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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Профессионально-правовая 
культура как объект специального исследования обусловлен многими 
причинами. Актуальность обусловлена, прежде всего, той ролью, ко
торая возлагается на юриста в правовом государстве. Культура юриста 
как специалиста неотделима от правовой культуры общества. Уровень 
правовой культуры общества зависит от профессиональной культуры 
юриста. С другой стороны от профессионального уровня юриста зави
сит и состояние правовой культуры общества и гражданина, обуслов
ленные, несомненно, общим экономическим состоянием и ростом эко
номического потенциала республики. «Для реализации стратегических 
целей, стоящих перед страной, прежние социально-политические от
ношения, прежние способы хозяйствования недостаточны, нужны но
вые подходы. Мы теперь должны думать о качестве экономического 
роста, о качестве жизни кыргызстанцев, о качестве управления стра
ной. Это ставит перед нами масштабную задачу модернизации эконо
мики, капитализации человека, регионов и всей страны. Мы должны 
укрепить и расширить наши будущие возможности. Мы сейчас нахо
димся в тот период времени, когда от нашей квалификации и инициа
тивы зависит долгосрочный успех страны. Нам необходимо сделать 
все возможное, чтобы нынешняя политическая стабильность и эконо
мический рост в конечном итоге обернулись процветанием Кыргыз
стана»1.

Изменение карты мира несет в себе не только потенциал обновле
ния, но и разрушения старого, что в свою очередь является залогом и 
фундаментом обновления всех социальных явлений и институтов. Так, 
распался СССР и возникли новые государства со своими правовыми 
системами, правовой культурой. Эти процессы стали возможны имен
но благодаря нежеланию народов жить в рамках отживших социаль
ных стандартов. Академик НАН РК, д.ю.н., профессор Г.С. Сапаргали- 
ев писал, что в рамках СССР нации были лишены права на самоопре
деление, и они не могли решать ни одного судьбоносного вопроса. В 
результате стал выходить из употребления национальный язык, стал 
ухудшаться генетический фонд нации. «Возникла опасность исчезно
вения нации. Таким образом, право нации на самоопределение, про
возглашенное Октябрьской революцией, в конечном счете, осталось 
нереализованным»2.

1 Послание Президента Кыргызской Республики К.С. Бакиева народу // Эхо Оша. -  2007.
-  22 сентября.
2 Сапаргапиев Г.С. Конституционное право Республики Казахстан. Академический курс.
-  Алматы: Жет| жаргы, 2005. - С.80.



С провозглашением независимости бывших советских республик 
появилась возможность развития наций на новом уровне и возмож
ность формирования своего национального законодательства, правово
го мышления и правовой культуры. Без учета этих обстоятельств не
возможно научное исследование проблем формирования правовой 
культуры вообще и, в частности профессионально-правовой культуры 
юристов в Кыргызстане.

Фактически формируется новая политико-правовая структура на
шего общества, которой не совсем адекватны некоторые правовые ре
формы ее современного устройства, часть действительных правовых 
документов, а значит и уровень правовой культуры профессионалов- 
юристов. Важность теоретического исследования профессионально
правовой культуры юриста обусловлена тем, что вопросы профессио
нальной этики приобретают особое значение на современном этапе 
развития в деятельности всех юристов. Подзаконные нормативные 
акты, регламентирующие деятельность юристов, содержат далеко не 
исчерпывающие предписания их поведения. Стремясь полнее выявить 
основные стороны профессионально-правовой культуры, как социаль
ного феномена, мы попытались в соответствии с изучаемыми аспекта
ми правовой культуры, рассмотреть ее через деятельность государст
венных органов, в частности -  депутатов, судей, госслужащих, так как 
уровень их правовой культуры в современных условиях приобретает 
значение одного из решающих факторов укрепления режима законно
сти.

Тема диссертации соответствует содержанию концепции «Разви
тие через единство. Общенациональная идея Кыргызстана», принятой 
в 2007 году.

Объектом диссертационного исследования являются общест
венные отношения, складывающиеся в профессиональной юридиче
ской деятельности, затрагивающей нравственные основы деятельности 
юриста, моральные принципы и критерии, лежащие в основе профес
сиональной деятельности юриста и в целом правовое сознание юри
стов.

Предмет диссертационного исследования составляют профес
сионально-правовая культура юриста; составляющие профессиональ
ной культуры юриста; применение общих норм нравственности в спе
цифических условиях юридической деятельности; роль правовой куль
туры в становлении нового типа юриста Кыргызстана.

Цель и задачи исследования. Целью работы является комплекс
ное исследование общей теории правовой культуры, раскрытие осо
бенностей профессионально-правовой культуры юриста, ее элементов, 
а также анализ применения общих норм нравственности в различных

областях профессиональной деятельности юриста, и выработка реко
мендаций, направленных на повышение в целом уровня правовой 
культуры общества.

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
• провести анализ и обобщение накопившегося в теории и 

практике материала, относящегося к области профессионально
правовой культуры юриста;

• дать характеристику правовой культуры; рассмотреть виды 
правовой культуры и обосновать ее значение в жизни современного 
кыргызского общества;

• проанализировать профессионально-правовую культуру юри
ста и ее роль в становлении нового типа юриста Кыргызстана;

• раскрыть правовые основы формирования профессионально
правовой культуры юриста;

• рассмотреть профессионально-правовую культуру юриста на 
субъектном уровне; выделить ее основные элементы;

• обосновать необходимость возрастания нравственного фак
тора в сфере юридической практики, раскрыть соотношение целесооб
разности и нравственности в работе юриста.

Методологическая и эмпирическая база диссертационного ис
следования. Диссертационная работа выполнена на основе диалекти
ческих принципов и методов познания, позволивших объективно оце
нить значение компонентов правовой культуры. Системный подход 
позволил рассмотреть роль правовой культуры в профессиональной 
деятельности юриста. Исторический и сравнительный методы, фор
мально-юридический, функциональный и прогностический анализ ис
пользовались в обосновании соответствующих выводов и предложе
ний.

Эмпирическую основу составляет конституционное законодатель
ство Кыргызской Республики, данные социологических опросов, про
веденных среди студентов Ошского государственного юридического 
института.

