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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугун жаҳонда 
кечаётган мураккаб ўзгаришлар инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳамда 
қонунийликни таъминлашни тақозо этмоқда. Шу боис ривожланган 
мамлакатларда ҳуқуқий таълим ва тарбия жараёнларига алоҳида эътибор 
қаратилмоқда. Ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва маънавий фаолият 
жараёнида ҳуқуқий маданиятни ўзида шакллантириш шахс фаолиятининг 
асосий мезонига айланди. Дунёнинг ривожланган ҳудудларида (Ғарбий 
Европа, Америка Қўшма Штатлари, Шарқий Осиё ва бошқа мамлакатларда) 
инсон ҳуқуқларини таъминлаш давлатнинг энг устувор вазифасига айланди. 

Жаҳонда бир қанча илмий тадқиқот институтлари UNRISD (Ижтимоий 
тараққиёт илмий тадқиқот институти), ERIS (Европа тадқиқот институти) 
инсониятнинг ҳуқуқий маданият даражасини мониторинг қилиш, ҳуқуқий 
онг ва ҳуқуқий маданиятнинг ўзаро алоқадорлиги, ҳуқуқий маданият 
механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий-амалий тадқиқотлар олиб 
бормоқда. Ушбу тадқиқотлар  ҳуқуқий маданиятни юксалтириш мезонларини 
ишлаб чиқиш, унинг шахс ижтимоий ва инновацион фаоллигига таъсирини 
ўрганиш, шунингдек, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг умумжаҳон 
андозаларини яратишда илмий-назарий ҳамда методологик асос вазифасини 
бажармоқда. 

«Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар 
миллий давлатчилик ва суверенитетни мустаҳкамлаш, хавфсизлик ва ҳуқуқ-
тартиботни, давлатимиз чегаралари дахлсизлигини, жамиятда қонун 
устуворлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, миллатлараро тотувлик ва 
диний бағрикенглик муҳитини таъминлаш учун муҳим пойдевор бўлди, 
халқимизнинг муносиб ҳаёт кечириши, фуқароларимизнинг бунёдкорлик 
салоҳиятини рўёбга чиқариш учун зарур шарт-шароитлар яратди»1. Шу 
билан биргаликда, фуқароларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш борасида 
янги тизим шакллантирилди, бу тизимнинг асоси бўлган Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналари ва Виртуал 
қабулхонаси ўзига хос демократик институт сифатида ўзини оқламоқда. 
Шунингдек, ҳуқуқий маърифатни қарор топтириш мақсадида Ҳуқуқий 
сиёсат тадқиқот институти ташкил этилди. Бугунги кун ислоҳотлари ана шу 
мақсадлардан келиб чиққан ҳолда амалга оширилаётганлиги фуқаролик 
жамиятининг энг муҳим кўрсаткичларини ташкил этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги 
«Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва 
эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4850-сонли Фармон, 2017 йил 12 апрелдаги 
«Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга доир 
ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги 2883-сонли Қарор, 2017 йил 14 

                                                 
1Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони. Тошкент: Адолат, 2017. 3-б. 
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мартдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши 
курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
2833-сонли  Қарор, 2017 йил 7 сентябрдаги Ўзбекистон Республикасининг 
«Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш 
тўғрисида»ги Қонуни, 2018 йил 13 апрелдаги «Давлат ҳуқуқий сиёсатини 
амалга оширишда адлия органлари ва муассасалари фаолиятини тубдан 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 5415-сонли Фармон 
ҳамда мавзуга оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 
вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация тадқиқоти муайян 
даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожлани-
шининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти 
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Жамиятни ислоҳ 
этиш ва модернизациялаш жараёнида миллий, адабий, тарихий ва диний 
қадриятлар,  миллий ғоя, эстетик-бадиий тарбия, санъат, моддий ва номоддий 
маданий мерос, миллий давлатчилик тарихини тадқиқ этиш» устувор 
йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ғарб файласуфлари Суқрот, 
Афлотун, Арасту, Демокрит, Цицерон, Гегель, Иммануил Кант, Джон Локк, 
Шарль Луи Монтескье, Жан Жак Руссо асарларида мавзуга доир илмий 
мунозаралар учрайди.3 Ушбу қарашларда ҳуқуқий маданият сиёсий адолатни 
ўзида мужассамлаштириб, одамлар ўртасидаги сиёсий муносабатлар нормаси 
бўлиб хизмат қилиши ҳамда адолат мезонлари асосида шаклланишига урғу 
берилади. 

