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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современных 

условиях, когда происходят  связанные между собой  ускоренные процессы 

социализации и интеграции, модернизации общества и осуществлена  коренная 

реформа действующего законодательства, всей правовой системы Кыргызстана, 

его конституционных основ, особое значение приобретает  осмысление 

необходимости  укрепления законности  и правопорядка через расширение  

возможностей самого общества и границ реализации потенциальной силы и 

универсальных принципов права и  формирование новых аспектов правовой 

культуры и правового сознания кыргызского общества, находящегося на  новом 

этапе национального возрождения и развития. 

Исследование данных вопросов  представляет  универсальное 

теоретическое  и практическое значение, поскольку задача построения правового 

государства в Кыргызской Республике, дальнейшее проведение правовой 

реформы требует укрепления законности и правопорядка и соответственно на 

уровне науки основывается  развитие теории права, а также на связанной с ним 

теории правосознания. 

Значение исследования роли и места правосознания в теории права и в 

структуре  правовой системы  объясняется  тем, что правосознание является 

частью осознанного субъектами права правового поля, где устанавливается 

определенный уровень правопорядка для реализации правовых норм и 

соответствующих правовых институтов, поэтому правосознание  как один из 

факторов укрепления законности выступает в качестве предмета данного 

диссертационного  исследования. 

Необходимость соизмерять свои поступки с выработанными обществом 

обязательными правилами  поведения лежит в сознании самого человека, 

является личностным свойством человека. Его отношение к правовым  

предписаниям, связанным и отражаемым в моральных устоях общества - это 

врожденная мотивация поведения, когда человек осознанно воспринимает 

пределы возможного и дозволенного. 

Мир всегда изменяется с изменением сознания и моделирования  внешнего 

и внутреннего, т.е. синхронизируется в соответствии  с моделями нашего 

сознания, проявляемого в разных формах жизни. Множество людей на Земле 

живут с синхронизированным общему полю сознанием, другие живут с другой 

частотой сознания и задача общества в минимизации сумасшествия, 

преступности, рабства посредством использования людьми доброй воли всех  

возможных средств и способов  и прежде всего  своего сознания. Люди  зла 

порабощают нашу психику, вампирствуют за счет нашей энергии, прикрываясь 

добрыми делами и намерениями. 

Мы, потомки кочевых цивилизаций, несем в себе неукротимое  желание  

свободы и свободомыслия,  мы никогда и никому до конца так и не покорялись 

кроме ветра перемен, сдвигов времени и роста сознания.  Наши мудрейшие 

предки находили и давали своим потомкам такие законы, которые отвечали духу 
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природ и духу Хантенгри, звездному небу над нами. Они понимали задолго до 

В.И. Ленина, что диалектика существует во всем и везде, что все взаимосвязано, 

все постоянно меняется. Но есть вещи, которые человеческое общество создает 

коллективным умом для  своего блага - это законы выживания, правила, 

ограничивающие беспредел желаний и созидающие пространство для 

сотрудничества, уважения, создающие для людей зону свободы в несвободе от 

общества. 

Эти правила ограничивали непомерность страстей, потребностей и учили 

быть свободными от них, не быть рабами своих чувств и притязаний других, 

объектом эксплуатации как своего эго так и эго других, учили стойкости в своих 

добрых намерениях, в словах и поступках. Правила поведения также определяли 

необходимость умеренности во всем, утверждая, что «все лишнее  вредит». 

Все эти аспекты правосознания, функциональные, психологические, 

социальные и определяемые как государственно значимые в целях укрепления 

законности, требуют своего исследования применительно к кыргызскому 

обществу. 

Степень научной разработанности темы.  В настоящее время разным 

аспектам правосознания, сложившимся в течении времени в теорию 

правосознания, посвящено немало работ, в том числе  и современная теория 

права  уделяет пристальное внимание  вопросам правосознания  и законности и 

связанными с этими проблемами вопросы правового воспитания и повышения 

правовой культуры современного модернизирующегося общества, одновременно 

идущего по пути построения и совершенствования социального правового 

государства. Поскольку эти правовые проблемы  связаны между собой, то и 

многие современные российские  ученые посвятили этим проблемам  ряд 

научных работ, в частности, Алексеев С.С., Бабаев В.К.,  Барамов В.М.,  Венгеров 

А.Б., Ильин Е.П., Комаров С.А., Кудрявцев В.Н., Лазарев В.В., Лившиц Р.З., 

Лукашева Е.А., Малько А.В., Мальцев Г.В., Матузов Н.И., Марченко М.Н., 

Нерсесянц В.С., Оксамытный В.В., Пиголкин А.С., Поленина С.В., Покровский 

И.Ф., Ромашов Р.А., Сапун В.А., Сырых В.М., Туманов В.А., Хропанюк В.Н., 

Черданцев А.Ф., Четвернин В.А., Фарбер И.Е. и другие. 

В  Казахстане  и Кыргызстане вопросами права, правосознания, правового 

воспитания, правовой культуры  и законности занимаются такие ведущие ученые   

как Аюпова З.К., Баймаханов М.Т., Ганиева Т.И., Зиманов С.З., Ибраева А.С., 

Кенжалиев З.Ж., Матюхин А.А., Мукамбаева Г.А., Сартаев С.С., Сапаргалиев 

Г.С., Сабикенов С.Н., Усенова Г.Р., Чикеева З.Ч.,  и другие, а также молодые 

ученые Орозалиева А.М., Пралиева Г.К., Тайлакова С.Дж. и другие. 

Несмотря на общую разработанность  российскими учеными  основных 

позиций  теории правосознания, наличие специальных трудов  казахских ученых, 

академика С.З. Зиманова, профессора Кенжалиева З.Ж., по анализу особенностей 

национального правосознания кочевого  общества и современного казахского 

народа, профессора Ибраевой А.С. о роли правовой психологии в развитии 

теории правосознания, все-таки на  сегодняшний день этой глобальной теме не 

посвящено в наших республиках специального монографического исследования. 

Отдавая должное огромной научной значимости и методологической 
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ценности  проведённых названными учеными исследований, следует отметить, 

что до сих пор в отечественной юриспруденции не существует ни одного 

комплексного научного исследования вопросов, раскрывающих всю 

многообразную  характеристику, составляющую теорию правосознания. В этой 

связи автор обратился к изучению  исследований, посвященных вопросам теории 

правосознания, правовой культуры и укреплению законности, с тем, чтобы дать 

свое видение проблемы и ее аспектов. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего диссертационного 

исследования является выделение особенностей в механизме развития 

правосознания кыргызского общества,  функциональной связанности  

правосознания с современным правом Кыргызстана, расширение понимания 

функций правосознания и его роли в укреплении законности в Кыргызской 

Республике  через новое качественное  формирование  правовой культуры и 

правовой политики государства. 