Теоретическая база исследования. Проблемам культуры в целом 
уделялось большое внимание в российской философии, культуроло
гии, политологии. Можно отметить, в частности, труды Э. Баталова, 
Л.Н. Гумилева, Н.С. Злобина, А.К. Уледова, И.Т. Фролова и др. В ос
нову настоящей работы положены исследования правовой культуры 
(отдельных ее элементов), проведенные Е.В. Аграновской, Н.Л. Гра
нат, А.С. Ибраевой, И.А. Ильиным, Н.М. Кейзеровым, Е.А. Лукаше-



вой, В.П. Сальниковым, А.П. Семитко, В.П. Федориным, З.Ч. Чикее- 
вой3.

Видные теоретики С.С. Алексеев, А.Б. Венгеров, О.А. Красавчи
ков, В.Н. Кудрявцев, В.В. Лазарев, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. 
Матузов, В.С. Нерсесянц, В.Н. Протасов, В.М. Сырых4 уделяли боль
шое внимание вопросам правовой культуры в своих работах. Эти ра
боты были использованы при подготовке настоящей диссертации.

Большое влияние на развитие концепций о правовой культуре 
сыграли фундаментальные общетеоретические труды зарубежных ав
торов, в частности, казахстанских ученых, ставшие теоретической ос
новой настоящего диссертационного исследования. В их числе осо
бенно следует отметить фундаментальные труды М.Т. Баймаханова, 
С.З. Зиманова, А.С. Ибраевой, З.Ж. Кенжалиева, С.С. Сартаева, Г.С. 
Сапаргалиева, С.Ф. Ударцева5.

Различные аспекты проблем правовой культуры исследовались в 
трудах отечественных исследователей: Э.Ж. Бейшембиева, Э.Э. Дуй- 
сенова, К.А. Исаевой, К.Ш. Курманова, Г.А. Мукамбаевой, Л.Ч. Сы- 
дыковой, З.Ч. Чикеевой и др.

Нормативную правовую основу исследования составили: Кон
ституция Кыргызской Республики от 23 октября 2007 года, а также 
конституционные законы с учетом изменений и дополнений: «О Пра
вительстве Кыргызской Республики», «О статусе судей Кыргызской 
Республики», «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных 
судах», «О Конституционном суде Кыргызской Республики», «О Про
куратуре Кыргызской Республики», «Об органах судейского само
управления», «О Национальном совете по делам правосудия», «О го
сударственной службе» и др.

3 См. Федорин В.П. Правовая культура как фактор укрепления социалистической закон
ности (теоретические вопросы). -  Москва, 1986; Семитко А.П. Правовая культура со
циалистического общества: понятие, структура, противоречия. - Свердловск, 1986; Чи- 
кеева З.Ч. Формирование правовой культуры студенческой молодежи в современных 
условиях. - Москва, 1992; Савченко С.Ю. Правовая культура личности в гражданском 
обществе: проблемы теории и практики. - Алматы, 2007; Ибраева А.С. Правовая куль
тура: проблемы теории и практики. - Алматы, 2002; Сальников В.П. Правовая культура: 
теоретико - методологический аспект. - Ленинград, 1990.
4Алексеев С.С. Философия права. М., 1999; Венгеров А.Б.Теория государства и права.
М., 2002; Кудрявцв В.Н. Право и поведение. М., 1978; Лазарев В.В. Теория государства 
и права. М., 1996; Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. М., 2006; Про
тасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. М., 1999. 
’Баймаханов М.Т. Взаимодействие правового сознания с моралью и нравственностью в 
обществе переходного периода. Алматы, 1995 г.; Сапаргалиев Г.С. Конституционное 
право Республики Казахстан. Алматы., 1998 г.; Ибраева А.С. Правовая культура Казах
стана: проблемы формирования, факторы развития. Алматы: Казак универститети, 2004.

Научная новизна диссертационной работы. В диссертации рас
смотрена профессионально-правовая культура юриста, а также ее роль 
в становлении нового типа юриста. Новизну работы определяют сле
дующие аспекты исследования: возрастание роли нравственного фак
тора в сфере юридической практики, соотношение целесообразности и 
нравственности в работе юриста; внесение предложений по совершен
ствованию законодательства Кыргызской Республики6 в области про
фессионально-правовой культуры юриста; выработка рекомендаций по 
повышению профессионализма юриста.

На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Сформулировано определение правовой культуры общества в 

Кыргызстане, под которым понимается обусловленное социально- 
экономическим и политическим строем качественное состояние пра
вовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне развития 
юридических актов и иных текстов правового характера, уровне пра
вовой деятельности, правосознания и в целом правового развития 
субъекта, а также степени гарантированной государством свободы по
ведения личности в единстве с ответственностью ее перед обществом.

2. Проанализирована роль правовой культуры в становлении со
временного общества, кыргызской государственности и в частности 
роль профессионалов -  юристов в становлении правовой культуры 
своего общества при решении глобальных масштабных проблем, кото
рые уже больше не соответствуют развивающимся рамкам современ
ного мировоззрения, правового мышления, национальной правовой 
психологии.

3. Рассмотрено профессиональное мышление юриста как обоб
щенная ориентация в конкретных профессионально-правовых ситуа
циях или иначе как система информационно-правовой насыщенности, 
сложившаяся благодаря установкам профессионального назначения. 
Поэтому особое значение в правовой культуре юриста отводится твор
ческому началу, без которого невозможна актуализация права. Обще
ству необходимы юристы, обладающие духом творчества, критическо
го преобразующего восприятия правовых норм.

4. Раскрыто понимание конституционного правосознания, которое 
подразумевает взгляды, традиции, убеждения, складывающиеся у ра
ботников, непосредственно занимающихся юридической деятельно
стью и имеющих профессиональные правовые знания и опыт работы 
(судьи, прокурорские работники, адвокаты, юрисконсульты, депутаты 
и т.д.). От него во многом зависят выработка осознанных правовых

конституционный закон о статусе судей Кыргызской Республики. 30.03.2001; Кодекс 
чести судьи Кыргызской Республики. 8.07.2006.



установок и ценностных ориентаций в юриспруденции и их использо
вание в юридической практике, реализация достижений теоретической 
мысли, принципов и ценностей права.

5. В целях эффективной работы судей и для большей его само
стоятельности предлагаем добавить в п.1 статьи 6 Конституционного 
закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Респуб
лики» слово «объективное» отправление правосудия, т.к. принцип 
объективности предполагает, что судья не должен подвергаться ни 
предубеждениям, ни пристрастиям, ни конфликтам интересов, ни эмо
циям, ни влиянию каких бы то ни было лиц или иных факторов.

