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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ, КАК ОДИН ФАКТОРОВ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННО – ПРАВОВУЮ ИДЕОЛОГИЮВ РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Правовая идеология закономерно основывается на определенных идеях. Современная правовая 
идеология как способ правового осознания действительности довольна многообразна. К таковой 
относятся естественно-правовая, позитивистская, марксистская доктрина государства и права, 
многие современные концепции правопознания. Сфера наибольшего "применения" правовой 
идеологии есть не индивидуальные и стихийно-массовые отношения людей, что характерно для 
правовой психологии, а нацеленность на выражение интересов, потребностей достаточно 
оформленных, институционализированных социальных сообществ: классов, политических партий, 
общественных движений, государства, межгосударственных объединений. Отметим, что те или 
иные политические организации, участвующие в современных властеотношениях, создаются, как 
правило, на основе какой-либо политико-правовой идеологии-консервативной, либеральной, 
марксистской, христианской и т.д. В этом случае правовая идеология выполняет свое основное 
предназначение: она служит своеобразным социальным планом-программой деятельности 
организованных в партию, движение, в целом политическую систему людей, позволяет им 
поступать осознанно и целесообразно в достижении определенных социальных и правовых 
идеалов. 

Национальная идея должна представлять собой цель, одинаково важную для всех граждан 
Казахстана, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Эта цель, по нашему 
убеждению, сформулирована в Преамбуле Конституции Республики Казахстан: «Мы, народ 
Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной 
казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам 
свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая 
свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего 
суверенного права, принимаем настоящую Конституцию». На пути к достижению этой цели 
необходимо решать задачи, стоящие перед всем населением государства в виде приоритетов 
развития страны на определенном историческом пути ее развития, определяемые государством и 
признаваемые населением. 

Таким образом, не претендуя на формулировку окончательного варианта национальной идеи, 
объединяющей народы Казахстана, можно отметить ее историческое обоснование: евразийство и 
современные приоритеты: построение суверенного, миролюбивого, открытого для 
взаимовыгодного сотрудничества, экономически развитого правового  государства, являющегося 
органичной частью мировой цивилизации; государства, в котором каждый человек будет 
гордиться своим гражданством, чувствовать себя нужным и защищенным и быть уверенным в 
том, что его потомки будут жить в процветающем государстве в окружении дружественных 
государств [1,с.24]. 

Правовая психология не является частью структуры правовой идеологии. Правовая психология 
- явление гораздо сложнее, чем правовая идеология. Оно выражается в чувствах, менталитете, 
подсознании, тогда как правовая идеология есть совокупность определенных идей, выраженных в 
праве и законодательстве. Не исключена возможность противоречий между правовой идеологий и 
правовой психологией, это чаще всего наблюдается в эпоху коренных преобразований, в 
транзитных обществах, когда идет слом прежних ценностей, а новые ценности еще не прижились 
в общественном сознании. В правовой психологии необходимо выделить совокупность 
несистематизированных взглядов, чувств и привычек, сформированных под действием 
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официальных юридических предписаний, под воздействием целенаправленной право-
применительной практики государственных учреждений и организаций. В то же время правовая 
психология есть результат стихийных представлений, складывающихся на основе конкретного 
жизненного опыта, установившихся традиций. Правовая общественная психология возникает на 
обыденном уровне, поэтому здесь степень осознанности правовых явлений так мала. 

Особую роль в правовой идеологии играет право, которое как идеология имеет активный 
преобразующий характер, направленный на изменение или сохранение данных общественных 
отношений систематизированный концептуальный способ освоения правовой реальности. 
Правовая идеология, в отличие от психологического восприятия окружающего мира, 
соответствует уровню научно-теоретического отражения и освоения действительности. По 
сравнению с правовой психологией, первичной «субстанцией» которой выступают 
психологические переживания людей, идеология характеризуется целенаправленным, как 
правило, научным, либо  философским осмыслением права как целостного социального 
института, а не в отдельных его проявлениях (например, в виде тех или иных норм, судебных 
решений и т.д.), в качестве самостоятельного элемента общества (общественно-экономической 
формации, культуры и цивилизации) [2, с. 23]. 