Француз маърифатпарвари Жан Жак Руссо ҳуқуқий маданият ва 
қонунлар тўғрисидаги илмий ёндашувни илгари сурган. У эркинлик ва 
тенглик инсон ҳуқуқий маданияти юксалишининг асосий шарти деб 
баҳолайди. «Худди шу сабабли вазият тақозоси ҳар доим тенгликни йўқ 
қилишга интилади, қонунлар кучи эса ҳар доим уни сақлаб туришга 
интилиши керак»4.  

Шарқнинг йирик мутафаккирлари Абу Наср Форобий, Мусо Ал-
Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Нажмиддин Кубро, Имом ал-
Бухорий, ат-Термизий, Аҳмад Яссавий, Мирзо Улуғбек, Абдураҳмон Жомий, 
Алишер Навоий, Бобораҳим Машраб, Мирзо Бедил, Маҳтумқули, Абай, 
Маҳмудхўжа Беҳбудий, Абдулла Авлоний, Аҳмад Дониш кабилар ҳуқуқ, 
адолат, қонунга итоаткорлик масалаларига алоҳида тўхталганлар.5 

Ҳуқуқий маданиятнинг ҳуқуқшунослик соҳасига оид жиҳатлари 
мамлакатимизнинг ҳуқуқшунос олимлари: А.А.Азизходжаев, 
С.М.Адилходжаева, Ҳ.Б.Бобоев, Ш.И.Жалилов, З.М.Исломов, 
Ҳ.Т.Одилқориев, А.Х.Саидов, У.Таджиханов, О.Т.Хусанов ва бошқалар 
томонидан;6 фалсафа илмига оид жиҳатлари мамлакатимиз файласуф 
олимлари А.Жалолов, О.П.Умрзоқова, Х.О.Шайхова, Ҳ.П.Пўлатов, 

                                                 
3 4 5 6 7  Мазкур муаллифларнинг асарлари диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати» қисмида 
кўрсатилган. 
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Б.О.Тўраев, Э.Юсупов, Ж.Туленов, М.Нурматова, А.Қ.Қодиров, 
С.Д.Норқулов, Ф.Мусаев, Ж.Мавлоновлар томонидан таҳлил этилган7. 

Ҳуқуқий-фалсафий жиҳатларига оид назарий масалалар хорижий 
давлатлар ҳуқуқшунос ва файласуфлари, хусусан, МДҲ олимлари 
С.С.Алексеев, В.Г.Афанасьев, Д.А.Керимов, Н.И.Матузов, А.М.Васильев, 
В.В.Лазерев, Н.Неновски, В.Кнапп ва бошқаларнинг илмий асарларида ўз 
аксини топган, лекин унинг шахс ижтимоий фаоллигини оширишга таъсири 
масаласи етарли даражада ўрганилмаган.  Тадқиқотда ҳуқуқий маданиятнинг 
ижтимоий фаоллик юксалишига таъсири асосий вазифа сифатида 
ўрганилган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация  тадқиқоти Ўзбекистон Миллий университети илмий тадқиқот 
ишларирежасининг «Марказий Осиё халқлари маънавий, маданий, диний 
қадриятлари ва ҳозирги замон» мавзуси ҳамда № А-1-85+(1-159) «Таълимда 
менежмент ва маркетингнинг ижтимоий-психологик жиҳатларини ишлаб 
чиқиш ва миллий маданиятни умуминсоний маданият билан 
уйғунлаштиришга оид услубий қўлланма тайёрлаш» мавзусидаги амалий 
грант доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади ҳуқуқий маданиятнинг эндоген 
хусусиятларини шахс ижтимоий фаоллигига таъсирини очиб беришдан 
иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари: 
«ҳуқуқий маданият» тушунчаси ва унинг фалсафий моҳиятини тадқиқ 

этиш; 
ҳуқуқий маданиятнинг ривожланиш динамикасини очиб бериш; 
ҳуқуқдаги эндоген инновациялар, унинг намоён бўлиш шакллари ва 