6. В формировании правовой культуры личности первостепенную 
роль принадлежит вузам, в связи с этим предложен проект модели 
нравственного облика студента, который раскрывается в трех измере
ниях как система общих, конкретных и специфических нравственных 
качеств, таких как патриотизм, гуманизм, справедливость, граждан
ская ответственность, нравственная воля, профессиональная честность, 
коллективизм, мужество, трудолюбие, скромность, оптимизм, велико
душие.

Теоретическая и практическая значимость исследования за
ключается в том, что сформулированные в диссертации выводы и 
предложения могут быть использованы в различных областях общест
венной жизни и государственной практики; в совершенствовании кон
цепции развития гражданского общества; в совершенствовании право
творческой и правоприменительной деятельности; в учебно
педагогическом процессе при чтении лекций по теории государства и 
права, проблемам теории государства и права, а также спецкурсов; в 
дальнейшей научно-исследовательской работе по указанной проблема
тике.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготов
лена в Ошском государственном юридическом институте на кафедре 
теории и истории государства и права. Основные положения диссерта
ции докладывались на следующих научно-практических конференци
ях: «Наука и инновационные образовательные технологии в вузе» 
(Бишкек, 2006); Проблемы становления правового государства в Кыр
гызской Республике» (Ош, 2000); «Инновационное развитие и повы
шение конкурентоспособности национальной экономики глазами мо
лодых исследователей» (Бишкек, 2008); «Добросовестному управле
нию -  прочную правовую основу» (Ош, 2004); «Актуальные проблемы 
административного права Кыргызской Республики» (Бишкек, 2006); 
«Актуальные вопросы конституционной реформы в Кыргызской Рес
публике» (Ош, 2007).

Основные выводы и результаты исследования представлены в ря
де статей, опубликованных в научных журналах: «Вестник Кыргыз
ского Национального Университета им. Ж. Баласагына», «Вестник 
КГЮА», «Вестник Ошского государственного университета», между
народном научном журнале «Наука. Образование. Техника», «Вестник 
Российского государственного социального университета»; Вестник 
Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия юри
дическая; Научные труды «Эдшет».

Структура и содержание диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, десяти разделов, заключения, четырех приложе
ний, списка использованных источников.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Выбор направления исследования обусловлен повышенной значи
мостью проблемы формирования гражданского общества и повышения 
правовой культуры личности в современных условиях. Во введении 
обосновывается выбор темы, ее актуальность, объект, предмет, научная 
новизна работы, определены цель и задачи, сформулированы положе
ния, выносимые на защиту, охарактеризованы источники и методы ис
следования.

Первая глава «Правовая культура и ее значение в жизни со
временного общества» состоит из трех подразделов. Первый подраздел 
«Понятие правовой культуры и ее формирование в Кыргызской Респуб
лике» посвящен понятию правовой культуры и процессу ее формирова
ния в Кыргызской Республике. Понятие «правовая культура» можно 
определить как с позиций права, так и с позиций культуры. Первый под
ход характерен для правоведов, второй -  для философов. Поскольку 
правовая культура является обычно предметом интереса ученых- 
юристов, то и рассматривают ее, как правило, сквозь юридическую 
призму. Такой подход преобладает и в зарубежной правовой литературе, 
хотя в новейших публикациях встречаются попытки исследования пра
вовой культуры с культурологических позиций. Понятие правовой куль
туры многоаспектно и насчитывают более 250 ее определений.

Учеными-правоведами, такими как А.Б. Венгеров, Г.В. Назаренко, 
С.А. Комаров, Н.И. Матузов, А.С. Ибраева, А.С. Исаева, З.Ч. Чикеева и 
другими, активно работающими над проблемой правовой культуры, 
дано множество определений «правовой культуры». Наиболее приемле
мый вариант определения предложен Г.В. Назаренко. Он рассматривает 
понятие «правовой культуры» как в широком, так и в узком смысле. По 
его словам «правовая культура в широком смысле - это правовая куль



тура общества, которая охватывает все правовые ценности, в том числе 
ясные законы, развитую законодательную технику, правовую науку, 
развитое юридическое образование, совершенную юридическую прак
тику и стабильный правопорядок». А «правовая культура в узком смыс
ле - это культура отдельного лица, которая включает в себя определен
ный уровень правосознания, качественное овладение умениями и навы
ками правомерного поведения».7

Развитие правовой культуры -  многоплановый процесс, в ходе ко
торого наблюдается возрастание роли права как универсального регуля
тора общественных отношений. Правовая культура оказывает большое 
влияние на процесс обновления общества. С этой точки зрения особую 
актуальность приобретает место и роль правовой культуры, занимаемое 
в обществе. Особенно выявление роли правовой культуры для социума, 
находящегося в состоянии развития. Это касается и Кыргызстана, стре
мящегося к построению демократического общества. Изучение важ
нейших социально-политических явлений с позиций правовой культуры 
позволяет выявить источники движения общества и его правовой систе
мы по пути прогресса. В свою очередь, правовая культура, как и культу
ра в целом, в полной мере может быть раскрыта лишь в общем контек
сте социального прогресса, в условиях обобщенной преемственности и 
синтеза всего ценного и передового в праве из прошлого цивилизации8.

При исследовании процесса формирования правовой культуры в 
Кыргызстане необходимо определить главные критерии, на основании 
которых можно судить о качестве правовых явлений и их общественной 
и субъективной (для человека) ценности, а, следовательно, и о качестве 
жизни нации. Такими критериями могут быть, во-первых, степень свя
занности национальной правовой системы Кыргызстана со своей исто
рической правовой семьей и закреплении ее ценностей в своей Консти
туции, прежде всего; во-вторых, степень использования общечеловече
ских правовых ценностей в правовой практике; в-третьих, стабильность 
правовой системы общества, ориентирующегося на эти ценности и при
меняющего их на практике; в-четвертых, степень демократизации обще
ства; в-пятых, правовое положение личности в обществе, мера ее свобо
ды и защищенности от произвола в любой его форме; в-шестых, в эко
номической обеспеченности правовых реалий.

