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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Выбрав тему кандидатской 

диссертации на стыке двух направлений развития теории государства и 

права – с одной стороны, с другой – прав и свобод человека, автор руко-

водствовался следующими соображениями. Во-первых, развитие право-

вой системы знаменует  утвердившийся подход в теории государства и 

права к существующим экономическим, социальным и духовным про -

цессам с демонстрацией всех форм его воздействия на них, благодаря 

чему значение правовой системы в жизни общества предстает намного 

рельефнее, богаче, разностороннее и глубже. Во -вторых, акцент делает-

ся на одном из самых главных компонентов предмета теории государ-

ства и права – закреплении, обеспечении, защите и осуществлении кон-

ституционных прав и свобод человека.  

Поэтому в современный период исследование роли правовой си-

стемы в закреплении, обеспечении, защите и реализации конституцион-

ных прав и свобод человека имеет несомненную актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость. 

Будучи порождением общественной жизни, право, правовая си-

стема и форма их реализации – конституция постепенно превращаются в 

эффективное средство решения многих жизненных проблем, становятся 

важным жизненным устоем, воздействуя на экономические, социальные 

и духовные процессы. При этом практика выявляет множество каналов 

конституционно-правового воздействия на общественные отношения. 

Первоначальные представления о том, что право воздействует на пове-

дение людей только с помощью своих норм и принципов, со временем 

трансформировались в  убеждения, что не менее важно влияние права 

путем использования таких инструментов и средств, как правовые идеи, 

воззрения, взгляды, представления, правовые институты, структуры, о т-

ношения, юридическая ответственность, индивидуальные  правовые ак-

ты и так далее. 

Постепенно теория права вслед за практикой выявляла все новые 

средства правового воздействия и, естественно, расширяла диапазон тех 

понятийно-категориальных форм, которые призваны воплотить и мыс-

ленно воспроизвести эти реальные процессы. Одной из понятийно-

категориальных форм, которые обогатили процесс научно -теорети-

ческого воспроизведения правового воздействия на многообразные жиз-

ненные процессы и отношения, явилась категория правовой системы, 

без использования которой ныне трудно представить функционирование 

и развитие теории государства и права. Она позволяет «вобрать» в орби-

ту своего действия множество тех правовых проявлений, которые преж-
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де оставались вне изучения и анализа, вследствие чего процесс правово-

го исследования был неполным, усеченным, в какой-то мере урезанным. 

Когда правовые теоретики вводили в свои изыскания категорию право-

вой системы, они и не подозревали, насколько плодотворным, эффек-

тивным и полезным окажется это нововведение. 

Вышеизложенные соображения побудили автора избрать объектом 

своего исследования изучение и анализ роли правовой системы в закреп-

лении, гарантировании, защите и реализации прав и свобод человека. Ка-

тегория правовой системы позволит раскрыть процессы становления, за-

щиты и реализации прав и свобод человека под специфическим углом 

зрения, по тем  аспектам, которые при традиционном подходе не получа-

ют всестороннего и полного освещения. Таким образом, рассматривая 

права и свободы человека и их связь сквозь призму проблемы правовой 

системы, диссертант обеспечивает необходимую адресность исследования 

и то, что оно не повторяет и не дублирует уже имеющиеся работы. 

Связь темы диссертации с основными научно-исследо-

вательскими работами. Изучение проблем становления и развития 

концепции прав человека в связи с правовой системой и всей системы 

составляющих ее компонентов является одной из важнейших задач пра-

вовой науки. Что касается прав и свобод человека, то проблемы их за-

крепления в актах государства, их защита и обеспечение - эти вопросы 

волновали исследователей всех эпох, времен и народов. Исследование, 

проведенное в рамках настоящей работы, является инициативным и по-

требовало обращения к широкому кругу работ, изданных в различных 

странах. Так, в отношении теоретических проблем формирования пра-

вовой системы и концепции прав человека, изучения их компонентов 

огромный научный интерес представляют труды известных российских 

исследователей проблем прав человека: С.А. Авакьяна, С.С. Алексеева, 

Э.М. Аметистова, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, А.Н. Головистиковой,  

Л.Ю. Грудцыной, В.А. Карташкина, Е.И. Козловой, О.Е. Кутафина,  

Е.А. Лукашевой, Н.И. Матузова, А.А. Мишина, М.Ф. Орзиха,  

Б.А. Страшуна, В.А. Туманова, В.Е. Чиркина, М.С. Шакаряна, Б.С. Эб-

зеева. Большую роль сыграли исследования прав человека зарубежных 

правоведов, таких как А. Герлох, К. Кольяр, Ф. Люшер, Г. Радбрух,  

Р. Рисдал, К. Хессе. 

Следует отметить, что отдельные компоненты проблемы стано в-

ления правовой системы  исследовались и в других странах. Например,  

в Казахстане эти вопросы, а также задачи совершенствования механизма 

защиты и обеспечения прав человека и гражданина исследовались  

в трудах следующих казахстанских ученых: Е.М. Абайдельдинова,  

К.К. Айтхожина, А.Т. Ащеулова, Ж. Баишева, М.Т. Баймаханова,  
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М.С. Башимова, М.С. Бейбитова, Ж.Д. Бусурманова,  Л.Т. Жанузаковой, 

Б.А. Жетписбаева, С.З. Зиманова, А.С. Ибраевой, А.А. Караева,  

З.Ж. Кенжалиева, В.А. Кима, O.K. Копабаева, Е.К. Кубеева, Б.А. Май-

лыбаева, В.А. Малиновского, А.А. Матюхина, Э.Б. Мухамеджанова, 

С.Н. Сабикенова, Г.С. Сапаргалиева, С.С. Сартаева, А.А. Таранова,  

В.Н. Уварова, А.А. Чернякова, В.Д. Шопина. В Узбекистане эти про-

блемы освещены в трудах таких известных исследователей из Узбеки-

стана, как А.З. Мухамеджанов, А.Х. Саидов, А.Т. Туляганов. 

Необходимо отметить существенный вклад в теорию конституци-

онализма и в разработку проблем прав человека таких известных отече-

ственных ученых как: Ч.И. Арабаев, Э.Д. Бейшембиев, Б.И. Борубашев, 

Э.Э. Дуйсенов, С.К. Косаков, Г.А. Мукамбаева, С.С. Сооданбеков, Ж.Ж. 

