G) Радищев А. 
H) Аквинский Ф. 
 
169. Сторонники формационного подхода типологии государства 
A) Маркс К. 
B) Гоббс Т. 
C) Гумплович Л. 
D) Энгельс Ф. 
E) Ж-Ж Руссо 
F) Ленин В. 
G) Радищев А. 
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H) Аквинский Ф. 
 
170. Сторонники цивилизационного подхода типологии государства 
A) Маркс К. 
B) Данилевский Н. 
C) Гумплович Л. 
D) Энгельс Ф. 
E) Верба М. 
F) Шпенглер О. 
G) Радищев А. 
H) Аквинский Ф. 

 
171. Типы государства, в основе которых лежит экономический признак 
A) Рабовладельческие государства 
B) Античные государства 
C) Китайское государство 
D) Восточные государства 
E) Феодальные государства 
F) Египетские государства 
G) Западные государства 
H) Капиталистические государства 

 
172. Цивилизационный подход обосновывается идеей  
A) Экономичности 
B) Народовластия 
C) Единства  
D) Приоритетом государственных ценностей 
E) Приоритетом общечеловеческих ценностей  
F) Экономической формацией 
G) Целостности современного мира  
H) Способе производства 
 
173. Платоном рассматривалась  
A) Аристократия 
B) Монархия 
C) Царская власть 
D) Олигархия 
E) Полития 
F) Тирания 
G) Охлократия 
H) Демократия 
 
174. Цицерон выделял формы государства 
A) Власть большинства 
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B) Власть оптиматов 
C) Верховная власть 
D) Гражданская власть 
E) Выборная власть 
F) Царская власть 
G) Власть народа 
H) Власть правителей 

 
175. Формы государственного устройства 
A) Унитарное 
B) Федеративное 
C) Монархия 
D) Республика 
E) Аристократия 
F) Охлократия 
G) Демократия 
H) Конфедеративное 

 
176. Виды режимов 
A) Унитарный 
B) Конфедеративный 
C) Монархический 
D) Авторитарный 
E) Демократический  
F) Республиканский 
G) Тоталитарный 
H) Охлократический 
 
177. К внешним функциям государства относятся 
A) Экономическая  
B) Обороны 
C) Духовная  
D) Обеспечение народовластия  
E) Интеграции в мировую экономику 
F) Поддержания мирового порядка 
G) Политическая функция  
H) Финансовая 
 
178. К внутренним функциям государства относятся 
A) Экономическая  
B) Братской помощи 
C) Обеспечение народовластия  
D) Поддержки национального движения 
E) Интеграции в мировую экономику 
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F) Поддержания мирового порядка 
G) Политическая  
H) Национальных интересов 

 
179. Правовые формы реализации функций государства  
A) Правоведческая 
B) Правотворческая 
C) Правоисполнительная 
D) Правоотраслевая 
E) Правоорганизационная 
F) Организационная 
G) Правоохранительная 
H) Конституционная 

 
180. Основные формы осуществления функций государства 
A) Оперативная 
B) Правотворческая 
C) Правосубъектная 
D) Правоохранительная 
E) Законодательная 
F) Организационная 
G) Судебная 
H) Управленческая 
 
181. По принципу разделения властей государственные органы делятся 
A) Организационные 
B) Высшие 
C) Законодательные 
D) Местные 
E) Судебные 
F) Исполнительные 
G) Первичные 
H) Вторичные 
 
182. Принципы деятельности государственного аппарата 
A) Демократизма 
B) Народовластия 
C) Человечности 
D) Гласности 
E) Иерархичности 
F) Абсолютности 
G) Авторитарности 
H) Публичности 
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183. К коллегиальным органам относятся 
A) Парламент 
B) Президент 
C) Правительство 
D) Министерство юстиции 
E) Министерство финансов 
F) Администрация президента 
G) Маслихат 
H) Генеральный прокурор 
 
184. Главные принципы организации и деятельности механизма государства 
A) Иерархичности 
B) Народовластия 
C) Гуманизма 
D) Человечности 
E) Авторитарности 
F) Гласности 
G) Законности 
H) Демократичности 
 
185. Основные компоненты политической системы  
A) Политическое мышление 
B) Политические и правовые нормы 
C) Политическая власть 
D) Политическая система 
E) Политическая структура 
F) Политическая реальность 
G) Политическая культура 
H) Политическое сознание 
 
186. Признаки государства 
A) Наличие территории и населения 
B) Наличие публичной власти 
C) Наличие президента 
D) Наличие парламента 
E) Наличие ограничения власти 
F) Наличие ветвей власти 
G) Наличие правоохранительных органов 
H) Наличие права, законов 

 
 
187. В рамках политической системы основным инструментом воздействия на 
разнообразные стороны жизни служат  
A) Ощественные организации 
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B) Партии 
C) Политическй режим 
D) Власть 
E) Влияние большинства 
F) Авторитетное влияние 
G) Сила большинства 
H) Сила организации 
 
188. Базовые модели политических систем 
A) Этническая 
B) Командная 
C) Гражданская 
D) Соревновательная 
E) Экстракционная 
F) Социопримирительная 
G) Антикризисная 
H) Стабилизационная 
 
189. Естественные права личности 
A) Гражданские 
B) Государственные 
C) Личные 
D) Коллегиальные 
E) Политические 
F) Экономические 
G) Взаимные 
H) Организационные 
 
190. По теории Пифагора наихудшим злом для человека считалось  
A) Бесправие 
B) Анархия 
C) Монархия 
D) Беззаконие 
E) Царизм 
F) Безвластие 
G) Коллективизм 
H) Нацизм 

 
191. Признаки правового государства 
A) Верховенство закона 
B) Республиканская форма правления 
C) Наличие государственной границы 
D) Гражданское общество 
E) Демократический политический режим 
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F) Сбор налогов 
G) Разделение властей 
H) Конституционная монархия 

 
192. Принципы правового государства: 
A) Верховенство правовых законов 
B) Республиканская форма правления 
C) Наличие института Президентства 
D) Наличие государственной границы 
E) Демократический политический режим 
F) Сбор налогов 
G) Взаимная ответственность государства и личности 
H) Разделение властей 
 
193. Признаки права 
A) Справедливость 
B) Системность 
C) Гуманизм 
D) Общеобязательность 
E) Равенство 
F) Свобода 
G) Cвязь с обществом 
H) Регулятивность  
 
194. Общечеловеческие идеи права 
A) Справедливость 
B) Системность 
C) Гуманизм 
D) Общеобязательность 
E) Равенство 
F) Волевой характер 
G) Cвязь с обществом 
H) Регулятивность  
 
195. Сторонники нормативистского подхода понимания права 
A) Эрлих 
B) Петражицкий 
C) Дюги 
D) Штаммлер 
E) Новогородцев 
F) Муромцев 
G) Кельзен 
H) Рейснер 
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196. Сторонники социологического подхода понимания права 
A) Эрлих 
B) Петражицкий 
C) Дюги 
D) Штаммлер 
E) Новогородцев 
F) Муромцев 
G) Кельзен 
H) Рейснер 

 
197. Основные источники романо-германской правовой системы 
A) Законы 
B) Корпоративные нормы 
C) Нормы нравственности 
D) Нормативные акты 
E) Правовой обычай 
F) Обычное право 
G) Этические нормы 
H) Эстетические нормы 

 
198. Основной каркас правовой системы образуют  
A) Справедливость 
B) Системность 
C) Источник права 
D) Содержание права 
E) Нормы права 
F) Практика реализации права 
G) Cвязь с обществом 
H) Формы права 
 
199. Англосаксонское право распространено прежде всего в  
A) Франции 
B) Австралии 
C) Германии 
D) Италии 
E) США 
F) Испании 
G) России 
H) Канаде 
 
200.Основные источники мусульманского права 
A) Кодекс 
B) Коран 
C) Прецедент 
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D) Сунна 
E) Тора 
F) Веды 
G) Библия 
H) Иджма 
 
201. Виды социальных норм 
A) Корпоративные нормы 
B) Физиологические 
C) Компетенция 
D) Правовые нормы 
E) Нормы нравственности и морали 
F) Санитарно-технические нормы 
G) Технические нормы 
H) Судебный прецедент 

 
202. Виды технических норм 
A) Корпоративные нормы 
B) Физиологические 
C) Компетенция 
D) Правовые нормы 
E) Биологические 
F) Санитарно-технические нормы 
G) Экологические 
H) Судебный прецедент 
 
203. Источники религиозных норм 
A) Кодекс 
B) Коран 
C) Прецедент 
D) Закон 
E) Мораль 
F) Совесть 
G) Киас 
H) Иджма 
 
204. Обычаи это нормы 
A) Кодифицированные 
B) Вошедшие в привычку 
C) Исполняемые по принуждению 
D) Законы 
E) Исполняемые добровольно 
F) В письменном виде 
G) Религиозные 



107 
 

H) Правовые 
 
205. Деление источников права 
A) Нематериальные 
B) Материальные 
C) Духовные 
D) Юридические 
E) Идеальные 
F) Обычные 
G) Технические 
H) Специальные 

 
206. Виды источников права 
A) Правовой обычай 
B) Правовой прецедент 
C) Кодекс 
D) Сборник законов 
E) Конституция 
F) Обычные законы 
G) Конституционные законы 
H) Религиозные тексты 
 
207. По юридической силе законы делятся 
A) Конституция 
B) Обычные тематические законы 
C) Обычные законы 
D) Укрупненные законы типа кодексов 
E) Конституционные законы 
F) Формы объединения законов 
G) Указы Президента 
H) Нормативные акты министерств 
 
208. По структурной форме законы делятся 
A) Конституция 
B) Обычные тематические законы 
C) Обычные законы 
D) Укрупненные законы типа кодексов 
E) Конституционные законы 
F) Формы объединения законов 
G) Указы Президента 
H) Нормативные акты министерств 
 
209. Признаки правовой нормы 
A) Формальная определенность 
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B) Материальность 
C) Охраняется государством 
D) Юридическая форма 
E) Идеальная форма 
F) Исходит от государства 
G) Техническая определенность 
H) Специальные нормы 

 
210. Структура нормы права 
A) Обычай 
B) Диспозиция 
C) Формальность 
D) Аннотация 
E) Заключение 
F) Санкция 
G) Гипотеза 
H) Текст 
 
211. По спицифическим юридическим функциям нормы делятся 
A) Охранительные 
B) Дефинитивные 
C) Обычные  
D) Регулятивные 
E) Конституционные  
F) Формальные 
G) Указательные 
H) Нормативные  
 
212. По предмету правового регулирования нормы делятся 
A) Охранительные 
B) Гражданские 
C) Обычные  
D) Регулятивные 
E) Конституционные  
F) Уголовные 
G) Указательные 
H) Нормативные  
 
213.Признаки правотворческого процесса 
A) Правотворчество государственных органов 
B) Материальность 
C) Охраняется государством 
D) Демократизм 
E) Санкционнированное правотворчество 
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F) Исходит от государства 
G) Референдум 
H) Законность 

 
214. Виды правотворчества с учетом субъектного состава 
A) Правотворчество государственных органов 
B) Материальность 
C) Охраняется государством 
D) Демократизм 
E) Санкционнированное правотворчество 
F) Исходит от государства 
G) Референдум 
H) Законность 
 
215. Стадии законодательного процесса 
A) Принятие закона 
B) Дефинитивная 
C) Референдум 
D) Подписание закона 
E) Обнародование закона 
F) Разработка закона 
G) Составление закона 
H) Обсуждение законопроекта 
 
216. Виды инкорпорации 
A) Охранительные 
B) Гражданская 
C) Официальная 
D) Регулятивная 
E) Официозная 
F) Уголовная 
G) Неофициальная 
H) Нормативная  
 
217. Система права состоит 
A) Норм права 
B) Системы права 
C) Нормотворчества 
D) Демократизма 
E) Санкционнированного правотворчества 
F) Государственных органов 
G) Институтов права 
H) Отраслей права 
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218. Основные методы правового регулирования 
A) Исторический 
B) Основной 
C) Диспозитивный 
D) Специальный 
E) Публичный 
F) Императивный 
G) Частный 
H) Поощрительный 
 
219. Отрасли публичного права 
A) Уголовное 
B) Семейное 
C) Гражданское 
D) Государственное 
E) Административное 
F) Трудовое 
G) Земельное 
H) Гражданско-процессуальное 
 
220. Шершеневич Г.Ф. называет причины разделения действующего права 
A) Охранительные 
B) Практическая 
C) Официальная 
D) Регулятивная 
E) Официозная 
F) Теоретическая 
G) Педагогическая 
H) Нормативная  
 
221. Виды правосознания по уровню отражения 
A) Индивидуальное 
B) Обыденное 
C) Профессиональное 
D) Групповое 
E) Массовое 
F) Одиночное 
G) Научное 
H) Ненаучное 

 
222.Виды правосознания по степени общности 
A) Индивидуальное 
B) Обыденное 
C) Профессиональное 
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D) Групповое 
E) Массовое 
F) Одиночное 
G) Научное 
H) Ненаучное 
 
223. Виды деформации правосознания 
A) Правовой нигилизм 
B) Правовой идеализм 
C) Отрицание права 
D) Правовое несовершенство 
E) Отрицание закона 
F) Отрицание правил 
G) Правовая неграмотность 
H) Правовой инфантилизм 
 
224. Функции правосознания 
A) Охранительная 
B) Познавательная 
C) Официальная 
D) Регулятивная 
E) Оценочная 
F) Теоретическая 
G) Педагогическая 
H) Нормативная  
 
225. Научные взгляды о культуре 
A) Индивидуальные 
B) Экономические 
C) Профессиональные 
D) Групповые 
E) Антропологические 
F) Философские 
G) Социологические 
H) Исторические 

 
226.Специфические функции правовой культуры 
A) Нормотворческая 
B) Правотворческая 
C) Праворегулятивная 
D) Ценностная 
E) Ценностно-нормативная 
F) Философская 
G) Историческая 
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H) Правосоциализаторская 
 
227.Характеристика модели правокультурной личности 
A) Фактическое правовое поведение личности 
B) Гражданско-правовая активность 
C) Отрицание права личностью 
D) Правовое совершенство личности 
E) Отрицание закона личностью 
F) Привычка к правомерному поведению 
G) Привычка к неправомерному поведению 
H) Правовой инфантилизм личности 
 
228.Уровни правовой культуры 
A) Нормативно-охранительный 
B) Познавательный 
C) Официальный 
D) Обыденный 
E) Оценочный 
F) Профессиональный 
G) Научно-теоретический 
H) Нормативно-творческий  
 
229. Виды правоотношений по степени конкретизации и субъективному 
составу 
A) Индивидуальные 
B) Экономические 
C) Профессиональные 
D) Общерегулятивные 
E) Абсолютные 
F) Философские 
G) Социальные 
H) Относительные 

 
230.Содержание правоотношений 
A) Фактическое 
B) Правотворческое 
C) Юридическое 
D) Ценностное 
E) Нормативное 
F) Философское 
G) Историческое 
H) Волевое 
 
231. В состав правоотношения входят  
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A) Субъективное мышление 
B) Субъекты 
C) Права личности 
D) Объекты 
E) Юридическая обязанность 
F) Объективное право 
G) Право личности 
H) Инфантилизм личности 
 
232. Виды правоспособности 
A) Нормативная 
B) Познавательная 
C) Общая 
D) Обыденная 
E) Отраслевая 
F) Специальная 
G)Теоретическая 
H) Творческая  
 
233. Формы реализации права по характеру действий субъектов 
A) Соблюдение 
B) Правоохранение 
C) Использование 
D) Установление 
E) Абсолютность 
F) Оперативность 
G) Применение 
H) Специфичность 

 
234. Основные стадии процесса приминения права 
A) Установление круга лиц 
B) Установление процедуры дела 
C) Юридическое обоснование 
D) Установление фактическрй основы дела 
E) Установление юридической основы дела 
F) Философское обоснование 
G) Принятие решения по делу 
H) Принятие дела к производству 
235. Принципы правоприменительной деятельности 
A) Историчности 
B) Целесообразности 
C) Оперативности 
D) Объективности 
E) Обоснованности 
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F) Субъективности 
G) Социальности 
H) Законности 
 
236. Виды актов применения по содержанию и значению в механизме 
реализации права 
A) Нормативные 
B) Исполнительные 
C) Разрешающие 
D) Регистрационные 
E) Правоохранительные 
F) Конкретизирующие 
G)Длящиеся 
H) Мотивировочные 
 
237.Способы толкования норм права 
A) Систематический 
B) Правоохранительный 
C) Логический 
D) Научный 
E) Абсолютный 
F) Оперативный 
G) Грамматический 
H) Специфический 
 
238. Виды официального толкования права 
A) Обыденное 
B) Аутентичное 
C) Казуальное 
D) Профессиональное 
E) Доктринальное 
F) Легальное 
G) Теоретическое 
H) Нелегальное 
 
239. Виды неофициального толкования права 
A) Обыденное 
B) Аутентичное 
C) Казуальное 
D) Профессиональное 
E) Доктринальное 
F) Легальное 
G) Теоретическое 
H) Нелегальное 
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240. Виды толкования норм права по объему 
A) Грамматическое 
B) Логическое 
C) Буквальное 
D) Систематическое 
E) Специальное 
F) Расширительное 
G) Ограничительное 
H) Историческое 
 
241. Аспекты воздействия права на общественные отношения  
A) Систематический 
B) Информационно-психологический 
C) Логический 
D) Научный 
E) Воспитательный 
F) Оперативный 
G) Социальный 
H) Экономический 

 
242. Стадии правового регулирования 
A) Норма права 
B) Акт применения права 
C) Юридический факт 
D) Профессиональное толкование 
E) Последовательный факт 
F) Правовое обеспечение 
G) Механизм права 
H) Правоотношение 
 
243. Универсальные способы воздействия на сознание человека 
A) Разрешение 
B) Регулирование 
C) Формулирование 
D) Запрет 
E) Обязывание 
F) Недозволение 
G) Охранительные 
H) Дозволение 
244.Признаки правовых средств 
A) Не обеспечиваются государством 
B) Приводят к юридическим последствиям 
C) Государственная вседозволенность 
D) Обеспечиваются государством 
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E) Информационно-психологические 
F) Достижение поставленных целей 
G) Специальные средства 
H)Носят воспитательный характер 
 