Особенностью современной политико-правовой ситуации в Кыр
гызской Республике и других странах СНГ является то, что на постсо
ветском пространстве имеет место формирующаяся принципиально

7 Г.В. Назаренко. Теория государства и права: Учебное пособие - 2 изд-е, доп-е и пере- 
работ-е. Изд. «Правовая книга плюс». М., 2000 г. -  С. 100.
8 Сальников В.П. Правовая культура. Общая теория права: Курс лекций - Нижний Нов
город, 1993 - С.502.

новая правовая культура, вбирающая в себя как позитивный опыт пре
дыдущих эпох и культур, так и современные достижения и ценности 
правовой культуры развитых демократических стран. Этот поисковый 
процесс исторически длителен, неоднозначен, зависим и от политиче
ской деятельности государства, и от общественного сознания и сло
жившейся культуры (в том числе правовой).

Итак, правовая культура -  неотъемлемая часть общей культуры 
народа, базируется на ее началах, является отражением уровня ее раз
вития, менталитета народа. Под правовой культурой кыргызского об
щества понимается обусловленное социально-экономическим и поли
тическим строем качественное состояние правовой жизни общества, 
выражающееся в достигнутом уровне развития юридических актов и 
иных текстов правового характера, уровне правовой деятельности, 
правосознания и в целом правового развития субъекта, а также степе
ни гарантированной государством свободы поведения личности в 
единстве с ответственностью ее перед обществом.

Во втором подразделе 1.2. «Виды правовой культуры в контексте 
ее общественной ценности» раскрывается правовая культура общест
ва (этноса, нации, народа), правовая культура социальной группы (ди
аспоры), класса, правовая культура личности, правовая культура про
фессиональной группы9. Не бывает понятия правовой культуры обще
ства вообще. Следует подразумевать один критерий для употребления 
слова «общество» при соотнесении его с какой-либо системой или 
социальной категорией. Таким критерием является понятие простран
ства, территории, региона, государства. Правовая культура Кыргыз
стана прошла следующие этапы: ценностное восприятие собственной 
правовой культуры в системе нормативной системы восточных циви
лизаций; формирование правовой культуры кыргызов в пределах рос
сийской государственности; в досоветский и советский периоды; фор
мирование правовой культуры в так называемый перестроечный пери
од или обретения независимости и состояние правовой культуры после 
2005 года'0.

Таким образом, формирование правовой культуры личности - 
сложный процесс, в котором взаимосвязаны и социальные и психоло-

9 См. Федорин В.П. Правовая культура как фактор укрепления социалистической закон
ности (теоретические вопросы). -  Москва, 1986; Семитко А.П. Правовая культура со
циалистического общества: понятие, структура, противоречия. - Свердловск, 1986; Чи- 
кеева З.Ч. Формирование правовой культуры студенческой молодежи в современных 
условиях. - Москва, 1992; Савченко С.Ю. Правовая культура личности в гражданском 
обществе: проблемы теории и практики. - Алматы, 2007; Ибраева А.С. Правовая куль
тура: проблемы теории и практики. - Алматы, 2002; Сальников В.П. Правовая культура: 
теоретико -методологический аспект. - Ленинград, 1990.
10 Мукамбаева Г.А. Государство и право Кыргызстана. Б., 1998 - С. 218.



гические факторы. Именно поэтому оценивать правовую культуру 
личности можно в нескольких формах. Так, правовая культура лично
сти как степень особого развития индивида проявляется в ее подго
товленности к восприятию прогрессивных идей и законов, умений и 
навыков, а также в оценке знаний, умений, реального права. С этих 
позиций она характеризуется наличием правовых культурных ориен
таций. Также правовая культура личности проявляется как определен
ный уровень деятельности личности, в процессе которой она приобре
тает или развивает свои правовые знания, умения, навыки. И, наконец, 
она может существовать как культурный потенциал личности, т. е. как 
совокупность соответствующей степени правовых знаний и умений, 
навыков личности.

Отсюда, правовая культура общества - часть общей культуры, 
представляющая собой накопленную систему ценностей какого-либо 
народа, нации в области права и правоприменения. Правовая культура 
отражает уровень правосознания, режим законности и правопорядка, 
состояние законодательства, юридической практики и другие компо
ненты правовой реальности.

В третьем подразделе 1.3 «Универсальность правовой культуры: 
категории и функциональность» рассматриваются анализ всей право
вой жизни общества, всей правовой действительности под определен
ным углом зрения. Для глубокого рассмотрения какого-либо аспекта 
жизнедеятельности общественной системы необходима серьезная ме
тодологическая основа: знание диалектики развития законов общества; 
изучение исторического наследия и культуры социума; умение пра
вильно применять законы и категории социальных систем. Особое 
значение для данного исследования приобретает категория «культу
ра», с помощью которой в науке обозначают многогранное, полифунк- 
циональное и в силу этого достаточно сложное для интерпретации яв
ление. Последнее обстоятельство породило обилие трактовок культу
ры и подходов к ее анализу. Это подтверждает тем самым мысль, что, 
«чем богаче, подлежащий определению предмет, т.е. чем больше раз
личных сторон он представляет рассмотрению, тем более, различными 
оказываются даваемые ему дефиниции»". В философской литературе 
насчитывается свыше 500 определений понятия «культура» и число их 
постоянно растет12.

Правовая культура -  многозначная характеристика одной из важ
нейших сторон жизни общества. Это более высокая и емкая форма

11 Гегель. Энциклопедия философских наук - М., 1974 - Т. 1 - С.413.
12 См.: Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки (1870-1917) - М., 1987
- С. 14.

правосознания. «Под правовой культурой предлагается понимать сис
тему овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере 
действия права и их отражения в сознании и поведении людей»13. Пра
вовая культура есть особое социальное явление, которое может быть 
воспринято как качественное правовое состояние и личности, и обще
ства, подлежащее структурированию по различным основаниям.

Так, при подходе с позиций повышения роли человека в правовой 
жизни, в обеспечении становления цивилизации окажется необходи
мым, в первую очередь, обратить внимание на функционально
содержательный аспект правовой культуры. Здесь правовая культура 
общества предстает как разновидность общественной культуры, отра
жающей определенный уровень правосознания и законности, совер
шенства законодательства и юридической практики, охватывающей 
все ценности, которые созданы людьми в области права.