Тогойбаев, М. Укушев, А.А. Арабаев и другие. Несмотря на обилие 

научной литературы, особенно посвященной правам человека, ее анализ 

показал, что в Кыргызстане не проводилось комплексное исследование 

проблем прав человека через анализ становления правовой системы,  

всех ее компонентов в связи с развитием концепции прав человека. Со-

временный период в развитии нашего государства, гражданского обще-

ства выдвигает на передний план функцию защиты и обеспечения прав 

человека. Возникает множество коллизий и вопросов, которые нуж-

даются в решении. Все это обусловливает необходимость проведения 

комплексного исследования вопросов прав человека в процессе развития 

концепции прав человека через функциональное опосредование в реаль-

ной деятельности  компонентов правовой системы. 

Целью диссертационного исследования является изучение и 

обоснование путей решения проблемы закрепления, обеспечения и за-

щиты прав человека в системе права в Кыргызской Республике как о д-

ной из важнейших проблем построения подлинно демократического, 

правового государства, а также обоснование роли, места и значения  

в этом процессе всех компонентов правовой системы. 

Данная цель предопределяет следующие задачи: 

 исследование правовой системы и выявление ее компонентов как 

единой комплексной системы, обоснование её роли в расширении, 

развитии и осуществлении прав человека, выработка собственного 

определения правовой системы;  

 анализ места правовых норм, институтов, отношений и принципов 

права в структуре правовой системы, их роли в процессе закр епления 

и защиты прав и свобод граждан  Кыргызской Республики; 

 обоснование Конституции как главного правового компонента пр а-

вовой системы, закрепляющего концепцию прав человека, основные 
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права и свободы граждан и лежащего в основе их развития в совр е-

менный период; 

 обоснование функции государства по закреплению, обеспечению и 

защите прав человека как главной функции государства в современ-

ный период; 

 системный анализ основных прав и свобод граждан как объекта ко н-

ституционно-правового регулирования; 

 анализ конституционных обязанностей личности и определение спе-

цифики их конституционного закрепления;  

 установление закономерностей деятельности конституционно -право-

вого механизма опосредования прав человека в системе правоотно-

шений, в актах правоприменительной, правореализующей и право-

охранительной деятельности; 

 выявление изменения соотношения международного права и внутри-

государственного законодательства в современный период и обосно-

вание усиления влияния первого на характер, содержание, направ-

ленность конституционализма в отдельных странах и на решение 

проблем прав человека. 

Научная новизна диссертации выражается в том, что в подоб-

ном (комплексном) виде впервые в кыргызстанской юридической науке 

предпринята попытка раскрыть проблемы закрепления, обеспечения и 

защиты прав и свобод человека через призму теории права и правовой 

системы, анализируя роль и место каждого его компонента в этом пр о-

цессе. Представляется необходимым выделить следующие элементы но-

визны, отраженные в диссертационном исследовании: 

 автором дана оценка основным научным концепциям о социаль-

ном, правовом  государстве, раскрыты их теоретико-правовые компонен-

ты в преломлении к проблемам закрепления, обеспечения и защиты прав 

и свобод граждан, предложено авторское видение места концепции прав 

человека в правовой системе, отмечена специфика принципов права, 

конституционно-правовых норм, институтов и отношений в решении 

проблем прав человека; 

 предложено новое видение современной системы конституциона-

лизма, обоснована ее специфика по отношению к правам человека;  

 обоснована роль Конституции КР как основного элем ента кон-

ституционализма, в котором закреплены основы развития и защиты прав 

человека и гражданина, показана роль конституционного законодатель-

ства в этом процессе; 

 дана оценка функции государства по закреплению, обеспечению, 

защите и содействию в осуществлении прав человека, обосновано вы-
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движение этой функции на передний план с учетом особенностей с о-

временного периода; 

 автором высказаны конкретные предложения по улучшению за-

конодательства о правах и свободах человека и гражданина и практики 

его применения; 

 в работе дана оценка деятельности элементов механизма защиты 

прав человека и гражданина - институционального компонента теории 

права, обоснованы предложения по улучшению деятельности элементов 

этого механизма; 

 впервые предпринята попытка раскрыть механизм приобретения 

юридической формы общественными формами, в которые первоначаль-

но облачались права человека, прохождения правами человека стадии 

правоотношений, взаимосвязь и последовательность стадий осуществ-

ления прав человека; 

 обоснован вывод о возрастании роли и значения в современный 

период развития нашего государства таких компонентов правовой си-

стемы, как  правовое сознание, правовая идеология и правовая психоло-

гия; 

 обоснована ориентированность законодательства на необходи-

мость тесного сочетания и взаимодействия международного права и 

внутригосударственного законодательства при регулировании процес-

сов становления, гарантированности  и защиты прав человека. 

Полнее раскрывает новизну исследования тот факт, что впервые 

пристальному вниманию подвергнуты две крупные проблемы теории 

конституционно-правовой науки, взаимно дополняющие и развивающие 

друг друга. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 

что в нем впервые в совокупности, в комплексном виде исследованы 

проблемы закрепления, обеспечения и защиты прав и свобод человека в 

правовой системе в КР. 

Практическая ценность работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в качестве теоретической основы 

для дальнейшего анализа проблем обеспечения и гарантированности прав 

человека, для развития теории и доктрины прав человека, для решения 

других теоретических проблем права. Предложения и выводы, сделанные 

в диссертационном исследовании, рекомендуются к использованию  

в сфере развития законодательства, при разработке законопроектов.  

Положения работы могут быть использованы в высших учебных 

заведениях при подготовке специалистов по программам бакалавриата и 

магистратуры по специальности «Юриспруденция», при чтении лекций и 
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проведении семинарских занятий по теории права, сравнительному пра-

воведению, по другим фундаментальным дисциплинам и спецку рсам. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Впервые в юридической науке Кыргызстана предпринята по-

пытка комплексного исследования развития прав человека, проблем, 

существующих в этой сфере с точки зрения развития правовой системы 

и влияния всех ее компонентов на защиту, обеспечение и гарантирован-

ность прав и свобод человека и гражданина. 

Автором предложено собственное видение места и роли концеп-

ции прав человека в правовой системе как целостной системы идей и 

деятельности, направленной на создание конституционно-правовых 

норм, закрепляющих основные права человека, основы организации о б-

щества и государства, а также обеспечивающей их правильное примене-

ние в регулировании правовых отношений с участием человека, инсти-

тутов гражданского общества и государства. 

2. По мнению автора, компонентами правовой системы можно 

назвать: а) систему правовых взглядов, воззрений, представлений;  б) со-

вокупность правовых  норм и институтов; в) систему правовых отноше-

ний; г) систему соответствующих правовых структур. 

