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Некоторые особенности формирования правового статуса 

личности в Казахстане 

 

Резюме: В статье авторы, опираясь на анализ научной литературы, 

статей и нормативно-правовых актов, раскрывают некоторые особенности 

формирования правового статуса личности в Казахстане. Необходимость 

изучения данного вопроса является эффективным инструментом в 

понимании основополагающих принципов правового государства и 

построение взаимоотвественных отношений между государством и 

гражданином. Знание и анализ различных подходов в понимании правового 

статуса личности, позволяет раскрыть данный юридический феномен в 

полном объеме. 

Ключевые слова: правовой статус личности, государство, права 

человека, конституция, имплементация. 
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Қазақстанда жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін 

қалыптастырудың кейбір ерекшеліктері 

 

Түйіндеме: Мақалада авторлар ғылыми әдебиеттерді, мақалалар мен 

нормативтік-құқықтық актілерді талдауға сүйене отырып, Қазақстанда жеке 

тұлғаның құқықтық мәртебесін қалыптастырудың кейбір ерекшеліктерін 

ашады. Бұл мәселені зерделеу қажеттілігі құқықтық мемлекеттің негізгі 

қағидаттарын түсінудің және мемлекет пен азамат арасындағы өзара қарым-

қатынастарды құрудың тиімді құралы болып табылады. Тұлғаның құқықтық 
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мәртебесін түсінудегі әртүрлі тәсілдерді білу және талдау осы заңды 

құбылысты толық ашуға мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі, мемлекет, адам 

құқықтары, конституция, имплементация. 
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Some features of the formation of the legal status of an individual in 

Kazakhstan 

Resume: In the article, the authors, based on the analysis of scientific 

literature, articles and normative legal acts, reveal some features of the formation 

of the legal status of an individual in Kazakhstan. The need to study this issue is an 

effective tool in understanding the fundamental principles of the rule of law and 

building mutually beneficial relations between the state and the citizen. Knowledge 

and analysis of various approaches to understanding the legal status of a person 

allows us to reveal this legal phenomenon in full. 

Keywords: legal status of an individual, state, human rights, constitution, 

implementation. 

 

Введение  

Термин (категория) правовой статус личности относительно новый для 

казахстанской науки. Как показала история категория «права человека» не 

являлась составным элементом отношений, возникающих между человеком и 

государством. Данная тенденция характерна для всего постсоветского 

пространства. Так, В.П. Басик в своей статье отмечает, что категория 

правовой статус личности отождествлялась с категорией правосубъектность 

и лишь в 70-80 гг. стала предметом самостоятельного исследования [1]. Как 

отмечает Ф.М. Бурлацкий, что Россия с характерным для нее авторитарно-

патриархальной политической культурой народа [2], так и Казахстан со 

свойственными ему кланово-родовыми устоями не прошли всех этапов 

политико-правового развития государственности, что возможно и стало, по-

нашему мнению, причиной определенных трудностей возникающих в 

плоскости права. Особенностью наших стран можно считать то, что 

основополагающие изменения, происходившие и происходящие на 

современном этапе, осуществляются «верхами», управленческим аппаратом. 

Перестройка сознания происходила не на уровне «низов», а внутри 

демократически настроенной части руководства страны управлявшей 

государством на том или ином этапе истории.  
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Обзор литературы 

Следует отметить, что данная тематика актуализировалась со второй 

половины XX века. В различные годы изучением данного вопроса 

занимались как отечественные, так и зарубежные учены-юристы: 

С.С.Алексеев, В.П. Басик, Ф.М. Бурлацкий, Ж.Д. Бусурманов, Е.В. Ермаков, 

В.Д. Зорькин, Г.К. Искакова, А.К. Котов, Б.П. Кравцов, Е.А. Лукашева, Г.П. 

Лупарев, А.Х. Саидов, В.А. Туманов и многие другие. Работами указанных 

авторов внесен существенный вклад в раскрытие сущности и значения 

изучаемого института. 

Имеющиеся работы не исчерпывают всех теоретических и 

практических вопросов реализации рассматриваемого правового института. 

 

Методология 

В данной статье раскрываются некоторые вопросы формирования 

института правового статуса личности в плоскости современного понимания 

и представлений, влияние исторических и политических факторов на 

восприятие данного правового феномена. Необходимость исследования 

вопросов формирования правового статуса личности, обусловлено тем, что 

он является базовым элементом в построении правового государства и 

открытого гражданского общества. В ходе исследования был проведен 

сравнительный анализ  материалов, содержащие исследования о правовом 

статусе личности.  