Правовая культура характеризуется также степенью развитости в 
стране юридической науки, в частности политико-правовой мысли. 
Правовая культура не может обходиться без интеллектуальных источ
ников в произведениях научного, философского, религиозного творче
ства, обращенного на осмысление государства, права, свобод, прав, 
обязанностей человека, конкретных способов регулирования взаимо
отношения людей. Для прогресса правовой культуры первостепенное 
значение имеет развитие фундаментальных юридических исследова
ний, прежде всего -  в области философии права, общей теории, кото
рые создают поле для разработок специальных, отраслевых юридиче
ских наук. Без новых базисных исследований в теории права и госу
дарства, правовая культура начинает «иссякать» интеллектуально, те
рять перспективу, утрачивать понимание сути происходящего в соци
ально-политической и собственно-юридической областях стремитель
но меняющегося мира.

Вторая глава «Профессионально-правовая культура юриста» 
состоит из трех подразделов. Первый подраздел 2.1 «Профессиональ- 
но-правовая культура юриста и ее особенности» посвящен рассмот
рению теоретических аспектов профессионально-правовой культуры 
юриста. К сожалению, сегодня в юридической науке недостаточно ис
следований, посвященных профессионально-правовой культуре юри
ста, нравственным началам в его деятельности. Профессионально
правовая культура - это глубокие, объемные и формализованные зна
ния законов и подзаконных актов, а также источников права, правиль
ное понимание принципов права и задач правового регулирования,

13 Венгеров А.П. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов - М., 
«Новый юрист»,1998.



профессиональное отношение к праву и практике его применения в 
строгом и точном соответствии с правовыми предписаниями или 
принципами законности. По-другому, высокая степень владения пра
вом в предметно-практической деятельности. Соответственно для ка
ждого юриста это степень овладения профессией, уровень специаль
ной подготовки.

В диссертации особое внимание обращается на психологические 
аспекты формирования правовой культуры юриста. Для этого предла
гается выделить следующие уровни: стихийный, уровень чувственного 
восприятия действительности, уровень абстрактного мышления. 
Внутренними стимулами и регуляторами поведения человека являются 
его чувства и убеждения. Высшими формами психологической регу
ляции выступают мотивы правового поведения. Осмысление природы 
человеческого добра и зла является проблемой вечной. На наш взгляд, 
формирование правовой культуры личности требует вложения боль
ших средств в нравственное и правовое воспитание и образование. 
Правовая культура юриста — сложное комплексное свойство личности, 
во многом определяющее положительную направленность ее действий 
и поступков в ситуациях, имеющих правовое содержание.

Вопрос о правовой культуре юриста — это, по существу, вопрос о 
поведении человека в сфере права. Поведенческий аспект правовой 
культуры личности напрямую зависит от духовно-правовой, идеологи
ческой, психологической заданности того или иного типа правового 
сознания личности. Действие субъекта права зависит от его правовых 
установок, взглядов, идей, эмоций. На наш взгляд, вид правового по
ведения зависит от такого фактора как подсознание. В связи с этим в 
диссертации рассматривается виды подсознания (ментальности) как 
основы правосознания и правовой культуры личности.

Таким образом, формирование правовой культуры юриста - слож
ный процесс, в котором взаимосвязаны и социальные и психо
логические факторы. Именно поэтому оценивать правовую культуру 
личности можно в нескольких формах. Так, правовая культура юриста 
как степень особого развития индивида проявляется в ее подготовлен
ности к восприятию прогрессивных идей и законов, умений и навыков, 
а также в оценке знаний, умений, реального права. С этих позиций она 
характеризуется наличием правовых культурных ориентаций. Также, 
правовая культура юриста проявляется как определенный характера 
уровень деятельности личности, в процессе которого она приобретает 
или развивает свои правовые знания, умения, навыки. И, наконец, она 
может существовать как культурный потенциал личности, т.е. как со
вокупность соответствующей степени правовых знаний и умений, на
выков личности.

В подразделе 2.2. «Элементы профессионально-правовой культу
ры юриста и их характеристика» рассмотрена профессионально
правовая культура юриста, которая по своему качественному содержа
нию и функциональности должна являться, с одной стороны, отобра
жением правового состояния, режима общества, его правовой свободы. 
С другой стороны, растут потребности гражданского общества в высо
коквалифицированных правоведах, знающих глубоко проблемы граж
дан и могущих их решать на разных уровнях: от законодательного во
площения их законных интересов, решения юридических дел и до за
щиты в разных инстанциях и на разных процессуальных стадиях.

Думается, что это самое яркое проявление взаимосвязи права и 
нравственности; она обусловлена не только единством и взаимодейст
вием правовых и моральных норм, а также взаимообусловленностью 
этих двух форм сознания, но и в большей степени тем, что чем выше 
уровень осознания личностью нравственных требований, тем выше 
уровень осознания права и его требований. Таким образом, ориентация 
на нравственные ценности при решении всех социальных проблем об
щества будет способствовать наиболее эффективному выполнению 
правом его регулятивных функций.

Опора на нравственные ценности имеет значение не только для 
укрепления правовой основы государственной и общественной жизни, 
но важна, прежде всего, для расцвета и удовлетворения потребностей 
и интересов каждого отдельного человека, что, в свою очередь, спо
собствует упрочению собственно нравственных принципов общества. 
Ведь именно такие общечеловеческие ценности, как истина, свобода, 
ответственность, справедливость, равенство влияют на формирование 
нравственных принципов личности. Как считает В. Н. Кудрявцев, раз
витое чувство справедливости представляет собой одно из средств 
внутреннего контроля, тесно связанного с правосознанием личности14. 
Тем самым категории нравственности служат не только неотъемлемы
ми элементами правового сознания, но и основой для формирования 
правовой культуры личности. Из этого исходит предположение о том, 
что чем больше в правовом сознании личности, в системе ее ценност
ных ориентаций преобладают нравственные принципы, тем больше 
гарантий соблюдения ею права.

Моральный фактор охватывает все области общественной и лич
ной жизни людей. Что касается тенденции взаимопроникновения, 
сближения морального и правового сознания, как представляется, она 
будет широко развиваться с углублением демократических процессов.

14 Кудрявцев В.Н. Право и поведение. - М., 1978. - С.68.



