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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ЕЁ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. 
 

Шоев И.Х. – Старший преподаватель Бухарского государственного 

университета 

 

Развитие общественной правовой культуры определяет установление 

гуманистических ценностей, призванных содействовать развитию общества, 

которое отражает уровень правосознания, законности и совершенства 

права. 

Термин «правовая культура» обозначает несколько различных 

подходов, которые не всегда достаточно разделены. Правовой культурой 

часто описывают просто расширенное понимание права, где правовая 

культура является синонимом терминов «живое право» или «закона в 

действии». 

Правовая культура, в её самом общем смысле, является одним из 

способов описания относительно стабильных моделей социального 

поведения и играет значительную роль в прогнозировании влияния 

законодательства на общество, показывает уровень реализации и 

исполнения принятых законов и успешное проведение правовой реформы. 

Постоянный учёт интересов гражданского общества увеличивает степень 

эффективности применяемых институтов демократии, делая гражданское 

общество одним из ключевых факторов политики и обусловливая его место 

в процессе государственного управления. 

К основным проблемам развития правовой культуры в современном 

обществе относятся: 

1. Несоответствие правовой культуры лиц, наделённых юриди-

ческими полномочиями, должному уровню, и, как следствие, некорректное 

осуществление правотворческих и правоприменительных процессов. 

2. Распространение правового нигилизма среди объектов и 

субъектов права, непризнание права как социального института, 

способного успешно регулировать общественные отношения, недоверие к 

государственно-правовой системе в целом. 

3. Низкий уровень правовой и финансовой грамотности населения. 

4. Затрудненный доступ к информации об изменениях в 

нормативно-правовых актах. 



 

 88 

И Н С О Н  Қ А Д Р И  –   
      т а р а қ қ и ё т   с т р а т е г и я с и н и н г  а с о с и  

5. Отсутствие массового ориентирования на правомерное 

поведение и безразличное отношение к правонарушениям. 

Правовая культура влияет на достаточно большой спектр отношений 

путём обучения субъектов модели справедливого правомерного 

разрешения конфликтных ситуаций. Мерилом справедливости часто 

служит поведение, соответствующее требованиям права. Поскольку 

общественные отношения регулируются не только нормами права, но и 

нормами морали и религии, а также этикой и традициями, сложившимися в 

обществе, то переплетение социальных норм во главе с правовыми, 

является основой для создания гармоничных взаимоотношений между 

людьми и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, правовая культура – это не только нормативный 

ориентир общества, её основная цель заключается в активном воздействии 

на формирование правовых установок, развитие у членов общества 

понимания необходимости определённого типа правового поведения, и при 

этом правовая культура позволяет объединять индивидов и коллективы в 

единую социальную систему. 

Очевиден тот факт, что правовая культура, которую в самом общем 

плане можно определить как некое представление (реже – убеждение) и 

отношение лица к праву, его институтам и нормам, к роли и значению 

права, к опыту реализации его норм, как в личной, так и в общественной 

жизни, формируется не только и не столько проведением всевозможных 

теоретических дискуссий и методических семинаров. 

Конкретные виды и формы деятельности индивида, урегулированные 

правовыми нормами, многочисленные и разноплановые по своему 

содержанию правоотношения, включающие положительный или 

отрицательный нравственно-психологический заряд воздействия, — всё это, 

в конечном счёте, и составляет современную правовую реальность, которая 

в данном случае будет рассмотрена в качестве одного из определяющих 

факторов воздействия на формирование правовой культуры. 

Но не стоит забывать, что влияние правовой культуры на правовую 

реальность также весьма существенно и не может ни в коей мере умаляться. 

Уровень правовой культуры свидетельствует об эффективности 

осуществления принципов правового государства, прогрессивном развитии 

гражданского общества, так как пока не обеспечены все составляющие 

правовой культуры, гражданское общество обездвижено. Если правовая 
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культура общества не повысится до необходимого уровня, идеи прав и 

свобод человека не будут нравственной потребностью, национальной 

идеей и не будут реально осуществляться права и свободы человека, то 

будет замедлен процесс построения гражданского общества. 