функциялари тўғрисидаги замонавий изланишларни такомиллаштириш;  
шахснинг ижтимоий фаоллиги, унинг ривожланиш даражалари, 

меъёрлари, типлари ва юксалтириш йўлларини аниқлаш; 
шахс ижтимоий фаоллиги тузилмасидаги ўзгаришларни очиб бериш; 
миллий тараққиётда ҳуқуқий маданият ва шахс ижтимоий фаоллиги 

интеграциясининг янги йўналишларини белгилаш. 
Тадқиқотнинг объектини ҳуқуқий маданият ва унинг эндоген 

хусусиятлари ташкил этади. 
Тадқиқотнинг предмети ҳуқуқий маданият эндоген 

хусусиятларининг шахс ижтимоий фаоллигида намоён бўлиш 
шаклларидан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда комплекс ёндашув, 
тарихийлик ва мантиқийлик, тизимлилик, қиёсий таҳлил, кузатув, интервью 
каби тадқиқот усуллари қўлланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
шахсда ҳуқуқий маданият шаклланишининг эндоген хусусиятлари 

(ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маънавий), ҳуқуқий маданиятнинг 
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ривожланиш динамикаси очиб берилган;  
деактивлик ва фаолликнинг шахс ижтимоийлашувида намоён бўлиши 

тавсифланиб, деактивлик мослашувчанлик функцияларни бажариши, 
фаоллик эса вазиятни назорат қилишга қаратилганлиги очиб берилган; 

ҳуқуқий маданият тузилмаси моделларининг генетик (ҳуқуқий 
маданиятнинг жамият тузилмалари билан муносабати), функционал (ҳуқуқий 
маданият элементлари ўртасидаги функционал алоқалар), мантиқий 
(ҳуқуқий маданият тузилмаларининг мазмунан ҳамда шаклан 
мутаносиблиги), психологик (ҳуқуқий муносабатларда юзага келадиган 
фикрлаш фаолиятининг таҳлилий, интуитивлиги) жиҳатлари фалсафий 
жиҳатдан такомиллаштирилган; 

ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг прогрессив, регрессив ва 
гносеологик омиллари асослаб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси: 
ҳуқуқий таълим ва тарбияни ривожлантириш, ҳуқуқий маданиятни 

юксалтириш орқали шахс ижтимоий фаоллигини ошириш механизмлари 
ишлаб чиқилган;  

ҳуқуқий маданиятнинг эндоген хусусиятлари, ҳуқуқий тафаккур ҳамда 
ҳуқуқий тарғиботни такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб 
чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 
ишончлилиги республика ва халқаро миқёсдаги илмий конференция 
материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги махсус журналлар ҳамда 
хорижий илмий журналларда чоп этилган мақолалар, ўтказилган сўровнома 
натижаларининг ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан 
изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти диссертацияда илгари сурилган фалсафий 
ғоялардан, умумлаштирилган илмий хулосалардан маданиятшунослик 
бўйича ўтказиладиган фалсафий тадқиқотларда фойдаланиш мумкинлиги 
билан изоҳланади. Тадқиқотнинг илмий хулосаларидан фалсафа, 
маданиятшунослик, ҳуқуқшунослик фанлари бўйича дарслик, ўқув қўлланма, 
услубий тавсиялар тайёрлашда фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, унда ўз аксини 
топган амалий таклиф-тавсиялардан ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини 
юксалтиришда, шунингдек, тегишли ташкилотлар фаолиятида фойдаланиш 
мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ҳуқуқий маданият 
эндоген хусусиятларининг шахс ижтимоий фаоллигига таъсири бўйича 
ишлаб чиқилган илмий таклифлар асосида: 