Для реализации цели диссертационного  исследования  были 

поставлены следующие задачи: 

 определить особенности  функциональной связанности  права и 

правосознания через методологию определения их единых истоков и глобальных 

процессов расширения сознания человечества в связи  с новыми духовными, 

нравственными поисками ценностных отсчетов и измерений своей значимости 

как особого вида информационно-энергетической системы на планете; 

 обосновать новые позиции в теории  правосознания, дающие 

обоснования для выделения новых функций правосознания и раскрыть их 

сущностное  назначение; 

 показать на примере юридического образования в Кыргызстане и 

знания профессионального законодательства гражданами государства как части  

образовательной правовой информации для использования  в 

правоприменительной практике как пути формирования позитивного восприятия 

действующего законодательства; 

 раскрыть механизм развития  правосознания  кыргызского общества 

через его элементы: субъектов правосознания, структурных элементов и 

связанности правосознания с другими правовыми явлениями, влияющими на его 

формирование в условиях современного Кыргызстана; 

 охарактеризовать современное понимание известных принципов и 

требований законности как факторов развития правосознания кыргызского 

общества в свете новых социально-политических  процессов преобразования 

общества и государства; 

 раскрыть по новому государственно-правовые гарантии укрепления 

законности и их роль в  позитивном развитии правосознания своих граждан в 

новом политико-правовом качестве государства; 

 рассмотреть некоторые новые практические аспекты  определения и 

реализации прежних и новых критериев определения уровня законности и 

правопорядка в масштабах  государства на его современном этапе развития и 

правовой модернизации; 

 определить основные пути государственной политики современного 
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Кыргызстана по укреплению законности, правопорядка и развитию 

правосознания общества в свете построения правового государства; 

 выявить методологическую связь между правом, правосознанием и 

режимом законности и разработать  предложения по повышению уровня 

правосознания применительно к некоторым субъектам  права и правосознания с 

целью укрепления демократического государственного и политического  режима 

в Кыргызстане. 

Объект и предмет  исследования.  Объектом настоящего исследования  

являются общественные отношения по вопросам формирования позитивного 

правового  поведения и деятельности субъектов права и связанного с таковым 

поведением формирования правового сознания. 

Предметом  исследования  являются правовые знания и их отражение в  

совокупном правовом сознании кыргызского общества через разные уровни, 

структуру и связанность с правовыми  представлениями  в виде правовой 

идеологии и особенностями правовой психологии общества. 

Методологическую основу данного исследования составляют 

диалектический метод познания мира сущего, его правовых норм проявления и 

их взаимосвязанность  и взаимообусловленность и  развитие, отражаемых через 

понимание социально-правовых явлений в используемом категориальном 

аппарате. Диалектический метод познания дополнялся использованием 

частнонаучных методов, таких как системный, синергетический, сравнительный, 

структурно-функциональный и исторический. 

Теоретической основой исследования  явились труды ведущих 

российских и казахстанских ученых в сфере теории правосознания и законности а 

также по общим вопросам теории права, правовой культуры и правового 

воспитания. 

Эмпирическую базу исследования составили правоприменительная 

практика юридических учреждений, вузов, работа депутатов Жогорку Кенеша 

КР, правоохранительных органов, анализ  юридического образования в 

республике, правоприменительная практика в судах при применении 

процессуального законодательства как наглядного примера  непосредственной 

работы с жалобами и заявлениями граждан и выявления уровня их правового 

сознания, их оценки действующего права  и отношения к государственной власти 

как гаранта законности и правопорядка. 

Научная новизна диссертационного исследования выражается в том, что  

настоящая диссертация - одно из первых в науке Кыргызстана комплексное 

исследование теории правосознания, механизма его развития в кыргызском 

обществе как фактора укрепления законности, правопорядка, как части  

государственной политики современного Кыргызстана  в обеспечении 

качественно новой правовой культуры общества. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

 глубина научных исследований в современный период поиска новых 

научных подходов позволяет соединять различные аспекты, версии 

существующих и возможных вариантов действительности, что и отражается в 
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правовых реалиях и правосознании как влияний социального характера, 

имеющих единый источник - человеческое сознание, что и попытался  автор 

впервые рассмотреть в науке отечественной юриспруденции; 

 в связи с этим диссертант изложил свою интерпретацию  функциональной 

взаимосвязи права и правосознания и  правопонимания как элементов правовой 

системы Кыргызской Республики с точки зрения различных подходов и школ 

права со своими комментариями и выводами; 

 автор обосновал новые дополнительные функции правосознания, учитывая 

процессы расширения человеческого сознания, раскрыл их сущностное  

назначение со своей новой интерпретацией в современный период, что позволяет 

представить процессы в онтологии права с точки зрения глобальных планетарных 

процессов и изменений; 

 автор впервые на примере Кыргызстана  показал в определенной степени  

роль юридического образования, юридического мышления в процессе 

формирования многих сторон, форм правосознания современного кыргызского 

общества в его связи с уровнем правового образования, юридической науки, в 

частности, с наиболее  распространённой сферой  правоприменения - сферой  

процессуального законодательства  как части образовательной правовой 

информации, используемой в правоприменительной практике как одного из 

путей формирования позитивного восприятия действующего законодательства; 

 автор впервые попытался раскрыть  механизм развития содержательной 

стороны правосознания кыргызского общества через вычленение его сущностных 

элементов: субъектов правосознания, (личности, гражданского общества в 

целом); функционального состояния  и направленности  структурных элементов 

правосознания и связанности правосознания с функционированием других 

правовых явлений, влияющих на правосознание и определяющих его уровень в 

условиях правового режима современного Кыргызстана; 

 автор впервые с новых позиций правового мировоззрения попытался дать 

свою интерпретацию  истоков нормативно - правового поля современных 

потомков  кочевников с особенностями  правосознания и правовой культуры  

кыргызского общества; впервые автор попытался дать  свою характеристику и 

современное  понимание известных принципов и требований законности как 

непреложных  факторов развития правосознания современного кыргызского 

общества  в свете новых социально-политических процессов преобразования 

общества и государства; 

 впервые автором предложено внести в структуру правосознания  новый 

элемент- правовую справедливость наряду с  традиционными двумя элементами, 

так как правовое поле правосознания формируется, исходя именно благодаря 

такому ценностному пониманию как чувство справедливости, присущее 

человеческой цивилизации, что обосновывали ещё древние мыслители в учении о 

государстве законности; 

 автором раскрыты признаки правового государства применительно к нашей 

республике в их связи с реализацией принципа справедливости и законности, 

прослежены исторические истоки  формирования этих категорий, их 

взаимосвязанность между собой и построением современного правового 
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государства; 

 автором впервые раскрыты конституционно-правовые основы законности, 

механизм их реализации в рамках правовой системы Кыргызстана; 

 по новому были раскрыты государственно-правовые гарантии укрепления 

законности в условиях  развития современного кыргызского общества и показана 

их роль в позитивном развитии    правового сознания своих граждан в условиях 

нового политико-правового качества  Кыргызской Республики и преодоления  

таких явлений как правовой нигилизм, преступность, коррупция; 

 были проанализированы новые практические аспекты  определения и 

реализации прежних и новых  критериев определения уровня законности и 

правопорядка в масштабах государства на его современном  этапе развития и 

проведения правовой модернизации; 

 была определена  методологическая связь между правом, правосознанием, 

режимом законности, разработаны предложения по повышению уровня 

правосознания граждан применительно к конкретным субъектам права с целью 

укрепления демократического государственного и политического режима в 

Кыргызстане. 

Теоретическая  и практическая значимость исследования заключается в 

том, что содержащиеся в работе положения, выводы и предложения, осмысление 

ряда актуальных вопросов теории правосознания как составной части  правовой 

системы республики, исследование вопросов  соблюдения и обеспечения прав и 

свобод граждан своего государства, возрастание правосознания в целом 

кыргызского общества как важного условия укрепления законности в целях 

построения  правового государства в Кыргызстане в период рыночной экономики 

формируют необходимую  теоретическую базу  для дальнейших исследований 

теории правосознания и законности  в отечественной юридической науке. 