Подраздел 2.3. «Профессиональное мышление юриста: факторы 
формирования». Наиболее ярким и четким показателем профессио
нальности знаний, которыми должен обладать юрист, является разви
тое профессиональное мышление. Высококвалифицированный юрист 
способен мыслить юридически, т.е. на своем участке деятельности 
осмысливать факты действительности при помощи четких юридиче
ских понятий и конструкций и, в частности, давать юридическую 
оценку фактам -  правильно и точно юридически их квалифицировать.

Профессиональное мышление юриста есть обобщенная ориента
ция в конкретных профессионально-правовых ситуациях действитель
ности, или иначе - система информационно-правовой насыщенности, 
сложившаяся благодаря установкам профессионального назначения15.
В профессиональном мышлении юриста устанавливается отношение 
условий его деятельности к цели, осуществляется перенос юридиче
ских знаний из одной ситуации в другую, преобразование данной си
туации в соответствующую обобщенную схему. Умение юридически 
мыслить означает целенаправленно оперировать понятиями в условиях 
возникшей юридически значимой практической задачи.

Содержание профессионального мышления юриста составляют 
установки на: высокую нормативную культуру, которая предусматри
вает веру в святость буквы и духа закона, склонность к порядку и за
конопослушности; обостренное чувство справедливости, которое вы
ражается в умении критически оценить поведение окружающих людей 
и самокритическом отношении к собственным действиям; общий и 
специально-профессиональный интеллект, эрудированность, опера
тивная информационная насыщенность не только в узкой сфере своей 
деятельности, но и в смежных с ней областях. Так, судья не может не 
знать фактов рассматриваемого дела, игнорировать информацию о его 
различных деталях или рассчитывать на длительность поиска необхо
димых данных; приоритет прав человека, уважение к личности, прояв
ляющееся в соблюдении принципа презумпции невиновности, обеспе
чении режима благоприятствования честному и добросовестному че
ловеку и исключения безнаказанности правонарушителя. >

Отсюда, можно сделать вывод, что профессионально - правовая 
культура юриста должна характеризоваться особым характером и объ
емом правовых знаний, солидарностью с правовыми предписаниями, * 
наличием правовых навыков и умений, позитивными стереотипами 
правового поведения, высокими нравственными качествами. Эти ха
рактеристики должны проявляться в функциональном назначении, т.е. 
быть нацелены на решение профессиональных государственных задач.

15 Жалинский А.Э. Профессиональная деятельность юриста. - М., 1997. - С. 198.

Третья глава «Роль правовой культуры в формировании 
нравственно-психологических качеств юриста» состоит из четырех 
подразделов. Первый подраздел «Личность юриста и его нравствен
но-психологические качества». Профессиональная деятельность юри
ста имеет социально - политическое содержание, политико-правовую 
направленность. Их миссия -  служить построению правового демокра
тического государства в Кыргызстане, обеспечивая действие, функ
ционирование национальной правовой системы, всех связанных с ней 
органов и учреждений. Профессиональная деятельность человека оце
нивается обществом как социально-значимая по различным критери
ям, но при одном непременном условии: в ее основе должны лежать 
достаточно высокие нравственные принципы, определяющие поведе
ние профессионала. В юридической деятельности требования морали 
играют особую роль, так как именно с юстицией, с правосудием, с су
дом по праву и по совести люди обычно связывают свои представле
ния о нравственных идеалах. Недаром выдающийся русский юрист 
А.Ф. Кони в своих выступлениях и правоведческих исследованиях 
постоянно подчеркивал воспитательную функцию правосудия как 
школы нравственности16. Юридическая практика в различных сферах 
ее проявления в Кыргызстане сегодня часто имеет конфликтный, со
стязательный характер столкновения противоположных интересов, 
связанная зачастую с коррумпированностью общества. Эта характери
стика правовых реалий в стране и является причиной, обуславливаю
щей возникновение этической проблематики в юридической практике 
и контроля моральных норм поведения юриста в процессе исполнения 
им профессиональных обязанностей.

Роль правовой культуры в формировании нравственно - психоло
гических качеств юристов огромна и разнообразна. Эту проблему сле
дует исследовать в контексте научных разработок и их практической 
реализации в кадровой политике, в системе правоохранительных орга
нов, юридических служб. Совместимость разнонаправленных тенден
ций в нравственно -  психологической характеристике юриста и опре
деляют роль правовой культуры в деятельности юриста, нравственном 
механизме реализации общечеловеческой морали в форме профессио
нальной этики. Следует, конечно, различать социальное, профессио
нальное и индивидуальное в личности юриста. Однако лишь в единст
ве этих аспектов и проявляется подлинное лицо, образ того юриста, 
который столь чтим и уважаем в обществе. Раньше считалось, что не 
одежда и не должность красят человека. Однако это устарелое мнение 
сейчас и то, и другое значимо. Должность определяет общественное и

16 Кони А.Ф. Собр. соч. в 8 т. Т.4. - М., 1967. - С.66.



профессиональное признание специалиста в области права. Соедине
ние в человеке практических навыков гражданской ответственности, 
профессионализма и изменения сопереживания составляют нравствен
ный портрет юриста, которому можно доверить определенную долж
ность.

Второй подраздел 3.2. «Профессиональные особенности работы 
юриста». Коренные изменения общественно-экономических отноше
ний в стране, формирование правового государства, потребность об
щества в существенном улучшении деятельности государственно
правовых структур, правоохранительных органов, в повышении каче
ства прокурорского надзора, судебного рассмотрения дел заставили 
нас выделить в самостоятельный раздел задачу научной разработки 
профессиональных особенностей работы юриста. Итак, основными 
особенностями профессиональной деятельности юриста являются: 1) 
правовая регламентация (нормативность) профессионального поведе
ния, принимаемых решений работников правоохранительных органов, 
юридических служб и других юристов, профессионально участвую
щих в правоприменительной деятельности; 2) властный, обязательный 
характер профессиональных полномочий должностных лиц правоох
ранительных органов; 3) экстремальный характер правоохранительной 
деятельности многих юристов, особенно тех, кто работает в органах 
суда, прокуратуры, налоговой службы и налоговой полиции; 4) не
стандартный, творческий характер труда юристов; 5) процессуальная 
самостоятельность, персональная (для многих -  повышенная) ответст
венность юристов, работающих в правоохранительных органах, госу
дарственно-правовых структурах.