245. Правомерное поведение может быть 
A) Маргинальным 
B) Психологическим 
C) Логическим 
D) Нигилистическим 
E) Необходимым 
F) Комформистским 
G) Желательным 
H) Социально допустимым 

 
246. В зависимости от мотивов правомерное поведение может быть 
A) Маргинальным 
B) Психологическим 
C) Логическим 
D) Нигилистическим 
E) Необходимым 
F) Конформистским 
G) Желательным 
H) Социально допустимым 
 
247. Признаки правового поведения 
A) Вседозволенность 
B) Социально-значимое  
C) Правомерность 
D) Получающее государственную оценку 
E) Законопослушание 
F) Влечет юридические последствия 
G) Охраняется государством 
H) Контроль со стороны общества 
 
248. Виды правомерного поведения по степени активности 
A) Пассивное 
B) Индивидуальное 
C) Групповое 
D) Маргинальное 
E) Активное 
F) Нигилистическое 
G) Необходимое 
H) Обычное 
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249. Формы проявления вреда 
A) По объекту 
B) По последствиям 
C) Материальный 
D) Моральный 
E) По размерам 
F) Физический 
G) Нравственный 
H) Не существенный 

 
250. Юридическая ответственность носит характер 
A) Групповой 
B) Психологический 
C) Личный 
D) Социальный 
E) Организационный 
F) Общественный 
G) Имущественный 
H) Социально допустимый 
 
251. Принципы юридической ответственности 
A) Организационность 
B) Законность 
C) Правомерность 
D) Неотвратимость 
E) Законопослушание 
F) Последовательность 
G) Ответственность 
H) Справедливость 
 
252. Виды юридической ответственности 
A) Дисциплинарная 
B) Экономическая 
C) Гражданская 
D) Уголовная 
E) Трудовая 
F) Социальная 
G) Материальная 
H) Общественная 
 
253. Основные принципы законности 
A) Справедливость 
B) Ответственность 
C) Единство 
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D) Культурность 
E) Соразмерность 
F) Всеобщность 
G) Нравственность 
H) Презумпция невиновности 

 
254. Правопорядок отличается от общественного порядка 
A) Устойчивостью 
B) Широтой понятия 
C) Обеспечивается общественными мерами 
D) Системностью 
E) Обеспечивается естественными навыками 
F) Обеспечивается силой традиций 
G) Обеспечивается силой привычки 
H) Детальной определенностью 
 
255. Признаки правопорядка 
A) Обеспечивается государственными мерами 
B) Обеспечивается силой традиций 
C) Складывается на основе правовых норм 
D) Обеспечивается общественными мерами 
E) Обеспечивается естественными навыками 
F) Выступает итогом законности 
G) Обеспечивается силой привычки 
H) Широтой понятия 
 
256. Виды юридических ошибок по относимости в профессиональной 
юридической деятельности 
A) Мнимые 
B) Фактические 
C) Доктринальные 
D) Незначительные 
E) Законодательные 
F) Правоприменительные 
G) Материальные 
H) Общественные 
 
257. Виды правового статуса 
A) Специальный 
B) Юридический 
C) Экономический 
D) Индивидуальный 
E) Правовой 
F) Трудовой 
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G) Отраслевой 
H) Законный 

 
258. Взаимодействие правовых статусов 
A) Устойчивое 
B) Общее 
C) Многогранное 
D) Особенное 
E) Групповое 
F) Единичное 
G) Неповторимое 
H) Разноплановое 
 
259. В структуру правового статуса входит 
A) Первичность 
B) Государственность 
C) Правосубъектность 
D) Гражданство 
E) Законы 
F) Законные интересы 
G) Выборность 
H) Индивидуальный статус 
 
260. Сторонники понятия статусная ответственность 
A) Кант Э.  
B) Радищев А. 
C) Черных Е. 
D) Гумплович Л. 
E) Лэйст О. 
F) Хачатуров Р. 
G) Энгельс Ф. 
H) Ленин В.И. 
 
261. Историко-теоретические юридические науки: 
A) История государства и права Республики Казахстан 
B) История правовых и политических учений 
C) Теория государства и права 
D) Сравнительной правоведение; 
E) Конституционное право; 
F) Философия; 
G) Юридическая психология; 
H) Правовая статистика. 
 
262. Основные признаки и представители теории насилия: 
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A) Л. Гумплович, К.Каутский, Е. Дюринг 
B) Государство есть результат общественного договора 
C) Г.Спенсер, О.Конт, И.Бектам; 
D) Завоевание одного народа другим 
E) Д.Локк, Ш.Монтескье, Г.Гроций; 
F) Для закрепления власти победителя создается государство 
G) Государство продукт социальной эволюции; 
H) Возникновение государства из разложившейся семьи; 
 
263. Типологизация цивилизаций и их государственности 
A) Хронологическая 
B) Генетическая 
C) Формационная 
D) Юридическая 
E) Психологическая 
F) Пространственная 
G) Экономическая 
H) Фактографическая 
 
264. Виды республики: 
A) Правовая 
B) Сословно-представительная 
C) Народно-демократическая  
D) Конституционная 
E) Президентская 
F) Парламентская 
G) Абсолютная 
H) Дуалистическая 
 
265. Категории, определяющие основные направления деятельности 
государства: 
A) Сущность государства 
B) Социальное назначение государства 
C) Система государственных органов 
D) Государственное устройство 
E) Форма права 
F) Система права 
G) Цели и задачи государства 
H) Механизм государства 
 
266. Государственный орган: 
A) Организация созданная государством для реализации функций государства 
B) Одна из форм функционирования институтов гражданского общества 
C) Организационное средство для развития личности руководителя 
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D) Относительно самостоятельный элемент государственного аппарата 
E) Организация для выполнения требований отдельных юридических лиц 
F) Механизм для реализации потребностей государственных служащих 
G) Система исключительно корпоративных и нравственных связей 
H) Звено государственного механизма, наделенное властными полномочиями 
 
267. Основные признаки права: 
A) Добровольность 
B) Гарантированность государством 
C) Устная форма передачи 
D) Формальная определенность 
E) Международный характер 
F) Признание со стороны части общества 
G) Доверие со стороны общества 
H) Общеобязательность 
 
268. Буржуазный тип права характеризуется признаками: 
A) Религия имеет решающее значение для законов 
B) Право ярко выражает волю класса рабовладельцев 
C) Законы закрепляют иерархию общества, в зависимости от принадлежности к 
иерархической ступени определяются права и обязанности 
D) Право закрепляет формальное равенство индивидов 
E) В законах провозглашаются приоритет естественных права 
F) Законы лишают часть общества - рабов - всяческих прав 
G) Право провозглашает приоритет принципов свободы, равенства, гуманизма 
справедливости 
H) Право имеет принудительный и карательный характер 
 
269. Нормы общественных организаций (корпоративные нормы): 
A) Подлежат безусловному исполнению всеми членами общества 
B) Являются необходимым элементом содержания нормативно-правовых актов 
C) Нормы, закрепляющиеся в уставах, положениях соответствующих 
организаций 
D) Обязательно санкционируются государством 
E) Нормы общественных организаций, регулирующие отношения между их 
членами, а также отношения между рядовыми членами организации и ее 
управленческими органами 
F) Защищаются правоохранительными органами, которые могут проводить 
надзор за их соблюдением 
G) Распространяют свое действие на определенный круг лиц6 членов 
конкретной общественной организации 
H) Нормы, регулирующие отношения типа «человек и машина», «человек и 
орудие труда», «человек и производство» 
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270. Специализированные нормы права, не содержащие определенные правила 
поведения: 
A) Дефинитивные нормы 
B) Регулятивные нормы 
C) Нормы-начала 
D) Обязывающие нормы 
E) Нормы-принципы 
F) Охранительные нормы 
G) Корпоративные нормы 
H) Нормы-принципы 
 
271. Признаки консолидации: 
A) Субъектами данного вида систематизации могут быть как органы 
государства, так и общественные организации и частные лица 
B) Результатом систематизации является кодификационный акт 
C) В результате систематизации издается сборник законов, собрание 
законодательства 
D) Проводится только правотворческими органами, и лишь в отношении 
принятых ими актов 
E) Она представляет собой наиболее сложную и совершенную форму 
систематизации 
F) Она представляет собой своеобразный правотворческий прием 
G) При данном виде систематизации объединенные акты утрачивают силу, а 
вместо них действует вновь созданный нормативный акт, который имеет 
собственные официальные реквизиты 
H) Она может носить как официальный, так и неофициальный характер 
 
272. Виды неофициального толкования: 
A) Доктринальное 
B) Обыденное 
C) Индивидуальное 
D) Нормативное 
E) Казуальное 
F) Профессиональное 
G) Аутентичное 
H) Групповое 
 
273. Структурные элементы системы права: 
A) Отрасль права 
B) Законодательство. 
C) Правовой институт 
D) Норма права 
E) Правовое сознание; 
F) Правовая система; 
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G) Функция права; 
H) Правовые отношения; 
 
274. Правовой нигилизм: 
A) Качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в 
достигнутом уровне совершенства, правовых актов, правоприменительной 
деятельности и правового развития личности 
B) Девальвация права, законности, игнорирование законов 
C) Отрицание социальной ценности права 
D) Теория происхождения государства 
E) Основные принципы права 
F) Неверие в возможности права 
G) Направление общественно-политической мысли, обосновывающей 
необходимость права в обществе 
H) Положительное отношение к праву, правовые знания 
 
275. Виды правовой культуры в зависимости от ее носителей: 
A) Групповая правовая культура 
B) Легальная правовая культура 
C) Общественная правовая культура 
D) Казуальная правовая культура 
E) Доктринальная правовая 
F) Неофициальная правовая культура 
G) Нормативная правовая культура 
H) Индивидуальная правовая культура 
 
276. Факторы, влияющие на объем и содержание дееспособности: 
A) Законопослушность субъектов 
B) Национальность 
C) Возраст 
D) Состояние здоровья индивида 
E) Пол 
F) Карьерный рост 
G) Знание государственного языка 
H) Образование 
 
277. Функции толкования норм права: 
A) Логическая и онтологическая 
B) Доктринальная и правотворческая 
C) Конкретизационная 
D) Расширительная 
E) Правообеспечительная 
F) Сигнализаторская 
G) Ограничительная 
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H) Методологическая 
 
278. Способы толкования норм права: 
A) Систематический 
B) Казуальный 
C) Грамматический 
D) Профессиональный 
E) Легальный 
F) Доктринальный 
G) Историко-политический 
H) Аутентичный 
 
279. Признаки публичного права: 
A) Равенство сторон 
B) Субординация субъектов и правовых актов 
C) Свободное двустороннее волеизъявление, использование договорной формы 
регулирования 
D) Одностороннее волеизъявление 
E) Преобладание императивных норм 
F) Преобладание диспозитивных норм 
G) Ориентация на удовлетворение частных интересов 
H) Связано, прежде всего, с возникновением и развитием частной 
собственности 
 
280. Виды правомерного поведения по степени социальной значимости: 
A) Конформистское поведение, основано на подчинении правовым 
предписаниям без глубоко и всестороннего осознания 
B) Необходимое 
C) Обыденное поведение, т.е. поведение, основанное на привычках 
D) Желательное 
E) Маргинальное поведение, основано на угрозе государственного 
принуждения и страхе перед наказанием 
F) Допустимое (отправление религиозных и национальных культов, пикеты, 
демонстрации, митинги без принесения общественного вреда) 
G) Допустимое 
H) Злоупотребление правом - это использование своих прав, законных 
интересов в ущерб правам, законным интересам других лиц 
281. Признаки правонарушения: 
A) Вред для общества 
B) Низкой ответственности субъекта 
C) Поведению присуща низкая степень социальной активности 
D) Социально вредное поведение, но осуществляемое в рамках правовых норм 
E) Нарушение действующих правовых норм 
F) Полезное поведение, соответствующее правовым предписаниям 
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G) Психически-волевое отношение нарушителя к правонарушению и его 
последствиям 
H) Поведение, не наносящее вреда, но осуществляемое с нарушением правовых 
велений 
 
282. Законность это: 
A) Особая деятельность органов власти, в результате которой издается 
конкретный индивидуальный акт применения 
B) Безусловная реализация предписаний законов и подзаконных актов 
государственными органами, должностными лицами, гражданами 
C) Указания или рекомендации, направленные на раскрытие действительного 
содержания норм 
D) Обязанность претерпевать меры государственного принуждения 
E) Требование строгого точного и неуклонного соблюдения и исполнения 
всеми субъектами действующего законодательства 
F) Правомерное поведение участников общественных отношений 
G) Основанная на праве упорядоченность общественных отношений 
H) Политико-правовое явление, характеризующее процесс совершенствования 
государственно-правовой формы организации общества 
 
283. Экономические права человека и гражданина: 
A) Право на владение, пользование и распоряжение своим имуществом 
B) Право на образование 
C) Право на тайну переписки 
D) Право на неприкосновенность частной жизни 
E) Право на защиту своей чести 
F) Право на частную собственность 
G) Право на проведение собраний, митингов, демонстраций 
H) Право на предпринимательскую деятельность 
 
284. Отраслевые юридические науки: 
A) Конституционное право 
B) Cудебная медицина 
C) Прокурорский надзор 
D) Судебная психиатрия 
E) Криминалистика 
F) Гражданское право 
G) Теория государства и права 
H) Административное право 
 
285. Типы государств по отношению к религии: 
A) Теократическое 
B) Буржуазное 
C) Феодальное 
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D) Социальное 
E) Правовое 
F) Капиталистическое 
G) Атеистическое 
H) Светское 
 
286. Сущность тоталитарного режима: 
A) Примат государства над правом 
B) Плюрализм во взаимодействии с другими элементами политической 
системы 
C) Свобода личности в сфере экономической деятельности 
D) Реализация принципа разделения властей 
E) Реальная гарантированность личных прав и свобод гражданина 
F) Диктатура одной политической партии 
G) Максимальный учет интересов меньшинства 
H) Полный контроль государства над всеми сферами общественной жизни 
 
287. Главная функция современных, развитых демократических государств: 
A) Интеграция в мировую экономику 
B) Обеспечение субъективных прав и законных интересов личности: 
C) Гарантирование прав человека 
D) Сотрудничество в локализации международных конфликтов 
E) Обеспечение международного мира 
F) Защита прав граждан 
G) Оборона государства 
H) Охрана окружающей среды 
 
288. Специфические признаки государственного органа: 
A) Обеспечивается только корпоративными нормами и традициями 
B) Имеет юридически закрепленную организационную структуру 
C) Формируется по воле государства 
D) Выполняет строго определенные законодательством виды деятельности 
E) Реализует нормы нравственности и морали 
F) Содержится за счет международного финансирования 
G) Создается для реализации исключительно собственных потребностей 
частных лиц 
H) Формируется на основе родственных связей 
 
289. Политическая система общества как совокупность взаимодействующих 
между собой норм, идей и основанных на них политических институтов, 
учреждений и действий, организующих: 
A) Связь государства и населения 
B) Социальную власть 
C) Взаимосвязь граждан и государства 
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D) Религиозные взаимосвязи 
E) Экономическую власть 
F) Взаимосвязь граждан и государства 
G) Связь различных государств 
H) Политическую власть 
 
290. Правовое государство как организация политической власти: 
A) Осуществляет защиту прав человека и гражданина 
B) Обеспечивает интеллектуальное развитие каждой личности 
C) Создает условия для наиболее полного обеспечения прав личности 
D) Последовательно связывает с помощью права государственную власть 
E) Реализует нормы и обычаи международного права 
F) Подчиняется международным неправительственным организациям 
G) Организует эксплуатацию трудящихся 
H) Обеспечивает интересы экономически господствующего класса 
 
291. Особенности романо-германской правовой семьи: 
A) Отсутствие деления права на публичное и частное 
B) Деление права на общее и статутное 
C) Судья является творцом права 
D) Казуальный характер права 
E) Рецепция римского права 
F) Основным источником права является нормативный правовой акт 
G) Строгая отраслевая кодификация 
H) Основным источником права является нормативный правовой акт 
 
292. Различие права и морали: 
A) Методы их обеспечения 
B) Разновидности социальных норм 
C) Форма их выражения и фиксация 
D) Определяют границы должного и возможного поведения субъектов 
E) Фундаментальные общеисторические ценности 
F) Регуляторы общественных отношений 
G) Способы их установления 
H) Упорядочение и совершенствование общественной жизни 
 
293. Правовые акты, которые принимаются высшими органами 
государственной власти или на общереспубликанском референдуме, и является 
главными, ведущими называются: 
A) Конституционные законы 
B) Конституция 
C) Законы 
D) Правила 
E) Указы 
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F) Приказы 
G) Инструкции 
H) Решения 
 
294. Нормы права – это: 
A) Общепринятые правила культурного поведения в общественных местах 
B) Правила поведения, установленные общественными организациями и 
обязательные для их членов 
C) Правила поведения участников общественных отношений, обеспеченные 
государственным принуждением 
D) Правила поведения, содержащиеся в нормативных актах и гарантированные 
государством 
E) Образцы, эталоны поведения официального характера 
F) Правила поведения, соответствующие представлениям людей о 
справедливости и обеспеченные в реализации только общественным 
порицанием 
G) Нормы закрепляющиеся в уставах, положениях соответствующих 
организаций 
H) Правила поведения, являющиеся привычкой отдельного лица 
 
295. К частному праву относится: 
A) Финансовое право 
B) Семейное право 
C) Уголовное право 
D) Конституционное право 
E) Уголовно-процессуальное право 
F) Международное частное право 
G) Гражданское право 
H) Международное публичное право 
 
296. Виды деформации правового сознания: 
A) Правовой инфантилизм 
B) Правовая фикция 
C) Правовой идеализм 
D) Правовое воспитание 
E) Правовая культура 
F) Правовой нигилизм 
G) Правовой бунт 
H) Правовая коллизия 
 
297. Функции правовой культуры: 
A) Общие и специализированные 
B) Познавательно-преобразовательная 
C) Праворегулятивная 
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D) Методологическая 
E) Межотраслевые и субъотраслевые 
F) Ценностно-нормативная 
G) Оперативно-хозяйственная 
H) Отраслевые и подотраслевые 
 
298. Правовые системы государств, входящие в англо-саксонскую правовую 
семью 
A) Англия 
B) Россия 
C) Франция 
D) Новая Зеландия 
E) Украина 
F) Канада  
G) Казахстан 
H) Германия. 
 
