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*** 
This article focuses on the classification of conflict in society and legal analysis. Especially the classification criteria for conflict, on aspects of 

needs, on time, on the impact and the volume of social interaction. Considered a typology of legal conflicts, depending on the nature of the relevant 
legal norms. 

*** 
Данная статья посвящена классификации конфликтов в обществе. Особенности классификации конфликтов по критериям, по 

направленности, по аспектам потребностей, по временным параметрам, по критерию результативности и по объему социального 
взаимодействия. Рассмотрена типология юридических конфликтов в зависимости от природы соответствующих правовых норм.  
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В осуществляемой в настоящее время в Казахстане правовой реформе важное место должны занимать 
вопросы построения правового государства для того, чтобы защитить конституционный строй, обеспечить 
общественный порядок, права и свободы человека, здоровье и нравственность населения. Необходимой 
предпосылкой формирования правового государства является правовая стабильность. Четкий государственный 
курс по укреплению правовой стабильности необходимо реализовывать, прежде всего, за счет 
совершенствования деятельности государства. В этом направлении большое значение имеет институт 
юридической ответственности. Справедливым, думается, высказывание, что «уровень демократизма и 
гуманизма в обществе определяется не только формальным провозглашением в Конституции прав и свобод, но 
и созданием таких условий, при которых человек действительно может ими пользоваться. Для этого 
государственные органы, должностные лица должны добросовестно выполнять свои обязанности, возложенные 
на них законом» [1, с. 22]. 

В этой связи особое значение приобретает режим конституционной законности, где все субъекты 
правоотношений, включая органы государственной власти и управления, их должностные лица, юридические 
лица, общественные объединения, граждане сообразовывают свои решения и действия в соответствии с 
требованиями законодательства и, прежде всего, Конституции, когда соблюдение норм и положений 
Конституции и других правовых нормативных актов обеспечивается не столько принудительной  силой 
государства, а сколько добровольностью, и становится личным  убеждением каждого [2, с. 35]. 

В современный период Казахстан придает большое значение процессу укрепления правозащитной 
деятельности в сфере защиты прав человека, создает систему обеспечения прав человека и гражданина в 
соответствии с международными стандартами в данной области [3].  

Человек является самым важным элементом всего государства и казахстанского общества, а все действия 
государства и права должны быть направлены на обеспечение его достойного существования. Но вместе с тем, 
осуществляя свои права и свободы, человек не должен при этом нарушать права и свободы других людей. Это 
положение нашло свое закрепление в Конституции страны, в статье 12, где закреплено, что осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц. Юридическая ответственность 
за правонарушения одна из острых тем правовой науки Право бессильно и ненадежно без налаженной системы 
юридической ответственности, оно не оправдывает возлагаемых социальных ожиданий. Для государственной 
власти чрезвычайно важно организовать налаженную систему восстановления нарушенных прав, иметь 
эффективные средства принуждения к исполнению обязанностей, виды наказания за нарушения правовых 
требований. В современных условиях, когда на первое место ставится ценность жизни каждого человека, 
обеспечение прав и свобод личности, юридическая наука должна обращать внимание не только на 
практические аспекты применения юридической ответственности, но и рассматривать теоретические проблемы 
данного института. Особенно острой является проблема поиска справедливого назначения наказания, поиска 
эффективных мер для обеспечения законности и правопорядка. В новом тысячелетии особенно обострились 
проблемы восприятия обществом, его моральным и правовым сознанием вопросов связи права и 
государственного принуждения. Общеизвестно, что на протяжении многих веков человеческой истории 
государственное принуждение нередко применялось произвольно, по усмотрению власть имущих, а сами меры 
государственного принуждения часто были несоразмерно правонарушению предельно жестоки. Ныне 
показательными являются данные практики, когда суды назначают жесткие меры наказания за достаточно 
небольшие правонарушения, в обществе существует ригоризм, установка на использование жестких мер 
наказания, вплоть до исключительной меры наказания - смертной казни. Эти обстоятельства не могут не 
беспокоить общественность и молодых исследователей. Процесс становления правового государства и 
гражданского общества обуславливает интерес к ограничению государственного принуждения как способа 
вмешательства в частную жизнь. Отметим стремление общества урегулировать правовыми рамками 
деятельность государственных органов. Юридическая ответственность прямо связана с деятельностью 
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правоохранительных органов. Если эти органы проявляют бессилие в борьбе с правонарушениями либо 
попустительствуют правонарушениям, в обществе складывается безотрадное впечатление, что многие запреты 
можно безнаказанно нарушать, а для защиты своих прав целесообразнее прибегать к самообороне, самосуду и к 
самоуправству, чем обращаться в официально существующие правоохранительные органы. 

В теории права юридической ответственностью называется применение в установленном процессуальном 
порядке мер государственного принуждения, предусмотренного санкцией нарушенной нормы, к лицу, 
нарушившему требование нормы права. Отметим и другое научное определение юридической ответственности 
как вида общественного отношения, возникающего между государством в лице его специальных органов и 
правонарушителем, на которое возлагается обязанность претерпевать соответствующие лишения и 
неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение, которые содержатся в нормах права [4, с. 443]. 