Таким образом, суть правовой культуры общества можно выразить 

следующей формулой: знать – уважать – соблюдать законы. В данном 

случае, речь идёт о рекомендациях частного характера, реализация которых 

в контексте развития правового государства будет способствовать более 

эффективному развитию правовой культуры. Необходим последователь-

ный контроль функционирования всех составляющих правовой культуры, 

таких, как нормы права, правотворчество, правоотношения, законность, 

правовое просвещение и правовое воспитание и т.д., с последующим 

повышением эффективности каждого компонента. 

Практическая значимость раскрытия роли правовой культуры в 

процессе развития гражданского общества обусловлена актуальностью 

решения глобальной задачи – развитие правового государства. Эта 

значимость связана с тем, что правовая культура, являясь основой 

гармоничного развития общества, способствует достижению 

общесоциального прогресса, формированию и развитию правовых 

ценностей, обогащающих личность и предоставляя обществу необходимые 

правовые условия для упорядоченного развития. Правовая культура 

нуждается в систематическом рациональном развитии, стимулировании, 

позитивном социальном воспитании. Соционально-культурный механизм 

формирования и развития правовой культуры представляет собой систему 

социальных и культурных средств, при помощи которых формируются и 

транслируются образцы правовой культуры. 

Уровень правовой культуры общества должен не только позволять 

человеку существовать в гражданском обществе и быть его активным 

участником, но и уметь создавать такое общество. Именно в рамках 

правовой культуры и правосознания формируются такие правовые 

ценности, как справедливость, равенство, свобода, честь, достоинство, 

влияющие на развитие всей правовой системы государства и гражданского 

общества в частности. От уровня правовой культуры зависит реализация 

норм права, воплощение нормативных требований в обыденной жизни, 

осмысление и оценка человеком правовой действительности, принятие 

решений и совершение действий, которые имеют правовые последствия. 
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Значительное влияние на данный процесс оказывает не только уровень 

правовых знаний граждан и стремление к исполнению норм права, но и 

вырабатывание внутренней правовой установки, нацеленной на 

правомерное поведение. Правовая культура может рассматриваться как 

сдерживающая сила, при помощи которой ограничивается и устраняется 

противоправное поведение. Важную роль в решении проблем развития 

правовой культуры играет и реформирование правоисполнительной 

системы государства, развитие правовой культуры граждан, выполняющих 

правовые функции: должностных лиц государства или представителей 

юридических профессий. 

 

ИНСОН ҲУҚУҚ ВА МАНФААТЛАРИ ҲАММА НАРСАДАН 

УСТУН.  
 

Азимов А.А. – БухМТИ «Ижтимоий фанлар» кафедраси катта 

ўқитувчиси 

 

Президентимизнинг 2018 йил 5 май куни имзоланган «Инсон 

ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси қабул қилинганининг 70 йиллигига 

бағишланган тадбирлар дастури тўғрисида»ги Фармони мазмун-моҳияти 

замирида, аввало, халқимиз турмуш фаровонлигини яхшилаш, 

мамлакатимизда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик муҳитини 

мустаҳкамлаш, жамиятда қонун устуворлиги тамойилини тўлиқ жорий 

этиш мақсади мужассамлиги билан аҳамиятлидир. Бу Фармон 

мамлакатимизда инсон қадр-қиммати қанчалик устун эканлигидан далолат 

беради. 2022 йилни Президентимиз томонидан «Инсон қадрини улуғлаш ва 

фаол маҳалла йили» деб номланиши бу бошланган ишнинг мантиқий 

давоми деса бўлади. 

Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш 

борасида ўзига хос миллий тизим яратилди ва бу масалада махсус миллий 

институтлар ташкил этилди. Ўзбекистон декларация асосида қабул 

қилинган халқаро конвенцияларни ратификация қилиб, инсон ҳуқуқи 

соҳасида умумэътироф этилган тамойилларга содиқлигини намоён этди. Бу 

саъй-ҳаракатлар, айниқса, Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан 

илгари сурилган «Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари 
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