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Человеческое общество постоянно развивается: оно меняется и 

совершенствуется. В различные исторические периоды и в различных 

культурах люди воспринимают и понимают мир по-разному, создавая 

свои уникальные представления и знания. Изучая барьеры, аналогичные 

текущим проблемам, и рассматривая, как люди в прошлом преодолевали 

эти барьеры, мы обращаемся к прошлому с вопросами, а прошлое 

предоставляет нам ответы. Таким образом, существует постоянное 

взаимодействие между прошлым, настоящим и будущим. Правовая 

культура общества включает в себя правосознание, законность, 

совершенствование законодательства и конкретный юридический опыт, 

который отражает уровень развития общества в области права. Это 

является видом социальной культуры, охватывающей богатство 

созданных человечеством норм и правил. Как отметил профессор Х.Т. 

Одилгариев, высокая правовая культура занимает особое место в 

системе ценностей общества. Она является важным элементом основ 

идеального общества, к которому стремится народ Узбекистана. Высокая 

духовность и развитость являются основой отношений в нем. Понятно, 

что политическая и правовая культуры формируются в контексте 

общественного развития. Истинная правовая культура является 

исторической и не может существовать без учета положительного 

юридического опыта. 

Структура индивидуальной правовой культуры весьма 

разнообразна. Это включает направления правовой культуры, уровень ее 

социализации и другие аспекты. Проявление правовой культуры у 
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человека видно в трех случаях: в понимании правовой культуры, при 

осуществлении творческой деятельности и в результатах реализации 

этой концепции, что делает личность особенной. Уровень развития 

правовой культуры личности тесно связан с ее профессиональной 

подготовкой. Уровень правовой культуры, связанный с профессией, 

называется правовым. У лиц, занимающихся деятельностью, включая 

адвокатов, постоянно возникают профессиональные ситуации, где они 

сталкиваются с особенностями правовой культуры. Правовая культура 

выполняет несколько особых функций, таких как регуляторная, 

нормативная, социологическая, коммуникативная и функция 

прогнозирования. Регулирующая функция правовой культуры – это 

демократическая правовая культура, которая формирует государство и 

способствует созданию справедливого гражданского общества. Эта 

функция связана с теоретической и организационной деятельностью. 

Согласно профессору Ш.О. Мамадалиеву, правовая культура 

государства проявляется в ответственности перед гражданами и 

ответной ответственности граждан перед государством и обществом. Эта 

функция служит общим и личным интересам человечества, ставя в центр 

социального развития каждую сторону личности и создавая условия для 

развития, труда и быта. Она также помогает обеспечивать политическую 

свободу. Регулирование осуществляется через правовые и социальные 

нормы. 

Нормативная функция правовой культуры отражается в системе 

аксиологических (оценочных) описаний, представленных в правовых 

нормах. Эта функция воздействует на сознательные действия личностей 

и придает им определенное значение. Социологическая функция 

правовой культуры также является ее составной частью. Качества 

правовой культуры могут быть изучены через систему образования с 

целью проведения целевой правовой просветительской работы среди 

населения. Это включает принятие мер по организации юридического 

образования, предоставление юридической помощи и активизацию 

процесса самообразования человека. 

Коммуникативная функция правовой культуры обеспечивает 

общение граждан в правовых рамках, влияя на существующие 

отношения. Правовая культура представляет собой настоящее, 

требующее сбора передовых достижений прошлого. Прогностическая 

функция включает в себя творчество права и прогнозирование 

правопорядка, что оказывает влияние на правомерное поведение 

граждан и работу всей правовой системы, включая традиции и 

характерные черты. 



 

3 

 

Только работник с высокой культурой не отделяет себя от народа; он 

родной сердцу и бальзам от его боли. Наука культурологии имеет 

непосредственное отношение к органам внутренних дел и играет важную 

роль в их деятельности. Каждое внутреннее общение сотрудника органов 

дел напрямую связано с гражданами и влияет на создание и сохранение 

материальных и духовных богатств. Эта наука существенна для развития 

цивилизованного общества.  

Культура является продуктом общества и одним из важных аспектов 

общественной жизни. Она неотделима от общества, и их взаимосвязь 

сложна. Характеристика культуры как социальной реальности 

заключается в том, что она включает в себя труд и знания поколений 

человечества, поглощает их, хранит и постоянно обогащает. 

Культура представляет собой наследие общественной жизни, 

накопление ценностей и их передачу будущим поколениям. В Республике 

Узбекистан восстановление национально-духовного и культурного 

наследия является важной задачей государства, что отражено в его 

главных целях. Это также связано с уникальностью узбекской культуры, 

восстановление которой видно в факторах, таких как восстановление 

духовных и культурных корней народа и особое внимание к каждому 

реставрируемому наследию. Органы внутренних дел должны 

придерживаться этих принципов в своей деятельности. Сотрудники 

органов внутренних дел, считающие себя государственными служащими, 

должны проявлять чувство ответственности, честный и 

самоотверженный труд. Это чувство ответственности связано с прошлым 

страны, которой они служат, и наследием поколений, которое они должны 

сохранить для будущих поколений, начиная с защиты культурных и 

духовных ценностей. Сотрудники органов внутренних дел считаются 

представителями узбекского народа. Они должны рассматривать свою 

ответственность перед Родиной с чистой совестью, верой, убеждением, 

честностью, добротой, альтруизмом, уважением и преданностью. Их 

комплекс внутреннего духовного и психического мира направлен на 

защиту прав и свобод каждого гражданина законно. 

Сохранение материального и духовного наследия - внутренние дела 

каждой страны. Каждая конституция, в частности, является основным 

законом, отражающим политико-культурное мышление и духовность 

нации. Богатое культурное наследие Узбекистана представлено более 

чем 9 тысячами исторических и архитектурных памятников. Сотрудники 

органов внутренних дел, как и все граждане, обязаны бережно сохранять 

свое наследие. Статья 49 Конституции Узбекистана подчеркивает, что 

граждане должны бережно сохранять свое историческое, духовное и 

культурное наследие. 
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Сохранение богатого культурного наследия Узбекистана - долг 

перед будущими поколениями. Сотрудники органов внутренних дел, 

занимаясь обеспечением общественной безопасности и борьбой с 

преступностью, играют ключевую роль в сохранении исторических и 

культурных ценностей страны. 
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