299. Способы прямого воздействия на поведение людей, закрепленные в 
нормах права: 
A) Политические призывы и программы 
B) Моральные сентеции 
C) Запреты 
D) Общественные призывы 
E) Обязывания 
F) Нравственные воздействия 
G) Правомочия 
H) Декларации, призывы 
 
300. Правовое государство как организация политической власти: 
A) Обеспечивает интеллектуальное развитие каждой личности 
B) Реализует нормы и обычаи международного права 
C) Осуществляет защиту прав человека и гражданина 
D) Последовательно связывает с помощью права государственную власть 
E) Создает условия для наиболее полного обеспечения прав личности 
F) Подчиняется международным неправительственным организациям 
G) Обеспечивает интересы экономически господствующего класса 
H) Организует эксплуатацию трудящихся 
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Ключ к тестовым заданиям 
Номер 
вопроса 

Правильный 
ответ  

Номер 
вопроса 

Правильный 
ответ  

Номер 
вопроса 

Правильный 
ответ  

1 AE 41 A 81 ABF 
2 E 42 ABDE 82 A 
3 F 43 AC 83 ABD 
4 CDG 44 B 84 AB 
5 ABGH 45 ABEF 85 AB 
6 AH 46 ABE 86 BH 
7 CDE 47 BF 87 CD 
8 CD 48 C 88 ACDF 
9 EF 49 D 89 AC 
10 EFG 50 ADEF 90 A 
11 EFGH 51 BDH 91 E 
12 AEFG 52 ABDH 92 D 
13 ABFG 53 D 93 C 
14 FG 54 CEG 94 BCDF 
15 ABF 55 CG 95 ACFG 
16 F 56 DEFG 96 F 
17 GH 57 DE 97 AEFG 
18 G 58 D 98 B 
19 CDGH 59 ABF 99 AG 
20 DFG 60 ABF 100 B 
21 CDG 61 DEFH 101 CEF 
22 ABCD 62 DEF 102 AGH 
23 AB 63 ADEH 103 CFH 
24 CDG 64 AG 104 CEF 
25 F 65 ADH 105 EFG 
26 ADFG 66 G 106 CDE 
27 BDF 67 DH 107 DFH 
28 BDF 68 ADH 108 ACG 
29 AEGH 69 D 109 BCD 
30 AC 70 ABGH 110 ACH 
31 AEG 71 BD 111 BDF 
32 B 72 ABG 112 DFH 
33 F 73 E 113 DEH 
34 ABFG 74 ACD 114 DEG 
35 AB 75 ACDG 115 ADG 
36 ABG 76 F 116 ACF 
37 ACGH 77 EFG 117 BCF 
38 AGH 78 FG 118 CDE 
39 ABCD 79 AB 119 CDF 
40 AC 80 ADEH 120 CGH 



131 
 

121 ABC 131 BEF 141 BCH 
122 FGH 132 BCF 142 CFG 
123 AFG 133 FGH 143 DEF 
124 ABF 134 DEF 144 DFG 
125 DEH 135 DEG 145 CEH 
126 ACF 136 BEF 146 BCE 
127 ADF 137 ACE 147 BDH 
128 ABF 138 BDE 148 BEF 
129 CEH 139 DGH 149 EFH 
130 ABC 140 ADF 150 BGH 
151 AC 152 BCE 153 A 
154 ABG 155 FG 156 CE 
157 BC 158 C 159 BC 
160 A 161 ADF 162 BEH 
163 ACD 164 DFH 165 ADG 
166 CGH 167 BEG 168 ADF 
169 ADF 170 BEF 171 AEH 
172 CEG 173 ACD 174 BFG 
175 ABH 176 DEG 177 BEF 
178 ACG 179 BCG 180 EGH 
181 CEF 182 ADE 183 ACG 
184 ACG 185 BEG 186 ABH 
187 DFH 188 BDF 189 BEG 
190 BDF 191 ADG 192 AGH 
193 BDH 194 ACE 195 DEG 
196 ACF 197 ADE 198 CEF 
199 BEH 200 BDH 201 ADE 
202 BEG 203 BGH 204 BEF 
205 BDE 206 ABH 207 ACE 
208 BDF 209 ACF 210 BFG 
211 ABD 212 ABD 213 BDH 
214 AEG 215 AEH 216 CEG 
217 AGH 218 CFH 219 ADE 
220 BFG 221 BCG 222 DEF 
223 ABH 224 BDE 225 EFG 
226 CEH 227 ABF 228 DFG 
229 DEH 230 ACH 231 BDE 
232 CEF 233 ACG 234 DEG 
235 BEH 236 CDF 237 ACG 
238 ACF 239 ADE 240 CFG 
241 BEG 242 ACH 243 DEH 
244 BDF 245 EGH 246 ADF 
247 BDF 248 AEH 249 ABE 
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250 CEG 251 BDH 252 ADG 
253 CFH 254 ADH 255 ACH 
256 CEF 257 ADG 258 BDF 
259 CDF 260 CEF 261 ABC 
262 ADF 263 ABF 264 EFH 
265 ABG 266 ADH 267 BDH 
268 DEG 269 CEG 270 ACE 
271 DFG 272 ABF 273 ACD 
274 BCF 275 ACH 276 ACD 
277 CEF 278 ACG 279 ACF 
280 BDG 281 AEG 282 BEG 
283 AFH 284 AFH 285 AGH 
286 AFH 287 BCF 288 BCD 
289 ACH 290 ACD 291 BFG 
292 ACG 293 ABC 294 CDE 
295 BFG 296 ACF 297 BCF 
298 ADF 299 CEG 300 ACD 
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Приложение № 1 
 

Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V 
О правовых актах 

с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.) 
 
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с порядком 
разработки, представления, обсуждения, принятия, регистрации, введения в 
действие, изменения, дополнения, прекращения, приостановления действия и 
опубликования правовых актов Республики Казахстан. 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
1) орган-разработчик - государственные органы, местные представительные и 
исполнительные органы, разрабатывающие нормативные правовые акты в 
соответствии с их компетенцией, установленной Конституцией Республики 
Казахстан, настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами. 
2) положение - нормативный правовой акт, определяющий статус и полномочия 
какого-либо государственного органа; 
3) правовой акт индивидуального применения - письменный официальный 
документ установленной формы, распространяющийся на индивидуально 
определенный круг лиц (физических и (или) юридических лиц), который 
реализует установленные законодательством Республики Казахстан их права и 
обязанности и не содержит норм права; 
4) закон - нормативный правовой акт, который регулирует важнейшие 
общественные отношения, устанавливает основополагающие принципы и 
нормы, предусмотренные Конституцией Республики Казахстан; 
5) подзаконные нормативные правовые акты - иные, не являющиеся 
законодательными актами, нормативные правовые акты, издаваемые на основе 
и (или) во исполнение и (или) для дальнейшей реализации законодательных и 
иных вышестоящих по иерархии нормативных правовых актов; 
6) концепция проекта закона - документ, содержащий обоснование 
необходимости разработки проекта закона по инициативе Правительства 
Республики Казахстан, цели его принятия и иные положения, определяемые 
Правительством Республики Казахстан; 
Подпункт 7 изложен в редакции Закона РК от 11.07.17 г. № 91-VI (см. стар. ред.) 
7) законодательный акт - закон, вносящий изменения и дополнения в 
Конституцию Республики Казахстан, конституционный закон, кодекс, 
консолидированный закон, закон, постановление Парламента Республики 
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Казахстан, постановления Сената и Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан; 
8) юридическая экспертиза - проверка проекта нормативного правового акта 
либо принятого нормативного правового акта на предмет его соответствия 
Конституции Республики Казахстан и законодательству Республики Казахстан, 
в том числе законодательству в сфере противодействия коррупции; 
9) юридическая техника - совокупность способов, требований и правил 
оформления правовых актов; 
10) аналогия закона - применение к неурегулированным общественным 
отношениям норм законов, регулирующих сходные общественные отношения; 
11) кодекс - закон, в котором объединены и систематизированы нормы права, 
регулирующие однородные важнейшие общественные отношения, 
предусмотренные статьей 8 настоящего Закона; 
12) конституционный закон - закон, принимаемый по вопросам, 
предусмотренным Конституцией Республики Казахстан, в порядке, 
установленном пунктом 4 статьи 62 Конституции Республики Казахстан; 
13) правила - нормативный правовой акт, определяющий порядок организации 
и осуществления какого-либо вида деятельности; 
14) Государственный реестр нормативных правовых актов Республики 
Казахстан - единая система государственного учета нормативных правовых 
актов Республики Казахстан, содержащая реквизиты нормативных правовых 
актов и другие сведения информационно-справочного характера об этих актах; 
15) Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан - совокупность нормативных правовых актов на бумажном носителе 
и электронная система нормативных правовых актов в форме электронного 
документа, сведения о которых внесены в государственный реестр 
нормативных правовых актов Республики Казахстан; 
16) законодательство Республики Казахстан - совокупность нормативных 
правовых актов, принятых в установленном порядке; 
17) закон, вносящий изменения и дополнения в Конституцию Республики 
Казахстан, - закон, принимаемый в порядке, установленном пунктом 3 статьи 
62 и пунктом 1 статьи 91 Конституции Республики Казахстан; 
18) норма права - общеобязательное правило поведения постоянного или 
временного характера, рассчитанное на многократное применение, 
распространяющееся на индивидуально неопределенный круг лиц в рамках 
регулируемых общественных отношений; 
19) правовой акт - письменный официальный документ установленной формы, 
содержащий нормы права или индивидуальные властные правовые 
предписания, принятый на республиканском референдуме либо 
уполномоченными органами; 
20) правовой мониторинг - система постоянного наблюдения, сбора, анализа 
информации о состоянии законодательства Республики Казахстан и практике 
его применения, осуществляемая в соответствии со статьями 50 и 51 
настоящего Закона; 
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21) аналогия права - применение к неурегулированным общественным 
отношениям смысла законодательства, общих принципов права и принципов 
конкретных отраслей права; 
22) регламент государственной услуги - нормативный правовой акт, 
устанавливающий требования по соблюдению стандарта государственной 
услуги и определяющий порядок деятельности услугодателей, в том числе 
порядок взаимодействия с иными услугодателями, центрами обслуживания 
населения, а также использования информационных систем в процессе 
оказания государственных услуг; 
23) стандарт государственной услуги - нормативный правовой акт, 
устанавливающий требования к оказанию государственной услуги, а также 
включающий характеристики процесса, формы, содержание и результат 
оказания государственной услуги; 
24) ненормативный правовой акт - письменный официальный документ, не 
содержащий норм права, изданный (принятый) уполномоченным органом в 
пределах своей компетенции, применяющий и (или) реализующий 
установленные законодательством права и обязанности индивидуально 
определенных лиц либо разъясняющий нормы, содержащиеся в нормативном 
правовом акте, а также правовые акты в области системы государственного 
планирования; 
25) нормативный правовой акт - письменный официальный документ на 
бумажном носителе и идентичный ему электронный документ установленной 
формы, принятый на республиканском референдуме либо уполномоченным 
органом, устанавливающий нормы права, изменяющий, дополняющий, 
прекращающий или приостанавливающий их действие; 
26) последующее официальное опубликование нормативных правовых актов - 
опубликование в печатном издании нормативных правовых актов, прошедших 
экспертизу на соответствие Эталонному контрольному банку нормативных 
правовых актов Республики Казахстан; 
27) Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов - 
письменный перечень, содержащий номер государственной регистрации и 
реквизиты нормативных правовых актов, указанных в подпунктах 6), 7), 8) и 9) 
пункта 2 статьи 7 настоящего Закона, прошедших государственную 
регистрацию в органах юстиции Республики Казахстан; 
См. Правила оформления, согласования, государственной регистрации нормативных 
правовых актов и их отмены 
28) уровень нормативного правового акта - место нормативного правового акта 
в зависимости от его юридической силы в иерархии нормативных правовых 
актов; 
29) юридическая сила нормативного правового акта - характеристика 
нормативного правового акта, определяющая обязательность его применения к 
соответствующим общественным отношениям, а также преимущество или 
соподчиненность по отношению к иным нормативным правовым актам; 
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30) официальное опубликование нормативного правового акта - публикация 
для всеобщего сведения полного текста нормативного правового акта на 
казахском и русском языках в Эталонном контрольном банке нормативных 
правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, в официальных 
печатных изданиях, а также в периодических печатных изданиях в случаях, 
предусмотренных настоящим законом; 
31) акт официального разъяснения нормативного правового акта - письменный 
официальный документ установленной формы, разъясняющий содержащиеся в 
нормативном правовом акте нормы, отвечающий требованиям и условиям, 
указанным в главе 13 настоящего Закона; 
32) инструкция - нормативный правовой акт, детализирующий применение 
законодательства в какой-либо сфере общественных отношений; 
33) технический регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий 
обязательные требования к продукции и (или) процессам их жизненного цикла, 
разрабатываемый и применяемый в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о техническом регулировании; 
34) уполномоченный орган - государственные органы и должностные лица 
Республики Казахстан, которые вправе принимать правовые акты в 
соответствии с их компетенцией, установленной Конституцией Республики 
Казахстан, настоящим Законом, а также законодательством Республики 
Казахстан, определяющим правовой статус этих органов и должностных лиц 
(Президент Республики Казахстан, Парламент Республики Казахстан, Палаты 
Парламента, Правительство Республики Казахстан, Конституционный Совет 
Республики Казахстан, Верховный Суд Республики Казахстан, Центральная 
избирательная комиссия Республики Казахстан, Счётный комитет по контролю 
за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан, 
Национальный Банк Республики Казахстан, центральные исполнительные 
органы, местные представительные и исполнительные органы, акимы, иные 
государственные органы и должностные лица); 
35) уполномоченная организация - организация, определяемая Правительством 
Республики Казахстан, по осуществлению научной лингвистической 
экспертизы в части аутентичности текстов на казахском и русском языках по 
проектам законодательных актов, разработанным органом-разработчиком и 
подлежащим внесению в Парламент Республики Казахстан; 
36) консолидированный закон - закон, регулирующий комплексные по своему 
характеру общественные отношения в сферах (областях), предусмотренных 
статьей 9 настоящего Закона; 
 
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 
1. Настоящий Закон определяет систему правовых актов Республики Казахстан, 
разграничивает правовой статус нормативных правовых актов и 
ненормативных правовых актов. 
2. Настоящий Закон не регулирует: 
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1) порядок принятия, изменения, дополнения и прекращения действия 
Конституции Республики Казахстан; 
2) порядок принятия, изменения, дополнения и прекращения действия 
нормативных постановлений Конституционного Совета Республики Казахстан 
и Верховного Суда Республики Казахстан; 
3) порядок заключения, выполнения, изменения, дополнения и прекращения 
международных договоров Республики Казахстан; 
4) порядок принятия, изменения, дополнения и прекращения действия 
правовых актов индивидуального применения, установленных 
законодательством Республики Казахстан об административных 
правонарушениях, уголовно-процессуальным и гражданским процессуальным 
законодательством Республики Казахстан. 
 
Статья 3. Общие требования к правовым актам. Виды правовых актов 
1. Правовые акты должны отвечать следующим общим требованиям: 
1) содержать нормативные или индивидуальные властные правовые 
предписания; 
2) приниматься на республиканском референдуме либо в порядке, 
установленном настоящим Законом и иными законодательными актами; 
3) должны быть обращены к неопределенному кругу лиц или к индивидуально 
определенным лицам; 
4) должны быть направлены на регулирование общественных отношений; 
5) должны быть направлены на возникновение, изменение, дополнение или 
прекращение прав и обязанностей физических и (или) юридических лиц. 
2. Правовые акты подразделяются на следующие виды: 
1) нормативные правовые акты; 
2) ненормативные правовые акты. 
 

Глава 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
Статья 4. Система законодательства Республики Казахстан, обеспечение её 
целостности 
1. Систему законодательства Республики Казахстан составляют Конституция 
Республики Казахстан, соответствующие ей законодательные акты, иные 
нормативные правовые акты, в том числе нормативные постановления 
Конституционного Совета Республики Казахстан и Верховного Суда 
Республики Казахстан. 
2. Целостность системы законодательства Республики Казахстан 
обеспечивается посредством: 
1) соблюдения порядка принятия нормативных правовых актов, внесения в них 
изменений и дополнений, установленных Конституцией Республики Казахстан, 
законодательными и иными нормативными правовыми актами; 
2) соблюдения иерархии нормативных правовых актов, закрепленной 
Конституцией Республики Казахстан и настоящим Законом; 
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3) официального опубликования нормативных правовых актов, касающихся 
прав, свобод и обязанностей граждан. 
 
Статья 5. Нормативные постановления Конституционного Совета 
Республики Казахстан и Верховного Суда Республики Казахстан 
1. Нормативные постановления Конституционного Совета Республики 
Казахстан основываются только на Конституции Республики Казахстан, и все 
иные нормативные правовые акты не могут им противоречить. 
2. Нормативные постановления Конституционного Совета Республики 
Казахстан обладают юридической силой тех норм Конституции Республики 
Казахстан, на основании которых они приняты. 
3. В нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан 
содержатся разъяснения по вопросам судебной практики. 
 