шахсда ҳуқуқий маданият шаклланишининг эндоген хусусиятлари 
(ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маънавий) ва ҳуқуқий маданиятнинг 
ривожланиш динамикасига доир таклиф ва тавсиялардан «Ахлоқий ва 
эстетик маданият» номли ўқув қўлланмасининг «Ахлоқий-эстетик 
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маданиятнинг бошқа маданият шакллари билан ўзаро муносабати», 
«Ахлоқий эстетик маданиятни шакллантиришнинг тарбиявий воситалари 
ва йўллари», «Анъанавий тарбия усуллари ва уларнинг ўзига хос 
хусусиятлари» ҳамда «Ахлоқий-эстетик маданиятни ривожлантиришда 
оила, маҳалла, жамоатчиликнинг роли» мавзуларини тайёрлашда 
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим 
вазирлигининг 2018 йил 10 апрелдаги 89-03-1359 сонли маълумотномаси). 
Натижада, ушбу қўлланма орқали аҳлоқий ва ҳуқуқий маданиятнинг ўзаро 
интеграцияси, шахс ахлоқий маданиятининг юксалишида ижтимоий 
фаолликнинг аҳамияти билан боғлиқ масалаларни талабаларга етказиш 
имкони пайдо бўлди; 

шахс инновацион фаоллигининг мезонлари ҳамда ҳуқуқий маданият 
тузилмаси моделларининг генетик, функционал, мантиқий ва психологик 
тузилмаларига доир таклифлардан ЁА-1-18 - «Глобаллашув шароитида 
миллий ўзликни сақлаш муаммосини ҳал этишда ижтимоий ва маънавий-
мафкуравий тарғибот технологияларининг аҳамияти» мавзусидаги ёшлар 
амалий лойиҳаси доирасида чоп этилган «Ўзбекистоннинг маънавий 
тараққиёт эволюцияси ва ёшлар тарбияси» номли монографиянинг 
«Глобаллашув шароитида маънавият ва маънавий инқирознинг ўзаро 
алоқадорликда акс этиши», «Демократик тараққиёт ва маънавий 
қадриятларнинг ўзгариши» ҳамда «Глобал ўзгаришлар шароитида 
жамиятнинг маънавий тараққиёт йўли ва унинг ўзига хос йўналишлари» 
мавзуларини тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва 
ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 10 апрелдаги 89-03-1359 сонли 
маълумотномаси). Шу боис, ушбу амалий лойиҳа доирасида олинган 
маълумотлар ҳуқуқий маданият ва шахс фаоллиги билан боғлиқ маълумотлар 
билан бойитилди; 

ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг прогрессив, регрессив, 
гносеологик омиллари ҳамда ҳуқуқий маданиятни ривожлантириш 
механизмларига оид таклиф-тавсиялардан «SOS – Ўзбекистон болалар 
маҳаллалари» ассоциация томонидан бажарилган «Ҳимояга муҳтож 
оилаларни қўллаб-қувватлаш» мавзусидаги халқаро амалий грантда 
фойдаланилган (Ассоциациянинг 2018 йил 12 апрелдаги  47-И сонли 
маълумотномаси). Шунингдек, «SOS – Ўзбекистон болалар маҳаллалари» 
ассоциациянинг йиллик вазифаларини бажаришда, ўтказилган тадбир ва 
семинарларда, ҳуқуқий маданият билан боғлиқ тадқиқотлар янги 
маълумотлар билан бойитилди. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 
натижалари 6 та халқаро ва 25 та республика илмий-амалий анжуманларида 
апробациядан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 
мавзуси бўйича жами 35 та илмий иш чоп этилган. Жумладан, Ўзбекистон 
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 
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асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 8 та 
мақола (7 та республика ва 1 та хорижий журналда) чоп этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 
учта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 
Диссертациянинг ҳажми 140 бетни ташкил этади. 

 
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 
Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги асосланган, тадқиқотнинг 
республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор 
йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсади ва 
вазифалари аниқланган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, 
амалиётга жорий қилингани, апробацияси, нашр этилган ишлар, 
диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Замонавий дунёда тараққиётга эришаётган мамлакатларнинг ижтимоий 
қиёфаси нафақат иқтисодий барқарорлик, балки маънавий-ҳуқуқий соҳада 
эришаётган ютуқларда ҳам акс этади. Ҳар бир соҳа вакили нафақат 
профессионал кўрсаткичларга, балки юксак ҳуқуқий маданиятга эга бўлиши 
ҳам талаб этилмоқда. 

Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида ҳар бир фуқаронинг 
ижтимоий фаоллиги масаласида нафақат амалий чора-тадбирлар, балки бу 
соҳада илмий тадқиқотлар ўтказишга ҳам эҳтиёж борлиги кўзга 
ташланмоқда. Шахс ижтимоий фаоллигини оширишда ҳуқуқий маданият 
юксалишининг аҳамияти доминант омиллардан бирига айланмоқда.  