Положения, выводы и предложения, представленные в диссертационном 

исследовании, могут найти  также свое применение при разработке учебных 

курсов, программ и проведение лекционных и семинарских  занятий по вопросам 

совершенствования правосознания и укрепления законности. Содержащиеся в 

диссертации выводы развивают и дополняют отдельные разделы общей теории 

государства и права и отраслевых  юридических наук. 

Выводы и предложения можно использовать в профилактической работе  

правоохранительных органов, судебной деятельности, в вузах, школах, с работой 

по правовому воспитанию молодежи, в СМИ, в местных органах 

государственной власти и органах местного самоуправления в различных формах  

по обеспечению исполнения принятых ими правовых актов, направленных на 

проведение  экономических и политических реформ в Кыргызской Республике. 

Апробация проведенного исследования.  Диссертация подготовлена на 

кафедре  государственно-правовых дисциплин Академии МВД КР. 

Основные теоретические положения, выводы и рекомендации 

диссертационного исследования изложены в опубликованных работах автора. По 

теме диссертации опубликовано девять статей. 

Результаты диссертационной работы использовались в выступлениях  на 

международных и республиканских конференциях, в частности: «Некоторые 



 

9 

аспекты связи права и правосознания» и «Вопросы гражданско-процессуального 

законодательства и состояние правосознания» на международной научно-

практической конференции «Проблемы совершенствования деятельности 

следственных подразделений и экспертно-криминалистических служб по 

раскрытию и расследованию преступлений» (Бишкек, 2009). 

Объем и структура диссертации определены логикой системного 

исследования и характером исследуемых в ней проблем. Диссертационная работа 

состоит из  ведения, трех глав, двенадцати параграфов, заключения и 

библиографии. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяются объект и предмет, формулируются цели и задачи, 

характеризуются методология и методика, указываются нормативная и 

эмпирическая основы работы, раскрываются  научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования. Формулируются и обосновываются 

основные положения, выносимые  на защиту, приводятся  сведения об апробации  

результатов исследования. 

Первая глава «Правосознание в структуре правовой системы общества» 

состоит из четырех параграфов. 

Первый параграф  «Функциональная  связанность права, правопонимания 

как элементов  правовой системы» посвящен определению  правопонимания и 

правоприменения, как факторов или условий, влияющих на  формирование 

правосознания, складывающихся во взаимосвязи  с конкретной средой  обитания 

и обуславливающих  достоверность исторически предсказуемых инноваций 

совместного использования всех ресурсов  человеческого общежития, т.е. 

заведомо известных истин, оформляемых в виде  права. 

Правосознание  играет опосредованную социальную роль  при 

формировании национальной правовой  системы,  которая в каждую 

историческую эпоху, при каждой цивилизации, в каждой стране отличается 

немалым, подчас весьма существенным  своеобразием и такое своеобразие  

обуславливается именно  национальной правовой психологией, правовой 

идеологией, т.е. тем, что ограничивает  внутригосударственное право  в рамках 

конкретной страны от международного  публичного права. 

Исходное значение  при рассмотрении своеобразия  национального  

правосознания имеет понятие национальной правовой системы, т.е. 

рассматриваемое  в единстве с другими  конститутивными правовыми  явлениями 

право данного общества как исторически  конкретного организма
1
. Право не 

может существовать независимо от государственных границ, государственной, 

правовой идеологии  и национальной психологии и  правового сознания. В 

начальных стадиях  формирования  национальной культуры, национальной 

правовой культуры, права, правосознание являлось  компонентом  правовой 

культуры, которое обретало качества права в юридическом смысле  лишь в той 

мере, в какой  объективировалось в правовых актах  конкретных национальных 

правовых систем. 

Весьма интересным для исследования  социальной правовой психологии 

кыргызов представляется то, что, имея в  своей национальной среде, в 

национальном сознании   исторически  импринтированность  норм шариата, мы 

не изучали роль  мусульманского права в формировании особенностей правового  

сознания  кыргызов, т.е. его двойственности:  имеющей место, с одной стороны, в 

сознании кыргызов, и не проявляющейся в национальной правовой системе. 

Научные исследования  роли и места обычного права  кыргызов, казахов 

                                                
1 Алексеев С.С. Общая теория права. - М., Проспект. 2008, с.84. 
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показывают наличие  такой двойственности, проявляющейся в параллельном  их 

использовании  кыргызами  в семейно-брачных,  имущественных отношениях
2
.  

«Национальная  правовая  система  в принципе отличается  единством,  

суверенностью.  Хотя  история знает факты существования   в пределах одной 

страны  нескольких параллельно  действовавших  правовых систем  (например в 

эпоху феодализма), всё же в конечном  счете общей тенденцией  является 

формирование  в стране единой  «суверенной »  национальной юридической  

системы
3
.  Это суждение С.С. Алексеева  невозможно приложить  к правовой 

системе  Кыргызстана, ибо, как уже сказано, хотя и продолжают существовать 

нормы традиционного обычного права кыргызов, но они являются лишь частью  

общественного нормативного сознания  кыргызов, но не социально 

признаваемого  государством  в правовой системе как его части. Хотя в условиях 

правовой демократизации  не усматривается никаких запретов, социальных или 

политических, к такому непризнанию.  На уровне судопроизводства, особенно 

гражданского судопроизводства, важно было бы обуславливать  альтернативное  

применение некоторых   норм обычного права  кыргызов при решении семейно-

брачных, имущественных проблем.  

Правосознание как важнейшая составная часть правовой жизни общества 

взаимодействует с другими элементами правовой системы: юридическими 

нормами, принципами, институтами, совокупностью правовых учреждений; 

процессами правотворчества и правореализации; правовыми отношениями. Эти 

взаимные связи и взаимодействие элементов правовой системы дают 

возможность представить в единстве правовую сторону общественной жизни. 

Второй параграф «Современная онтология права: тенденция к 

расширению функций правосознания» посвящен определению правового 

сознания  как научно- правовой  категории выполняющий ряд функций как в 

отношении общества в целом, так и по отношению к видам общественного 

сознания, а также собственно по отношению к правовым идеалам, идеям, 

учениям, концепциям, а также по отношению к субъектам права. Эти функции 

правосознания могут отражать определенные мотивационные установки 

человеческого сознания, их общественную и индивидуальную 

ориентированность, отражать общественные ценностные установки именно в 

данный правовой отрезок времени  в рамках данного правового режима и данной 

национальной государственности. 

Моделирующая функция правового сознания индивида заключается в  

возможности индивида внутренним логическим зрением представлять должное, 

полезное, предполагаемое поведение других лиц в соответствии с теми  

правовыми контурами обязательных  для   всех   индивидов   правилами 

поведения в целях сохранения наиболее оптимального баланса между тем, что 

хочет индивид и тем, что может допустить коллектив, семья, общество в целях 

недопущения своего упадка, распада. 

                                                
2 Диссертационные работы  К.С. Сооронкуловой , Б.И. Борубашева. - Бишкек, 2009. 

Ибраева А.С. Теория и история государства и права. – Алматы, 2006,с.126; Правовая культура: проблемы теории и 

практики.-Алматы, 2002. 
3 Алексеев С.С., указ. Работа.  С.85. 