Подраздел 3.3. «Профессиональная культура в свете правовой 
деятельности государственных органов (судей, законодателей, гос
служащих)». Государственные служащие -  это особый слой, катего
рия людей, специально занимающихся управлением. Иначе говоря, 
государственный служащий -  лицо, деятельность которого носит ор- 
ганизационно-управленческо-властный характер, осуществляющее 
должностные полномочия на постоянной профессиональной основе в 
государственном органе, несущее ответственность в особом порядке 
по основаниям, установленном законодательством Кыргызской Рес
публики. Полагаем, что основными критериями оценки правовой 
культуры могут быть следующие показатели: знание и уважение Кон
ституции и конституционных норм; знание норм законов и иных пра
вовых документов, регламентирующих полномочия государственного 
органа; отношение к работе (чувство ответственности, добросовест
ность и оперативность при выполнении своих служебных обязанно
стей, соблюдение должностной инструкции, приверженность основ

ным ценностям государственного органа); соблюдение государствен
ной и трудовой дисциплины, а также норм служебной этики, установ
ленных законодательством; действия в отношении служебных задач 
(достаточное понимание значений и условий своей служебной дея
тельности, адекватность принимаемых мер, творческая инициатива и 
новаторство в работе, своевременность и точность принимаемых ре
шений); наличие трудовых поощрений; организаторские и деловые 
качества; морально-психологические качества.

Отдельного рассмотрения требует правовая культура исполни
тельных органов. В широком смысле слова деятельность исполнитель
ных органов представляет собой совокупность действий государства в 
лице его исполнительных органов, в связи с созданием и реализацией 
юридических норм, использованием других правовых рычагов при 
решении экономико-социальных задач. Органы исполнительной вла
сти занимаются как исполнением законов, так и распорядительной 
деятельностью, обладают самостоятельными нормотворческими пол
номочиями, издают множество нормативных актов, регулирующих 
важнейшие сферы жизни. Нередко такие акты имеют не меньшее, а 
большее, чем закон, значение. В исполнительной власти, как и в зако
нодательной, и даже больше, чем в первой, возрастает роль специали
стов профессионала. Роль исполнительной власти во многих странах 
традиционно велика, (исследователи отмечают «ассиметрию разделе
ния властей в пользу исполнительных органов» в Латинской Америке), 
в других -  возрастает. Вместе с тем происходит «кризис исполнитель
ной власти», падает доверие населения к ней17. Академик Ю.А. Тихо
миров, отмечая причины правонарушений в сфере государственного 
управления указал, в том числе, и на низкую управленческую квали
фикацию и правовую культуру должностных лиц и служащих18.

В основе правовой культуры государственного служащего должны 
лежать два этических принципа -  принцип служения праву и принцип 
служения людям. Первый принцип -  принцип служения праву -  явля
ется сутью, основой профессии государственного служащего. Второй 
принцип -  принцип служения людям определяет взаимоотношения 
между государством, государственными служащими и обществом в 
целом. Считаем, что Правила служебной этики государственных слу
жащих должны быть дополнены этими этическими принципами. Со
вмещение моральных принципов с правовыми -  есть требование пра
вовой культуры и ее показатель в деятельности государственного слу

17 Савченко С.Ю. Правовая культура личности в гражданском обществе: проблемы тео
рии и практики: Автореф. ... канд. юрид. наук. - Алматы, 2007. -  С. 17.
18 Тихомиров Ю.А. Законность в Российской Федерации. -  М.: Спарк, 1998. С.230.



жащего. Высокая правовая культура — необходимое условие право
мерной деятельности государственных служащих. На сегодня наблю
дается динамичное развитие механизма государства и рост количества 
управленческих кадров. Поэтому необходимо нормативно закрепить в 
законодательстве минимальный (требуемый) уровень правовой куль
туры для государственных служащих и должностных лиц.

Четвертый подраздел «Состояние юридического образования как 
фактор, формирующий профессионализм студентов-юристов». Со
временная юридическая наука в Кыргызской Республике должна быть 
ориентирована на утверждение в стране правовых ценностей и начал 
правовой государственности. Сегодня задача состоит в том, чтобы, 
опираясь на правовые положения Конституции Кыргызской Республи
ки неуклонно должны двигаться к утверждению господства правового 
закона и правового государства. Особое место в системе правового 
воспитания студентов занимает юридическое образование. При усло
вии обеспечения естественных прав и свобод юридическое образова
ние может стать реальной опорой демократии в обществе и дальней
шего развития прав человека. Об этом еще в свое время очень метко 
выразился Иоганн Вольфганг Гете: «У тех, кто решит изучить все за
коны, не останется времени их нарушать»19.

Юридическое образование предполагает сегодня: 1) переориента
цию в юридическом образовании, заключающуюся в подготовке юри
дических кадров для работы в хозяйственной сфере; 2) переосмысле
ния правовой идеологии и начала формирования новой теории госу
дарства и права; 3) диверсификации форм собственности образова
тельных учреждений и дополнения государственного юридического 
образования частным, негосударственным (в перспективе до 2010 го
да). Качество профессионального образования как фактор конкуренто
способности национальной экономики зависит также от преподавате
ля, который должен обладать не только профессиональными знаниями, 
от него ожидают гораздо большего, чем обычные обязанности. Он 
должен уметь привлечь местную общественность к участию в деятель
ности вуза, он должен стать носителем и интерпретатором всех нов
шеств, уметь улавливать новые ориентиры общества.

Самым главным фактором формирования профессионально
правовой культуры является совершенствование образа жизни, в ходе 
которого будут происходить формирование привычного правомерного 
поведения, прочного закрепления определенного типа поведения, ос
нованного на осознанном признании индивидом его целесообразности

'’Большая книга афоризмов. Антология афоризмов от царя Соломона до Станислава
Лемма // Сост. К.Душенко. Изд.2-е, испраленное. -  М.: ЭКСМО -  Пресс, 2000. -  С.280.

и необходимости. Подобное совершенствование включает различные 
стороны общественной жизни -  экономическую, социальную и такие 
ее направления, как юридическое образование, наука, высшая школа, 
подготовка специалистов.