Диссертациянинг «Ҳуқуқий маданиятни тадқиқ этишнинг илмий-
назарий, методологик асослари» деб номланган биринчи бобида “ҳуқуқий 
маданият” тушунчаси ва унинг эндоген хусусиятларининг фалсафий 
моҳияти, ҳуқуқий маданиятнинг ривожланиш динамикаси, ички 
механизмлари, унга доир замонавий ёндашувлар, ҳуқуқдаги эндоген 
инновациялар ва ҳуқуқий маданиятнинг функционал таҳлили ўрганилган.  

Ҳуқуқий маданият жамият маданиятининг муҳим таркибий қисми 
ҳисобланиб, маданий тараққиётдаги умумий қонуниятларга бўйсунади. 
Маданиятнинг тарихий жараёнлардаги энг асосий илмий модели 
эволюционизм бўлиб, унинг асосчилари Г.Спенсер, Э.Тайлор, Л.Морган 
ҳисобланади. Эволюционистларнинг фикрига кўра, маданий тараққиётнинг 
асосий механизмлари унинг маданий ядросини ташкил этади. Уларга 
иқтисодиёт, сиёсат, меъёрий тизимлар киради. Эволюционизм ғоялари 
жамият ва маданиятнинг динамикасини ўрганишда етакчи ўринни эгаллайди. 
Аммо ижтимоий маданий ҳаёт динамикаси эволюцион жараёнлар билан 
тугамайди. Маданият динамикасининг тўлқинсимон концепциялари ишлаб 
чиқилган. Бу концепциялар Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, 
П.А.Сорокин номлари билан боғлиқлиги тадқиқотчи томонидан 
таъкидланган. Шу билан бирга, тадқиқотда маданият динамикасини 
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ўрганишда  диффузионистик, биологик, психологик, функционал, 
психоаналитик ва бошқа тараққиёт йўналишлари тадқиқ этилган бўлиб, ушбу 
йўналишлар ҳуқуқий маданият динамикасининг фалсафий таҳлилида муҳим 
ўрин эгаллайди. Диссертацияда маданият динамикаси концепциялари 
кўплигига қарамасдан, бу муаммо ҳозирга қадар мунозарали бўлиб 
қолаётганлиги, айниқса, уни ўрганишнинг услубий жиҳатлари долзарб 
масалага айланганлиги илмий асослаб берилган. 

Ҳуқуқий маданиятнинг ижтимоий ва тарихий ҳодисалигига урғу 
берилган. Унинг ривожланиш қонуниятлари доимий тарзда маълум тарихий 
даврнинг индикатори бўлганлиги боис, унга қуйидагича ёндашув мисол 
тариқасида келтирилади: классик-антагонистик жамиятда ҳуқуқий маданият 
мураккаб тузилмага эга бўлиб, ҳуқуқий маданият билан бир қаторда ҳуқуқий 
қарашлар, унинг қарама-қарши синф ва ижтимоий гуруҳларини баҳолаши 
ҳам мавжуд бўлади. Тадқиқотда ҳуқуқий маданият турли синф, ижтимоий ва 
сиёсий гуруҳларнинг қарама-қаршиликлари ва кураши таъсири остида 
шаклланлиги аниқланган. 

Инсоният тарихининг дастлабки босқичларида инсонлар ўртасидаги 
муносабатлар ўзига хос ахлоқ қоидалари – моно меъёрлар билан тартибга 
солинган, улар ижтимоий ҳаётни ташкил қилиш меъёрлари, ахлоқий 
меъёрлар, диннинг органик бутунлигини ўзида акс эттирган ва авлоддан 
авлодга етказилган. Дастлабки ҳуқуқий ҳодисалар қадимги ҳуқуқий 
тажрибадан келиб чиққанлиги, бу ҳуқуқий маданиятнинг пайдо бўлиши ва 
ривожланишига катта таъсир кўрсатганлиги фалсафий таҳлил қилинган. 