 

12 

Моделирующая функция правового сознания лица может формироваться 

как индивидуально, так и в социуме, исходя из особенностей коллективных и 

индивидуальных представлений большего или меньшего социально 

обозначиваемого масштаба представления о своей среде выживания: формы 

государственно - территориального проживания на конкретной территории, 

удовлетворяющей или не удовлетворяющей граждан данного государства, 

наличия  или отсутствия демократического правления от имени и во имя 

большинства, наличия или отсутствия правовой свободы, демократических 

законов, развитости гражданского общества и его составляющих элементов.  

Данная  функция правового сознания личности может находить свое 

выражение в различных социальных, экономических, политических, и наконец, 

правовых формах.  Социальные ожидания индивида формируют социальные  

модели, которые, группируясь, могут, найти правовое закрепление, если 

законодательный орган адекватно реагирует на социальные запросы. 

Полномочные представители народа, депутаты, также непосредственно, более 

активно и профессионально моделируют правовое будущее своего общества, 

государства, если состав парламента включает в себя много опытных 

экономистов, юристов, получивших достаточно полны, качественное 

образование. 

 Таким  образом,  оказывается,  что  моделирующая  функция  правового 

сознания личности напрямую зависит от его уровня  образования в данном 

обществе.   

В третьем параграфе «Юридическое образование в Кыргызстане и  

состояние правосознания общества» рассмотрены вопросы о состоянии  нашей 

современной системы высшего образования, ее позитивных и негативных сторон. 

Обретя независимость после распада СССР, Кыргызстан стал осуществлять 

самостоятельную внешнюю и внутреннюю государственную политику. 

Суверенизация стала переломным моментом в историческом развитии нашего 

государства: начали возрождаться и развиваться международные отношения со 

многими странами мира в различных сферах деятельности. В 1992 году 

Кыргызская Республика стала полноправным членом ООН и многих других 

международных организаций, помогающих ей интегрироваться в мировое 

сообщество. 

90-е годы явились для нашей страны также временем закладки фундамента 

новой политики в области экономики и культуры, направленной на 

демократические преобразования. Все эти факторы обусловили дальнейшее 

развитие собственной высшей национальной школы. 

Развитие системы образования является одним из важнейших условий 

процветания кыргызского государства. Эта проблема особенно актуальна 

сегодня, так как является одним из факторов, от которых зависит будущее нашего 

народа и государства. В данной работе предпринимается попытка исследовать 

эти вопросы в рамках международного сотрудничества суверенного 

Кыргызстана. 

В то же время для того, чтобы глубже понять состояние нашей 

современной системы высшего образования, ее позитивных и негативных сторон, 
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необходим анализ известных мировых моделей. Особую актуальность 

приобретает исследование этих вопросов в рамках международного 

сотрудничества суверенного Кыргызстана. Понимание этого послужило 

причиной принятия в нашей республике Закона «Об образовании»; идёт 

реализация национальной образовательной программы «Билим», президентской  

программы «Кадры XXI века». 

Рассматриваемый период интересен тем, что его можно характеризовать 

как переходный, ибо был разрушен привычный, устоявшийся мир, и стали 

происходить существенные изменения, в том числе и в сфере образования 

республики. Особый интерес представляет проблема реформирования системы 

высшего образования Кыргызстана под влиянием зарубежной высшей школы или 

так называемых мировых моделей образования, столь популярных в системе 

средних и высших учебных заведений у нас на современном этапе. Здесь 

необходим тщательный отбор и исследование, ибо только с учетом местной 

специфики и национального менталитета можно адаптировать их в системе 

образования нашей республики, не допуская перегибов и ошибок. 

 Четвертый параграф «Процессуальное законодательство как    

правоприменительный аспект  влияния на уровень правосознания» определяет 

что, правосознание оказывает активное воздействие на регулирование всего 

многообразия жизненных процессов в обществе и государстве, способствует 

консолидации граждан, всех социальных групп, поддержанию и укреплению 

целостности общества, законности и правового порядка в нем. Здоровое 

правосознание общества, уважение граждан к закону являются основой крепости 

государства, эффективного функционирования политической и правовой систем. 

Правовые представления о справедливости, сознание прав и обязанностей 

человека, дозволений и запретов - все это воздействует на формирование мотивов 

и установок поведения человека в правовой сфере жизни общества, а через 

регулирование правового поведения личности проявляется активная роль права, 

правосознания.  

Актуальное значение имеет познание роли правосознания в 

правотворческой деятельности государства, в обеспечении правомерного 

поведения граждан, в применении права государственными органами и 

должностными лицами. Правовое  сознание находит выражение в юридических 

актах, оказывает воздействие на сам процесс правотворчества. В соответствии с 

установками правосознания вырабатываются содержание и форма юридического 

акта, структурные особенности норм и правового акта в целом. Вместе с 

идеологической частью правовая психология служит корректирующим началом  

в разработке правовых актов. Правовое сознание обязывает в доступных формах 

излагать юридические положения, своевременно публиковать принятые законы, 

другие правовые акты. Язык правового акта, его терминология должны отвечать 

сложившимся в обществе правовым представлениям, уровню развития правового 

сознания граждан. 

В разработке важнейших правовых актов большую роль играет массовое 

правосознание народа, которое находит выражение в общественном мнении. В 

процессе правоформирования, законодательной деятельности государства 
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существенное значение имеет массовое обсуждение законопроектов или 

конкретных правовых положений, идей, затрагивающих интересы народа, его 

благо. Правосознание помогает дать справедливую оценку конкретному 

юридическому факту, определить правомерность или противоправность действий 

лица, оценить содержание конкретного юридического документа. 

Глава вторая «Механизм развития правосознания кыргызского общества» 

состоит из четырех параграфов.  

В первом параграфе «Правосознание личности в социально-правовом 

механизме его развития» говориться о том, что само участие индивида в 

правовой жизни общества оказывает воздействие на правосознание, способствует 

усвоению им правовых знаний и навыков. Общество и государство 

заинтересованы в формировании социально активных и в то же время 

законопослушных граждан. Утверждая право как большую социальную ценность, 

выражение и фактор реализации свободы личности, государство способствует 

укреплению законности, правопорядка, общественной дисциплины. В 

современных условиях в кыргызском обществе необходимо преодолеть правовой 

нигилизм, поразивший многих людей, воспитывать уважительное отношение к 

закону, осознание и чувство ответственности, непримиримость к произволу, 

коррупции, такому состоянию правовой системы и общественной морали, 

который именуют понятием «беспредел».  

Естественно, что воспитание правосознания начинается с усвоения 

нравственных ценностей, норм в семье, школе, в духовном общении, в том числе 

и играх со сверстниками, товарищами и друзьями. Здесь закладывается 

нравственный фундамент, на котором формируются элементы правового 

сознания. В наблюдениях над жизнью, размышлениях о нормально протекающих 

событиях и бытовых, социальных конфликтах, связанных с нормами права, 

юридическими оценками, утверждаются правовые представления, взгляды, 

развиваются чувства молодых граждан. 