Думается, что система юридического образования Кыргызстана 
должна иметь свое национальное содержание, базироваться на системе 
духовно-нравственных ценностей общества, уходящих корнями в 
глубь истории, культурных традиций народа. На наш взгляд, если каж
дый педагог вуза будет своим предназначением и образом жизни при
вивать обществу знания, культуру, гуманизм, здоровый образ жизни и 
светлый «тон» в человеческих отношениях, моральную и нравствен
ную чистоплотность, ответственность и обязательность, душевное 
благородство -  это главный фактор в формировании профессионализ
ма студентов. Качественное юридическое образование -  главный стра
тегический приоритет для развития нашего института. Правовое обще
ство невозможно без высокой правовой культуры населения, а сего
дняшняя борьба государства с преступностью -  без неуклонного по
вышения правовой культуры. Важнейшим компонентом этой культуры 
выступает правовоспитанность граждан, без которой невозможно их 
правомерное поведение. Правовая воспитанность гражданина -  ком
плексное личностное образование, фокусирующее в себе самые разно
образные достоинства20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профессия юриста настолько востребована в обществе, насколько 
востребовано само право и ее феномены: законность, справедливость, 
правовая культура, профессиональная этика. Если в обществе будет 
увеличиваться все большее количество людей, которые будут старать
ся жить в соответствии с этими ценностями, мы можем спасти свой 
мир от хаоса и разрушения, от правового нигилизма, агрессивности и 
преступности.

Следовательно, мы можем сделать следующие выводы по созда
нию необходимых условий для целенаправленного повышения про- 
фессионально-правовой культуры как юриста, так и всего общества 
(совершенствованию правовой культуры):

1. в сфере общегосударственной стратегии -  государственная по
литика, направленная на защиту интересов личности, выработка еди
ной правовой политики, всемерное обеспечение благосостояния граж-

20 Юридическая педагогика. - М.,2003. С.594.



дан, строжайшее соблюдение Конституции и законов всеми государст
венными органами;

2. в сфере правотворчества -  профессионализация законодатель
ной деятельности, распространение знаний в области юридической 
техники, широкое публичное освещение законопроектной деятельно
сти, усиление юридической ответственности за нарушение прав и сво
бод граждан;

3. в сфере правоприменения -  лицензирование юридических про
фессий, развитие судебной системы, обеспечение прямого действия 
норм Конституции Кыргызской Республики, проведение практических 
семинаров для работников государственных органов, создание кон
сультативных советов при юридических ведомствах;

4. в сфере юридического воспитания -  повышение общей нравст
венности граждан, популяризация правовых знаний, использование 
ролевых игр и практических ситуаций, развитие семейного правового 
воспитания;

5. в сфере юридической науки и юридического образования — 
дальнейшее исследование в области правовой культуры, преодоление 
разрыва между наукой и практикой, повышение эффективности выс
шего юридического образования, введение юридических дисциплин в 
неюридических вузах и общеобразовательных учреждениях;

6. в сфере гражданского общества и личной инициативы -  разви
тие системы общественных организаций, активное отстаивание лично
стью своих прав, борьба с любыми проявлениями беззакония и произ
вола.
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РЕЗЮМЕСИ

Негизги свздер: укук, юрист, маданият, кесип, укуктук ма- 
даният, укуктук маданияттыи турлвру, юристин адистик иш- 
мердуулугу, адистик ой жугуртуу, юридикалык билим беруу, улут- 
тук укуктук маданият, конституциялык укуктук ан-сезим.

Диссертациялык иш укуктук мамлекетти куруу шаргтарындагы 
юристин адистик-укуктук маданиятынын кейгейлеруне арналды. Иш 
взуне Кыргыз Республикасында укуктук маданияттын концепциясы- 
нын укуктук негиздерин андан ары онуктурууге багытталган илимий 
натыйжалардын, корутундулардын жана жоболордун жыйындысын, 
социалдык феномен катары адистик-укуктук маданияттын негизги 
жактарын табууну камтыйт, муну менен ата мекендик жана чет 
влкелук практика кецири пайдаланылат. Кыргыз коомунун укуктук 
маданиятынын калыптануу жана внугуу этаптары изилденди. Анын 
коомдук баалуулугунун контекстинде укуктук маданияттын турлвру 
каралды.

Диссертацияда юристин адистик-укуктук маданияты, ошондой эле 
юристин жацы тибинин пайда болушундагы анын ролу каралды. Юри
дикалык практика чейресундегу кулк-мунездун ролунун есушуно, 
юристин ишинде максатка ылайыктуулук менен кулк-муноздун каты- 
шына езгвче кецул буруу зарылчылыгында жацылык табылды; юри
стин адистик-укуктук маданияты жаатында Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарын жакшыртуу боюнча сунуштар киргизилди; юристин ке- 
сипкейлугун жогорулатуу боюнча сунуштар иштелип чыкты.

Кыргыз коомун, кыргыз мамлекеттуулугун калыптандыруудагы, 
атап айтканда улуттук укуктук психологиянын азыркы есуп бара жат- 
кан кез карашынын, укуктук ой жугуртуусунун алкактарына эми 
ылайык келбей калган глобалдык масштабдуу кейгейлврду чечуудв вз 
коомунун укуктук маданиятын калыптандыруудагы укуктук мадани
яттын ролу талдоого алынды.
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Диссертационная работа посвящена проблемам профессионально
правовой культуры юриста в условиях построения правового государ
ства. Работа содержит в себе совокупность научных результатов, вы
водов и положений, направленных на дальнейшее развитие правовых 
основ концепции правовой культуры в Кыргызской Республике, выяв
ление основных сторон профессионально-правовой культуры, как со
циального феномена при этом широко используется отечественная и 
зарубежная практика. Исследованы этапы формирования и развития 
правовой культуры кыргызского общества. Рассмотрены виды право
вой культуры в контексте ее общественной ценности.

В диссертации рассмотрена профессионально-правовая культура 
юриста, а также ее роль в становлении нового типа юриста. Выявлена 
новизна в том, что необходимо обратить особое внимание на возраста
ние роли нравственного фактора в сфере юридической практики, соот
ношения целесообразности и нравственности в работе юриста; внесе
ны предложения по совершенствованию законодательства Кыргызской 
Республики в области профессионально-правовой культуры юриста; 
выработаны рекомендации по повышению профессионализма юриста.

Проанализирована роль правовой культуры в становлении кыр
гызского общества, кыргызской государственности и в частности роль 
профессионалов-юристов в становлении правовой культуры своего 
общества при решении глобальных масштабных проблем, которые уже 
больше не соответствуют развивающимся рамкам современного миро
воззрения, правового мышления, национальной правовой психологии.