Статья 6. Международные договоры Республики Казахстан 
1. Порядок заключения, выполнения, изменения, дополнения и прекращения 
международных договоров Республики Казахстан определяется специальным 
законом. 
2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, 
имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме 
случаев, когда из международного договора следует, что для его применения 
требуется издание закона. 
 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

Глава 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТАХ 

 
Статья 7. Основные и производные виды нормативных правовых актов 
1. Нормативные правовые акты подразделяются на основные и производные. 
2. К основным видам нормативных правовых актов относятся: 
1) Конституция Республики Казахстан, конституционные законы Республики 
Казахстан, кодексы Республики Казахстан, консолидированные законы 
Республики Казахстан, законы Республики Казахстан; 
Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 11.07.17 г. № 91-VI (см. стар. ред.) 
2) нормативные правовые указы Президента Республики Казахстан; 
3) нормативные правовые постановления Парламента Республики Казахстан и 
его Палат; 
4) нормативные правовые постановления Правительства Республики Казахстан; 
5) нормативные постановления Конституционного Совета Республики 
Казахстан, Верховного Суда Республики Казахстан; 
6) нормативные правовые постановления Центральной избирательной 
комиссии Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за 
исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан, 
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Национального Банка Республики Казахстан и иных центральных 
государственных органов; 
7) нормативные правовые приказы министров Республики Казахстан и иных 
руководителей центральных государственных органов; 
8) нормативные правовые приказы руководителей ведомств центральных 
государственных органов; 
9) нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые 
постановления акиматов, нормативные правовые решения акимов и 
нормативные правовые постановления ревизионных комиссий. 
3. К производным видам нормативных правовых актов относятся: 
1) положение; 
2) технический регламент; 
3) стандарт государственной услуги; 
4) регламент государственной услуги; 
5) правила; 
6) инструкция. 
Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены 
иные формы нормативных правовых актов производного вида. 
4. Нормативные правовые акты производных видов принимаются или 
утверждаются посредством нормативных правовых актов основных видов и 
составляют с ними единое целое. 
5. Территориальные подразделения уполномоченных органов, а также местные 
исполнительные органы, уполномоченные акимом, финансируемые из местных 
бюджетов, не вправе издавать нормативные правовые акты. 
6. Нормативные правовые приказы принимаются руководителями ведомств 
центральных государственных органов при наличии прямой компетенции по их 
утверждению в нормативных правовых актах государственного органа, в 
структуру которого входит ведомство, и не могут затрагивать права и свободы 
человека и гражданина. 
 
Статья 8. Общественные отношения, регулируемые кодексами Республики 
Казахстан 
Кодексы Республики Казахстан принимаются с целью регулирования 
следующих однородных важнейших общественных отношений: 
1) бюджетных; 
2) гражданских; 
3) гражданских процессуальных; 
4) брачно-семейных; 
5) экологических; 
6) водных; 
7) земельных; 
8) лесных; 
9) налоговых; 
10) таможенных; 
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11) трудовых; 
12) связанных с исполнением уголовных наказаний; 
13) связанных с привлечением к административной ответственности; 
14) связанных с привлечением к уголовной ответственности; 
15) уголовно-процессуальных; 
16) в сфере здравоохранения; 
17) в сфере предпринимательства; 
18) в сфере недр и недропользования.  
 
Статья 9. Отношения, регулируемые консолидированными законами 

Консолидированные законы Республики Казахстан принимаются с целью 
совершенствования структуры законодательства и объединяют законы, 
регулирующие комплексные по своему характеру общественные отношения в 
сфере (области): 
1) государственного имущества; 
2) местного государственного управления и самоуправления; 
3) образования и науки; 
4) гражданской защиты; 
5) жилищных отношений; 
6) регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых 
организаций; 
7) транспорта; 
8) разрешений и уведомлений; 
9) реабилитации и банкротства; 
10) архитектуры, градостроительства и строительства. 
 
Статья 10. Иерархия нормативных правовых актов 
1. Высшей юридической силой обладает Конституция Республики Казахстан. 
2. Соотношение юридической силы иных, кроме Конституции Республики 
Казахстан, нормативных правовых актов соответствует следующим 
нисходящим уровням: 
1) законы, вносящие изменения и дополнения в Конституцию; 
Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 11.07.17 г. № 91-VI (см. стар. ред.) 
2) конституционные законы Республики Казахстан; 
3) кодексы Республики Казахстан; 
Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 11.07.17 г. № 91-VI (см. стар. ред.) 
4) консолидированные законы, законы Республики Казахстан; 
5) нормативные постановления Парламента Республики Казахстан и его Палат; 
6) нормативные правовые указы Президента Республики Казахстан; 
7) нормативные правовые постановления Правительства Республики Казахстан; 
8) нормативные правовые приказы министров Республики Казахстан и иных 
руководителей центральных государственных органов, нормативные правовые 
постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, 
Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета 
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Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и иных 
центральных государственных органов; 
9) нормативные правовые приказы руководителей ведомств центральных 
государственных органов; 
10) нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые 
постановления акиматов, нормативные правовые решения акимов и 
нормативные правовые постановления ревизионных комиссий. 
3. Каждый из нормативных правовых актов нижестоящего уровня не должен 
противоречить нормативным правовым актам вышестоящих уровней. 
4. Место нормативного правового акта производного вида в иерархии 
нормативных правовых актов определяется уровнем акта основного вида. 
5. Нормативные постановления Конституционного Совета Республики 
Казахстан и Верховного Суда Республики Казахстан находятся вне иерархии 
нормативных правовых актов, установленной настоящей статьей. 
 
Статья 11. Прямое действие нормативных правовых актов 
1. Все нормативные правовые акты имеют прямое действие, если иное не 
оговорено в самих нормативных правовых актах или актах о введении их в 
действие. 
2. Для применения нормативных правовых актов, введенных в действие, не 
требуется каких-либо дополнительных указаний. 
3. Если в самом нормативном правовом акте указано, что какая-либо его норма 
права применяется на основе дополнительного нормативного правового акта, 
то эта норма применяется в соответствии с основным и дополнительным 
нормативным правовым актом. 
До принятия дополнительного нормативного правового акта действуют 
нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения. 
 
Статья 12. Противоречия норм права различных нормативных правовых 
актов 
1. При наличии противоречий в нормах нормативных правовых актов разного 
уровня действуют нормы акта более высокого уровня. 
2. Нормы законов в случаях их расхождения с нормами кодексов Республики 
Казахстан могут применяться только после внесения в кодексы 
соответствующих изменений и (или) дополнений. 
3. При наличии противоречий в нормах нормативных правовых актов одного 
уровня действуют нормы акта, позднее введенные в действие. 
 
Статья 13. Порядок использования аналогии закона и аналогии права 
1. При отсутствии норм права, регулирующих конкретные общественные 
отношения, может применяться аналогия закона или аналогия права. 
2. В случае отсутствия норм права, регулирующих конкретные общественные 
отношения, применяется аналогия закона. 
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3. При невозможности использования в случаях, предусмотренных пунктом 2 
настоящей статьи, аналогии закона используется аналогия права. 
4. В процессе применения аналогии закона и аналогии права не допускается 
установление новых обязанностей или ограничение прав физических или 
юридических лиц. 
Возможность применения аналогии закона и аналогии права в отношениях, 
регулируемых конкретными отраслями законодательства, определяется 
соответствующими законодательными актами. 
 
Статья 14. Исчисление сроков 
1. Срок, установленный законодательством, определяется календарной датой 
или указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Срок может 
устанавливаться также как период времени, который исчисляется годами, 
кварталами, месяцами, неделями, днями (сутками) или часами. 
2. Срок, исчисляемый годами, начинается с календарной даты или дня (суток) 
наступления события, которыми определено его начало, и истекает в 
соответствующие месяц и число последнего года срока. Если окончание срока 
приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает 
в последний день (последние сутки) этого месяца. 

Срок, исчисляемый месяцами, начинается с календарной даты или дня 
(суток) наступления события, которыми определено его начало, и истекает в 
соответствующий день (число) последнего месяца срока. Если окончание срока 
приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает 
в последний день (последние сутки) этого месяца. 

Срок, исчисляемый неделями, начинается с календарной даты или дня 
(суток) наступления события, которыми определено его начало, и истекает в 
соответствующий день (соответствующие сутки) последней недели срока. 

Срок, исчисляемый днями (сутками), начинается на следующий день 
после календарной даты или со дня (суток) наступления события, которыми 
определено его начало, за исключением конституционных сроков, которые 
начинаются со дня наступления события, указанного в Конституции 
Республики Казахстан, и истекает в последний день (последние сутки) 
установленного периода. 

Срок, исчисляемый часами, начинается с минуты наступления события, 
которой определено его начало, и истекает в последнюю минуту 
установленного периода. 
3. Течение срока, определяемого периодом времени, начинается на следующий 
день после календарной даты или наступления события, которыми определено 
его начало, за исключением конституционных сроков, которые начинаются со 
дня наступления события, указанного в Конституции Республики Казахстан. 
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
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Глава 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Статья 15. Планы подготовки проектов нормативных правовых актов 
1. Планы подготовки проектов нормативных правовых актов подразделяются 
на текущие, составляемые на один год, и перспективные, составляемые на 
более длительные сроки. 

В перспективных планах предусматривается разработка наиболее важных 
нормативных правовых актов, а также нормативных правовых актов, 
подготовка которых планируется на срок более одного года. 
2. В планах подготовки указываются: 
1) наименование нормативного правового акта, отражающее его уровень, 
форму и предмет регулирования; 
2) сроки подготовки; 
3) органы и организации, ответственные за разработку проекта. 
3. Планы подготовки нормативных правовых актов могут быть составлены и 
утверждены уполномоченными органами, компетентными принимать 
соответствующие акты, если иное не предусмотрено настоящим Законом и 
другим законодательством Республики Казахстан. 
4. При составлении планов подготовки проектов нормативных правовых актов 
учитываются предложения государственных и иных органов и организаций, в 
том числе научных, а также предложения Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан и иных заинтересованных лиц, 
подготовленные по итогам правового мониторинга. 
5. Уполномоченные органы, составляющие и утверждающие планы подготовки 
проектов нормативных правовых актов, могут включать в планы и другие 
показатели, отражающие подготовку этих актов. 
6. Порядок и формы планирования подготовки проектов нормативных 
правовых актов, издаваемых Президентом Республики Казахстан, 
определяются Президентом Республики Казахстан. 
 
Статья 16. Планирование подготовки проектов законодательных актов 
1. Перспективное планирование подготовки проектов законодательных актов 
осуществляется в рамках Концептуального плана законотворческой работы. 
2. Концептуальный план законотворческой работы принимается на период 
очередного созыва Парламента Республики Казахстан и отражает отрасли 
(сферы) законодательства, в рамках которых предполагается подготовка 
проектов законодательных актов в разрезе сессий Парламента Республики 
Казахстан (за исключением постановлений Парламента Республики Казахстан 
и его Палат). 
3. Концептуальный план законотворческой работы составляется на основе 
консолидированных предложений Палат Парламента Республики Казахстан и 
Правительства Республики Казахстан. 
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4. Концептуальный план законотворческой работы разрабатывается 
Министерством юстиции Республики Казахстан, вносится Правительством 
Республики Казахстан на согласование с председателями Палат Парламента 
Республики Казахстан и утверждается Президентом Республики Казахстан. 
5. В целях реализации Концептуального плана законотворческой работы 
Правительство Республики Казахстан утверждает текущие планы 
законопроектных работ, составляемые на один год. 
6. Текущие планы законопроектных работ разрабатываются Министерством 
юстиции Республики Казахстан и согласовываются с Президентом Республики 
Казахстан. 
7. Текущие планы законопроектных работ Правительства Республики 
Казахстан должны содержать: 
1) наименование проекта закона, разработка которого предполагается в 
предстоящем году, отражающее его уровень, форму и предмет регулирования; 
2) сроки разработки проекта закона и представления его в Парламент 
Республики Казахстан; 
3) органы и организации, ответственные за разработку проекта закона. 
8. Порядок и формы планирования подготовки проектов законодательных 
актов, принимаемых Парламентом Республики Казахстан, определяются 
Парламентом и его Палатами в соответствии с их компетенцией, установленной 
пунктом 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан. 
9. Требования настоящей статьи не распространяются на подготовку проектов 
законодательных актов, вносимых в Мажилис Парламента Республики 
Казахстан в порядке законодательной инициативы Президента Республики 
Казахстан и депутатов Парламента Республики Казахстан. 
 

Глава 5. ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Статья 17. Разработчики проектов нормативных правовых актов 
1. Разработчиками проектов законодательных актов, вносимых в Мажилис 
Парламента Республики Казахстан в порядке законодательной инициативы 
Президента Республики Казахстан, по поручению Президента Республики 
Казахстан или Руководителя Администрации Президента Республики 
Казахстан, основанному на поручении Президента Республики Казахстан, 
могут являться Администрация Президента, Правительство, иные 
государственные органы, организации и граждане по согласованию с ними. 

Разработчиками проектов законодательных актов, подготавливаемых в 
порядке законодательной инициативы депутатов Парламента Республики 
Казахстан, являются депутаты Парламента. 

Разработчиками проектов законодательных актов, подготавливаемых в 
порядке законодательной инициативы Правительства Республики Казахстан, 
являются центральные государственные органы. 
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2. Предложения о разработке законопроектов, вносимых в Мажилис 
Парламента Республики Казахстан в порядке законодательной инициативы 
Президента Республики Казахстан, могут вноситься на рассмотрение 
Президента Республики Казахстан его Администрацией, Правительством 
Республики Казахстан, центральными государственными, местными 
исполнительными и представительными органами, органами местного 
самоуправления, а также организациями и гражданами. 
3. Проекты иных нормативных правовых актов разрабатываются 
государственными органами в соответствии с их компетенцией, установленной 
законодательством Республики Казахстан, по своей инициативе или по 
поручениям вышестоящих государственных органов и должностных лиц, если 
иное не установлено законодательством Республики Казахстан. 
4. Иные органы, организации и граждане вправе вносить предложения по 
разработке нормативных правовых актов или передавать на рассмотрение 
органов-разработчиков инициативные проекты таких актов. Органы-
разработчики могут принять их в качестве основы для разрабатываемых ими 
проектов нормативных правовых актов или признать их дальнейшую 
разработку и принятие проектов нецелесообразными. 
 
Статья 18. Порядок разработки проекта нормативного правового акта 
1. Орган-разработчик создает рабочую группу по подготовке проекта или 
поручает его подготовку своим подразделениям. 

Орган-разработчик, если иное не установлено законодательством 
Республики Казахстан, может поручить подготовку проекта нормативного 
правового акта подведомственным ему органам и организациям и заказать его 
подготовку на договорной основе специалистам, Национальной палате 
предпринимателей Республики Казахстан, объединениям субъектов частного 
предпринимательства, научным учреждениям, отдельным ученым и 
коллективам, в том числе зарубежным, экспертам в соответствующих сферах с 
использованием на эти цели выделенных бюджетных средств и грантов. 

Уполномоченный орган вправе поручить подготовку альтернативных 
проектов нормативных правовых актов нескольким государственным органам и 
организациям или поручить их разработку на договорной основе, в том числе 
по конкурсу, Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан, 
нескольким научным учреждениям или ученым. 

В подготовке проекта нормативного правового акта обязательно участие 
работников юридического подразделения органа-разработчика, ответственного 
за подготовку проекта нормативного правового акта. 

В разработке нормативных правовых актов, затрагивающих интересы 
субъектов частного предпринимательства, обязательно участие представителей 
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и 
аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства. 

Депутаты Парламента Республики Казахстан вправе принимать участие в 
работе рабочей группы по подготовке проекта закона на любой стадии. 
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2. Уполномоченный орган до начала разработки проекта закона, разрабатывает 
его концепцию. 

Данное требование не распространяется на случаи разработки проектов 
законов в порядке законодательной инициативы Президента Республики 
Казахстан. 

Порядок рассмотрения концепций проектов законов и требования к ним 
определяются Правилами организации законопроектной работы в 
уполномоченных органах Республики Казахстан, утверждаемыми 
Правительством Республики Казахстан. 

Концепция проекта закона, затрагивающего интересы субъектов частного 
предпринимательства, должна быть направлена в аккредитованные 
объединения субъектов частного предпринимательства и Национальную палату 
предпринимателей Республики Казахстан для получения экспертного 
заключения в порядке, предусмотренном статьей 19 настоящего Закона. 
3. К подготовке проектов законов, нормативных правовых указов Президента 
Республики Казахстан, нормативных правовых постановлений Правительства 
Республики Казахстан и проектов нормативных правовых актов других 
уполномоченных органов могут привлекаться специалисты различных областей 
знаний, научные учреждения и научные работники, представители 
общественных объединений. 
4. Проекты подзаконных нормативных правовых актов уполномоченных 
органов одного уровня могут разрабатываться, а при необходимости - 
приниматься несколькими уполномоченными органами. 

Проекты подзаконных нормативных правовых актов нескольких 
уполномоченных органов разрабатываются ими совместно в порядке, 
предусмотренном настоящим Законом, и принимаются в виде совместных 
нормативных правовых актов, подписываемых руководителями 
уполномоченных органов. 

Производные виды совместных нормативных правовых актов 
утверждаются посредством основных нормативных правовых актов 
уполномоченных органов, принявших производный нормативный правовой акт, 
с указанием в нем основных нормативных правовых актов, посредством 
которых принят производный акт. 
См: Правила разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых 
актов 
5. Администрация Президента Республики Казахстан или иные 
государственные органы Республики Казахстан, которым поручена разработка 
проекта законодательного акта в порядке законодательной инициативы 
Президента Республики Казахстан, осуществляют разработку проекта 
законодательного акта в месячный срок, если иной срок не установлен 
Президентом Республики Казахстан или по его поручению Руководителем 
Администрации Президента Республики Казахстан. 
6. По проектам нормативных правовых актов, разработанным в порядке 
законодательной инициативы Правительства Республики Казахстан, 
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Министерство юстиции Республики Казахстан проводит юридическую 
экспертизу, за исключением нормативных правовых актов, предусмотренных в 
подпунктах 3), 5), 6), 7), 8) и 9) пункта 2 статьи 7 настоящего Закона. 
7. Если для реализации норм права готовящегося проекта законодательного 
акта Республики Казахстан, нормативного правового указа Президента 
Республики Казахстан, нормативного правового постановления Правительства 
Республики Казахстан необходимо внесение изменений и (или) дополнений в 
нормативные правовые акты одного или нижестоящего уровня, то 
одновременно с проектом нормативного правового акта основного вида 
должны быть подготовлены проекты актов с указанными изменениями и (или) 
дополнениями или даны поручения соответствующим органам о подготовке 
таких актов. 
8. Разработанные проекты концепций законопроектов и нормативных правовых 
актов вместе с пояснительными записками и сравнительными таблицами к ним 
(в случаях внесения изменений и (или) дополнений в законодательные акты), за 
исключением нормативных постановлений Конституционного Совета 
Республики Казахстан и Верховного Суда Республики Казахстан, до 
направления на согласование в заинтересованные государственные органы 
размещаются для публичного обсуждения на интернет-портале открытых 
нормативных правовых актов. 