Правовая система как собирательное явление, состоящее из мно-

гих компонентов, оказывает воздействие на права человека не одним, а 

всеми своими компонентами. Она влияет не только на становление, 

функционирование и развитие конституционных прав человека, но и на 

формирование и осуществление всех юридических прав. 

3. Автор обосновывает положение о том, что в сфере закрепления, 

гарантированности, обеспечения и защиты прав и свобод граждан необ-

ходимо обозначить специфические принципы, свойственные этой обла-

сти. Такими принципами права в сфере прав человека и гражданина ав-

тор полагает следующие принципы правового положения граждан КР: а) 

равноправие граждан; б) единство прав и обязанностей каждого гражда-

нина; в) всеобщность прав, свобод и обязанностей;  г) приоритетное раз-

витие личных интересов и их сочетание с государственными и обще-

ственными интересами; д) гарантированность прав и свобод. 

4. Обосновывается мысль о том, что правовая система, кроме 

компонентов основного, первого звена (правовые нормы, правовые о т-

ношения, правовые институты), состоит  из компонентов второго звена 

(правовая идеология как система взглядов, как система соответствую-

щих государственных и негосударственных структур). 

5. Автор, подчеркивая роль и значение Конституции КР как ос-

новного, центрального компонента конституционализма, составляющего 

ядро всего республиканского законодательства о правах и свободах че-
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ловека и гражданина, считает необходимым выделить, наряду с обще-

признанными функциями Конституции, функцию гармонизации и эф-

фективного сочетания интересов: а) различных классов и социальных 

групп; б) всех наций и народностей страны;  в) личности, общества и 

государства, полагая, что данная функция отражает суть и специфику 

конституционного закрепления основных прав и свобод граждан КР. 

6. Обосновывается вывод о необходимости пересмотра перечня 

функций государства, осуществляемых им в современный период и вы-

делении особой функции государства по закреплению, обеспечению, га-

рантированию и охране прав человека, а также по содействию в их осу-

ществлении.  

7. Автором на основе  раскрытия специфики конституционно-

правового закрепления основных прав и свобод граждан КР, выдвига-

ются следующие конкретные предложения по улучшению и совершен-

ствованию законодательства и практики его применения в данной сфере: 

 обосновывается необходимость разработки и принятия нового 

специального нормативного акта о всенародном обсуждении важных 

вопросов государственной жизни. Кроме того, обосновано предложение 

о необходимости обязательного вынесения на предварительное всена-

родное обсуждение законопроектов, которые будут выноситься на рефе-

рендум; 

 обоснована необходимость разработки и принятия нового спе-

циального акта о народной законодательной инициативе . Представляет-

ся, что становление этого нового института непосредственной демокра-

тии послужит дальнейшему развитию правового государства, граждан-

ского общества, росту правосознания граждан. 

8. На основании  вывода о том, что без выполнения обязанностей 

невозможно подлинное и полное пользование правами и демократич е-

ское развитие общества, автор предлагает дополнить перечень основных 

обязанностей человека и гражданина за счет конституционного закреп-

ления обязанности содействовать государству и обществу в случае при-

родных и иных бедствий при условиях и в порядке, определенном зако-

ном. Это будет способствовать усилению ответственности каждого 

гражданина за судьбу Родины, укреплению правосознания и правовой 

культуры. 

9. Автором раскрыт порядок приобретения юридической формы 

неюридическими (общественными) формами, в которые первоначально 

облачались права человека, показаны стадии процесса осуществления 

прав человека: стадия нормативного закрепления; стадия реализации; 

стадия обладания или выполнения конкретного права. 

10. Автором предпринята попытка отразить важность и специфи-
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ку компонентов второго звена конституционализма (правовая идеоло-

гия, правовая психология и правовое сознание), сказывающихся на трак-

товке и исследовании положения в сфере защиты и обеспечения прав 

граждан.  

11. На основе анализа соотношения международного и нацио-

нального законодательства в современный период через призму влияния 

первого на характер, направленность, содержание права при решении 

проблем прав человека сделан вывод о приоритете принципов и норм 

международного права перед внутригосударственным законода-

тельством в сфере прав и свобод человека, и правовая система играет в 

этом процессе опосредующую роль через все свои компоненты. 

Личный вклад соискателя. Разработка проблем, поднятых в 

диссертационном исследовании, вносит весомый вклад в развитие тео-

рии государства и права.  

 Автором высказаны конкретные предложения по улучшению 

законодательства о правах и свободах человека и гражданина и практи-

ки его применения; в работе дана оценка деятельности элементов меха-

низма защиты прав человека и гражданина – институционального ком-

понента теории права, обоснованы предложения по улучшению дея-

тельности элементов этого механизма; 

Апробация результатов исследования осуществлялась по мере 

получения результатов на каждом этапе выполнения диссертационной 

работы. 

Основное содержание работы, идеи и выводы, сделанные в диссер-

тации, излагались автором в научных докладах и сообщениях на между-

народных, республиканских научных и научно-практических конферен-

циях и круглых столах и были опубликованы в семи научных статьях. 

Положения диссертации были апробированы также при чтении 

лекций и проведении семинарских занятий по теории права, по консти-

туционному праву, сравнительному правоведению.  

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Основные положения, выводы и предложения, сформулированные в 

диссертации, отражены  в опубликованных автором 7 научных статьях.  

Содержащиеся в диссертации выводы и предложения  направ-

лены на дальнейшее совершенствование законодательства и практиче-

ской деятельности государственных и иных органов по предупрежде-

нию и пресечению нарушений в области прав человека.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе-

ния, трёх глав, включающих одиннадцать подразделов, заключения и 

списка использованных источников. Объем диссертации соответствует 

требованиям, предъявляемым к подобного рода исследованиям. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертацион-

ного исследования, определяются объект и предмет, формулируются це-

ли и задачи, характеризуются методология и методика, указываются  

нормативная и эмпирическая основа работы, раскрываются научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость исследования. Форму-

лируются и обосновываются основные положения, выносимые на защиту .  

При взаимодействии государства и гражданского общества в целях 

обеспечения интересов личности и общества необходимо достижение 

совпадения интересов большинства и меньшинства. Правовое государ-

ство – это гарантия продолжения демократизации общества, гарантия 

его обновления. В противном случае будет невозможно активизировать 

функционирование личности в политической системе, поднять ее твор-

ческий потенциал  и инициативу, чему во многом  будет способствовать 

становление гражданского общества, формирование культурных пред-

посылок власти [8, с. 208].  

Становление демократического общества меняет подходы во взаи-

моотношении человека и государства, в юридической регламентации их 

статусов. Здесь уже личность должна стоять на первом месте, а правовой 

режим ограничения создается преимущественно для государства.  