Правовая культура личности выражается в овладении ею основами 

юридических знаний, в уважении к закону, праву, в сознательном соблюдении 

норм права, в понимании социальной, юридической ответственности, в 

непримиримости к правонарушениям, в борьбе с ними. Знание гражданами своих 

прав, свобод, а также обязанностей перед государством и обществом является 

составной частью правовой культуры. Правовое сознание человека включает 

чувство убежденности в том, что он найдет у государств, его органов помощь в 

защите своих прав, законных интересов, что государство справедливо требует от 

него выполнения возложенных обязанностей и что он равен в правах с другими 

гражданами, равен со всеми перед законом и судом. 

Средствами повышения правовой культуры граждан являются пропаганда 

права, развитие у граждан юридических знаний, практическое укрепление 

законности. Большое воспитательное значение, воздействие на граждан, 

особенно молодежь, оказывает пример руководителей, в том числе должностных 

лиц государственного аппарата, в неукоснительном соблюдении законов, в 

борьбе с преступностью. Правовая культура — необходимое условие 

сознательного осуществления гражданином своего долга перед обществом и 
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государством. Развитие правосознания гражданина, общества способствует 

преодолению отсталых взглядов, отклоняющегося поведения людей, 

предотвращению случаев произвола и насилия над личностью. Внесение научно 

обоснованных, взвешенных правовых представлений, взглядов в сознание 

граждан, борьба с преступностью являются предпосылками укрепления 

законности и правопорядка, без чего невозможно построить гражданское 

общество и правовое государство. 

На наш взгляд, основами формирования здорового нравственного и 

правового сознания кыргызских граждан являются социальный мир, гражданское 

согласие, активное сотрудничество всех общественных групп населения, 

повышение благосостояния народа, расширение материальных гарантий прав 

человека. 

 Во втором параграфе «Гражданское общество в Кыргызстане:  рост 

правосознания и деформации» отмечено, чтобы проследить рост правосознания 

общества вычленить причины его деформации необходимо исследовать элементы 

гражданского общества в их функциональности, которая и дает представление о 

механизме формирования  правового сознания. Без применения такого метода 

трудно выявить специфику такого процесса как основного объемного фактора 

формирования правового сознания. 

Обычно  понятие «гражданское общество»  используется в сопоставлении 

с понятием «государство», чтобы выявить все то  богатство  связей, 

определяющих признаки общественного сознания. «Государство» и 

«гражданское общество» представляют собой понятия, отражающие различные 

стороны  жизни общества, общественного сознания, извечно  противостоящие 

друг другу, но находящиеся в постоянном взаимодействии и являющиеся 

главными показателями роста  человеческого сознания вообще. 

Гражданское общество и государство взаимодополняют друг друга и 

зависят одно от другого: без зрелого гражданского общества не представляется 

возможным построение правового демократического государства, поскольку 

именно сознательные свободные граждане способны создавать наиболее 

рациональные формы человеческого общежития, вырабатывают правовые идеи и 

формируют социальное, правовое сознание. Если гражданское общество 

выступает прочным опосредующим звеном между свободным индивидом и 

централизованной государственной волей, то государство призвано 

противодействовать дезинтеграции, хаосу, кризису, упадку и обеспечивать 

условия для реализации прав и свобод автономной личности, закрепляя правовые 

ценности в нормах конституции и тем самым конституциируют общественное 

(уже правовое) сознание. 

Разделение гражданского общества и государства достаточно условны, это 

делается для того, чтобы понять механизмы общественной жизни, степень 

правовой свободы и несвободы индивидов, уровень политического развития и 

правового сознания. 

От нас зависит создание такого общества, которое охраняет и расширяет 

свободу человеческой личности, не допускает чрезмерного расширения власти 

государства и следит за тем, чтобы правительство всегда оставалось слугой 
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народа и не превращалось в его хозяина. Таким образом, исследуя  основные 

элементы гражданского общества, влияющие в основном на политические 

отношения, мы можем назвать факторы роста правосознания гражданского 

общества в целом: это рост благосостояния общества, его экономической мощи, 

правильное использование национальных, природных ресурсов с тем, чтобы не 

допускать не только крайней бедности населения, но государству стараться  

всемерно поддерживать и развивать малый и средний  бизнес; постоянная борьба 

самого общества с коррупцией, взяточничеством среди государственных 

служащих всеми средствами: радио, телевидение, СМИ, ОМС, партии, 

коллективы и т.д.; общественности контролировать избирательную систему и не 

допускать манипулирования сознанием масс; избирать депутатами достойных, 

честных; развивать юридическое образование и науку. 

Факторами деформации правосознания  гражданского общества являются: 

невыполнение государственной властью своих социальных программ, носящих 

по большей части декларативный характер; политизация деятельности некоторых 

структур гражданского общества путем их вовлечения в сферу обслуживания 

политических и иных интересов правящих кланов; отсутствие реальных 

механизмов реализации многих конституционных, правовых норм, что  

вырабатывает в народе правовой нигилизм, недоверие к власти; большой уровень 

коррупции, взяточничество, экономические преступления, захват чужого 

имущества  правящей элитой, нераскрываемость многих преступлений, 

непривлечение к ответственности вопреки закону и т.д. 

Именно гражданское население совершило революцию 7 апреля 2010 года, 

ибо правящая власть загнала в тупик свой народ непомерными ставками, 

пошлинами, платой за свет, за газ, и т.д. Потому нельзя говорить о низком уровне 

самосознания граждан Кыргызстана, просто у многих людей нет определенных 

финансовых, материальных возможностей найти работу, подняться за порог 

бедности, отсюда бессилие и безысходность. Вся надежда общества сейчас на 

Временное Правительство, политические реформы и работу нового Парламента 

Кыргызской Республики. 

В третьем параграфе «Структура правосознания в кыргызском обществе: 

новый взгляд» в первую очередь говориться о росте правосознания, элементы 

которой могут развиваться неравномерно.  Заидеологизированное  общество 

больше отводит  места роли правовых идей, правовых норм.  Социальное, 

правовое государство - роли социальных программ и местной, региональной 

инициативе. 

В структуре правового сознания воплощено единство правовой идеологии 

и правовой психологии. Правовая идеология, т.е. систематизированное, научное 

выражение правовых взглядов, требований, идей общества, социальной группы 

отражает состояние права. Формирование правовой идеологии осуществляется 

как процесс теоретического осознания интересов, целей и задач общества, 

государства, индивида. Правовая идеология дает обоснование установленных или 

предполагаемых юридических отношений, роли права, законности и 

правопорядка. В разработке правовой идеологии принимают участие ученые-

правоведы, практические работники юридических учреждений, политические 
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деятели. По существу речь идет о формировании правосознания на 

теоретическом уровне, в котором принимают участие профессионалы. 

В современных условиях мы наблюдаем возрастающее значение морально-

этических критериев в оценке правовых явлений жизни общества, в том числе и 

правовых взглядов, идей, теоретических концепций.  

В четвертом параграфе «Взаимосвязь правосознания с правовой 

культурой кыргызского общества: нормативно-правовое поле потомков 

кочевников» отмечается о большом значении, проводимом с 1985 года в СССР, а 

затем внутри образовавшихся независимых государств  социально-

экономических  и политических  преобразований, которые привели к 

возникновению новой интеллектуальной ситуации в юриспруденции и к 

формированию  новой правовой идеологии и правосознания. Правосознание 

современного кыргыза должно было гибко реагировать  на то, что осталось от 

старого законодательства, что отсутствует и что нужно создавать в виде 

качественно  новой правовой культуры и правовой системы. 

