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Учебно-методический комплекс КазНУ им. Аль-Фараби 

Образовательная программа 7М04205 – Государственная служба и 

административная деятельность 

92836 Правосознание и правовая культура государственных служащих 

Весенний семестр 2023-2024 учебного года 

 

 

Глоссарий  
 

Авторитет – форма и средство осуществления социальной власти, при 

которой адресат волеизъявления уверен в легитимности (законности) 

поступивших к нему команд и  распоряжений и на этой основе сознательно и 

добровольно выполняет их. 

  

Вина – внутреннее психическое состояние и отношение лица к 

совершаемому им противоправному деянию – действию или бездействию, а 

также к возможным или реально наступившим социальным и юридическим 

последствиям своего деяния. 

  

Власть (социальная власть) – объективно присущая обществу система 

волевых отношений между людьми (группами людей), выражающаяся в 

доминировании (господстве) воли отдельных индивидов или социальных 

групп над волей и сознанием других индивидов и групп при помощи 

авторитета, права, насилия, иных средств, с целью удовлетворения личных, 

групповых либо социально значимых потребностей и интересов. 

  

Вменяемость – способность лица отдавать себе отчет в своих действиях 

и руководить ими в момент совершения правонарушения. 

  

Дисциплина – предъявляемое к индивидам, общественным 

объединениям, государственным органам и должностным лицам 

общеобязательное и обеспечиваемое мерами правового принуждения 

требование точного и неукоснительного соблюдения (исполнения) 

установлений и предписаний различных социальных норм, прежде всего 

правовых актов подзаконного и локального характера, определяющих 

порядок поведения (деятельности) в различных сферах жизнедеятельности 

людей и обеспечивающее согласованность и целенаправленность совместных 

действий внутри коллектива, организации (учреждения), в обществе в целом.  

 

Идеология – система взглядов и идей, в которых выражаются 

отношения людей к окружающей действительности и к друг другу, а также 

содержатся цели (программы) социальной деятельности, направленной на 

закрепление или изменение (развитие) данных общественных отношений. 
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Легитимация государственной власти  –  процессы и явления, 

посредством которых она приобретает свойство легитимности, выражающее 

правильность, оправданность, справедливость, правовую и моральную 

законность и другие стороны соответствия данной власти, ее деятельности 

определенным, прежде всего психическим установкам, ожиданиям общества, 

народа. 

  

Личность – социальная характеристика человека, представляющая 

совокупность (систему) социально значимых качеств, характеризующих 

индивида как члена того или иного общества или общности, как продукт 

общественного развития.                                                  

  

Мораль – нравственность, совокупность норм и принципов поведения 

людей по отношению к другим людям и обществу; одна из форм 

общественного сознания, достижение гуманистической культуры человека. 

  

Общество – открытое системное образование, относительно 

обособившегося элемента материально мира, состоящего из людей, 

находящихся в многочисленных и разнообразных осознанных волевых 

связях (отношениях) между собой. 

  

Права человека – мера свободы человека, неотъемлемые свойства 

личности, зафиксированные в нормах международного и 

внутригосударственного права, обеспечивающие наиболее существенные 

возможности развития человека, защиту его интересов. 

  

Правовая идеология –  

а) систематизированное, научное выражение правовых взглядов, 

принципов, учений, теорий, идей, представлений, убеждений, концепций, в 

которых отражается отношение социальной группы, общности, в целом всего 

общества к действующему и желаемому праву;  

б) составная часть содержания правосознания охватывающая его 

рационально-идеологические компоненты – правовые знания, убеждение,  

правовые теории и идеи, в целом юридическое мировоззрение. 

  

Правовая культура – обусловленная всем социальным, духовным, 

политическим и экономическим строем качественное состояние правовой 

жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой 

деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне 

правового развития субъекта (человека, различных групп, всего населения), а 

также степени гарантированности государством и гражданским обществом 

свобод и прав человека. 
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Правовая политика – деятельность государства по созданию 

эффективного механизма правового регулирования, включающая 

определение целей, задач, направлений и принципов, а также стратегию и 

тактику его осуществления субъектами политико-правовой системы 

общества на том или ином этапе его исторического развития.  

  

Правовая презумпция – закрепленное в правовых нормах 

предположение о наличии или отсутствии определенных юридических 

фактов, основанное на связи между предполагаемыми фактами и фактами 

наличными и подтвержденное предшествующим опытом. 

  

Правовая психология – совокупность переживаний, чувств, настроений, 

эмоций, в которых отражается отношение людей к действующему и 

желаемому праву. 

  

Правовая семья – совокупность правовых систем, выделенная на основе 

общности источников, структуры права и исторического пути его 

формирования. 