Исходя из этого, автор приводит два главных принципа (две сто-

роны сущности) правового государства: 1) наиболее последовательное 

связывание с помощью права государственной власти, формирование 

для государственных структур режима правового ограничения (фор-

мально-юридическая сторона) [9, с. 182].  

Глава первая «Правовые концепции о правах человека » состо-

ит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Учения о социальном, правовом государ-

стве - предтеча правовой концепции прав человека» говорится, что од-

ним из главных аспектов демократии является такой, который характе-

ризует наличие или отсутствие у всех социальных групп, классов или у 

части возможностей правового характера, т.е. правового статуса свобо д-

ного гражданина, закрепленного в законах этого государства. Если такие 

правовые возможности есть хотя бы у части общества, то тогда понятие 

демократии можно определить как возможность этих социальных групп 

иметь своих представителей  в  высших органах государственной власти.  

Изучив кратко некоторые исторические, конституционные пози-

ции по основным положениям, составляющим в совокупности учение о 

социальном государстве и его роли в реализации законных, конституци-

онных, правовых интересов личности, автор приходит к выводу о том, 
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что их суть сводится к тому, что ни один мыслитель, ни одно конкрет-

ное государство, закрепившее понятие «социальное государство» в сво-

ей конституции, не могли и не могут выдвинуть нечто совершенно не-

знакомое, неизвестное обществу положение или идею, которые бы не 

были созвучны общечеловеческим представлениям о гуманности и 

справедливости.  

Автор отмечает, что О.Э. Лейст в 1998 году, исследуя вопросы 

возникновения и связи гражданского общества, государства и права, 

пишет, что общество, отличное от государства, существовало всегда, но 

не всегда оно было гражданским обществом  [3, с. 151]. Отмечается, что 

последнее возникает в процессе и в результате отделения государства от 

социальных структур, обособления его как относительно самостоятель-

ной сферы общественной жизни и одновременно «разгосударствление 

ряда общественных отношений». Возникновение и развитие представи-

тельной демократии – явление, свойственное эпохе формирования 

гражданского общества. Представительные учреждения, избиравшиеся 

поначалу на основе имущественных цензов, всегда законодательствова-

ли от имени всего народа (нации). 

В.Н. Протасов в 2004 г., исследуя слово «социальный» (от лат. 

общий, общественный), повторяет академика Г. Сапаргалиева, что, по 

мнению И. Канта, любое государство, будучи продуктом общественного 

развития, является социальным  [4]. Но в настоящее время это понятие 

наполнено другими качествами и функциями, – полагает он и другие 

ученые – юристы.  

Высшее общественное предназначение права – обеспечивать, га-

рантировать в нормативном порядке  свободу в обществе, утверждать 

справедливость, создавать оптимальные условия для преимущественно-

го  действия в обществе экономических и духовных факторов, исключая 

произвол и своеволие из общественной жизни, из жизни людей.  

При взаимодействии государства и гражданского общества в це-

лях обеспечения интересов  личности и общества необходимо достиже-

ние совпадения интересов большинства и меньшинства. «Правовое гос-

ударство – это гарантия продолжения демократизации общества, гаран-

тия его обновления. В противном случае будет невозможно активизир о-

вать функционирование личности в политической системе, поднять ее 

творческий потенциал и инициативу, чему во многом  будет способ-

ствовать становление гражданского общества, формирование культу р-

ных предпосылок власти» [8, с. 208]. 

Ученые сформулировали два главных принципа (две стороны 

сущности) правового государства: 1) наиболее  последовательное связы-

вание с помощью права государственной власти, формирование для гос-
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ударственных структур режима правового ограничения (формально - 

юридическая сторона)» [9, с. 182]. Диссертант резюмирует, что для пра-

вового государства необходимы правовые законы, которые соответство-

вали бы требованиям права как всеобщей, необходимой формы и равной 

меры (нормы) свободы индивидов. Для этого необходимо такое госу-

дарство, которое исходило бы из принципов права при формировании 

своих законов, проведении их в жизнь. Все это возможно лишь в том 

случае, если организация всей системы политической власти осуществ-

лена на правовых началах и соответствует требованиям права.  

Во втором параграфе – «Развитие конституционно-правовых 

позиций о правах человека» – автор отмечает, что в настоящее время  

самым динамичным в процессе развития и защиты прав человека явля-

ется  развитие конституционного права как важного условия для прове-

дения глубоких реформ в экономике и политической системе и в то  же 

время одной из гарантий против возврата к тоталитарному режиму.  

Диссертант анализирует, что нормативные  акты по правам че-

ловека в Кыргызской Республике многообразны, потому нуждаются в 

классификации, обусловленной особенностями регулируемых отноше-

ний, своеобразием субъекта правотворчества, адресата территории, на 

которой они действуют. Особый интерес представляет деление законов  

в зависимости от  их значимости. В системе действующего законода-

тельства различают права международные, конституционные, текущие 

(обыкновенные), органические (кодифицированные). Самый важный из 

всех документов о правах человека, вобравший в себя многовековые  

учения о правах человека – это Декларация прав человека, принятая Ге-

неральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года.  

В международных документах о правах человека указывается 

на определенный жизненный уровень. Так, во Всеобщей декларации 

прав человека говорится: каждый человек имеет право на такой жизнен-

ный уровень, включая пищу, одежду, жильё, медицинский уход и нео б-

ходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержа-

ния здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обес-

печение в случае безработицы, болезни, инвалидности, наступления ста-

рости [33, с.8]. В действующем законодательстве КР подобной нормы в 

полном объеме не существует. Очевидно, на данном этапе государство 

не может гарантировать каждому такой жизненный уровень.  

Впервые принцип примата норм международного права в обла-

сти прав человека и гражданина получил закрепление в Конституции 

Кыргызской Республики от 5 мая 1993 года, эти же положения получили 

отражение и в последующих редакциях Конституции КР. В международ-

ных договорах КР и положениях, не предусмотренных законами КР в об-
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ласти защиты прав человека, применяются правила международных стан-

дартов. 

Конституция КР признает и гарантирует права и свободы чело-

века и гражданина согласно общепринятым принципам и нормам меж-

дународного права (гл.1-2). Конституционные нормы определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность законодатель-

ной и исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием. Контроль за соблюдением конституцио н-

ных положений и защита прав граждан входят в компетенцию Конститу-

ционной палаты Верховного суда КР, Комиссии  по правам человека при 

Президенте КР, Омбудсмена (акыйкатчы) КР, а также органов суда и 

прокуратуры. 