Формирование иных общественных связей и вывод их из прямого влияния  

государства повлекли за собой  необходимость разработки  правовых норм  и 

институтов  с более высокими, чем в рамках социалистического строя, 

требования к юридической защите  участников отношений. 

Особенности   правовой культуры  и правового сознания  современных 

кыргызов  обусловлены и историей государственности  и права, и происшедшей 

суверенизацией республик и соответственно  проведенной правовой, судебной 

реформой и необходимостью освоения нового правового пространства, нового 

законодательства и формирования новой качественной отечественной 

корпорацией юристов- профессионалов. Отсюда можно начинать ход суждений и 

строить методологию исследования взаимосвязи правосознания с правовой 

культурой современного кыргызского общества, связывая это исследование с 

общим нормативно-правовым полем потомков кочевой цивилизации. В этом  

ракурсе понятие «правовая культура»  более подходит для поля исследования. 

Правовая культура обладает удивительным свойством изменяться 

исторически, в то же время в каждый данный момент вмещая в себя 

"напластования", различных эпох. Так, при анализе концептуализации права и 

правосознания  исследователю приходится прилагать данные категории к разным 

типам цивилизации: оседлой цивилизации и кочевой цивилизации. Иначе теория 

правопонимания и теория правосознания может не состыковаться в современных 

контурах с восточным типом культуры.  

Третья глава «Правосознание и законность» состоит из четырех 

параграфов.  

В первом параграфе «Правовое государство: справедливость и законность» 

говорится о том, что доктрина правового государства связана с 

фундаментальными проблемами понимания государства и права, с 

особенностями интерпретации природы этих социальных явлений. Теоретические 

основы доктрины имеют важное идеологическое и научное значение для 

политической и правовой теории и практики, предопределяя в свою очередь 

решение целого ряда других вопросов теории права и государства.  
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Рассматриваемая с самых широких позиций, законность есть комплексное 

политико-правовое явление, отражающее правовой характер организации 

общественно-политической жизни, органическую связь права и власти, права и 

государства. Не случайно ранее теория правового государства носила иное 

название - «государства права»
4
. 

Законность есть основа правового государства. Законность и правовое 

государство - категории во многом тождественные, но у них несколько разные 

акценты. Законность требует безусловного соблюдения законодательства всеми 

субъектами правовой сферы, в то время как правовое государство предъявляем 

подобное требование к государственным структурам, выполняющим функции 

публичной власти. Поэтому реализация режима правового государства означает 

торжество закона, прежде всего, в деятельности властных структур - 

государственных органов власти, управления, суда и прокуратуры и их 

должностных лиц. В итоге законность и правовое государство ведут к 

превращению закона в самостоятельную, объективную силу жизнедеятельность 

которой не зависит от отношения к ней
5
. 

 Во втором параграфе «Конституционно-правовые основы законности» 

особое внимание уделено законности и правопорядку. 

«Законность и правопорядок...» - эти слова мы так часто слышим в 

последнее время по радио и телевидению, читаем о них на страницах газет. И 

действительно, как основа нормальной жизни общества и его членов, законность, 

т.е. безусловное и неукоснительное соблюдение правовых предписаний, является 

важнейшим составным элементом правового государства. Всеобщее соблюдение 

законов является проявлением зрелости общества, признаком его стабильности и, 

как следствие, благополучия и процветания.  

Правопорядок - необходимая предпосылка, основа гражданского общества. 

На нем базируются все его сферы: и социально-экономическая, и политическая, и 

культурная. 

И сегодня проблема правопорядка особенно актуальна. Ослабление 

функции охраны общественного порядка дает о себе знать ростом 

административных проступков и преступлений, нарушением санитарных и 

экологических правил; отрицательно сказывается и на других сторонах 

деятельности государства, а именно на управлении экономикой, финансами, 

культурой, образованием, социальным обеспечением и т.д. 

В правовой жизни отчетливо просматриваются два направления: одно 

нацелено на укрепление и упрочение правопорядка, другое - на его отрицание и 

разрушение. Одно связано с укреплением права, законности, с 

уравновешенностью и стабилизацией связей; другое - с их противоположностью - 

злоупотреблениями, преступностью, попранием прав, свобод, законных 

интересов личности и др. В борьбе этих противоположностей идет процесс 

формирования и упрочения правопорядка. 

                                                
4Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. Под ред. В.М. Корельского и В.Д. 

Перевалова - М.: ИНФА М-Норма, 1997. с.437 
5Конституция Российской Федерации. Комментарий. Москва, 1994. 
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Чем решительнее наступления на негативные проявления, чем прочнее 

правопорядок, тем больше сужается сфера проявления негативных сторон. Чем 

выше уровень социального развития, тем острее требования к упорядоченности 

важнейших сторон жизни. Чем выше уровень цивилизации, тем решительнее 

отвергаются дезорганизующие факторы - преступность, злоупотребления, 

попирание прав и свобод личности, произвол и беззаконие. 

Несомненно, основная цель законодательства сегодняшнего дня – зашита 

прав и свобод человека, создание необходимых для их реализации механизмов. 

Ликвидация факторов бесправия человека, а также ограничение произвола 

государства рамками закона есть внутренние условиями правового государства и 

функционирования гражданского общества. 

В третьем параграфе «Принципы и требования законности - правовые 

факторы  развития правосознания  кыргызского общества» рассмотрены 

принципы обеспечения законности и правопорядка. 

В юридической науке особое внимание уделяется принципам. Принципы 

права есть главные требования, ведущее начало, основа права. 

Законность и правопорядок в обществе обеспечивается всей системой 

гарантий, который органически взаимодействуют между собой, 

взаимообуславливают и дополняют друг друга. И все же не юридические 

гарантии должны быть приоритетными, а культурные, экономические. 

политические, социальные. Практически во всех постсоветских государствах 

отмечается рост правового нигилизма. Это является причиной низкого уровня 

законности и правопорядка. Уровень законности прямо пропорционален уровню 

культуры людей. И в этом отношении важное место занимает закон как 

юридическое оформление требований государства. Именно закон придает 

сложившимся в обществе отношениям упорядоченность, способствует 

укреплению законности и правопорядка, либо закон сводит на нет все самые 

благие начинания. К сожалению, часто именно закон содержит в себе причину 

нарушения. Прежде чем принимать закон, следует проработать механизм его 

реализации, так как законы - декларации, которые не имеют точек 

соприкосновения с действительно сложившимися общественными отношениями, 

обречены на нарушение и лишь повышают правовой нигилизм масс. 

В четвертом параграфе «Государственно-правовые гарантии законности в 

Кыргызстане» определено о том, что государственно-правовые гарантии 

законности связаны и вытекают из природы государственно-правовой политики, 

которая и определяет сущность и характеристики институциональных признаков 

законности, волевой характер права и обеспеченность его со стороны государства 

в интересах всего народа. Задачи и функции права, а также законности связаны  с 

государственной политикой и закрепляются во всех нормативных актах и 

конституции государства. 

Исходя из того, что законность представляет собой особое, 

самостоятельное общественно-политическое явление, вполне оправдана 

постановка вопроса об условиях, при которых режим законности возможен, 

реально раскрывается, а также о специальных механизмах, призванных 

поддерживать режим законности. Эти условия и специальные механизмы и 
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охватываются понятием «гарантии законности». Оправдано с данной точки 

зрения говорить и о юридических гарантиях законности, понимая под последним 

те специально-юридические средства, внутренние юридические механизмы, 

которые нацелены на то, чтобы обеспечить реальное осуществление требований 

законности. 