 

Правовая социализация личности – процесс включения индивида в 

правовую систему выражающийся в формировании и развитии таких качеств 

и свойств личности, которые обеспечивают оптимальность: характера 

включенности этой личности в социально-правовые связи и отношения; 

усвоения правовых идеалов, ценностей, принципов и норм; преобразования 

приобретаемого социально-правового опыта в собственные положительные 

ценностно-правовые установки, ориентации, привычки, убеждения. 

  

Правовая установка личности – содержательно-динамический 

(поведенческий) компонент правосознания личности, выражающий 

предрасположенность и готовность личности к совершению правового 

поведения определенного типа (вида). 

  

Правовое воздействие – комплексное  (организационно-правовое, 

идеологическое, социально-психологическое, информационно- ценностное) 

влияние права на все сферы общественной жизни, на сознание и волю 

участников общественных отношений в целях обеспечения их правомерного 

поведения, формирования соответствующего правосознания и правовой 

культуры. 

  

Правовое воспитание –  целенаправленный, организованный, 

управляемый и преднамеренный педагогический процесс воздействия на 

правосознание индивидов, социальных групп, осуществляемый с помощью 

системы специально созданных правовоспитательных средств и форм. 
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Правовое государство – особая форма организации политической 

власти в гражданском обществе, при которой признаются и гарантируются 

естественные права человека, реально проводится разделение 

государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, 

обеспечивается верховенство правового закона и взаимная ответственность 

граждан перед государством и государства перед гражданами. 

  

Правовое поведение – социально значимое поведение индивидуально 

или коллективно действующих субъектов, подконтрольное их сознанию и 

воле, опосредованное нормами права, влекущее юридические последствия. 

  

Правовое поощрение – форма и мера юридического одобрения 

добровольного заслуженного поведения, в результате чего субъект 

вознаграждается, для него наступают благоприятные последствия. 

  

Правовое регулирование – основная форма реализации функций 

позитивного права, осуществляемая при помощи системы правовых средств. 

  

Правовое сознание – сфера или область сознания, отражающая 

правовую действительность в форме юридических знаний и оценочных 

отношений к праву и практике его реализации, социально-правовых 

установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение 

(деятельность) людей  в юридически значимых ситуациях. 

  

Правовой нигилизм – вид деформации правового сознания 

характеризующийся открыто отрицательным, скептическим или 

безразличным отношением к праву, неверие в его социальный потенциал.  

  

Правовой режим – особый порядок правового регулирования 

определенной сферы общественных отношений с помощью различных 

юридических средств, способов, методов и типов правового регулирования в 

различном их сочетании.  

  

Правовой статус личности – юридически закрепленное положение 

лица в обществе, выражающееся в определенной системе его прав и 

обязанностей. 

  

Правовой стимул – правовое побуждение к законопослушному 

поведению, создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта 

режим благоприятствования.  

  

Правовые понятия – понятия, которыми оперирует юридическая наука, 

законодательство  и правоприменительная практика. 
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Правовые средства – правовые явления, выражающиеся в инструментах 

(установлениях) и деяниях (технологии), с помощью которых 

удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение 

социально полезных целей. 

  

Правомерное поведение – массовое по масштабам социально полезное 

поведение людей и организаций, соответствующее предписаниям норм права 

и гарантируемое государством. 

  

Правонарушение – волевое осознанное деяние (действие или 

бездействие), противоречащее нормам права, совершенное виновно 

деликтоспособным субъектом, причиняющее вред интересам общества, 

государства, личности и запрещаемое под угрозой применения мер 

юридической ответственности. 

  

Правоположение – сформулированные в ходе разрешения юридических 

дел определенного рода правила (образцы, примеры) наиболее правильного, 

целесообразного и эффективного применения норм права, которые могут и 

должны использовать компетентные органы и лица при разрешении 

юридических дел данного рода. 

  

Правопонимание – научная категория, отражающая процесс и результат 

целенаправленной мыслительной деятельности человека, включающий в себя 

познание права, его восприятие (оценку) и отношение к нему как целостному 

социальному явлению. 

  

Правопорядок – состояние фактической упорядоченности 

общественных отношений, выражающее реальное, практическое 

осуществление требований законности.  

  

Правоспособность – способность индивида иметь в силу норм права 

субъективные права и нести юридические обязанности. 

  

Убеждение – метод активного воздействия на волю и сознание человека 

идейно-нравственными средствами для формирования у него взглядов и 

представлений, основанных на глубоком понимании сущности 

государственной власти, ее целей и функций. 

  

Ценность права – реальная положительная значимость права как 

специфического социального регулятора для удовлетворения потребностей и 

интересов общества, государства, различных социальных групп и индивидов, 

обусловленная особыми свойствами и качествами права.  

  



Учебно-методический комплекс КазНУ им. Аль-Фараби                                   стр. 6 из 6 

 

Юстиция – (лат. Justitia – справедливость) – термин, означающий всю 

совокупность судебных учреждений, их деятельность по осуществлению 

правосудия. А также судебное ведомство.\  
 