Отмечается, что первостепенной задачей современного периода 

является развитие и совершенствование законодательства Кыргызской 

Республики, закрепляющего правовой статус личности, систему ее прав 

и свобод. Важнейшим шагом в этом направлении, по мнению автора, 

стало принятие  в 2010 году всеобщим референдумом новой редакции 

Конституции Кыргызской Республики, которая содержит перечень прав 

и свобод человека, отвечающий международно-правовым стандартам , и 

выражает необходимые условия нормальной жизнедеятельности инди-

вида и общества. Обозначается необходимость разработки перспектив-

ного плана законотворчества с выделением приоритетных, первооче-

редных законов, определением времени принятия соответствующих за-

конов по мере созревания политических, экономических и социальных 

условий, возможностей их финансового обеспечения. Нуждается в со-

вершенствовании и сама процедура законотворчества.  
В третьем параграфе «Права человека в современной теории 

государства и права» говорится о том, что весь опыт развития человече-

ства доказал, что без обеспечения прав и свобод человека невозможны 
достижение демократии, построение правового государства и социаль-

но-экономическое процветание. Соблюдение прав человека является ос-

новой современного правосознания и рассматривается как юридический 
императив – признание, соблюдение и защита прав человека – обязан-

ность любого государства. 

Также дается анализ теории конституционализма, которая 
представляет собой совокупность знаний, включающую теорию консти-
туции, теорию конституционной эволюции, теорию конституционных 

реформ постсоветских республик, а также теоретические конструкции 
наиболее важных демократических ценностей, объединенных конститу-

ционным строем. Отмечается, что в основе идей конституционализма 
лежит стремление к общедемократическим ценностям, или, как это 
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определил А. Шайо, – это дух народа, дух нации, справедливость либо 
хороший обычай [29, с. 46]. Характерной чертой современной консти-
туционной концепции прав человека является признание субъектом 

прав и свобод каждого конкретного человека. 
Автор рассматривает и новую концепцию прав человека, кото-

рая выражается в признании на конституционном уровне принципа «о с-

новные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения» – 

они признаются в качестве абсолютных, неотчуждаемых и защищаемых 

законом и судом от посягательств со стороны кого бы то ни было. 

Четвертый параграф посвящен анализу содержания и форм функ-

ционирования политической системы на современном этапе развития кыр-

гызстанского общества. По мнению автора, изучение этого вопроса требует 

анализа различных аспектов политико-правового состояния личности, ее 

взаимоотношений как с отдельными элементами политической системы, 

так и с государством в особенности. Государство и личность, их взаимные 

отношения и связи, длящиеся в течение всей жизни человека, а нередко и 

после его смерти (например, имущественные вопросы, честь и достоинство 

гражданина, ряд аспектов авторского права), – все это волновало выдаю-

щихся мыслителей человечества – философов, правоведов, историков –  

на протяжении многих веков.  

Взаимоотношения личности и государства во многом опреде -

ляются характером взаимоотношений общества и личности. Изучение 

этих проблем с точки зрения развития теории государства и права осу-

ществляется в направлении углубления содержания предмета науки пу-

тем дальнейшего совершенствования разработки положений и выводов, 

содержащихся в специальных теориях. 

Отмечается, что возрастание значения права и законности в жизни 

общества имеет три основных аспекта. Во-первых, экономический, свя-

занный с ростом масштабов и сложности всей системы общественного 

производства, что требует четкой правовой регламентации сфер произ-

водства, распределения и обмена, как укрепления государственной дис-

циплины, так и обеспечения предпринимательской деятельности. Во-

вторых, политический — возрастание роли права обусловлено самим 

процессом совершенствования демократии, которая невозможна без 

строгого соблюдения законности и правопорядка. В-третьих, иде-

ологический — возрастание значения права связано с повышением 

уровня правосознания и правовой культуры членов общества. 
Глава вторая «Раскрытие потенциала правовой системы Кыр-

гызской Республики через решение проблем прав человека» начинается 
с первого параграфа «Роль и значение прав человека в правовой си-

стеме Кыргызской  Республики». Изменение и ускорение темпов разви-
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тия общества, государства и права, усложнение и совершенствование 
механизма их воздействия на граждан превращают проблему прав чело-

века из рядовой задачи теории и практики управления в одну из глав-

ных, первостепенных его задач. От этапа к этапу ее роль, значимость и 
влияние на другие проблемы постепенно усиливаются. Это объясняется 

возрастающей ролью прав в жизни каждого члена общества: они позво-

ляют реализовать на практике его природный и социальный потенциал, 
обеспечивают ему возможность раскрыть свои способности и дарова-

ния. Если права человека в своей реализации наталкиваются на посто-

янные препятствия со стороны власти, то это несовместимо с демокр а-
тией и курсом на повышение благосостояния населения.  

Автор отмечает, что, по словам Е.А. Лукашевой, права человека 

ныне стали влиять на характер государства, сделались ограничителями его 
всевластия, способствовали установлению демократического взаим о-

действия между властью и индивидом, освободив последнего от чрез-

мерной опеки и подавления его воли и интересов со стороны властных 
структур [55, с. 324]. Характер конституционного строя определяется 

тем, как он обеспечивает правами своих граждан,  

а также всех иных проживающих на его территории лиц, какое вклады-
вает в них содержание, как их гарантирует, защищает, претворяет в 

жизнь.  

Вполне очевидно, что права и свободы человека – это основа пра-
вовой политики, правовой системы и что главный смысл создания кон-

ституций заключался в обеспечении свободы и безопасности человека, 

прежде всего, от произвола государственной власти. И не случайно юри-
дическая наука все полнее, глубже, пристальнее занимается правами че-

ловека, превращая их в ведущую составную часть своего предмета. 

Отмечается, что возникла настоятельная необходимость теоретиче-
ской проработки, практической оценки и последующего воплощения в 

жизнь разнообразных идей, воззрений и концепций по всем этим вопро-

сам. При этом, автор соглашается с А.А. Матюхиным, по словам которо-
го нормы закона не должны нарушать основных прав [57, с. 192]. 

Во втором параграфе: «Правоприменительная практика и реше-

ние прав человека» рассматриваются вопросы правоприменительной 

практики в Кыргызстане. Отмечается, что провозглашение Кыргызста-

ном курса на построение правового государства и гражданского обще-

ства предполагает, что отныне по-новому будет вестись работа в обла-

сти прав человека и что названное направление государственной дея-

тельности теперь выдвинется на передний план, оттесняя другие ее 

направления.  