Порядок размещения и публичного обсуждения проектов концепций 
законопроектов и проектов нормативных правовых актов на интернет-портале 
открытых нормативных правовых актов устанавливается уполномоченным 
органом в сфере информатизации по согласованию с Министерством юстиции 
Республики Казахстан. 

Проекты нормативных правовых актов, касающиеся торговли товарами, 
услугами или прав интеллектуальной собственности, размещаются на интернет-
ресурсах уполномоченных государственных органов в срок не менее 30 
календарных дней до их принятия для публичного обсуждения, если иное не 
предусмотрено законами Республики Казахстан и ратифицированными 
международными договорами. 
9. Положения настоящей статьи не распространяются на отношения, связанные 
с правом законодательной инициативы депутатов Парламента Республики 
Казахстан. 
 
Статья 19. Особенности разработки и принятия нормативных правовых 
актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства 
1. Органы-разработчики направляют проект нормативного правового акта, 
затрагивающего интересы субъектов частного предпринимательства, в 
аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства и 
Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан с 
обязательным приложением пояснительной записки для получения экспертного 
заключения, в том числе при каждом последующем согласовании данного 
проекта с заинтересованными государственными органами. 
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Срок, устанавливаемый органом-разработчиком для представления 
экспертного заключения на проект нормативного правового акта, 
затрагивающего интересы субъектов частного предпринимательства, не может 
быть менее десяти рабочих дней с момента его поступления в аккредитованные 
объединения субъектов частного предпринимательства, Национальную палату 
предпринимателей Республики Казахстан. 

В случае непредставления аккредитованными объединениями субъектов 
частного предпринимательства, Национальной палатой предпринимателей 
Республики Казахстан экспертного заключения в установленный срок проект 
нормативного правового акта считается согласованным без замечаний. 
2. Пояснительная записка к проекту нормативного правового акта, 
затрагивающего интересы субъектов частного предпринимательства, должна 
содержать результаты расчетов, подтверждающих снижение и (или) увеличение 
затрат субъектов частного предпринимательства в связи с введением в действие 
нормативного правового акта. 
3. Экспертные заключения представляют собой консолидированное мнение 
членов аккредитованных объединений субъектов частного 
предпринимательства, Национальной палаты предпринимателей Республики 
Казахстан, носят рекомендательный характер и являются обязательным 
приложением к проекту нормативного правового акта до его принятия, в том 
числе при каждом последующем согласовании данного проекта с 
заинтересованными государственными органами. 
Экспертные заключения представляются на казахском и русском языках. 
4. Орган-разработчик при согласии с экспертным заключением вносит в проект 
нормативного правового акта соответствующие изменения и (или) дополнения. 
В случае несогласия с экспертным заключением орган-разработчик в срок не 
более десяти рабочих дней со дня получения экспертного заключения 
направляет в аккредитованные объединения субъектов частного 
предпринимательства, Национальную палату предпринимателей Республики 
Казахстан ответ с обоснованием причин несогласия. Такие ответы с 
обоснованием являются обязательным приложением к проекту нормативного 
правового акта до его принятия. 

В случаях, когда по проекту нормативного правового акта 
аккредитованными объединениями субъектов частного предпринимательства, 
Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан представлено 
экспертное заключение с замечаниями и член экспертного совета требует 
проведения заседания экспертного совета, проведение такого заседания 
является обязательным. 

При этом заседания экспертного совета могут проводиться путем 
непосредственного созыва членов экспертного совета либо проведения 
интернет-конференций в режиме реального времени. 
5. Сроки введения в действие нормативного правового акта, затрагивающего 
интересы субъектов частного предпринимательства, должны устанавливаться 
исходя из сроков, необходимых субъекту частного предпринимательства для 
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подготовки к осуществлению деятельности в связи с устанавливаемыми 
законами Республики Казахстан требованиями. 
Порядок и сроки введения в действие нормативных правовых актов не должны 
наносить ущерб субъектам частного предпринимательства. 
6. Процедуры, предусмотренные настоящей статьей, являются обязательными 
условиями принятия нормативных правовых актов, затрагивающих интересы 
субъектов частного предпринимательства. 
7. Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 
частного предпринимательства, подлежат обязательному опубликованию 
(распространению) в средствах массовой информации, включая интернет-
ресурсы, до их рассмотрения на заседании экспертного совета. 
 
Статья 20. Особенности разработки и принятия нормативных правовых 
актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан 
1. В целях вовлечения некоммерческих организаций, граждан в процесс 
разработки проектов нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и 
обязанностей граждан, образуются общественные советы в порядке, 
установленном Законом Республики Казахстан «Об общественных советах». 
2. Центральные государственные органы, местные представительные и 
исполнительные органы направляют проект нормативного правового акта, 
касающийся прав, свобод и обязанностей граждан, в общественные советы, 
образуемые в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об 
общественных советах». 

Срок, устанавливаемый для представления рекомендаций по проекту 
нормативного правового акта, затрагивающего права и свободы граждан, не 
может быть менее десяти рабочих дней с момента его поступления в 
Общественный совет. 

В случае непредставления Общественным советом рекомендаций в 
установленный государственным органом срок проект нормативного правового 
акта считается согласованным без замечаний. 
Рекомендации являются обязательным приложением к проекту нормативного 
правового акта до его принятия, в том числе при каждом последующем 
согласовании данного проекта с заинтересованными государственными 
органами. 

Рекомендации представляются на казахском и русском языках. 
3. Центральный государственный орган, местный представительный или 
местный исполнительный орган при согласии с рекомендациями 
Общественного совета вносят в проект нормативного правового акта 
соответствующие изменения и (или) дополнения. 

В случае несогласия с рекомендациями центральный государственный 
орган, местный представительный или местный исполнительный орган 
направляют в соответствующий Общественный совет в течение десяти рабочих 
дней ответ с обоснованием причин несогласия. Такие ответы с обоснованием 
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являются обязательным приложением к проекту нормативного правового акта 
до его принятия. 
 
Статья 21. Согласование проекта нормативного правового акта с 
заинтересованными государственными органами и организациями 
1. Подготовленный проект нормативного правового акта, а при необходимости 
проект другого нормативного акта, принимаемого в целях его реализации, 
направляются на согласование с заинтересованными государственными 
органами и организациями. 

К проектам нормативных правовых актов, предусматривающих 
сокращение государственных доходов или увеличение государственных 
расходов, прилагаются финансово-экономические расчеты. 

Если для реализации содержащихся в проекте закона норм права 
необходимо принятие подзаконных нормативных правовых актов (если такая 
необходимость отсутствует, то это указывается в сопроводительном письме), к 
проекту закона прилагаются проекты подзаконных нормативных правовых 
актов. В случае если разработка проекта подзаконного нормативного правового 
акта относится к компетенции другого государственного органа, то данный 
государственный орган представляет соответствующий проект подзаконного 
нормативного правового акта органу-разработчику. 
2. Перечень государственных органов, с которыми проекты нормативных 
правовых актов подлежат обязательному согласованию, определяется 
Правительством Республики Казахстан, за исключением проектов актов 
Президента Республики Казахстан и проектов законодательных актов, 
вносимых Президентом Республики Казахстан или депутатами Парламента 
Республики Казахстан в порядке законодательной инициативы. 
3. Подготовленные в порядке законодательной инициативы Президента 
Республики Казахстан проекты законодательных актов согласовываются с 
заинтересованными государственными органами Республики Казахстан в 
случаях, определяемых Президентом Республики Казахстан или по его 
поручению Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан. 
4. Государственные органы и организации, которым проект нормативного 
правового акта направлен на согласование, должны подготовить свои 
замечания и предложения по проекту нормативного правового акта или 
сообщить об их отсутствии органу-разработчику, разработавшему проект 
нормативного правового акта, в течение тридцати календарных дней со дня 
получения, если иное не установлено Президентом Республики Казахстан, 
Правительством Республики Казахстан. 

Срок согласования проектов законодательных актов, вносимых в 
Мажилис Парламента Республики Казахстан в порядке законодательной 
инициативы Президента Республики Казахстан, не может превышать десяти 
рабочих дней, если иной, более короткий срок не был установлен Президентом 
Республики Казахстан или по его поручению Руководителем Администрации 
Президента Республики Казахстан. 
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Замечания государственного органа по проекту нормативного правового акта 
должны содержать предложения по устранению недостатков, быть 
обоснованными и исчерпывающими, представлены в письменной форме. 
5. По полученным замечаниям проект нормативного правового акта 
дорабатывается органом-разработчиком, который составляет справку о 
принятых и отклоненных замечаниях, мотивах отклонения замечаний. 
6. Орган-разработчик, создавший рабочую группу, может внести в проект 
нормативного правового акта изменения и (или) дополнения, которые должны 
быть обсуждены с рабочей группой, или вернуть проект нормативного 
правового акта на доработку в рабочую группу. 
7. Порядок разработки, согласования проектов подзаконных нормативных 
правовых актов определяется Правительством Республики Казахстан. 
 
Статья 22. Реквизиты нормативного правового акта 
Нормативные правовые акты должны иметь следующие реквизиты: 
1) Государственный Герб Республики Казахстан; 
Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 11.07.17 г. № 91-VI (см. стар. ред.) 
2) указание на форму акта: закон Республики Казахстан о внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Казахстан; конституционный закон 
Республики Казахстан; кодекс Республики Казахстан; консолидированный 
закон Республики Казахстан; закон Республики Казахстан; постановление 
Парламента Республики Казахстан; постановление Сената Парламента 
Республики Казахстан; постановление Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан; указ Президента Республики Казахстан; постановление 
Правительства Республики Казахстан; приказ Министра; приказ руководителя 
центрального государственного органа; приказ руководителя ведомства; 
постановление центрального государственного органа; решение маслихата; 
постановление акимата; решение акима; постановление ревизионной комиссии 
и иную форму нормативного правового акта, предусмотренную настоящим 
Законом; 
3) заголовок, обозначающий предмет регулирования нормативного правового 
акта; 
4) место и дату принятия нормативного правового акта; 
5) регистрационный номер нормативного правового акта; 
6) подписи лица или лиц, уполномоченных подписывать нормативные 
правовые акты; 
7) указание на дату и номер государственной регистрации нормативного 
правового акта, предусмотренного подпунктам 6), 7), 8) и 9) пункта 2 статьи 7 
настоящего Закона; 
8) гербовую печать. 
 
Статья 23. Структура нормативного правового акта 
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1. Основными структурными элементами нормативного правового акта 
являются абзац, часть, подпункт, пункт и статья, содержащие в себе нормы 
права. 

Внутри статьи, пункта и подпункта нормативного правового акта может 
быть часть - логически законченная отдельная норма права, выделяемая 
отступом, которая начинается с заглавной буквы. В случае если подпункт 
содержит несколько частей, то часть первая подпункта начинается со строчной 
буквы. 

Абзацем считается часть текста, представляющая собой смысловое 
единство, выделяемая отступом в первой строке и начинающаяся со строчной 
буквы, кроме первого абзаца части, который начинается с заглавной буквы. 
Абзацы заканчиваются точкой с запятой (кроме первого и последнего абзацев 
части). 

Законодательные акты, как правило, состоят из статей с наименованием 
«статья», которые могут включать в себя часть, пункт, подпункт и абзац. 
Иные нормативные правовые акты состоят из пунктов без их наименования 
словом «пункт», которые могут включать в себя подпункты, части, абзацы. 
2. Близкие по содержанию статьи (пункты) значительных по объему 
нормативных правовых актов могут объединяться в главы. Несколько глав, 
близких по содержанию, могут объединяться в разделы, а разделы - в части 
нормативного правового акта. В больших по объему главах и разделах могут 
выделяться параграфы и подразделы соответственно. В кодексах могут 
использоваться другие обозначения внутренней структуры. 

Глава, параграф, раздел, подраздел в нормативных правовых актах 
обозначаются соответственно словами «глава», «параграф», «раздел», 
«подраздел». 
3. Кодекс состоит из статей, которые, как правило, подразделяются на части без 
их наименования словом «часть», которые нумеруются арабскими цифрами. 
4. Каждые пункт, статья, параграф, глава, подраздел и раздел нормативного 
правового акта нумеруются арабскими цифрами. Нумерация статей, глав, 
разделов и частей нормативного правового акта является сквозной. 
Самостоятельными являются нумерация параграфов в каждой главе и 
нумерация подразделов в каждом разделе нормативного правового акта. 
5. Нумерация подпунктов в пунктах (статьях), пунктов в статьях нормативных 
правовых актов, а также частей в статьях отдельных кодексов самостоятельна 
для каждой статьи. Нумерация подпунктов в пунктах обозначается арабскими 
цифрами со скобкой следующим образом: 1), 2), 3) и далее. 
6. В случаях, когда необходимо разъяснить цели принятия закона и основные 
задачи, которые перед ним стоят, изложению норм права предшествует 
вступительная часть (преамбула). 
Вступительная часть (преамбула) не излагается в проектах законов о внесении 
изменений и (или) дополнений в законодательные акты Республики Казахстан. 
7. При необходимости уточнения терминов и определений, используемых в 
нормативном правовом акте, в нем помещается статья (пункт), разъясняющая 
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(разъясняющий) их смысл. Термины и определения в нормативном правовом 
акте на казахском языке располагаются в алфавитном порядке. Термины и 
определения в нормативном правовом акте на русском языке должны 
соответствовать порядку их изложения на казахском языке. 

Термины и определения, используемые в нормативном правовом акте, 
должны соответствовать терминам и определениям, применяемым в 
вышестоящем нормативном правовом акте, регулирующем однородные 
общественные отношения. 
8. Структурный элемент нормативного правового акта может быть дополнен 
примечанием, когда соответствующие указания невозможно изложить в тексте 
нормативного правового акта без ущерба для смысла нормы права. 
9. В целях удобства пользования каждые статья, глава, раздел, часть, а также 
параграф главы и подраздел раздела нормативного правового акта должны 
иметь заголовки. 

Данное требование не распространяется на закон о республиканском 
бюджете и статьи законодательных актов о внесении изменений и (или) 
дополнений в законодательные акты. 

Заголовки частей, разделов, подразделов, глав и параграфов 
нормативного правового акта отделяются от предыдущего текста двумя 
межстрочными интервалами, а от последующего текста - одним. 

Заголовок нормативного правового акта, его статьи, главы, части, 
раздела, подраздела и параграфа должен отражать предмет регулирования 
самого нормативного правового акта, а также соответствующей статьи, главы, 
части, раздела, подраздела и параграфа. 
10. В структуру кодекса входит оглавление. При внесении изменения и (или) 
дополнения в заголовок статьи, а также при дополнении кодекса статьями или 
исключении из кодекса статей необходимо внести соответствующие изменения 
и (или) дополнения в оглавление. 
11. В структуру нормативного правового акта могут включаться приложения. 
 
Статья 24. Требования к содержанию и стилю изложения текста 
нормативного правового акта 
1. Компетенция, функции и задачи государственных органов в области 
государственного регулирования общественных отношений должны 
устанавливаться в нормативных правовых актах в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан об административных процедурах с 
четким разграничением по уровню государственного управления. 

Методические рекомендации по определению типовых функций 
государственных органов принимаются Правительством Республики Казахстан. 
2. Текст нормативного правового акта должен быть напечатан единым 
шрифтом. 
3. Текст нормативного правового акта излагается с соблюдением норм 
литературного языка, юридической терминологии и юридической техники, его 
положения должны быть предельно краткими, содержать четкий и не 
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подлежащий различному толкованию смысл. Текст нормативного правового 
акта не должен содержать положения декларативного характера, не несущие 
смысловой и правовой нагрузки. 

Не допускается употребление устаревших и многозначных слов и 
выражений, эпитетов, метафор, сокращений слов. Норма права, изложенная в 
структурном элементе нормативного правового акта, не излагается повторно в 
других структурных элементах этого же акта. 
Тексты нормативных правовых актов на казахском и русском языках должны 
быть аутентичны. 
4. В законодательном акте могут быть установлены основные принципы 
правового регулирования, основные понятия, используемые в его тексте, 
порядок и условия применения иных нормативных правовых актов после 
вступления законодательного акта в силу. 

В переходных положениях законодательного акта отражается порядок 
регулирования отношений до его введения в действие, устанавливаются сроки 
и способы перехода к новым нормам права. 

В заключительных положениях законодательного акта закрепляются 
нормы о введении в действие данного акта, о признании утратившим силу, об 
отмене ранее изданного акта. С целью исполнения и развития этого акта 
устанавливаются при необходимости требования об издании актов другими 
государственными органами. 

Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 
постановления Парламента Республики Казахстан и его Палат. 
5. Поручения в нормативных правовых актах должны адресоваться 
государственным органам либо, при необходимости, их руководителям. 
По отношению к государственным органам, не подчиненным лицу, дающему 
поручение, поручения в нормативных правовых актах должны излагаться в 
рекомендательной форме либо по согласованию с ними. В последнем случае 
после наименования государственного органа указывается пометка «(по 
согласованию)». 
6. В тексте нормативного правового акта наименования государственных 
органов и иных организаций излагаются полностью в соответствии с 
официальным названием и единообразно по всему тексту. 

В целях обеспечения простоты и лаконичности текста нормативного 
правового акта допускается сокращение наименований государственных 
органов и иных организаций с расшифровкой значения сокращения либо 
аббревиатуры в самом тексте нормативного правового акта. 
7. В тексте нормативных правовых актов не допускаются обозначение абзацев 
тире или иными знаками, выделение и подчеркивание отдельных слов и 
словосочетаний. 
 