Общими целями юридической ответственности являются восстановление нарушенного права, охрана 
правопорядка и воспитание людей. Эти цели достигаются в зависимости от вида совершенного 
правонарушения разными способами. Иногда это выражается в принудительном обязывании совершить 
определенные действия в пользу обладателя субъективного права, восстановлении нарушенного права и 
пресечении противоправных действий, наказании правонарушителя за уголовное и иное правонарушение. Эти 
общие постулаты необходимы для того, чтобы раскрыть влияние принципа гуманизма на юридическую 
ответственность в современных условиях. Дальнейшее развитие эффективной государственной деятельности в 
Республике Казахстан тесно связано с общей задачей укрепления законности и правопорядка, развития 
механизмов эффективного обеспечения и защиты прав и свобод каждого человека. Укреплению законности и 
правопорядка призвано способствовать применение юридической ответственности. В этом направлении четкие 
контуры дальнейшего развития и применения института юридической ответственности закреплены в 
Концепции правовой политики Казахстана на 2010-2020 гг. Принцип гуманизма играет основополагающую 
роль в применении юридической ответственности. В Концепции правовой политики отмечено, что 
«гуманизация должна касаться главным образом лиц, впервые совершивших преступления небольшой и 
средней тяжести, а также социально уязвимых групп населения - беременных и одиноких женщин, имеющих на 
иждивении несовершеннолетних детей, несовершеннолетних, людей преклонного возраста Вместе с тем 
необходимо и впредь проводить жесткую уголовную политику в отношении лиц, виновных в совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений, скрывающихся от уголовного преследования, а также при рецидиве 
преступлений» [5]. 

Современное уголовное право отличается расширенной сферой применения мер уголовной репрессии. В 
связи с этим важнейшим направлением развития уголовного права является определение возможностей 
поэтапного сокращения сферы применения уголовной репрессии путем расширения условий освобождения от 
уголовного наказания. Это относится, прежде всего, к лицам, не представляющим большой общественной 
опасности (несовершеннолетним, лицам, совершившим неосторожные преступления, к иным лицам - при 
наличии смягчающих обстоятельств). В Концепции также отмечается необходимость введения уголовной 
ответственности юридических лиц за некоторые категории преступлений, в том числе за экологические, 
экономические и коррупционные преступления. Также в Концепции отмечается необходимость следующих 
действий. Это усиление уголовной ответственности за преступления, посягающие на несовершеннолетних, их 
права и законные интересы, за преступления, совершенные в составе организованной преступной группы или 
преступного сообщества, при рецидиве преступлений; расширение сферы применения уголовных наказаний, не 
связанных с лишением свободы, в том числе исключение из отдельных санкций наказаний в виде лишения 
свободы либо снижение максимальных сроков лишения свободы; определение штрафа как одного из 
эффективных видов уголовных наказаний и возможности расширения его применения; установление 
соразмерности наказаний в санкциях статей Уголовного кодекса, отнесенных к одной категории тяжести, и 
соответствия их принципу справедливости наказания; внедрение альтернативных уголовному наказанию мер 
государственного принуждения; продолжение курса на постепенное сужение сферы применения смертной 
казни; совершенствование институтов освобождения от уголовной ответственности, отбывания наказания, 
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания [5]. 

Дальнейшее совершенствование уголовного права связано с повышением качества законов - закон, 
ограничивающий конституционные права и свободы, должен соответствовать требованиям юридической 
точности и предсказуемости последствий. Обеспечение законности и правопорядка в обществе и преодоление 
высокого уровня преступности, в том числе организованной, немыслимо без решения крупных социальных и 
экономических задач. Необходимо сократить огромный разрыв между богатыми и бедными слоями населения, 
минимизировать безработицу, обеспечить выполнение социальных программ – иначе говоря, устранить 
социальную почву преступности  и нарушений законности. Но одновременно нельзя упускать из виду и 
обширный комплекс мер государственно-правового порядка, без которого достижение этих целей также не 
может быть обеспечено. Отметим, что борьба с преступностью не может быть оторвана от общей работы по 
укреплению демократического, правового государства, она является её неотъемлемой частью. Мы считаем, что 
нужна постоянная работа по совершенствованию системы применения юридической ответственности, по 
повышению ее эффективности (методы убеждения, меры общественного воздействия), с тем, чтобы успешно 
решить задачу искоренение преступности в Казахстане. Она будет стимулировать надлежащее исполнение, 
гражданами правовых обязанностей, являясь, таким образом, средством предупреждения правонарушений в 
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будущем. Изменившаяся преступность требует изменения идеологии борьбы с преступностью. Первой и 
основной задачей должна быть не полная ликвидация преступности, что невозможно теоретически, а 
установление жесткого социального контроля над преступностью. Максимально жесткого, исходя из 
современных возможностей общества. Контроль должен строиться, опираясь не только и, может даже, не 
столько на силовые методы и приемы, сколько на интеллектуальный потенциал, нацеленный на создание 
научно обоснованной, теоретически грамотной и практически выполнимой программы борьбы с 
преступностью. Полагаем, что сегодня назрела необходимость реформирования правоохранительных органов. 
Сформированные структурно и идейно-функционально в условиях другой эпохи и идеологии, они оказались 
мало приспособленными к эффективной работе в резко и принципиально изменившихся условиях. Поэтому 
нужны теоретически обоснованная координация деятельности правоохранительных органов Республики 
Казахстан в сфере борьбы с преступностью, научная разработка профилактических мер, изменение идеологии 
их работы.Изменение функциональной роли государства в жизни общества и приведение ее в соответствие с 
общечеловеческими ценностями требуют в настоящее время от личности поведения, основанного на стойком 
уважении к праву и соблюдении законов. Поэтому основная задача государства на современном этапе 
заключается в том, чтобы создать такой правовой климат в обществе, который гарантировал бы реальную 
свободу поведения личности, реализацию его прав и законных интересов в единстве с ее ответственностью 
перед обществом, высокой степенью ее организованности в осуществлении правового поведения [6].  