В сфере идеологии и через идеологию находят отражение потребности и интересы, прежде 
всего социальных групп, классов, народов, государств и мирового сообщества в целом, при этом 
элемент индивидуального, личностного присутствует и в идеологическом отражении правовой 
действительности. Однако правовая идеология значительно превосходит правовую психологию по 
степени и характеру познания права. Так, если правовая психология фиксирует во многом 
внешний, часто поверхностно-чувственный аспект, срез правовых явлений, вполне умещающийся 
в повседневный человеческий опыт, то правовая идеология стремится к выявлению сущности, 
социального смысла, природы права, пытается, как правило,   представить   его   в   виде   
законченной   культурно-исторической философии и догмы. 

Государственно-правовая идеология всегда должна опираться на идею национального единства 
как исходного посыла демократии. Эта идея является платформой внутриполитической 
стабильности и консолидации общества. Уникальная разнородность населения Казахстана ставит 
перед всем казахстанским народом сложнейшую задачу - нахождение компромисса между 
интересами всех народов, проживающих на территории республики, поиск точек 
соприкосновения, расширения зон согласия и доверия между ними. Переходное состояние 
казахстанского общества характеризуется низким уровнем его консолидированности, когда 
отсутствует объединяющая национальная (не в этническом, а в государственно-образующем 
смысле) идея, слабо выражена гражданская идентификация. Более того, можно утверждать, что 
гражданская идентичность населения Казахстана все еще находится на стадии становления. 
Сегодня речь может идти только о построении многонационального государства, в котором не 
должно быть дискриминации по этническому, языковому, религиозному и иным признакам. 

Как известно, казахский народ издревле отличается своим гостеприимством, состраданием, 
духовными связями, духовной культурой. Это связано с тем, что на казахской земле в силу 
кочевого образа жизни, прежде всего, была развита духовная культура - культура музыки, слова, 
мыслей, культура сохранения обычаев. Современный Казахстан существенно отличается от 
казахского общества кочевого периода, прежде всего экономическим укладом. Однако если 
экономика явление быстроменяющееся, то духовность, культура - более стабильное. Поэтому 
сегодня мы не должны отказываться от истоков национальной культуры казахов, от тех главных 
позитивных идей, которые консолидировали общество - это терпимость к различным 
национальностям, духовная основа в виде свободы идей, мыслей, взглядов, уважительное 
отношение к различным религиям, выработка общенациональной идеи, казахстанский патриотизм. 

Казахстанский патриотизм - это своеобразный стержень, нацеленный на интеграцию этносов, 
их сплоченность, на создание атмосферы духовности, целостности и единства. Патриотизм 
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создает основу для укрепления государства и его институтов, представляя собой приверженность 
к соблюдению социальной справедливости и приоритетное развитие духовного и 
интеллектуального потенциала. Патриотизм также включает в себя обеспечение безопасности и 
защиты интересов казахстанцев, гарантированную и надежную политику социальной защиты 
населения на достойном человека уровне, достижение реального прожиточного уровня и 
социальных гарантий, соответствующих международным стандартам. 

Для развития патриотизма большое значение имеют труды Президента РК: «Стратегия 
развития Казахстана как суверенного государства», «Идейная консолидация общества - как 
условие прогресса Казахстана», «В потоке истории», «Казахстан-2030: Процветание, безопасность 
и улучшение благосостояния всех казахстанцев», «На пороге XXI века». К примеру, во второй 
части работы «Казахстан-2030» под заглавием «Миссия Казахстана» становление казахстанского 
патриотизма названо в качестве приоритетного для достижения единства общества. Н.А. 
Назарбаев отмечает: «...я, как глава государства, считаю, что целью нашего народа является 
национальное единство, его экономическое благосостояние в независимом, процветающем и 
политически стабильном Казахстане». Наши предки, известные исторические личности - вожди 
племен, бии, мыслители, жырау, сказители, общественные и государственные деятели, 
оставившие заметные в истории следы, веками стремились к единству, целостности и не уставали 
к этому призывать. Казахские мыслители создали своеобразный кодекс духа Степи, основой 
которого является сплоченность, духовность, нравственность и процветание народа. 