Статья 25. Ссылки и воспроизведения в нормативных правовых актах 
1. При необходимости в нормативных правовых актах могут быть приведены 
ссылки на структурные элементы нормативных правовых актов вышестоящих 
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уровней, а также воспроизведены отдельные нормы права из нормативных 
правовых актов вышестоящего уровня со ссылкой на такие акты. 
2. Ссылки в структурных элементах нормативного правового акта на другие его 
структурные элементы допускаются только в случаях, когда необходимо 
показать взаимную связь норм права либо избежать повторений. 
3. При ссылке на строки и предложения их нумерация обозначается 
порядковыми числительными (прописью). 
4. В тексте нормативного правового акта ссылка на структурный элемент 
приводится с указанием его порядкового номера прописью или цифрами (для 
их обозначения не допускается использование прилагательных). 
В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 11.07.17 г. № 91-VI (см. 
стар. ред.) 
5. При ссылке на нормативный правовой акт указываются в следующей 
последовательности его форма, дата принятия, регистрационный номер и 
заголовок этого нормативного правового акта. 

При ссылке на нормативный правовой акт, прошедший государственную 
регистрацию, дополнительно указывается номер, под которым он 
зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов. 

При ссылке на законодательные акты указание номеров, под которыми 
они зарегистрированы, не требуется. 
6. Если в тексте нормативного правового акта приводятся две и более 
последовательные ссылки на один и тот же нормативный правовой акт, то 
полный заголовок данного нормативного правового акта указывается один раз 
(при первом упоминании в тексте) с последующей ссылкой на него. 
7. Если в нормативном правовом акте имеются ссылки на приложения, то 
указываются номера приложений, присваиваемые в порядке их упоминания в 
тексте нормативного правового акта, за исключением случаев, когда к 
нормативному правовому акту имеется одно приложение. 
 
Статья 26. Оформление нормативных правовых актов о внесении 
изменений и (или) дополнений в нормативные правовые акты 
1. В заголовке нормативного правового акта, предусматривающего внесение 
изменений и (или) дополнений в нормативный правовой акт, должна 
содержаться ссылка на форму, дату принятия, регистрационный номер и 
заголовок акта, за исключением законов. 

В заголовке нормативного правового акта, предусматривающего внесение 
изменений и дополнений в нормативный правовой акт или нормативные 
правовые акты, в первую очередь указывается слово «изменений» или 
«изменения». 
2. В тексте проекта законодательного акта о внесении изменений и (или) 
дополнений в законодательные акты указываются заголовок, дата принятия 
указанных законодательных актов, а также в скобках - год, номер и статья их 
первоначального опубликования, а в случае внесения в них изменений и (или) 
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дополнений - год, номер и статья опубликования соответствующих 
законодательных актов в сборнике «Ведомости Парламента Республики 
Казахстан» либо ином источнике официального опубликования в соответствии 
с настоящим Законом, если законодательный акт не опубликован в указанном 
сборнике. 

В тексте проекта иного нормативного правового акта о внесении 
изменений и (или) дополнений в нормативные правовые акты указываются 
заголовок, дата принятия, регистрационный номер указанных нормативных 
правовых актов, а также в скобках - год, номер и статья их опубликования в 
сборнике «Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 
Республики Казахстан» либо дата первого официального опубликования и 
название иного источника официального опубликования в соответствии с 
настоящим Законом, если нормативный правовой акт подлежал официальному 
опубликованию. 

В тексте нормативного правового акта о внесении изменений и (или) 
дополнений в нормативный правовой акт, прошедшего государственную 
регистрацию, дополнительно указывается номер, под которым он 
зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов. 
3. В случае внесения изменений и дополнений в норму права, принятую 
нормативным правовым актом о внесении изменений и дополнений, но не 
введенную в действие, изменения и дополнения вносятся в нормативный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений. 
4. При изменении и (или) дополнении трех и более нормативных правовых 
актов составляется перечень, оформляемый отдельным приложением. 
Указанное требование не распространяется на законодательные акты. 
5. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в один и тот же нормативный 
правовой акт, предусматриваются одним пунктом или подпунктом. 
Нормативные правовые акты, в которые вносятся изменения и (или) 
дополнения, располагаются в зависимости от соотношения их юридической 
силы, а также в хронологическом порядке по дате их принятия (издания). 

В пределах одной и той же даты принятия нормативные правовые акты 
указываются в соответствии с их регистрационными номерами или номерами 
статей в официальных источниках опубликования. 
6. При внесении изменений и (или) дополнений в структурный элемент 
нормативного правового акта такой структурный элемент излагается в новой 
редакции. 

Требования настоящего пункта могут не применяться при рассмотрении 
проектов законов, внесенных в Парламент Республики Казахстан, а также в 
отношении проектов законов и указов Президента Республики Казахстан. 
7. Новые структурные элементы, а также приложения включаются в текст 
нормативного правового акта под последующими порядковыми номерами за 
последним структурным элементом того же вида или между структурными 
элементами того же вида под дополнительными номерами, дублирующими 



165 
 

номера тех структурных элементов нормативного правового акта, за которыми 
следуют, например: пункты 2-1, 2-2; подпункты 8-1), 8-2); раздел 5-1; 
приложения 3-1, 3-2, 3-3. 

В случае, если нормативный правовой акт дополняется приложением, в 
текст нормативного правового акта вносится пункт (подпункт) о дополнении 
нормативного правового акта приложением или нормативным правовым актом 
производного вида. 
8. Нормативные правовые акты, имеющие грифы секретности или пометки 
«Для служебного пользования», «Без опубликования в печати», «Не для 
печати», включаются в перечень без указания их заголовка. 
9. При внесении изменений и (или) дополнений в текст нормативного 
правового акта в объеме, превышающем половину текста нормативного 
правового акта, принимается его новая редакция. 

При оформлении проектов законов в новой редакции единицей 
определения объема является статья. 

При оформлении иного нормативного правового акта в новой редакции 
единицей определения объема является пункт. 

Требования настоящего пункта не применяются при рассмотрении 
проектов законов, внесенных в Парламент Республики Казахстан. 
 
Статья 27. Оформление нормативных правовых актов о признании 
нормативных правовых актов утратившими силу 
1. В связи с принятием нормативного правового акта подлежат признанию 
утратившими силу нормативные правовые акты или их структурные элементы, 
если они противоречат включенным в новый нормативный правовой акт 
нормам права или поглощаются ими. 
2. При признании утратившим силу нормативного правового акта 
вышестоящего уровня подлежат признанию утратившими силу нормативные 
правовые акты нижестоящего уровня, принятые для его реализации. 

Данное требование также распространяется на случаи, когда из 
нормативного правового акта вышестоящего уровня исключаются отдельные 
нормы права, для реализации которых приняты нормативные правовые акты 
нижестоящего уровня. 

Нормативные правовые акты, подлежащие признанию утратившими силу, 
располагаются в зависимости от соотношения их юридической силы, а также в 
хронологическом порядке по дате их принятия. 
3. В тексте проекта законодательного акта о признании утратившими силу 
законодательных актов указываются заголовок, дата принятия указанных 
законодательных актов, также в скобках - год, номер и статья их первого 
официального опубликования, а в случае внесения в них изменений и (или) 
дополнений - год, номер и статья опубликования соответствующих 
законодательных актов в сборнике «Ведомости Парламента Республики 
Казахстан» либо ином источнике официального опубликования в соответствии 
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с настоящим Законом, если законодательный акт не опубликован в указанном 
сборнике. 

В тексте проекта нормативного правового акта о признании утратившими 
силу нормативных правовых актов указываются заголовок, дата принятия, 
регистрационный номер указанных нормативных правовых актов, а также в 
скобках - год, номер и статья их первоначального опубликования в сборнике 
«Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 
Республики Казахстан» либо дата официального опубликования и название 
иного источника официального опубликования в соответствии с настоящим 
Законом, если нормативный правовой акт подлежал официальному 
опубликованию. 

В тексте нормативного правового акта о признании утратившим силу 
нормативного правового акта, прошедшего государственную регистрацию, 
дополнительно указывается номер, под которым он зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов. 
4. Перечень нормативных правовых актов или их структурных элементов, 
подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием нормативного 
правового акта, должен содержаться либо в самом нормативном правовом акте 
или в акте о порядке введения его в действие. 
5. При признании утратившим силу трех и более нормативных правовых актов 
или их структурных элементов составляется перечень, оформляемый 
отдельным приложением. 
6. При признании структурных элементов нормативного правового акта 
утратившими силу такие элементы исключаются, но их номера сохраняются. К 
сохранившемуся номеру добавляется ссылка на нормативный правовой акт о 
признании нормативного правового акта (или его структурного элемента) 
утратившим силу. Нумерация сохранившихся структурных элементов не 
изменяется. 
7. Если в нормативном правовом акте признается утратившей силу большая по 
объему часть нормативного правового акта, то в перечень для признания 
утратившим силу включается весь нормативный правовой акт с оговоркой о 
структурных элементах, сохраняющих свою юридическую силу. 

Если в нормативном правовом акте признается утратившей силу меньшая 
по объему часть нормативного правового акта, то в перечень для признания 
утратившими силу включаются только те структурные элементы, которые 
противоречат вновь принятому нормативному правовому акту либо 
поглощаются им. 

В этих случаях объем нормативного правового акта определяется в 
соответствии с пунктом 9 статьи 26 настоящего Закона. 
8. Подлежат признанию утратившими силу также нормативные правовые акты, 
дублирующие нормы права других нормативных правовых актов и не 
содержащие новых норм права. 
9. Подлежат признанию утратившими силу как основной нормативный 
правовой акт, так и нормативные правовые акты (или их структурные 
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элементы), которыми в него были внесены изменения и (или) дополнения. В 
случаях неоднократного изменения и (или) дополнения редакции какого-либо 
нормативного правового акта или его структурного элемента, подлежащего 
признанию утратившим силу, в перечень включаются в виде самостоятельных 
пунктов все нормативные правовые акты, вносившие изменения и (или) 
дополнения в основной нормативный правовой акт. 

Указанное требование не распространяется на законодательные акты. 
10. В случае, если нормативным правовым актом признается утратившим силу 
другой нормативный правовой акт или его структурный элемент, в котором 
предусматривалось признать утратившими силу нормативные правовые акты, 
последние не возобновляют свое действие. 
11. Не вступившие в силу нормативные правовые акты не могут быть признаны 
утратившими силу. При необходимости такие нормативные правовые акты 
могут быть отменены. 
12. Нормативные правовые акты и структурные элементы нормативных 
правовых актов, срок действия которых истек, не подлежат признанию 
утратившими силу. 

В случае, когда в нормативном правовом акте наряду с нормами права, 
срок действия которых истек, содержатся нормы права, подлежащие 
признанию утратившими силу, в перечень включается весь нормативный 
правовой акт. 
13. В случае если структурный элемент нормативного правового акта содержит 
указание на приложение, которое подлежит признанию утратившим силу, то в 
перечень включается только данный структурный элемент, а приложение 
отдельно не оговаривается. 

В случае если в структурном элементе нормативного правового акта 
наряду с утверждением приложения содержится норма права, сохраняющая 
свое действие, а приложение подлежит признанию утратившим силу, то в 
перечень включается пункт в части, относящейся к приложению, а приложение 
отдельно не оговаривается. 
14. Если признанию утратившими силу подлежат отдельные структурные 
элементы нормативного правового акта полностью, а другие структурные 
элементы частично, то вначале указываются структурные элементы, 
подлежащие признанию утратившими силу полностью. 
 
Статья 28. Оформление приложений к нормативным правовым актам 
1. Приложения являются неотъемлемой частью нормативного правового акта. 
2. В случае необходимости графики, таблицы, схемы, карты, перечни и другие 
вспомогательные документы к нормативному правовому акту оформляются 
отдельными приложениями. 
3. В правом верхнем углу первого листа приложения должно содержаться 
указание на нормативный правовой акт, в соответствии с которым оно 
утверждено, дату принятия акта и его регистрационный номер. 
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4. В случае, если к нормативному правовому акту имеются несколько 
приложений, в правом верхнем углу первого листа каждого приложения 
указываются его порядковый номер, а также вид нормативного правового акта, 
в соответствии с которым оно утверждено, дата принятия акта и его 
регистрационный номер. Если приложение к нормативному правовому акту 
одно, то оно не нумеруется. 
5. Оформление приложений к нормативным правовым актам с грифами 
секретности или пометками «Для служебного пользования», «Без 
опубликования в печати», «Не для печати» осуществляется в соответствии с 
настоящей статьей и требованиями законодательства Республики Казахстан. 
 
Статья 29. Внесение проекта законодательного акта в Мажилис 
Парламента Республики Казахстан и его отзыв 
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конституции Республики Казахстан 
право законодательной инициативы принадлежит Президенту Республики 
Казахстан, депутатам Парламента Республики Казахстан, Правительству 
Республики Казахстан и реализуется исключительно в Мажилисе Парламента 
Республики Казахстан. 

Проект законодательного акта на бумажном и электронном носителях 
вносится в Мажилис Парламента Республики Казахстан на казахском и русском 
языках. 
2. Представляемые материалы по проекту законодательного акта должны 
содержать следующие приложения: 
1) пояснительную записку к проекту законодательного акта с обоснованием 
необходимости принятия проекта, развернутой характеристикой целей, задач, 
основных положений, а для проектов законодательных актов, вносимых в 
Мажилис Парламента Республики Казахстан в порядке законодательной 
инициативы Президента Республики Казахстан, - специальное послание; 
2) состав рабочей группы в случае ее создания; 
3) лист согласования с заинтересованными государственными органами, за 
исключением случаев, определяемых Президентом Республики Казахстан, 
когда вносимые в порядке законодательной инициативы Президента 
Республики Казахстан проекты законодательных актов процедуру согласования 
не проходили, а также случаев внесения проекта законодательного акта в 
порядке законодательной инициативы депутатов Парламента Республики 
Казахстан; 
4) заключение научной экспертизы согласно статье 30 настоящего Закона и 
иные экспертные заключения при их наличии, в том числе заключения 
аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства, 
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан; 
5) финансово-экономические расчеты, если проект закона предусматривает 
сокращение государственных доходов или увеличение государственных 
расходов, прогнозы возможных экономических, социальных, юридических, 
экологических последствий действия закона, а также, при наличии, 
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статистические данные, за исключением проектов законов, вносимых в 
Мажилис Парламента Республики Казахстан в порядке законодательной 
инициативы Президента Республики Казахстан. 

К проекту законодательного акта о внесении изменений и (или) 
дополнений в законодательные акты представляется сравнительная таблица 
действующей и предлагаемой редакций структурных элементов 
законодательного акта с соответствующим обоснованием вносимых изменений 
и (или) дополнений. 
3. Проекты законов, предусматривающие сокращение государственных 
доходов или увеличение государственных расходов, могут быть внесены лишь 
при наличии положительного заключения Правительства Республики 
Казахстан. 

Для проектов законодательных актов, вносимых в Мажилис Парламента в 
порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан, 
наличие такого заключения не требуется. 
4. Президент Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики 
Казахстан и Правительство Республики Казахстан вправе отозвать из 
Парламента Республики Казахстан проект законодательного акта, внесенный 
ими в порядке законодательной инициативы, на любой стадии его 
рассмотрения. 
 

Глава 6. НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Статья 30. Задачи научной экспертизы 
1. По проектам нормативных правовых актов может проводиться научная 
экспертиза (правовая, лингвистическая, экологическая, экономическая и 
другая) в зависимости от правоотношений, регулируемых данными актами. 

По проектам нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение 
Парламента Республики Казахстан, проведение научной экспертизы в 
зависимости от регулируемых ими общественных отношений обязательно, за 
исключением случаев внесения проектов законодательных актов в порядке 
законодательной инициативы Президента Республики Казахстан, когда научная 
экспертиза может не проводиться. 
2. Научная экспертиза проводится для: 
1) оценки качества, обоснованности, своевременности, правомерности проекта, 
соблюдения в проекте закрепленных Конституцией Республики Казахстан прав 
человека и гражданина; 
2) определения возможной эффективности нормативного правового акта; 
3) выявления возможных отрицательных последствий принятия проекта в 
качестве нормативного правового акта. 
3. Проекты законодательных и иных нормативных правовых актов, последствия 
от принятия которых могут создать угрозу экологической, в том числе 
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радиационной, безопасности, охране окружающей среды, подлежат 
обязательной научной экологической экспертизе. 
4. Порядок проведения научной экспертизы определяется законодательством 
Республики Казахстан. 
 
Статья 31. Лица и организации, осуществляющие экспертизу 
1. Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится 
научными учреждениями и высшими учебными заведениями 
соответствующего профиля, экспертами, привлекаемыми из числа ученых и 
специалистов, в зависимости от содержания рассматриваемого проекта. 
Проведение экспертизы может быть поручено одному или нескольким 
экспертам (экспертной комиссии). 
2. По проектам законов, разработанным государственными органами 
Республики Казахстан и подлежащим внесению в Парламент Республики 
Казахстан, научная лингвистическая экспертиза в части аутентичности текстов 
на казахском и русском языках проводится уполномоченной организацией. 
3. По проекту может проводиться комплексная экспертиза экспертами 
различных специальностей или самостоятельные экспертизы различных видов, 
а при необходимости - повторная экспертиза. 
4. В качестве экспертов привлекаются организации и лица, не принимавшие 
непосредственного участия в подготовке проекта. 
5. В качестве экспертов могут привлекаться специалисты из других государств 
и международных организаций. 

Проект может быть направлен для научной экспертизы в иностранные и 
международные организации. 
 