Бир қатор олимларнинг (хусусан, В.И.Каминский ва А.Р.Ратинов) 
ҳуқуқий маданият элементларига қуйидаги энг йирик маданий мажмуаларни 
киритганлиги тадқиқотда кузатилади: а) давлат буйруқларини акс эттирувчи 
меъёрлар тизими; б) ҳуқуқ билан тартибга солинадиган ижтимоий 
муносабатлар тизими; в) ҳуқуқий муассаса ва институтлар, ҳуқуқий 
назоратни таъминловчи, ҳуқуқни бошқарувчи ҳамда ижро этувчи давлат ва 
жамоат ташкилотлари тизими; г) ҳуқуқий ахлоқ; д) ҳуқуқни англаш, бунда 
ҳуқуқий фаолиятни ахлоқий акс эттириш тизимининг мавжудлиги. 

Диссертацияда ҳуқуқий маданиятнинг генетик, функционал, мантиқий 
ва психологик тузилмалари аниқланган. Биринчи тузилма алоҳида 
элементлар ва ҳуқуқий маданиятнинг алоқаси орқали очиб берилади, бунда 
сиёсий ва иқтисодий, маънавий ва ижтимоий, ахлоқий ва ташкилий, юридик 
ва жамият ҳаётининг бошқа шароитлари акс эттирилади. Иккинчи тузилма 
ҳуқуқий маданиятнинг ҳар бир элементлари сифати ва фаолият 
самарадорлигини кўрсатади, шунингдек, унинг турли элементлари 
ўртасидаги функционал алоқалар ва фаолият усулларини кўрсатади. Учинчи 
тузилма ҳуқуқий маданиятнинг элементлари ва тизимлари, мазмуни ва 
шаклининг ўзаро алоқасини акс эттириш имконини беради. Тўртинчи 
тузилма ички хусусиятни анча батафсил ва ҳолат жиҳатдан очиш, фикрлаш 
фаолиятининг таҳлилий, интуитив, назарий ва амалий элементлари 
муносабатини тадқиқ қилиш имконини беради. 
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Тадқиқотда ҳуқуқий маданиятнинг эндоген хусусиятлари бир-бири 
билан ўзаро боғлиқ таркибий қисм (элемент)лардан иборатлиги аниқланган 
ва улар қуйидагича таснифланган:  

- фуқароларнинг ҳуқуқий билимлари ва уларни қўллаш маҳорати ҳамда 
уларнинг ўз ҳуқуқларини амалга ошириши ва қонун доирасида ҳаракат 
қилишига тайёр эканлиги билан ўз ифодасини топадиган ҳуқуқий фаоллиги; 

- қабул қилинаётган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мукаммаллиги, 
сифати, асосланганлиги ва уйғунлиги билан ифодаланадиган қонун 
ижодкорлиги фаолияти;  

- ҳуқуқни қўллаш амалиётининг сифати, қонунлар ва инсон ҳуқуқлари 
бўйича халқаро ҳужжатларга риоя қилишлари билан ифодаланадиган 
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва суд органларининг фаолияти;  

- суд-ҳуқуқ соҳасида муаммоларни тадқиқ қилиш ва уларни олдиндан 
аниқлашга ҳамда жамиятнинг замонавий талабларига мос бўлган таклиф-
тавсиялар ишлаб чиқишга йўналтирилган юридик фан; 

- ижтимоий-ҳуқуқий тажриба ва бошқалар асосида ҳуқуқий 
кўрсатмаларни қабул қилиш, шарҳлаш, қўллаш бўйича юридик амалиёт. 

Тадқиқотда «ҳуқуқий маданият» тушунчаси ва унинг эндоген 
хусусиятларининг мазмун-моҳияти давр тақозоси билан ўзгариб, ривожланиб 
борганлиги, шахс ҳуқуқий маданиятининг юксалиб бориши натижасида унинг 
ижтимоий фаоллиги ҳам ошиб бориши илмий таҳлил қилинган. 

Диссертациянинг «Ҳуқуқий маданият инновацион эндоген 
хусусиятларининг шахс ижтимоий фаоллиги билан 
трансформациялашуви» деб номланган иккинчи бобида ҳуқуқий маданият 
инновацион эндоген хусусиятларининг фалсафий моҳияти ва шахс ижтимоий 
фаоллиги билан диалектик алоқадорлиги, шахс ҳуқуқий маданиятининг 
юксалиши унинг ижтимоий фаоллиги ошишида намоён бўлиши, ёки аксинча, 
шахс ижтимоий фаоллик даражаси қанчалик юқори бўлса, унинг ҳуқуқий 
онги шунчалик юксалиб ҳуқуқий маданияти ошиб боришида ўз аксини 
топиши фалсафий тадқиқ этилган.  