Важнейшей особенностью законности в современном обществе является 

как раз то, что она гарантирована, то есть существует в условиях экономических, 

идеологических, политических, нравственных, делающих ее реальной, она 

оснащена действенными политическими, правовыми, нравственными и иными 

средствами, которые дают возможность эффективно бороться за фактическое 

проведение ее в жизнь. 

Таким образом, большинство современных ученых под гарантиями 

законности и правопорядка понимают объективные условия общественного 

развития и специально выработанные государством и общественностью средства, 

обеспечивающие точное исполнение законов, правильное использование прав и 

выполнение юридических обязанностей всеми субъектами права, стабильность 

правоотношений
6
. 

Систему гарантий законности и правопорядка образуют экономические, 

политические, идеологические и юридические факторы, обеспечивающие 

укрепление законности и охрану правопорядка. 

Главная гарантия законности и правопорядка - сам общественный строй, 

государственно-правовой режим, устанавливаемый в результате 

функционирования всего механизма государства, государственного аппарата и 

государственных органов. Большую роль для стабильности правового режима в 

государстве играет общая культура народа , сложившаяся система социальных 

ценностей, правовое сознание, правовое воспитание, то есть в целом правовая 

культура. В тоже время низкий уровень жизни населения может нивелировать 

высокие социальные цели государства, которое должно добиваться через 

укрепление государственной собственности, государственных предприятий 

обеспечения социальных интересов. Само производство должно создавать 

условия для подъема благосостояния народа, служить надежной базой реализации 

социальных прав и свобод членов общества, исполнения возложенных на них 

обязанностей. Главная материальная гарантия прав каждого человека - это 

поддержка со стороны государства развития малого и среднего бизнеса, 

совершенствование системы кредитования, эффективное использование 

инвестиций, природных ресурсов в интересах населения страны. Материальные 

гарантии являются основой всех других гарантий законности и правопорядка. 

В заключении диссертационного исследования были сделаны 

следующие выводы: 

1. Следует развивать отечественную науку юриспруденцию с тем, 

чтобы на теоретическом уровне развивать свои отечественные концепции, 

учения, теории, в их функциональной взаимосвязи с правовой действительностью 

в республике, в частности теорию права, правосознания, правопонимания и 

                                                
6 Теория.государства и права. - М., Юрид. лит-ра, 1983. С.381 
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правоприменения как элементов правовой системы с точки зрения различных 

подходов и школ права со своими комментариями и выводами. 

2. В связи с этим автор обосновал новые позиции в теории 

правосознания о функциях правосознания, роли юридического мышления и 

юридического образования для повышения правосознания общества, что дает 

возможность ставить задачу о повышении  правового образования прежде всего  

представителей законодательной власти, то есть депутатов ЖК КР, которые в 

большей мере должны иметь профессиональное юридическое образование и 

владеть правилами юридической техники. 

3. В современных условиях в процессе формирования правового 

государства и нового правового сознания, основанного на приоритете идеи прав 

и свобод человека и ответственности важным становится определении основных 

тенденций в разработке теории правосознания и законности: создание в 

республике механизма правового всеобуча, начиная со школьного образования, 

вузов и заканчивая депутатами ЖК КР;  изучение законности в связи с другими 

социально-политическими явлениями (правотворчеством, демократией, 

правосознанием); анализ законности в механизме правового регулирования. Это 

даст возможность более четко отграничить ее от близких государственно-

правовых явлений, исследовать ее структуру, т, е. состав элементов и связь 

между ними. 

4. Как устойчивое явление общественной жизни, законность возникает 

и формируется в условиях цивилизованного общества, способного обеспечить 

реальное равенство граждан перед законом. Такие условия в значительной мере 

создаются рыночными экономическими отношениями, при которых свобода 

частой собственности ставится равной возможностью для всех. Обеспечить 

правовое равенство в всех сферах общественной жизни - главная задача 

правового  государства. 

5. В обществе, функционирующем в режиме прочной законности, 

реально существуют четкое разделение и гармоничное взаимодействие 

законодательной,     исполнительной и судебной власти, что на практике требует 

укрепления роли и законности всех правовых  актов, принимаемой властью, этим 

и формируется восприимчивое правовое сознание населения в сфере 

правоприменения.  

6.  Законность неразрывно связана с правом, правосознанием, правовой 

справедливостью, находящими закрепление в юридических нормах.  Однако, 

оценить состояние правосознания общества и режим законности в стране можно 

только на основании того, в какой мере законы государства отражают 

объективные потребности общественного развития, особенно в современный 

переходный период в течение проведения референдума в Кыргызстане и 

избрания нового состава Парламента КР. Таким образом, режим законности в 

правовом государстве предполагает наличие трех взаимосвязанных факторов: 

совершенного, чётко отработанного законодательства, отвечающего 

потребностями общественного прогресса; государственно-правового механизма 

расширения правового поля республики, то есть борьбы с коррупцией, 

взяточничеством, незаконным захватом земли, частной собственности и т.д.; 
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полной и безусловной реализацией предписаний законов и подзаконных 

правовых актов государственными органами, должностными лицами, 

гражданами и различными объединениями.  

7. Необходимо постоянное повышение уровня профессионального 

обучения через различные курсы повышения квалификации работающих 

юристов, что  совершенствовало бы деятельность правоохранительных органов в 

сфере борьбы с преступностью, необходима научная разработка 

профилактических мер, изменение идеологии их работы. 

8. Для обеспечения законности и правопорядка в стране необходимо 

создать соответствующие гарантии: материальные, политические, нравственные, 

юридические. В числе материальных гарантий – создание достойного уровня 

жизни населения, выделение необходимых средств на содержание 

правоохранительных органов. Политические гарантии – создание политической 

стабильности в обществе, выработка политической культуры кадровое 

обеспечение правоохранительных органов. В числе нравственных гарантий - 

возвышение роли нравственности в обществе, всеобщее признание нравственной 

ценности закона и правомерного поведения. Юридические гарантии законности - 

это наличие развитой правовой системы и неотвратимость юридической 

ответственности за совершенные правонарушения. 

9. На путях упрочения порядка и борьбы с негативными явлениями 

решаются проблемы удовлетворения законных интересов людей. Степень их 

удовлетворения и гарантированности провозглашенных прав и свобод находится 

в прямой зависимости от прочности правового порядка. Правовой порядок 

отражает коренной вопрос политики - вопрос государственной власти, как 

свидетельство ее реальности и осуществления, достижения поставленных целей. 

Это подтверждает конституционное, административное и иное законодательство 

как центральное звено формирования определенного уровня правосознания для 

создания в республике стабильного правопорядка. В нем отражаются 

экономические интересы, формы собственности па орудия и средства 

производства, производственные отношения и процессы. Правопорядок отражает 

организацию, структуру и полномочия государственных органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

10. Совершенствование деятельности государственного аппарата, в 

первую очередь, заключается в усилении ее правозащитной функции в 

отношении гражданского общества. Защита прав и свобод граждан 

государственной властью  всегда являлась глобальной задачей во всех сферах 

общественной жизни, что обеспечивается проведением правовых реформ, 

конституционных реформ как правовой основы формирования позитивного 

правосознания граждан и стабильной законности в республике.  