К сожалению, провозглашенные в Кыргызстане цели построения 

правового государства в определенной своей части имеют декларатив-
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ный характер, осуществляются непоследовательно, совмещаются с от-

ступлениями от демократических принципов, углублением ко р-

рупционных тенденций, злоупотреблениями властью, что, в конечном 

счете, сказывается на общих и конкретных результатах развития. 

Как видим, весь строй  формирующегося правового государства, 

свойственные ему закономерности и тенденции должны предраспола-

гать его к первоочередной деятельности по закреплению, обеспечению, 

гарантированию и защите прав человека. Такая мысль постепенно 

утверждается в научно-теоретической литературе последнего времени.  

По словам отечественного правоведа Г. Искаковой, «правовое государ-

ство, гражданское общество, демократия имеют смысл только тогда, ко-

гда государственная власть основывает свои программы и деятельность 

на всеобще признанных правах и свободах человека»  [69, с. 34]. 
Отмечается, что совсем иной подход к этому наметился тогда, ко-

гда в общественном мнении стала пробивать себе путь концепция пра-
вового государства и под ее влиянием обозначились позитивные сдвиги 

в практике государственного строительства в сторону его демократиза-

ции и гуманизации. Когда же в повестку дня был поставлен вопрос о 
непосредственном переходе к правовому государству, отношение к пра -

вам человека кардинально изменилось, приобрело иной смысл.  

В третьем параграфе «Защита прав человека – основная цель 
функционирования правовой системы»  говорится, что отличительная 

особенность современного государства состоит в многообразии и мно-

жественности его функций. При этом  автор отмечает возможность даль-
нейшего увеличения числа функций государства за счет усиливающего-

ся процесса дифференциации общества и связанного с ним «дробления» 

сфер его функционирования, каждая из которых частично охватывается 
государственным управлением, регулированием и воздействием. Отме-

чается, что на одних участках общественного развития допустим замет-

ный рост числа имеющихся функций государства, а на других – некото-
рое сокращение.   

Особо диссертантом подчеркивается положение о том, что все 

имеющиеся ныне функции государства важны, но степень важности 
каждой из них – разная, определяемая различными обстоятельствами: ее 

местом в общей системе функций государства, объектом ее регулирова-

ния и воздействия, результатами осуществления, практическим эффек-
том и т.д. Каждая из функций специфична, выполняет во зложенную 

только на нее роль, несет свою «ношу» в государстве.  

В современный же период ход общественного развития привел к 

перестановке функций государства по другому порядку, полнее отвеча-

ющему природе и характеру нынешней государственности [81, с. 9]. 

Диссертант также анализирует экономическую функцию государ-



 

 

 
18 

 
 

ства как главное, основное, ведущее направление его деятельности. 

Приводя в пример мнение В.М. Сырых, исследователь говорит, что в 

системе внутренних функций современного государства решающее зна-

чение имеет экономическая функция, которая выражает степень участия 

государства в управлении экономикой страны, его способность содей-

ствовать или препятствовать развитию экономических сил страны, со-

здавать надлежащие условия для реализации экономических и социаль-

ных прав населения [87, с. 29]. 
Третья глава – «Правовой статус личности и его место в системе 

права Кыргызской Республики». В параграфе первом «Правовой статус 

личности в теории права» дается анализ места и роли личности в правовой 
системе. Диссертант отмечает, что наиболее полно это можно охарактери-

зовать через категорию правового статуса, который позволяет раскрыть 

реальное (фактическое и юридическое) положение человека в обществе. 
Отмечается, что для юридической науки выяснение данного во-

проса принципиально важно, так как речь идет об одной из ключевых ее 

категорий. Будучи комплексной и многоплановой, она тесно связана с 
такими более широкими проблемами, как демократия, законность, пр а-

вопорядок, свобода и ответственность личности, ее права и обязанно сти, 

социальная активность и т.д. 
Правовой статус – категория, затрагивающая интересы каждого 

человека и коллектива, каждой организации и учреждения, которые 

должны заниматься своим делом, выполнять свои функции, обязанно сти. 
Она отражает взаимоотношения личности и общества, гражданина и 

государства, отдельного индивида с окружающими.  

Однако, несмотря на столь важное значение проблемы, интен-
сивно разрабатываться она стала лишь в 70-е годы 20 века. Само поня-

тие правового статуса вошло в литературу сравнительно недавно. До 

этого же почти не использовалось, а если использовалось, то чаще всего 
отождествлялось с правосубъектностью гражданина. Между тем, как 

позже выяснилось, это совершенно самостоятельная и перспективная ка-

тегория. Впрочем, некоторые ученые до сих пор выражают определенные 
сомнения относительно ее реального существования.  

Подчеркивается, что правовое положение личности может быть 

правильно понято лишь в конкретно-исторических условиях с учетом 
социально-экономической и политической природы общества. Правовой 

статус выражает легальные пределы свободы личности, объем ее прав, обя-

занностей, законных интересов, других правовых возможностей. 

Проблема правового статуса – это, прежде всего, проблема лич-

ности в ее политико-юридическом аспекте, а понимание подлинной зна-

чимости личности, ее роли и места в обществе, всегда  было для правовой 

науки своего рода «индикатором» методологической пригодности и поли-
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тической приемлемости той или иной юридической концепции .  Концеп-

ция правового статуса, разрабатываемая юридической наукой, вполне от-

вечает этим требованиям, особенно в свете той острой идеологической 

борьбы, которая ведется сейчас на международной арене вокруг понятия 

«права человека» [93, с.15]. 
Во втором параграфе «Основные права и свободы граждан в ме-

ханизме правового регулирования»  автор пишет, что личные права – это 

блок прав, предоставляющих конституционную защиту частной жизни 
граждан от непомерного и неправомерного вмешательства госу дарства 

во все сферы частной жизни.  

В специальной литературе личные (гражданские) права и свободы 
подразделяются по-разному на различные группы. Одни авторы подраз-

деляют на две группы: первая, более общая группа, включает такие права, 

как право на жизнь, право на свободу личности, право на физическую це-
лостность; вторая группа включает права, конкретизирующие те, которые 

содержатся в первой группе, – право на свободу мысли и совести, свободу 

частной жизни и коммуникаций, на неприкосновенность жилища, а также 
свободу передвижения и поселения и уголовно -правовые и процессуаль-

ные гарантии личных прав и свобод. 