Следует отметить, что характерным для правовой системы и доктрины 

советского права конца 80-х годов XX века стало коренное переосмысление 

природы правового статуса личности и прав личности как таковых. 

Продолжительное время доминировало мнение, что в случае если закон 

входит в противоречие с политической необходимостью, то им (законом) 

можно пренебречь. Соответственно, из данного положения исходила 

советская правовая доктрина, отрицалась природа естественного 

происхождения и неотчуждаемости прав личности [3,4]. Права 

рассматривались в непосредственном контексте с государством, то есть 

государство устанавливало тот объем и характер прав, который 

соответствовал идеологии и интересам государства. Этим можно объяснить 

имевшийся на тот исторический период приоритет социально-

экономического блока прав личности над гражданско-политическими 

правами. Из данного понимания юридической природы прав личности 

международный договор не рассматривался как источник внутреннего права, 

исключалось всякое вмешательство извне. Но, несмотря на это, следует все 

же отметить, что только советское право в полном объеме и детально 

закрепило и гарантировало социально-экономические права, что нашло свое 

отражение в Конституции СССР и конституциях союзных республик. 

Главными факторами становления прав человека в современном его 

понимании в СССР, а затем в Республике Казахстан, были внутренние 

изменения в стране, развитие либеральных концепций внутри самого 

аппарата управления. 



Так, по мнению Ф.М. Бурлацкого, предпринимались и другие 

последовательные действия, катализатором которых выступали не только 

внутренние, но и внешние факторы [5]. Результаты данной деятельности 

стали основой как для принятия конструктивных решений в период 

существования Союза ССР, так и после образования независимых 

государств. Например, ратификация двух основных пактов – Пакта о 

гражданских и политических правах и Пакта о социальных, экономических и 

культурных правах, отмена 6 статьи Конституции о руководящей роли 

партии, создание полупарламента, избрание главы государства на 

всенародных выборах и так далее. 

В основу современного понимания правового статуса личности легли 

принятые законы Союза ССР: «О печати и других средствах массовой 

информации» от 12 июня 1990 года, «О свободе совести и религиозных 

организациях» от 1 октября 1990 года, «О порядке выезда и въезда в Союз 

Советских Социалистических Республик граждан СССР» от 20 мая 1991 

года, «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19 ноября 1986 года, 

Декларации прав человека от 5 сентября 1991 г., а также учреждение 

Комитета конституционного надзора СССР. Данные документы перевернули 

наше представление о правах личности. Впервые нормативные правовые 

акты государства уровня закона освоили категории «права человека» и 

«правовой статус личности». Идеи, нашедшие свое юридическое 

закрепление, были заложены в основополагающие законодательные акты 

Казахстана. Впервые советскими правоведами-конституционалистами были 

высказаны идеи о взаимопроникновении норм международного и 

внутреннего права, вопросы приоритета норм международного права над 

нормами внутреннего права, которые получили свое распространение в 

данный исторический период, впервые был провозглашен принцип 

верховенства закона, как один из главных признаков правового государства 

[6]. 

В начале 90-х годов прошлого столетия в свет выходят публикации 

ведущих государствоведов страны по проблемам формирования правового 

государства, провозглашения приоритета прав человека и гражданина и 

наполненности их системой правовых и неправовых гарантий, глобализации 

проблем, которые стали решающим фактором в исторических процессах. 

Впервые в советском конституционном (государственном) праве были 

обозначены «права человека третьего поколения», что явилось следствием 

глобализации проблем советской государственности. Предметом изучения 

стали вопросы политической активности и политического лидерства, 

формирования многопартийной системы [7,8]. 

Если рассматривать этимологию категории «права человека», то, по 

мнению многих авторов, «права человека – это понятие, характеризующее 

правовой статус человека по отношению к государству, его возможности и 

притязания в экономической, социальной, политической и культурной 

сферах. Права человека носят естественный и неотчуждаемый характер. 

Свободное и эффективное осуществление прав человека – один из признаков 



гражданского общества и правового государства» [9]. Обозначенная связь 

между объемом и характером предоставленных прав и свобод человека и 

гражданина и политической характеристикой государства и его институтов 

весьма очевидна. Налицо взаимозависимость правового состояния от 

политического, и наоборот. В процессе формирования представлений о 

правовом статусе личности нельзя исключать и исторические, национально-

культурные аспекты понимания данного термина. Как справедливо 

подмечает Е.В. Ермаков: «…в мировой истории нет единого универсального 

процесса эволюции правового статуса личности» [10].  

В контексте рассматриваемой мысли хотелось бы подчеркнуть, что как 

источник права, любая конституция, как отмечает Г.П. Лупарев, вбирает в 

себя идеологические концепции и политические позиции правящих сил, 

отражает исторический и правовой опыт конкретной страны, особенности 

культуры и мироощущения ее населения и ряд других факторов [11]. 