Государственно-правовая идеология - это общественный договор между людьми о важнейших 
принципах существования данного общества, это своеобразные «правила игры», соблюдать 
которые обязуются члены общества, это те нормы, идеи, концепции, выражающие компромисс 
между различными социальными интересами, на которых базируется вся система общественных 
отношений. По нашему мнению, важнейшим компонентом государственно-правовой идеологии в 
обновляющемся казахстанском обществе должна стать новая концепция понимания права — 
поворот от узкопозитивного его понимания (права как статичного явления) к «живому праву». Это 
важно потому, что модернизация, осуществляемая сегодня в обществе, будет успешной только 
тогда, когда она соответствует традициям общества, легитимируется, узаконивается культу-рой (в 
т.ч. и правовой) данного общества. 

Определяющим условием успешности проводимых ныне реформ, модернизации должна стать 
комплексность, т.е. не только заимствование лишь внешних атрибутов развитых демократических 
стран, как-то: разделение власти, парламентаризм, самоуправление и др., но и изменение 
правового менталитета населения через государственную идеологию, формирующую новое 
правопонимание. 

Необходимо обратить внимание еще на один аспект правовой идеологии. Так, сегодня 
наблюдается увлечение правами и свободами. За пределами правовой идеологии остается такая 
важная часть права, как юридическая обязанность и юридическая ответственность. Не может быть 
прав без обязанностей и обязанностей без прав. Эта юридическая аксиома, к сожалению, порой 
забывается. Именно поэтому необходимо поднять социальный статус юридической обязанности, 
морально-правового долга, позитивной правовой ответственности. В теории права и государства 
необходимо акцентировать внимание на правах и свободах в неразрывной связи с юридической 
обязанностью и юридической ответственностью. В настоящее время существует немалое 
количество всевозможных международных деклараций, конвенций, пактов, 
внутригосударственных документов о правах человека и гражданина. Но нет до сих пор единого 
документа об обязанностях личности, общества, власти. Иначе говоря, отсутствует своеобразный 
кодекс обязанностей, который, по нашему мнению, должен непременно присутствовать в 
государстве. В связи с этим предлагаем в основном законе закрепить отдельным положением 
обязанность уважать и соблюдать Конституцию. В настоящее время в ст. 34 Конституции РК 
закреплена обязанность соблюдать Конституцию и законодательство страны, уважать права, 
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свободы, честь и достоинство других лиц. Также предлагаем добавить к тексту п. 3 ст. 12 
Конституции РК следующее положение: «Права и обязанности человека неразрывны, реализация 
права связана с исполнением обязанностей» [3]. 

Особенности культуры, традиций, быта многонационального казахстанского народа, а также 
унитарное устройство государства должны найти свое отражение в правовой идеологии нашей 
страны и, особенно в гуманизации общества и государства. В этой связи предлагаем закрепить в 
правовых нормах конституционного уровня понятие гуманного государства. Гуманное 
государство в теоретическом плане есть политическая организация власти, наиболее 
приближенная к человеку, его нуждам, запросам, интересам, правам, свободам, устремлениям. 
Исторически сложилось так, что предыдущая государственность хронически страдала 
недостатком гуманности. Государство олицетворялось у нас с карательным аппаратом. Далеко не 
всегда отношения между народом и государством носили гуманный характер. Оценивая развитие 
правовой и государственной системы с позиции реализма мы полагаем, что государственный 
элемент в правовой системе Казахстана должен играть достаточно важную роль. Здесь речь идет 
об активной юридической роли государства. 

Юридическая роль современного государства определяющим фактором, которого является 
национальная идея основополагающая правовой идеологии,  должна свестись к следующему:   
усиление роли закона; проведение реалистичной, разумной, понятной, целеустремленной, научно 
обоснован-ной, последовательной правовой политики во всех отраслях законодательства и 
областях юридической практики; четкое определение стратегических правовых ориентиров 
будущего развития Казахстана; консолидация внутренних правовых элементов национального 
права, обеспечение ее совершенствования и развития; соблюдение юридической меры и 
осторожности в правовом регулировании общественной жизни. Важно ее не перерегулировать или 
недорегулировать юридическими средствами. 
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