Проводя сопоставительный анализ законодательств соседних 
стран в этом вопросе, автор приводит пример личных прав и свобод, ко-

торые закреплены в Конституции Республики Казахстан. По мнению ав-

тора, предоставляется более четкой точка зрения казахского правоведа 
К.К. Айтхожина, который выделяет «три группы указанных прав и сво-

бод: к первой группе относятся права, обеспечивающие самое ценное 

личное благо человека (право на жизнь) и личную безопасность челове-
ка (право на личную свободу). Ко второй группе относятся личные пр а-

ва, которые обеспечивают неприкосновенность духовной и нравствен-

ной сторон жизни человека: право на неприкосновенность достоинства 
человека, право на свободу совести, право на защиту чести и достоинства. 

Третья группа личных прав и свобод призвана обеспечивать неприкос-

новенность благ частной и семейной жизни: право на неприкос -
новенность частной жизни, личную и семейную тайну, право на тайну 

личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений; право определять и указы-
вать или не указывать свою национальную, партийную и религиозную 

принадлежность; право на пользование родным языком и культурой, на 

свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества; 
право на свободу информации; право на свободное передвижение  

по территории Республики Казахстан» [130, с. 275]. 

Третий параграф «Правовое закрепление юридических обязан-
ностей личности». Автор отмечает, что основные права и свободы чело-
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века и гражданина, закрепленные в Конституции, являются централь-
ным элементом основ правового положения граждан КР. Но наличие у 
гражданина только конституционных прав и свобод не характеризует 

полностью правовой статус гражданина. Одним из важнейших эле -
ментов правового статуса граждан являются основные (конституцио н-

ные) обязанности личности. 
На основе анализа трудов и теоретических положений известных  

теоретиков и цивилистов прошлого века (Н.Г. Александров, С.Ф. Кечекь-

ян, Е.А. Флейшиц, Ю.К. Толстой, P.O. Халфина) подчеркивается, что в 
рамках правоотношения правам одной его стороны корреспондируют 

обязанности другой стороны, «что юридической обязанности кого -либо 
не может не корреспондировать соответствующее правомочие с чьей-
либо стороны», так как «нормы права регулируют поведение людей как 

участников общественных отношений» [141, с. 90; 142, 67]. 
Отмечается, что человек, находясь в обществе, постоянно взаи-

модействуя с другими людьми, не может не иметь обязанностей и по 
отношению к согражданам. Поэтому обязанность – столь же важный и 
необходимый элемент правового статуса индивида, как права и свободы. 

Они связаны неразрывно и не могут существовать вне зависимости друг 
от друга. Такая зависимость создает нравственное взаимодействие между 

людьми. Статья 1 Всеобщей декларации прав человека провозглашает: 
«Все люди рождаются свободными и равными в правах. Они наделены 
разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 

братства». 
Связь прав и обязанностей – категория не только правовая, но и 

моральная, вводящая человека в пространство добра и свободы  [148, с. 40]. 

В четвертом параграфе «Правовой механизм защиты прав 

граждан  Кыргызской Республики»  диссертантом отмечается, что в 

современный период развития суверенного Кыргызстана основной зада-

чей является дальнейшее укрепление основ открытого, демократическо-

го и правового государства, в котором гармонично сочетаются как об-

щепризнанные демократические ценности, так и традиции нашего мно-

гонационального и многоконфессионального общества, проблема ра с-

ширения, обеспечения, защиты и охраны прав и свобод человека и 

гражданина стоит достаточно остро.  

Ст. 16 Конституции КР закрепляет важнейший принцип призна-

ния и гарантированности прав и свобод человека в соответствии с Ко н-

ституцией. Этот принцип является основным в механизме гарантий ко н-

ституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе его 

личных прав. Автором дается анализ социально-экономических, поли-

тических и юридических гарантий прав и свобод человека по действу-

ющему законодательству КР. 
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ВЫВОДЫ 

Основными результатами диссертационного исследования яв-

ляются следующие выводы и предложения:  

1. Обосновывается необходимость разработки и принятия ново-

го специального нормативного акта о всенародном обсуждении важ-

ных вопросов государственной жизни. Кроме того, обосновано пред-

ложение о необходимости обязательного вынесения на предваритель-

ное всенародное обсуждение законопроектов, которые будут вы -

носиться на референдум. 

2. Предлагается целесообразным  расширить круг субъектов вы-

движения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеш, закрепленный  

Конституционным Законом КР «О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 2 

июля 2011 года, дополнив его общественными объединениями, что бу-

дет способствовать формированию и становлению подлинно граждан-

ского общества. 

3.  Целесообразно уменьшить так называемый «заградительный 

пункт» для политических партий при проведении избирательных кампа-

ний с 5% до меньшего, что послужит в дальнейшем активизации поли-

тических партий и полному развитию многопартийности в КР. 

4. Обоснована необходимость разработки и принятия нового 

специального акта о народной законодательной инициативе . Представ-

ляется, что активизация этого нового института непосредственной де-

мократии послужит дальнейшему развитию правового государства, 

гражданского общества, росту правосознания граждан. 

5. Предлагается дополнить перечень основных обязанностей че-

ловека и гражданина за счет конституционного закрепления обязанности 

содействовать государству и обществу в случае природных и иных бед-

ствий при условиях и в порядке, определенном законом. Это будет спо-

собствовать усилению ответственности каждого гражданина за судьбу 

Родины, укреплять правосознание и правовую культуру. 

6. Следует поднять престиж и улучшить некоторые положения 

Закона «О нормативных правовых актах КР» с учетом закрепления по-

вышенных требований к тем законам, которые касаются прав и сво бод 

граждан (необходимость привлечения к их разработке представителей 

профсоюзов, НПО, политических партий и общественных объединений, 

желательность установления усиленного контроля за их исполнением, 

эпизодический анализ практики их реализации правительственными и 

ведомственными учреждениями). Предлагается придать ему  статус кон-

ституционного закона.  
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Садиева Динара Аттокуровнанын 12.00.01 – укуктун жана мамле-
кеттин теориясы жана тарыхы; укук жана мамлекет тууралуу 
окуулардын тарыхы адистиктери боюнча юридика илимдеринин 
кандидаты илимий даражасына талапкерликке «Кыргыз Республи-
касынын укук системасындагы адам укуктары» темасындагы дис-
сертациялык изилдөөсүнө  

 

РЕЗЮМЕСИ 
 

Негизги сөздөр: адам укуктары, укуктук мамлекет, социалдык 
мамлекет, инсандын саясий-укуктук режими, Акыйкатчы институту,  
КР укуктук системасы, конституционализм, инсандын укуктук статусу, 
жарандардын укуктары жана эркиндиктери, укуктук жөнгө салуу  
механизми.   

