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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА: НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вопросы правовой культуры тесно связаны с вопросами понимания права, его
сущности. На наш взгляд, сегодня с теоретической точки зрения необходимо понимание
права как средство достижения компромисса в обществе, понимание права как всеобщей
общечеловеческой ценности, способной обеспечивать справедливый порядок в обществе.
В соответствим с этим правовую культуру предлагаем рассматривать как состояние
правовой жизнедеятельности  общества, в котором главной идеей является признание
жизни человека, его прав и свобод как высшей ценности, взаимосвязь права и этики, права
и нравственности, права и морали.

Вопросы правовой культуры невозможно рассматривать только на основе
правовых конструкций. Здесь необходимо обращение к идеям философии. Полагаем, что
большое значение имеет понятие духовности, а также понятие экологического равновесия.
Никогда так остро не стояла проблема духовности перед нами, как сегодня. Кардинальные
преобразования наших ценностных ориентаций и поиска смыслов коснулись основ
нашего духа.  Процесс продолжающихся социально-политических катаклизмов на
постсоветском пространстве все более обнажает проблемы в духовном развитии человека
и общества.   Сегодня с тревогой мы наблюдаем разрушение моральных устоев,  рост
экологических катастроф, нивелирование нравственных ценностей, игнорирование
этических принципов, преобладание ложных догматов, рост социального и правового
нигилизма. В чем причины роста такого негативного состояния общества? Как это связано
с правовой культурой?  Каково будущее права?  Что может и должна делать наука?  Эти
вопросы волнуют любого неравнодушного человека и гражданина. Попытаемся дать
собственную точку зрения.

Правовая культура и правосознание тесно связные между собой правовые явления.
Если правосознание отражает духовное состояние общества, его взгляды, идеи,
конструкции, концепции относительно права, справедливости, гуманизма, порядка, то
правовая культура отражает процесс перевода этих идей в правовую практику. Поэтому,
говоря о правовой культуре, мы обращаемся, прежде всего, к результатам деятельности
человека, т.е. к источникам права, правоприменительной деятельности, правовому
поведению членов общества, их отношению к основным правовым институтам.

Правовая культура, как отражение современного состояния казахстанского
общества явление более широкое, чем правосознание. Она включает в себя
правосознание, правовую деятельность с точки зрения правомерности деяний и
соответствия этой деятельности общепринятым правилам, нравственным нормам,
общечеловеческим ценностям, правовым нормам.

Органичной частью  правовой культуры общества является правовой менталитет,
который оказывает немалое влияние на характер позитивного права, особенности его
реализации. В способности понять специфику правового менталитета в большой мере
заложены основы успешного  правового развития современного общества. Правовой
менталитет – это глубинный уровень правосознания, выраженный в структурированной
единой и целостной общности правовых представлений, стереотипов, привычек, реакций
и др., в характере и способе юридического восприятия. Но правовой менталитет не в



силах самостоятельно теоретически и идеологически осмыслить правовую
действительность. Здесь необходимо наличие абстрактного (логического) правосознания.
Оно есть выраженная на категориально-понятийном уровне правовая мысль. Для
казахстанской ментальности характерным является традиционализм, коллективизм,
стремление к поиску правды, добра, равенства, милосердия, справедливости. Все это
находит свое выражение в правовом менталитете.

 Изучение современной правовой культуры невозможно без изучения истории
права  прошлого. Особенно это касается правовой культуры казахского народа. Сегодня в
Казахстане активно изучается казахское обычное право, ученые предлагают шире
использовать в современной правовой системе принципы  и институты права из истории
правовой культуры казахского народа, отличающиеся гуманистической направленностью.
Это такие институты,  как институт примирения сторон,  суды биев,  как аналог мировых
судей, широкое внедрение медиации.