Статья 32. Инициатива при направлении проектов нормативных 
правовых актов на экспертизу 
1. Решение о проведении экспертизы проекта нормативного правового акта 
может быть принято: 
1) Президентом Республики Казахстан или по его поручению Руководителем 
Администрации Президента Республики Казахстан, депутатами Парламента 
Республики Казахстан и Правительством Республики Казахстан, вносящими 
проект в Мажилис Парламента Республики Казахстан в порядке 
законодательной инициативы; 
2) уполномоченным органом; 
3) органом-разработчиком, если регламентом данного органа или иными 
нормативными правовыми актами этим лицам и структурным подразделениям 
такое право предоставлено. 
2. В случаях, когда проект нормативного правового акта подготавливается на 
договорной основе, экспертиза проекта может быть проведена по решению 
заказчика проекта. 
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Статья 33. Научная лингвистическая экспертиза проектов нормативных 
правовых актов 
1. Научная лингвистическая экспертиза проводится по проектам 
законодательных актов. 
2. Порядок и сроки проведения научной лингвистической экспертизы 
определяются Правительством Республики Казахстан. 
 
Глава 7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
 
Статья 34. Определение порядка принятия нормативных правовых актов 
1. Порядок принятия нормативных правовых актов определяется Конституцией 
Республики Казахстан и настоящим Законом. 
2. Особенности порядка принятия различных видов нормативных правовых 
актов определяются также: 
1) для кодексов - настоящим Законом. 

Кодексы, изменения и дополнения в них принимаются не менее чем в 
двух чтениях путем последовательного рассмотрения на раздельных заседаниях 
Палат Парламента Республики Казахстан; 
2) для консолидированных законов и законов - Конституцией Республики 
Казахстан, законодательными актами о Президенте Республики Казахстан, 
Парламенте Республики Казахстан, республиканском референдуме, иными 
законодательными актами, в том числе регламентами Парламента и его Палат; 
3) для постановлений Парламента и его Палат - Конституцией Республики 
Казахстан, законодательными актами о Парламенте Республики Казахстан; 
4) для указов Президента Республики Казахстан - Конституцией Республики 
Казахстан, законодательным актом о Президенте Республики Казахстан, а 
также актами Президента Республики Казахстан, регулирующими этот 
порядок; 
5) для постановлений Правительства Республики Казахстан - Конституцией 
Республики Казахстан, законодательным актом о Правительстве Республики 
Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства 
Республики Казахстан; 
6) для нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных 
центральных государственных органов как входящих, так и не входящих в 
структуру Правительства Республики Казахстан и ведомств центральных 
государственных органов, в том числе Национального Банка Республики 
Казахстан и Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского 
бюджета - законодательными актами о Правительстве Республики Казахстан и 
этих органах, актами Президента Республики Казахстан и Правительства 
Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан, 
постановлениями Правительства Республики Казахстан, регулирующими 
деятельность этих органов; 
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7) для нормативных постановлений Конституционного Совета Республики 
Казахстан - законодательным актом о Конституционном Совете Республики 
Казахстан; 
8) для нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан - 
законодательством о судах Республики Казахстан; 
9) для нормативных постановлений Центральной избирательной комиссии 
(Центральной комиссии референдума) - законодательными актами о выборах и 
республиканском референдуме; 
10) для нормативных решений местных представительных и исполнительных 
органов и ревизионных комиссий - законодательными актами об этих органах, 
иными законодательными актами, актами Президента Республики Казахстан и 
Правительства Республики Казахстан. 
3. Принятие нормативного правового акта уполномоченным органом 
допускается только в случаях, когда компетенция уполномоченного органа по 
принятию данного акта прямо предусмотрена законодательством Республики 
Казахстан. 
  
Статья 35. Лица, уполномоченные подписывать нормативные правовые 
акты 
1. Официальные тексты нормативных правовых актов подписываются 
следующими должностными лицами: 
Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 11.07.17 г. № 91-VI (см. стар. ред.) 
1) Конституция, законы, вносящие изменения и дополнения в Конституцию, 
конституционные законы, кодексы, консолидированные законы, законы 
Республики Казахстан, указы Президента Республики Казахстан - Президентом 
Республики Казахстан; 
2) постановления Парламента Республики Казахстан - Председателем 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан; постановления Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан - Председателем Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан, постановления Сената Парламента Республики 
Казахстан - Председателем Сената Парламента Республики Казахстан; 
3) постановления Правительства Республики Казахстан - Премьер-Министром 
Республики Казахстан; 
4) решения маслихата - председателем сессии маслихата и секретарем 
маслихата; 
5) постановления акимата, решения акима - акимом; 
6) иной нормативный правовой акт - руководителем органа, его принявшего 
(издавшего). 
2. При принятии нормативного правового акта производного вида посредством 
нормативного правового акта основного вида уполномоченным лицом 
подписывается только нормативный правовой акт основного вида. 
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Статья 36. Права по изменению, дополнению, прекращению и 
приостановлению действия нормативных правовых актов при 
реорганизации или ликвидации уполномоченного органа 

В случае реорганизации или ликвидации уполномоченного органа, 
наделенного правом принимать нормативные правовые акты, к правопреемнику 
или уполномоченному органу, которому переданы функции ликвидированного 
уполномоченного органа, в пределах его компетенции вместе с правом 
принимать нормативные правовые акты переходят полномочия по изменению, 
дополнению, прекращению и приостановлению действия нормативных 
правовых актов. 
 

Глава 8. ОПУБЛИКОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 
Статья 37. Обязательность официального опубликования нормативных 
правовых актов 
1. Официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся 
прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их 
применения. 

Официальными изданиями являются Ведомости Парламента Республики 
Казахстан, Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 
Республики Казахстан, «Вестник Национального Банка Республики Казахстан». 
2. Официальное опубликование законодательных актов осуществляется также 
периодическими печатными изданиями, получившими такое право на 
конкурсной основе, в порядке, определяемом Правительством Республики 
Казахстан. 

Официальное опубликование нормативных правовых актов 
осуществляется также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых 
актов Республики Казахстан в электронном виде. 
Часть третья пункта 2 статьи 37 действовала до 1 января 2017 г. (см. стар. ред.) 
3. Первое официальное опубликование нормативных правовых актов должно 
быть осуществлено одновременно на казахском и русском языках в течение 
тридцати календарных дней после дня их вступления в силу. 
4. Последующее официальное опубликование текстов нормативных правовых 
актов осуществляется печатными изданиями в порядке, определяемом 
Правительством Республики Казахстан, и при условии прохождения 
экспертизы на соответствие публикуемых ими текстов Эталонному 
контрольному банку нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Контроль за соблюдением установленного порядка последующего 
официального опубликования текстов нормативных правовых актов 
осуществляют органы юстиции. 

Порядок предоставления права на осуществление последующего 
официального опубликования текстов нормативных правовых актов не 
распространяется на официальные издания, указанные в части второй пункта 1 
настоящей статьи, самостоятельно принимающие решения о необходимости 
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последующего официального опубликования текстов нормативных правовых 
актов. 
5. В правоприменительной практике должны использоваться официальные 
публикации нормативных правовых актов. 
6. Неофициальное опубликование нормативных правовых актов допускается 
только после их официального опубликования. 
 
Статья 38. Официальное опубликование нормативных правовых актов 
центральных исполнительных и иных центральных государственных 
органов Республики Казахстан 
1. Официальное опубликование нормативных правовых актов центральных 
исполнительных и иных центральных государственных органов 
осуществляется в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде. 

Официальное опубликование нормативных правовых актов центральных 
исполнительных и иных центральных государственных органов также может 
осуществляться в периодических печатных изданиях, распространяемых на 
всей территории Республики Казахстан, в порядке, определяемом статьей 37 
настоящего Закона. 
2. Копии нормативных правовых актов, зарегистрированных органами 
юстиции, направляются органами, представившими их на такую регистрацию, 
на официальное опубликование в форме электронного документа и бумажного 
носителя, заверенного гербовой печатью, в течение десяти календарных дней 
после их внесения в Реестр государственной регистрации нормативных 
правовых актов. 
3. Действовал до 1 января 2017 г. (см. стар. ред.) 
 
Статья 39. Официальное опубликование нормативных правовых решений 
маслихатов, нормативных правовых постановлений акиматов, 
нормативных правовых постановлений ревизионных комиссий и 
нормативных правовых решений акимов 
1. Официальное опубликование нормативных правовых решений маслихатов, 
нормативных правовых постановлений акиматов, нормативных правовых 
постановлений ревизионных комиссий и нормативных правовых решений 
акимов осуществляется в Эталонном контрольном банке нормативных 
правовых актов Республики Казахстан в электронном виде. 

Официальное опубликование нормативных правовых решений 
маслихатов, нормативных правовых постановлений акиматов, нормативных 
правовых постановлений ревизионных комиссий и нормативных правовых 
решений акимов также может осуществляться в периодических печатных 
изданиях, распространяемых на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы, в порядке, определяемом статьей 
37 настоящего Закона. 
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2. Копии нормативных правовых актов, зарегистрированных органами 
юстиции, направляются органами, представившими их на такую регистрацию, 
на официальное опубликование в форме электронного документа и бумажного 
носителя, заверенного гербовой печатью, в течение десяти календарных дней 
после их внесения в Реестр государственной регистрации нормативных 
правовых актов. 
3. Действовал до 1 января 2017 г. (см. стар. ред.) 
 
Статья 40. Недопустимость опубликования нормативных правовых актов 
в неполном изложении 
1. Не допускается официальное опубликование нормативных правовых актов в 
неполном изложении, за исключением нормативных правовых актов, 
содержащих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, а 
также нормативные правовые акты, имеющие пометки «Для служебного 
пользования», «Без опубликования в печати», «Не для печати». 
2. Если из-за значительного объема нормативного правового акта его текст 
публикуется в нескольких номерах периодического печатного издания, то днем 
официального опубликования считается день опубликования заключительной 
части текста нормативного правового акта на казахском и русском языках. 
 
Статья 41. Контроль за официальным опубликованием нормативных 
правовых актов центральных исполнительных и иных центральных 
государственных органов, а также маслихатов, акиматов, ревизионных 
комиссий и акимов 

Контроль за официальным опубликованием нормативных правовых актов 
центральных исполнительных и иных центральных государственных органов, а 
также маслихатов, акиматов, ревизионных комиссий и акимов осуществляют 
Министерство юстиции Республики Казахстан и его территориальные органы в 
порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 
 

Глава 9. ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ВО 
ВРЕМЕНИ, ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ 

 
Статья 42. Время вступления в силу и введения в действие нормативных 
правовых актов 
1. Нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов, 
указанных в части второй настоящего пункта, вступают в силу после их 
подписания. 

Нормативные правовые акты, подлежащие государственной регистрации 
в органах юстиции в соответствии со статьей 44 настоящего Закона, вступают в 
силу со дня государственной регистрации. 
2. Обязательным условием введения в действие нормативных правовых актов, 
касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является их официальное 
опубликование. 
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3. Нормативные правовые акты вводятся в действие в следующие сроки: 
1) законодательные акты Республики Казахстан, за исключением 
постановлений Парламента Республики Казахстан и его Палат, нормативные 
правовые указы Президента Республики Казахстан, нормативные правовые 
постановления Правительства Республики Казахстан - по истечении десяти 
календарных дней после дня их первого официального опубликования, если в 
самих актах или актах о введении их в действие не указаны иные сроки; 
2) постановления Парламента Республики Казахстан и его Палат, нормативные 
постановления Верховного Суда Республики Казахстан - со дня первого 
официального опубликования, если в самих актах не указаны иные сроки; 
3) постановления Конституционного Совета Республики Казахстан - со дня их 
принятия; 
4) нормативные правовые приказы министров Республики Казахстан и иных 
руководителей центральных государственных органов и их ведомств, 
нормативные правовые постановления Центральной избирательной комиссии 
Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением 
республиканского бюджета Республики Казахстан, Национального Банка 
Республики Казахстан и иных центральных государственных органов, 
нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые 
постановления акиматов, нормативные правовые постановления ревизионных 
комиссий и нормативные правовые решения акимов - по истечении десяти 
календарных дней после дня их первого официального опубликования, если в 
самих актах не указаны иные сроки. 
4. В нормативных правовых актах или актах о введении их в действие могут 
быть указаны иные сроки введения в действие отдельных разделов, 
подразделов, параграфов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов и абзацев 
статей нормативных правовых актов, чем установленные для всего акта в 
целом. 
5. Закон, предусматривающий юридическую ответственность за действия 
(бездействие), которые ранее не влекли такой ответственности, либо 
устанавливающий более строгую ответственность по сравнению с прежней, не 
может быть введен в действие до истечения десятидневного срока после дня 
его первого официального опубликования. 
6. Нормативные правовые акты, которыми утверждаются квалификационные 
или разрешительные требования, предъявляемые к отдельным видам 
(подвидам) деятельности, и перечень документов, подтверждающих 
соответствие квалификационным или разрешительным требованиям, а также 
перечни отдельных товаров, экспорт и импорт которых подлежат 
лицензированию, не могут быть введены в действие до истечения 
двадцатиоднодневного срока после дня их первого официального 
опубликования. 
7. Нормативные правовые акты, содержащие государственные секреты или 
иную охраняемую законом тайну, вводятся в действие со дня их принятия или в 
сроки, указанные в самом акте. 
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8. Во всех нормативных правовых актах должен быть указан срок введения их в 
действие с учетом норм настоящей статьи. 
 
Статья 43. Обратная сила нормативного правового акта 
1. Действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, 
возникшие до его введения в действие. 
2. Исключения из правила пункта 1 настоящей статьи представляют случаи, 
когда обратная сила нормативного правового акта или его части предусмотрена 
им самим или актом о введении в действие нормативного правового акта, а 
также когда последний исключает обязанности, возложенные на граждан, или 
улучшает их положение. 
3. Нормативные правовые акты, возлагающие новые обязанности на граждан 
или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют. 
4. Законодательные акты, устанавливающие или усиливающие ответственность, 
возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, 
обратной силы не имеют. Если после совершения правонарушения 
ответственность за него законом отменена или смягчена, применяется новый 
закон. 
 
Статья 44. Государственная регистрация нормативных правовых актов 
центральных исполнительных и иных центральных государственных 
органов, их ведомств, а также маслихатов, акиматов и акимов как условие 
их вступления в силу 
1. Нормативные правовые акты, указанные в подпунктах 6), 7), 8) и 9) пункта 2 
статьи 7 настоящего Закона, подлежат государственной регистрации в органах 
юстиции Республики Казахстан. Такая регистрация является необходимым 
условием их вступления в силу. 

Государственная регистрация нормативного правового акта включает в 
себя проведение органами юстиции юридической экспертизы на предмет 
наличия в акте нормы права и принятия решения о необходимости его 
государственной регистрации, определение соответствия нормативного 
правового акта законодательству Республики Казахстан и внесение его в Реестр 
государственной регистрации нормативных правовых актов с присвоением 
номера государственной регистрации. 
2. Требования пункта 1 настоящей статьи не распространяются на: 
1) нормативные постановления Конституционного Совета Республики 
Казахстан и Верховного Суда Республики Казахстан; 
2) нормативные правовые акты, регулирующие порядок взаимодействия 
уполномоченных органов с другими государственными органами и не 
распространяющиеся на третьих лиц; 
3) нормативные правовые акты, определяющие статус и полномочия 
государственного органа; 
4) нормативные правовые акты, устанавливающие квалификационные 
требования к претендентам (кандидатам) на занятие государственной 
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должности и разработанные на основании типовых квалификационных 
требований; 
5) нормативные правовые акты, содержащие государственные секреты. 
3. Органы юстиции Республики Казахстан отказывают в государственной 
регистрации нормативного правового акта, если такой акт: 
1) ущемляет установленные законом права и свободы граждан; 
2) нарушает законные интересы юридических лиц; 
3) противоречит нормативным правовым актам вышестоящего уровня; 
4) выходит за пределы компетенции органа, издавшего нормативный правовой 
акт; 
5) не согласован с заинтересованными органами; 
6) затрагивает интересы субъектов частного предпринимательства и принят без 
экспертных заключений Национальной палаты предпринимателей Республики 
Казахстан и аккредитованных объединений субъектов частного 
предпринимательства, за исключением случаев, предусмотренных частью 
третьей пункта 1 статьи 19 настоящего Закона; 
7) касается прав, свобод и обязанностей граждан и принят без рекомендаций 
Общественного совета, за исключением случаев, предусмотренных частью 
третьей пункта 2 статьи 20 настоящего Закона; 
8) принят с нарушением правил государственной регистрации, оформления и 
согласования нормативных правовых актов, подлежащих государственной 
регистрации. 

Отказ в регистрации нормативного правового акта, подлежащего 
государственной регистрации, может быть обжалован заинтересованным 
государственным органом в судебном порядке. 
См. Правила оформления, согласования, государственной регистрации нормативных 
правовых актов и их отмены 
4. Не зарегистрированные в установленном законодательством порядке 
нормативные правовые акты, подлежащие государственной регистрации, 
должны быть отменены органом, издавшим их. 
5. Правила оформления, согласования, государственной регистрации 
нормативных правовых актов и их отмены утверждаются Правительством 
Республики Казахстан. 
См: форма справки-обоснования к нормативному правовому акту 
 
Статья 45. Срок действия нормативного правового акта 
1. Нормативный правовой акт действует бессрочно, если в самом акте или акте 
о введении его в действие не предусмотрено иное. 
2. Временный срок действия может быть установлен для всего нормативного 
правового акта или его отдельной части (отдельных частей). В этом случае 
должно быть указано, на какой срок нормативный правовой акт или его часть 
сохраняет действие. До истечения этого срока орган, издавший акт, может 
продлить действие акта на новый срок или придать ему бессрочный характер. 
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Статья 46. Приостановление и прекращение действия нормативного 
правового акта 
1. Действие нормативного правового акта или его отдельных норм может быть 
приостановлено на определенный срок. Приостановление действия 
нормативного правового акта или его отдельных норм осуществляется 
отдельным нормативным правовым актом. 
2. Нормативный правовой акт (его часть или части) прекращает свое действие в 
случаях: 
1) истечения срока, на который был принят акт (его часть или части); 
2) принятия нового нормативного правового акта, которому противоречат 
положения ранее изданного нормативного правового акта, его части (часть) или 
который поглощает ранее изданный акт или его часть (части); 
3) признания принятого акта неконституционным в порядке, установленном 
Конституцией Республики Казахстан; 
4) признания акта или его части (частей) утратившим силу органом, принявшим 
этот акт, или иным уполномоченным на это органом. 
3. Опубликование нормативного правового акта о прекращении или 
приостановлении действия другого нормативного правового акта 
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Законом. 
 