Диссертациялык изилдөөнүн объектиси адам укуктарын жана 
эркиндиктерин ишке жана жүзөгө ашыруу чөйрөсүндө түзүлгөн, ошондой 
эле укуктук системанын иштешинин мисалында Кыргыз Республикасында 
адам укуктары концепциясынын калыптануу, өнүгүү, турмушка ашыруу 
процессинде келип чыккан коомдук мамилелер болуп саналат.   

Диссертациялык изилдөөнүн максаты чыныгы демократия-
лык, укуктук мамлекетти куруунун маанилүү маселелеринин бири 
катары Кыргыз Республикасынын укук системасында адам укуктарын 
бекемдөө, камсыздоо жана коргоо маселелерин чечүү жолдорун изилдөө 
жана негиздөө.  

Диссертациялык иштин изилдөө ыкмалары түшүнүк-катего-
рия аппаратынын формалдуу-логикалык анализи, нормативдик укуктук 
актыларды, адабий булактарды жана архивдик материалдарды 
жалпылоонун жана анализдөөнүн тарыхий-укуктук жана формалдуу-
юридикалык ыкмалары жана салыштырма-укуктук ыкма, система–
структуралык анализдин жалпы кабыл алынган методикалары.   

Диссертациялык изилдөөнүн  илимий жаңылыгы ушундай 
комплекстүү түрдө биринчи жолу кыргызстандык юридика илиминде ар 
бир компоненттин бул процесстеги ролун жана ордун талдоо менен укук 
жана укуктук система теориясынын призмасы аркылуу адам  укуктарын 
жана эркиндиктерин бекемдөө, камсыздоо жана коргоо проблемасын 
ачып көрсөтүүгө аракет көрүлгөндүгүндө турат.   

Диссертациялык иштин материалдарын колдонуу даражасы  
изилдөөнүн жыйынтыктары адам укуктарынын камсыздалуу жана 
кепилденүү маселелерин мындан ары анализдөө үчүн, адам укуктары 
теориясын жана доктринасын өнүктүрүү үчүн, укуктук башка теориялык 
проблемаларын чечүү үчүн теориялык негиз катары колдонулушу 
мүмкүн экендигине багытталган.  

Колдонуу тармагы – юриспруденция; укуктук билим; укуктун 
жана мамлекеттин теориясы жана тарыхы, конституциялык укук, эл аралык 
гуманитардык укук; КРде адам укуктары тармагында бузулуулар менен 
күрөш жүргүзгөн мамлекеттик органдардын практикалык ишмердиги.  
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РЕЗЮМЕ 
 

на диссертационное исследование Садиевой Динары Аттокуровны 
на тему: «Права человека в правовой системе Кыргызской Респуб-
лики» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальностям: 12.00.01 – теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве. 

 
Ключевые слова: права человека, правовое государство, соци-

альное государство, политико-правовой режим личности, институт 

Омбудсмена, правовая система КР, конституционализм, правовой статус 
личности, права и свободы граждан, механизм правового регулирования. 

Объектом диссертационного исследования являются обще-
ственные отношения, складывающиеся в сфере реализации и осуществ-
ления прав и свобод человека, а также возникающие в процессе стано в-
ления, развития, претворения в жизнь в Кыргызской Республике кон-
цепции прав человека в свете функционирования правовой системы.  

Целью диссертационного исследования является изучение и 
обоснование путей решения проблем закрепления, обеспечения и защи-
ты прав человека в системе права в Кыргызской Республике, как одной 
из важнейших проблем построения подлинно демократического, право-
вого государства.  

Методами исследования диссертационной работы являются 
формально-логический анализ понятийно-категориального аппарата, ис-
торико-правовой и формально-юридический методы обобщения и ана-

лиза нормативных правовых актов, сравнительно -правовой метод, об-
щепринятые методики системно–структурного анализа. 

Научная новизна диссертационного исследования выража-
ется в том, что в подобном комплексном виде впервые в кыргызской 
юридической науке предпринята попытка раскрыть проблемы закрепле-
ния, обеспечения и защиты прав и свобод человека через призму теории 
права и правовой системы, анализируя роль и место каждого его компо-

нента в этом процессе. 
Степень использования материалов диссертационной рабо-

ты заключается в том, что результаты исследования могут быть исполь-
зованы в качестве теоретической основы для дальнейшего анализа про-
блем обеспечения и гарантированности прав человека, для развития тео-
рии и доктрины прав человека, для решения других теоретических про-
блем права.  

Область применения – юриспруденция; правовое образование; 

теория и история права и государства, конституционное право, между-
народное гуманитарное право; практическая деятельность государ-
ственных органов, ведущих борьбу с нарушениями в области прав чело-
века в КР. 
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RESUME 
 

for research of Sadieva Dinara Attokurovna on "Human rights in the le-

gal system KR" on the degree of candidate of legal sciences in the field 

of: 12.00.01 – theory and history of law and state, the history of the doc-

trines of the law and the state. 

 

Keywords: human rights, rule of law, social state, political-legal regime of the 

person, the Ombudsman, the legal system KR, constitutionalism, the legal status 

of individual rights and freedoms of citizens, the mechanism of regulation. 

The object of the dissertation are general  governmental relations in the 

sphere of realization and implementation of human rights and freedoms, as 

well as emerging in the process of becoming, de  ment, implementation in the 

Kyrgyz Republic  concept of human rights in light of the legal system. 

The aim of the dissertation is to study and study ways to address fixing, se-

curing and protection of human rights in the legal system in Kyrgyzs Repu b-

lic as one of the major problems of constructing  truly democratic, legal state, 

as well as the rationale for the role, place and significance in the process of 

components of the legal system 

Research methods  of the thesis is a formal logical analysis of concepts and 

categorial apparatus, historical, legal and formal-legal methods of synthesis 

and analysis of regulations, literature and archival materials, comparative le-

gal method, conventional methods of systematic structural analysis, inte r-

views and questionnaires . 

Scientific novelty of the dissertation research is reflected in the fact that in 

such a complex form for the first time in kyrgyz jurisprudence attempted to 

uncover the problem fixing, securing and protection of human rights and 

freedoms through the prism of the theory of law and legal system, analyzing 

the role and place of each of its components in this process. 

The extent of use of the thesis  is that the results of studies of research can be 

used as a theoretical basis for further analysis of the problems ensure and 

guarantee human rights for the development of theories and doctrines of h u-

man rights, for solving other problems of theoretical elliptic law.  

Area of use and scope of materials of dissertation. Scope - law, legal edu-

cation, theory and history of law and state constitutional law, international 

humanitarian law, the practical activities of public bodies engaged in comba t-

ing smuggling, Nationwide and regional plans and programs to combat hu-

man rights violations in the Republic of Kyrgyzstan. 
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