Конституционная теория выделяет основные модели закрепления 

конституционного статуса личности. Главным отличием этих моделей друг 

от друга является правовое положение личности в системе государственно-

правовых отношений, объем предоставленных прав и свобод [11]. 

Анализируя ранний этап современного государственного строительства 

в Казахстане, можно прийти к выводу о том, что избранная модель 

конституционно-правовых отношений, складывающихся между личностью и 

государством, соответствовала модели, известной теории конституционного 

права как либерально-буржуазная. Для такого рода отношений характерным 

является наличие социальной автономии личности, закрепление за ней 

естественных прав и свобод, лежащих в плоскости конституционно-

правового статуса личности. Государство и человек при таком подходе 

рассматриваются как достаточно самостоятельные и в какой-то степени 

автономны друг от друга субъекты, взаимоотношения которых строятся 

исключительно как правовые. Для данной модели правоотношений 

ограничение прав и свобод индивида носит формальный характер. 

Государство, как правило, не возлагает на себя обязанность социального 

обеспечения граждан, проживающих на ее территории, соответственно, 

нельзя констатировать факт об особом характере обязательств граждан по 

отношению к государству. Избранная модель объективно характеризует 

социально-политические процессы, имевшие место на постсоветском 

пространстве начала 90-х гг. 

По нашему мнению, сложившаяся ситуация объяснялась, с одной 

стороны, экономической несостоятельностью новых государств в вопросе 

обеспечения возложенных на государственные институты обязательств по 

защите и поддержке различных слоев общества, а с другой - огромным 

желанием самого населения реализовать предоставленные права и свободы. 

И, как справедливо отмечает Г.П. Лупарев, на сегодняшний день либерально-

буржуазная модель в своем чистом виде встречается лишь в тех западных 

странах, где существуют так называемые «старые» конституции, 

законсервировавшие либеральные представления XVIII-XIX вв. [11]. 



На современном же этапе казахстанской государственности можно 

говорить о синтезе двух «классических» моделей: либерально-буржуазной и 

социалистической. Для второй более характерным является превалирование 

коллективных интересов над индивидуальными, а также патерналистический 

подход во взаимоотношениях между человеком и государством. Следствием 

такого рода правоотношений является стремление государства обеспечить 

социально-экономические права и свободы, которые имеют приоритетное 

значение перед другими блоками прав и свобод человека и гражданина. 

Динамика современного этапа развития отношений между государством и 

личностью характеризуется увеличением объема взаимных прав и 

обязанностей и постепенно складывающейся системы взаимной 

ответственности государства и гражданина. Данный факт свидетельствует о 

некой зрелости государства и проводимой им политики. 

 

Результаты  

В ходе исследования мы пришли о том, что формирование института 

правового статуса личности в плоскости современного понимания и 

представлений, берет свое начало с конца существования советского 

периода, с принятием ряда важных документов, которые впервые выдвинули 

на первый план такие категории как «права человека» и «правовой статус 

личности».  Институт правового статуса личности современного Казахстана в 

своем развитии направлен на формирование одного из принципов правового 

государства, который выражается во взаимной ответственности государства 

и гражданина. 

Выводы  

Обозначая общие начала в понимании правового статуса личности на 

постсоветском пространстве, следует говорить об общих идеях, заложенных 

в конституциях наших государств. Так, А.Х. Саидов в своей работе 

«Международное право прав человека» раскрывает основные характеристики 

Конституции РФ 1993 г., которые позволяют говорить о закреплении и 

признании правового статуса личности в российском современном праве 

[12]. Считаем возможным сделать вывод о том, что представленные автором 

характеристики могут справедливо быть отнесены и к казахстанской 

правовой действительности. 

Таковыми характеристиками являются: 

во-первых, с учетом мирового опыта в положениях Конституции 

закреплен широкий перечень (каталог) основных прав и свобод гражданина; 

во-вторых, эти основные права и свободы органически включены во 

все другие конституционные институты, обеспечена их взаимосвязь с 

принципами хозяйствования, управления государством, федеративного 

устройства (в отношении Казахстана логично употребить «унитарное 

устройство»); 

в-третьих, заложены юридические основы для создания структуры, 

процедур и механизмов, необходимых для осуществления конституционных 

прав и свобод человека. 



Современное понимание правового статуса личности в Казахстане 

сформировано под влиянием политических, исторических и других факторов, 

в связи с этим видится необходимым сохранение приверженности к 

заданному курсу (имплементация норм международного права и т.д.) с 

четким осознанием правового страны. 
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