Статья 47. Действие нормативных правовых актов в пространстве 
1. Нормативные правовые акты Республики Казахстан, принятые Президентом 
Республики Казахстан, Парламентом Республики Казахстан, Правительством 
Республики Казахстан, центральными исполнительными и иными 
центральными государственными органами, распространяют свои действия на 
всю территорию Республики Казахстан, если в самих нормативных правовых 
актах или актах об их введении в действие не установлено иное. 
2. Нормативные правовые акты, принятые местными представительными и 
исполнительными органами, ревизионными комиссиями, действуют на 
территории соответствующей административно-территориальной единицы. 
 
Статья 48. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц 
1. Действие нормативных правовых актов Республики Казахстан 
распространяется на граждан и юридических лиц Республики Казахстан, а 
также находящихся на ее территории иностранцев и лиц без гражданства, 
юридических лиц иностранных государств, их филиалов и представительств, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами и 
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 
2. На дипломатических представителей и некоторых других сотрудников 
государственных органов иностранных государств и международных 
организаций нормативные правовые акты Республики Казахстан 
распространяются в пределах, предусмотренных международными договорами 
и общепризнанными принципами и нормами международного права 
(дипломатический иммунитет). 
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Статья 49. Меры обеспечения законности нормативных правовых актов 
1. Законность нормативных правовых актов обеспечивается следующими 
мерами: 
1) приведением нормативного правового акта в соответствие с Конституцией 
Республики Казахстан и законодательными актами; 
2) приостановлением в установленном порядке действия нормативного 
правового акта; 
3) проведением правового мониторинга нормативных правовых актов; 
4) проверкой на соответствие Конституции Республики Казахстан и 
законодательным актам при государственной регистрации нормативных 
правовых актов. 
2. В соответствии с компетенцией, установленной Конституцией Республики 
Казахстан и другими законодательными актами, органами и должностными 
лицами государства, обеспечивающими законность нормативных правовых 
актов, являются: 
1) Конституционный Совет Республики Казахстан; 
2) суды; 
3) Генеральный Прокурор Республики Казахстан и подчиненные ему 
прокуроры; 
4) Министерство юстиции Республики Казахстан и его территориальные 
органы; 
5) уполномоченные органы - в отношении нормативных правовых актов, 
принятых нижестоящими органами; 
6) уполномоченные органы, принявшие подзаконные нормативные правовые 
акты и (или) являющиеся их разработчиками, - в отношении подзаконных 
нормативных правовых актов, принятых ими, и (или) разработчиками которых 
они являлись. 
3. При обнаружении органами юстиции в зарегистрированном в органах 
юстиции нормативном правовом акте нарушений, предусмотренных в 
подпунктах 1)-4) пункта 3 статьи 44 настоящего Закона, органы юстиции 
уведомляют уполномоченный орган, принявший соответствующий 
нормативный правовой акт, о необходимости устранения нарушений. 

В случае непринятия уполномоченным органом мер по приведению 
нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего пункта, в 
соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан органы 
юстиции Республики Казахстан выносят соответствующее заключение и 
обращаются в суд с заявлением об отмене государственной регистрации такого 
нормативного правового акта. 
См. Правила оформления, согласования, государственной регистрации нормативных 
правовых актов и их отмены 
4. Информация об отмене государственной регистрации подлежит 
опубликованию в источниках официального опубликования. 
Нормативный правовой акт, государственная регистрация которого отменена, 
не подлежит применению. 
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Отмена государственной регистрации нормативного правового акта 
может быть обжалована уполномоченным органом в судебном порядке. 
 

Глава 10. МОНИТОРИНГ 
 
Статья 50. Правовой мониторинг 
1. Правовой мониторинг проводится с целью оценки и прогнозирования 
эффективности законодательства путем выявления противоречащих 
законодательству Республики Казахстан, устаревших, коррупциогенных и 
неэффективно реализуемых норм права, а также выработки предложений по его 
совершенствованию. 
2. Государственные органы осуществляют мониторинг нормативных правовых 
актов, принятых ими, и (или) разработчиками которых они являлись, либо 
относящихся к их компетенции, и своевременно принимают меры по внесению 
в них изменений и (или) дополнений или признанию их утратившими силу. 
3. При проведении правового мониторинга государственные органы имеют 
право привлекать общественные и научные организации, граждан в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан. 
4. Правила проведения правового мониторинга утверждаются Правительством 
Республики Казахстан. 
 
Статья 51. Общественный мониторинг нормативных правовых актов 
1. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан проводит 
общественный мониторинг нормативных правовых актов, затрагивающих 
интересы субъектов частного предпринимательства. 
2. Результаты общественного мониторинга ежегодно размещаются на 
официальном интернет-ресурсе Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан. 
 
Глава 11. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И УЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ 
 
Статья 52. Систематизация нормативных правовых актов 
1. Уполномоченные органы, принимающие нормативные правовые акты, 
проводят учет и систематизацию этих актов, ведут контрольные экземпляры 
принятых ими актов, в которые своевременно вносят все текущие изменения и 
дополнения. 
2. Порядок ведения учета и систематизации нормативных правовых актов 
уполномоченными органами определяется Правительством Республики 
Казахстан. 
 
Статья 53. Государственный учет нормативных правовых актов 
1. Государственный учет нормативных правовых актов включает в себя ведение 
Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, 
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Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики 
Казахстан. 
2. Ведение Государственного реестра нормативных правовых актов Республики 
Казахстан, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов 
Республики Казахстан осуществляет государственное предприятие, 
определяемое Правительством Республики Казахстан. 
3. Уполномоченные органы направляют копии нормативных правовых актов 
для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых 
актов Республики Казахстан в государственное предприятие, ответственное за 
их ведение, в бумажном и электронном виде, заверенные электронной 
цифровой подписью лица, уполномоченного подписывать нормативные 
правовые акты в соответствии со статьей 35 настоящего Закона. 
Уполномоченные органы направляют копии нормативных правовых актов, 
указанных в подпунктах 6), 7), 8) и 9) пункта 2 статьи 7 настоящего Закона, для 
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых 
актов Республики Казахстан через органы юстиции в порядке, установленном 
частью первой настоящего пункта. 
4. Правительство Республики Казахстан определяет порядок ведения 
Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, 
Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики 
Казахстан. 
5. Министерство юстиции Республики Казахстан создает единую систему 
правовой информации, оказывает помощь центральным исполнительным и 
иным центральным государственным органам в справочно-информационной 
работе. 
 
Статья 54. Гласность нормативных правовых актов 
Все уполномоченные органы обязаны предоставлять доступ заинтересованным 
лицам для ознакомления с принятыми нормативными правовыми актами, кроме 
тех, которые содержат государственные секреты или охраняемую законом 
тайну. 
 

РАЗДЕЛ 3. НЕНОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

Глава 12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТАХ 

 
В статью 55 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.17 г. № 86-VI (см. 
стар. ред.) 
Статья 55. Виды ненормативных правовых актов  
К ненормативным правовым актам относятся: 
1) акты официального разъяснения нормативных правовых актов; 
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2) правовые акты индивидуального применения; 
3) правовые акты в области системы государственного планирования. 

Виды и порядок разработки правовых актов в области системы 
государственного планирования устанавливаются законами, актами 
Правительства Республики Казахстан и уполномоченных органов. 
 
Статья 56. Условия принятия ненормативных правовых актов 
1. Ненормативные правовые акты принимаются на основе нормативных 
правовых актов и в целях их реализации. 
2. Ненормативные правовые акты принимаются уполномоченными органами, 
указанными в настоящем Законе и иных нормативных правовых актах. 
3. Особенности принятия ненормативных правовых актов могут быть 
установлены в других нормативных правовых актах. 
 
Статья 57. Обжалование и опротестование ненормативных правовых 
актов 

Ненормативные правовые акты могут быть обжалованы и опротестованы 
в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики 
Казахстан. 
 
Глава 13. АКТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО РАЗЪЯСНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 
Статья 58. Общие положения об актах официального разъяснения 
нормативных правовых актов 
1. В случаях обнаружения неясностей и различного понимания нормативных 
правовых актов, противоречий в практике их применения может быть дано 
официальное разъяснение норм, содержащихся в нормативном правовом акте. 
2. Акты официального разъяснения нормативных правовых актов не 
устанавливают нормы права и не восполняют пробел в законодательстве 
Республики Казахстан. 
3. Официальное разъяснение нормативного правового акта дается 
исключительно в целях уяснения, уточнения содержания норм права, не может 
изменять смысл норм права и выходить за пределы разъясняемой нормы. 
Пункт 4 изложен в редакции Закона РК от 11.07.17 г. № 91-VI (см. стар. ред.) 
4. Официальное разъяснение норм, содержащихся в нормативных правовых 
актах, осуществляется по инициативе уполномоченных органов либо 
физических и юридических лиц в порядке, определенном Законом Республики 
Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц». 
5. Акты официального разъяснения имеют обязательный характер при 
реализации содержащихся в них норм, в том числе при их применении, за 
исключением случаев, установленных пунктом 4 статьи 60 настоящего Закона, 
и осуществлении правосудия. 
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Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с Законом РК от 11.07.17 г. № 91-VI 
6. Порядок и условия официального разъяснения нормативных правовых актов, 
установленные настоящей главой, не распространяются на разъяснение закона, 
осуществляемое в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
прокуратуре». 
 
Статья 59. Условия официального разъяснения нормативных правовых 
актов 
1. Смысл подзаконных нормативных правовых актов при их разъяснении 
должен раскрываться в полном соответствии с Конституцией Республики 
Казахстан и законодательными актами. 
2. Нормы законодательных актов должны разъясняться в полном соответствии 
с положениями Конституции Республики Казахстан. 
3. Исключен в соответствии с Законом РК от 11.07.17 г. № 91-VI (см. стар. 
ред.) 
 
Статья 60. Государственные органы, должностные лица, осуществляющие 
официальное разъяснение нормативных правовых актов 
1. Исключен в соответствии с Законом РК от 11.07.17 г. № 91-VI (см. стар. 
ред.) 
2. Официальное разъяснение нормативных правовых актов Правительства 
Республики Казахстан осуществляется по поручению Премьер-Министра 
Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с 
заинтересованными государственными органами. 
3. Официальное разъяснение нормативных правовых актов, указанных в 
подпунктах 6), 7), 8) и 9) пункта 2 статьи 7 настоящего Закона, дают 
уполномоченные органы или должностные лица, их принявшие (издавшие). 
4. Государственные органы, проводящие государственную политику, 
осуществляющие регулирование и управление в определенной отрасли (сфере 
деятельности) или к компетенции которых отнесено решение соответствующих 
вопросов, либо иные государственные органы в соответствии с 
предоставленными им полномочиями могут давать в пределах своей 
компетенции разъяснения нормативных правовых актов в отношении 
конкретных субъектов или применительно к конкретной ситуации. 

Такие разъяснения не имеют обязательной юридической силы и носят 
рекомендательный характер. 
 
Статья 61. Структура актов официального разъяснения нормативных 
правовых актов 
1. Акт официального разъяснения нормативного правового акта состоит из 
вводной, описательной и резолютивной частей. 
2. Во вводной части акта официального разъяснения нормативного правового 
акта указываются: 
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1) наименование уполномоченного органа, разъясняющего норму нормативного 
правового акта; 
2) наименование акта официального разъяснения с указанием структурного 
элемента нормативного правового акта, в котором содержится разъясняемая 
норма, даты принятия и номера нормативного правового акта, содержащего 
разъясняемую норму; 
3) место и дата принятия акта официального разъяснения нормативного 
правового акта; 
4) наименование органа либо физического или юридического лица, по 
инициативе которого разъясняется норма нормативного правового акта. 
3. Описательная часть акта официального разъяснения нормативного правового 
акта должна содержать описание и анализ содержания разъясняемой нормы. 
4. Резолютивная часть акта официального разъяснения нормативного правового 
акта должна содержать вывод уполномоченного органа, уясняющий смысл и 
содержание нормы нормативного правового акта. 
 
Статья 62. Опубликование актов официального разъяснения нормативных 
правовых актов 
1. Опубликование актов официального разъяснения нормативных правовых 
актов осуществляется на интернет-ресурсе уполномоченного органа 
(должностного лица), давшего разъяснение содержащихся в нормативном 
правовом акте норм. 
Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 11.07.17 г. № 91-VI (см. стар. ред.) 
2. Требования настоящей статьи не применяются в случаях, установленных 
пунктом 4 статьи 60 настоящего Закона. 
 

Глава 14. ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Статья 63. Общие положения о правовых актах индивидуального 
применения 
1. Правовой акт индивидуального применения является письменным 
официальным документом установленной формы и: 
1) распространяется на индивидуально определенный круг лиц (физических и 
юридических лиц); 
2) не содержит норм права; 
3) реализует установленные законодательством права и обязанности 
индивидуально определенных лиц. 
2. Правовые акты индивидуального применения не входят в законодательство 
Республики Казахстан и не относятся к нормативным правовым актам. 
 
Статья 64. Требования к правовым актам индивидуального применения и 
их оформлению 
1. Правовой акт индивидуального применения должен отвечать следующим 
требованиям: 
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1) не противоречить Конституции Республики Казахстан, законодательству и 
правовым актам вышестоящих государственных органов; 
2) его структура должна обеспечивать исчерпывающее раскрытие предмета 
регулирования, а содержание должно обеспечивать единообразное понимание и 
применение, четко излагать содержание намечаемых мер, исчерпывающе 
определять круг лиц, на которых распространяется действие правового акта и 
(или) которые несут ответственность за их реализацию в установленные сроки. 
2. Правовые акты индивидуального применения, противоречащие требованиям 
Конституции Республики Казахстан и законодательству Республики Казахстан, 
являются недействительными с момента принятия и не должны применяться на 
территории Республики Казахстан. 
Статья 64 дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 11.07.17 г. № 91-VI 
2-1. Правовые акты индивидуального применения, признанные 
неконституционными, в том числе ущемляющими закрепленные Конституцией 
права и свободы человека и гражданина, отменяются и не подлежат 
применению. 
3. При противоречии правовых актов индивидуального применения, принятых 
уполномоченными органами различных уровней, применяется правовой акт 
вышестоящего уполномоченного органа, если принятие такого акта входило в 
его компетенцию. 
4. При противоречии правовых актов индивидуального применения, принятых 
уполномоченными органами одного уровня, применяется правовой акт того 
органа, в чью компетенцию входит принятие данного решения. По заявлению 
заинтересованного лица решение о приоритете одного правового акта над 
другим принимается вышестоящим уполномоченными органами или судом. 
5. Правовой акт индивидуального применения, помимо требований, 
предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, должен содержать также 
следующие реквизиты: 
1) наименование правового акта; 
2) заголовок, обозначающий предмет рассмотрения данного акта; 
3) место и дату принятия акта; 
4) подпись (подписи) лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) 
подписывать соответствующий акт; 
5) печать органа, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан. 
Процедуры принятия правовых актов индивидуального применения, 
организация их оформления, исполнения и контроля за исполнением 
определяются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами. 
 
Статья 65. Вступление в силу и прекращение действия правовых актов 
индивидуального применения 
1. Правовой акт индивидуального применения вступает в силу с момента 
принятия, если в нем не определен более поздний срок. 
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2. Правовой акт индивидуального применения прекращает действие с момента 
исполнения его требований или содержащихся в нем поручений лицами, 
которым адресован данный правовой акт. 
Принятие актов в результате коррупционных правонарушений является 
основанием для их отмены 
3. До прекращения действия правовой акт индивидуального применения может 
быть приостановлен, изменен и (или) дополнен либо отменен уполномоченным 
органом, принявшим данный правовой акт, вышестоящим к нему 
государственным органом либо судом. 
4. Подача заинтересованными лицами заявления об отмене, изменении, 
дополнении или приостановлении действия правового акта индивидуального 
применения в вышестоящий государственный орган или суд приостанавливает 
действие правового акта (за исключением правового акта Национального Банка 
Республики Казахстан по приостановлению действий и (или) лишению 
лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке, проведению 
консервации финансовых организаций, его письменных предписаний, а также 
правовых актов органов государственного аудита и финансового контроля, 
связанных с выявленными фактами нецелевого и необоснованного 
использования бюджетных средств) до принятия соответствующего решения. 
 

Глава 15. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 66. Переходные положения  

Государственное предприятие, осуществляющее ведение 
Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, 
Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики 
Казахстан: 
1) обеспечивает формирование Эталонного контрольного банка нормативных 
правовых актов Республики Казахстан, принятых до 1 января 2015 года, в 
электронно-цифровой форме из интернет-ресурса, определяемого 
Правительством Республики Казахстан; 
2) до 1 января 2018 года обеспечивает приведение в соответствие 
сформированных нормативных правовых актов, принятых до 1 января 2015 
года, в электронно-цифровой форме с нормативными правовыми актами в 
печатной форме. 
 
Статья 67. Порядок введения в действие настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования. 
2. Часть третья пункта 2 статьи 37, пункт 3 статьи 38 и пункт 3 статьи 39 
действуют до 1 января 2017 года. 
3. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 
года «О нормативных правовых актах» (Ведомости Парламента Республики 
Казахстан, 1998 г., № 2-3, ст. 25; 2001 г., № 20, ст. 258; 2002 г., № 5, ст. 50; 2004 
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г., № 5, ст. 29; № 13, ст. 74; 2005 г., № 17-18, ст. 73; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, 
ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 12, ст. 86; № 13, ст. 100; № 19, ст. 147; 2008 г., № 
13-14, ст. 55; № 21, ст. 97; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; № 22, ст. 94; 
2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 7; № 7, ст. 54; № 
11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 8, ст. 64; № 15, ст. 97; 2013 г., № 5-6, ст. 30; 
№ 14, ст. 72; № 15, ст. 81; 2014 г., № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 23, ст. 
143; 2015 г., № 21-I, ст. 121; № 22-I, ст. 141; № 22-IІ, ст. 145). 
 
Президент  
Республики Казахстан  
Н. НАЗАРБАЕВ 
 
Астана, Акорда, 6 апреля 2016 года  
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