Как отмечается в Послании Президента «Казахстан - 2030», государству не под силу изменить человеческие 
мысли в одночасье. Но государство способно ускорить процесс перемен путем разъяснения объективных 
тенденций, доведения важной информации до населения и, самое главное, путем реализации социально-
экономической политики, направленной на самодостаточность. Требуются десятилетия, пока у людей 
возникнет новое мировоззрение [7]. На современном этапе развития государственности в Казахстане 
дальнейшая судьба демократических преобразований в немалой степени зависит от казахстанского общества в 
целом и от каждого его члена в отдельности. Активное участие всего казахстанского общества и его институтов 
в политико-правовых процессах поможет сформировать всесторонне развитую личность, способную на 
сознательное осуществление своего поведения в рамках закона.  
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Т.М. Муттайрова  
 

XX ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ АҒЫМДАҒЫ ҚАЗАҚ 
ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ БІРІ ҒАБДУЛҒАЗИЗ МҰСАҒАЛИЕВТІҢ ҚЫЗМЕТІ 

 
XX ғасырдың басы - қазақ халқының тарихындағы бүкіл саяси қоғамдық ой-пікірдің өрлеуіне мүмкіндік 

туып, Ресей патшалығы əдейі тұмшалаған ой-сананың ояну дəуіріне жол ашқан кезең болды. XX ғасырдың 
екінші жартысында қазақ ағартушылары мен ақын жазушылары аңсаған ілімді-білімді үйренуге үндеу XX – шы 
ғасырдың бас кезінде біршама нəтижесін беріп, алдыңғы қатардағы қазақ азаматтарын елді ояту, азаматтықты 
аңсау мақсатына жетеледі. Осынау зиялылар ел бағытын айқындар сара жолды жаңылмай нұсқап, адастырмас 
даңғылға алға шығуға ұмтылған жаңа тұлғалар халыққа таныла бастады. [1] 

Əр халықтың өзінің эволюциялық жəне революциялық даму арқылы қалыптасқан тарихы бар. Қиын-қыстау 
кезеңде халық арасынан суырылып шығып, саяси аренада реформаторлық, мемлекеттік-құқықтық 
көзқарастарымен, халық игілігі үшін атқарған қызметтері мен тарих  беттерінде өшпес із қалдырған біртуар 
азаматтар  болатыны  ғасырлар бойы дəлелденген ақиқат. Бірақ, коммунистік идеология 70  жылдан астам 
уақыт ішінде саяси-құқықтық ой-пікірдің биік тұлғаларын зерттеуге қатаң тыйым салды, олардың 
көзқарастарын бағалауда  əділетсіздікке, бұрмалауға жол берілді. Алайда осының өзінде қалың көпшілікке төл 
тарихымыз туралы  жазған қазақ зиялыларының бəрінің бірдей есімдері мен еңбектері белгілі  бола қойған жоқ. 
Тарихқа империялық тұрғыдан қараған кеңестік  тарихнама қазақ авторларының аттары мен еңбектерін өз 
халқынан  жасырып-жабуымен келгені мəлім. Солардың бірі- XX ғасырдың басында ұлт тарихының əр түрлі 
кезеңдері мен мəселелері туралы еңбектер  жарияланған Ғабдулғазиз Мұсағалиев. Жетпіс жыл бойы тарих, 
саяси-құқықтық ілімдер тарихы  большевиктердің идеологиялық параноизмінің қыспағында болып, таптық 
бағалау қағидасы негізінде жалған мағынада жазылды, келер  ұрпақтың санасын, рухани өмірін коммунистік 
режимге  қажетті идеялармен уландырды. Соның нəтижесінде тарихи-құқықтық ғылым,  өтірік мағынамен 
жазылды. Егемендіктің туын ұстап, дербес мемлекет құру  сəті ғана, есімдері тарих беттерінен өшіп қалған 
саяси-құқықтық  ой-пікірдің қайраткерлерін толыққанды мағынада зерттеуге мүмкіндік беріп отыр. «Осыған 