11. Главным в построении правового государства как управленческой 

структуры общества становится выработка организации внутренней структуры и 

функционирования государственной власти. В условиях децентрализации и 

демократизации власти значимость концепции правового государства постоянно 

возрастает, причем делается акцент на защиту личности и общества в целом от 

необоснованного вмешательства государственных органов и должностных лиц в 
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частную жизнь граждан. Построение правового государства возможно лишь при 

формировании позитивного правосознания законопослушных граждан, что и 

является главной задачей государственной власти. 

12. Важным и необходимым инструментом государственной власти, 

обеспечивающим его верховенство и легальность, является закон. Посредством 

закона, действия государственной власти перестают быть произволом, а его 

решения становятся общеобязательными. Закон обладает обязательностью, что 

означает, что все должны ему подчиняться, включаю и саму государственную 

власть. Государственная власть, признающая закон и одновременно 

ограниченная им, по мнению еще мыслителей древности, считалась высшей 

справедливостью. На современном этапе дальнейшая судьба демократических 

преобразований в Кыргызстане в немалой степени зависит от высокого 

правосознания самого общества, от каждого его члена в отдельности. 

13. Укрепление законности и правопорядка в стране, охрана прав и 

законных интересов граждан являются необходимыми условиями развития 

правового государства в Республике Казахстан и одной из неотъемлемых сторон 

становления подлинного конституционализма в стране. Обеспечению законности 

и правопорядка также призвано способствовать проведение правовой реформы. 
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укуктук тартип, укуктук маданият, укуктук саясат, мыйзам, жарандык коом, 

конституциялык укуктук негиздер, мамлекеттик укуктук кепилдик. 

Изилдөөнүн объектиси: социалдык укуктук көрүнүштөрдү таануунун 

диалектикалык методунун негизги философиялык методу, жалпы илимдик 

методу, жеке илимдик юридикалык методдору. 

Изилдөөнүн максаты: кыргыз коомчулугунун укуктук аң-сезим 

механизминин өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрүн ажыратуу, заманбап укуктук 

Кыргызстан менен укуктук аң-сезимдин функционалдык байланышы, мамлекетте 

укуктук саясаттын жана укуктук маданияттын жаңы сапаттуу түзүмдөрү аркылуу 

Кыргыз Республикасында укуктук аң-сезимдин функцияларынын түшүнүгүн 

кеңейтүү жана анын ролун мыйзамда бекемдөө. 

Изилдөөнүн методу: социалдык укуктук көрүнүштү тануу методу, 

философиянын негиз салуучусу катары диалектикалык метод, жалпы илимий 

метод, жеке илимий юридикалык метод. 

Алынган жыйынтыктар жана анын жаңычылдыгы: коомдун жаңы 

укуктук маданиятын сапаттуу камсыздоо заманбап Кыргызстанда өкмөттүк 

саясаттын бөлүгү катары укуктук тартип, мыйзамды бекемдөөнүн фактору 

катары кыргыз коомчулугунда анын өнүгүшүнүн механизми, укуктук аң-

сезимдин теориялары комплекстүү изилденди.  

Изилдөөнүн практикалык мааниси: жыйынтыктар жана сунуштар, укук 

аң-сезиминин теориясынын бир катар актуалдуу маселерерин республиканын 

укуктук системасынын бөлүгү катары кароо, мамлекеттин жарандарынын 

укуктарын, эркиндиктерин сактоо жана камсыздоо маселерерин изилдөө, жалпы 

кыргыз коомчугунун укуктук аң-сезиминин өсүшү Кыргызстанда укук 

мамлекеттин куруу максатында мыйзамдулукту бекемдөөнүн маанилүү шарты 

катары, базар экономикасынын шартында юридика илиминде укук аң-сезим 

теориясын жана мызамдуулукту андан ары изилдөө үчүн зарыл болгон 

теоретикалык базаны камсыз кылат. 
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РЕЗЮМЕ 

 

на диссертационное исследование Джоробекова Замира Мамаюнусовича  на 

тему: «Правосознание как фактор укрепления законности» на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук  по специальности: 12.00.01 – 

теория и история права и государства; история правовых учений  

 

Ключевые слова: право, государство, законность, правосознание, правовое 

государство, правовая система, правовое поведение, функции правосознания, 

правопорядок, правовая культура, правовая политика, закон, гражданское 

общество, конституционно-правовые основы, государственно-правовые гарантии. 

Объект исследования: общественные отношения по вопросам 

формирования позитивного правового  поведения и деятельности субъектов 

права и связанного с таковым поведением формирования правового сознания. 

Цель исследования: выделение особенностей в механизме развития 

правосознания кыргызского общества,  функциональной связанности  

правосознания с современным правом Кыргызстана, расширение понимания 

функций правосознания и ее роли в укреплении законности в Кыргызской 

Республике  через новое качественное  формирование  правовой культуры и 

правовой политики государства. 

Методы исследования: диалектический метод как основополагающий 

философский метод познания социально-правовых явлений, общенаучные 

методы, частнонаучные юридические методы. 

Полученные результаты и их новизна: комплексно исследованы теории 

правосознания, механизм ее развития в кыргызском обществе как фактора 

укрепления законности, правопорядка, как части  государственной политики 

современного Кыргызстана  в обеспечении качественно новой правовой 

культуры общества. 

Практическое значение исследования: выводы и предложения, 

осмысление ряда актуальных вопросов теории правосознания как составной 

части  правовой системы республики, исследование вопросов  соблюдения и 

обеспечения прав и свобод граждан своего государства, возрастание 

правосознания в целом кыргызского общества как важного условия укрепления 

законности в целях построения  правового государства в Кыргызстане в период 

рыночной экономики формируют необходимую  теоретическую базу  для 

дальнейших исследований теории правосознания и законности  в отечественной 

юридической науке. 
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RESUME 

 

For the dissertation of Dzhorobekov Zamir Mamyunusovich on the topic: “Legal 

awareness as a factor of strengthening the rule of law” for the degree of Candidate 

of Legal Sciences of the specialty: 12.00.01 – Theory and History of Law and 

State; the history of legal doctrines 

 

 

Key words: law, state, legitimacy, legal state, legal system, legal behavior, legal 

culture, legal policy, civil society, constitutional and legal framework, public-legal 

safeguards. 

Research object: public relations on a positive legal behavior and activities of 

entities which associated with that behavior shaping legal consciousness. 

Research purpose: isolation features in the mechanism of development of legal 

consciousness of the Kyrgyz society, the functional connectivity of justice and its role 

in strengthening the rule of law in the Kyrgyz Republic through the formation of a new 

quality of legal culture and legal policy. 

Research methods: the dialectical method as for the fundamental philosophical 

method of knowledge of socio-legal phenomena, scientific methods, legal methods. 

The findings and their novelty: an investigated complexity of the theory of 

justice, the mechanism of its development in the Kyrgyz society as a factor in 

strengthening law an order, as part of the public policy of modern Kyrgyzstan to 

provide a qualitatively new legal culture of society. 

Practical issues of the study: conclusions and recommendations, a number of 

topical issues of theory justice part of the legal system of the state, research compliance 

issues and ensures the rights and freedoms of citizens of the state, the increase of justice 

in general, the Kyrgyz society as an important condition for strengthening the rule of 

law in legal sciences.  
 

 