 Отметим, что при характеристике права казахского народа традиционного
общества невозможно использовать современное общепринятое понимание права как
совокупности правил и норм, обеспеченных силой государства и отражающих волю
законодателя. Традиционное право гораздо сложнее, оно состоит не только и не сколько
из писанных официальных норм,  оно включает в себя сложную совокупность правовых
ценностей, правовых образов, правовых понятий, правовых отношений, правосознания,
институтов права и правовых процедур. Именно эти качества и дают нам основание
определить казахское обычное право как уникальный правовой феномен, действовавший в
течение тысячелетий, сохранившего казахский народ и его территорию для потомков.
Право казахского народа закрепляла вольность, нравственные идеи, идеалы и принципы,
воспринимаемые всем народом. Это и явилось фундаментальными причинами того, что
оно выдержало испытание временем. Степное право обладает синкретичностью, в нем
сливаются воедино нравственность, религия и мораль, оно растворено в политических,
экономических, семейных и прочих институтах и процессах.

Право должно быть тесно связано с экологией.  Эта идея сегодня должна быть на
наш взгляд, главной.  Сегодня правовая культура означает способность общества жить в
гармонии друг с другом и природой. В условиях Казахстана главное назначение права -
удержать людей вместе на огромных территориальных пространствах, быть инструментом
примирения, а не наказания, сплачивать, а не разъединять людей. Право и культура
казахов были тесно связаны с экологией, с естественным состоянием свободного
человека, с кочевым образом жизни.  Казахи веками жили в гармонии с экосистемой.

Уникальным институтом в правовой культуре казахского народа выступал
институт биев. Бии – честные, неподкупные люди, с незапятнанной совестью, решавшие
спорные дела и возглавлявшие роды. Бии выступали как объединители народа в
государство. Отметим разнообразие функций, которые выполнялись биями. Укажем их:

Политическая – нахождение компромисса в общине, роде, в социуме в целом, а
также функция по сплочению народа в единый народ

Правоохранительная или судейская функция
Нравственно - воспитательная функция
Идеологическая или функция по внедрению в сознание казахского народа единых

идей, ценностей
Функция хранителя народной мудрости, народных ценностей, обычаев и традиций
Представительская функция.  Бии представляли весь народ, высказывали самые

сокровенные народные требования
Повседневно организаторская функция
Компромиссная функция или функция по упреждению конфликтов и споров.
И все же главной функцией биев было недопущение ссор и раздоров среди родов,

объединение народа в единое целое. Принцип компромисса, как категории равновесия и
стабильности лежит в основе существования всего казахского общества и, в частности, в



основе правовой культуры. Отметим, что казахи не любили судиться, предпочитая
заканчивать споры путем досудебных процедур, мировым соглашением. Главной целью
биев было сохранение мира внутри казахского народа и мирных отношений с соседними
народами. Полагаем, что действия современных судей должны также исходить из этого
главного принципа – сохранение единства народа, достижение компромисса,
недопущение вражды в обществе.

Казахскому народу в принципе присуще стремление к миролюбию, недопущению
споров и конфликтов, стремление решать дела, основываясь на идеях  правды и
справедливости.  Право казахского народа Жарғы отличалось своей главной идеей –
прежде всего защитой интересов народа. Это было народное право, поэтому оно
воспринималось всеми как справедливое, безусловное, что нашло отражение в
мировоззрение и менталитете казахского народа.

Утеря традиций в обществе, в том числе и в праве отражается пагубно не только на
состоянии нравов общества,  но и ведет к деформации всей духовной системы.  Поэтому
полагаем, что в правовой культуре современного общества необходимо восстановление
прежних правовых традиций, институтов, принципов.   Сегодня важно использовать в
современном праве правовые традиции и нравственные принципы казахского права, а
именно поднять в обществе роль общественного мнения; отдавать приоритет решениям
дел на основе мирного соглашения;  повсеместно проводить гласные и публичные
судебные разбирательства;  назначать на должность судей людей, имеющих большой
авторитет среди народа; постоянно выяснять мнение народа относительно справедливости
вынесенных судебных решений.