Ушбу бобда ижтимоий фаоллик шахснинг ҳаётдаги ўрнини белгиловчи 
омилларидан бири эканлиги илмий асослаб берилган. Ижтимоий фаоллик 
орқали инсоннинг шахсий позицияси, жамиятнинг ривожи учун ўз ҳиссасини 
қўшишга интилиши, шахсий фаолияти намоён бўлади. Ижтимоий фаоллик 
ўз-ўзидан пайдо бўлмайди, у кўпроқ вазиятга, шахсий мотивацияга 
йўналтирилган ижтимоий деактивлик билан пайдо бўлади ва ёнма-ён 
мавжуддир. Мазкур бобда ижтимоий фаоллик меъёр, шахс ва меъёр, 
шахснинг самарали фаолияти ва ижод самараси даражаларида бўлиши 
мумкинлиги очиб берилган. Ташаббускорлик фаолияти ва уддабуронлик 
ижтимоий фаоллик таҳлилининг бирликлари сифатида илмий таҳлил 
этилган.  

Бобда ҳуқуқий маданият инновацион  эндоген хусусиятларининг намоён 
бўлиши қуйидагича таснифланган: 1) ҳуқуқий маданиятни ривожлантириш 
механизмини қўллаб-қувватлаш ва такомиллаштириш; 2) ҳуқуқий тизимни 
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тартибга солиш шароитларини яратиш ҳамда ҳуқуқий ривожланишни 
маъмурий бошқариш; 3) ҳуқуқнинг маданий-тарихий кўринишларини 
сақлаш, уни бошқа ҳуқуқ элементлари билан ўхшашлигидан сақлаш; 4) 
қонунчилик ташаббусларига шароит яратиш ва реал ижтимоий 
муносабатларга эътибор қаратиш; 5) ҳуқуқда ўз вақтида амалдан қолган, 
йўқолиб кетган, ҳуқуқ томонидан қабул қилинмаган ҳуқуқий элементларни 
рағбатлантириш. 

Шахс ижтимоий фаоллигини шакллантириш жараёнини бошқариш 
ҳозирги замон фалсафа фанидаги энг мураккаб муаммолардан бири 
ҳисобланади. Мазкур бобда уни ривожлантиришнинг асосий омиллари, шахс 
ижтимоий фаоллигини рефлексив бошқаришни амалга ошириш, ижтимоий 
фаолликни шакллантириш жараёнида ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг 
усуллари ишлаб чиқилган. 

Шахс сифатида инсоннинг ривожланиш даражаси қанчалик юқори 
бўлса, шунга мувофиқ равишда унинг ҳатти-ҳаракати деактивликдан фарқли 
ўлароқ, жамият мақсадлари, вазифалари, истак-хоҳишлари, талабларига 
мувофиқ ўзгариб боради, бунда фаоллик шахс ва унинг фаолияти сифатини 
ташкил этувчи тизим сифатида етакчилик касб эта бошлайди.  

Фанда инсон фаоллиги деактивлик тамойилига нисбатан қарама-қарши 
бўлган муҳим услубий тамойил сифатида намоён бўлади. Бу ҳаётнинг барча 
ҳаракатларини нафақат мослашувчанлик сифатида, балки борлиқни 
ўзгартирувчи сифатида кўриб чиқиш имконини беради. Ушбу тамойилнинг 
қўлланилиши уни «инсон – жамият» умумлашган тизимида кўриб чиққан 
ҳолда ижтимоий фаолликнинг ижодий, ўзгартириб юборувчи табиатини 
очиш имконини беради. Шу билан биргаликда, ушбу тамойил руҳий ҳодиса 
сифатида деактивликни инкор этмайди: бу ерда фақат фаоллик ва 
деактивликнинг ўзига хослигини тўғри белгилаш муҳим ҳисобланади.  

Ҳар бир ҳолатда фаоллик ва деактивлик ўзига хосликни касб этиб 
боради, бу орқали инсон руҳияти  мураккаб, кўп даражали ҳосиласи 
сифатида тавсифланади. 

Фаоллик ва деактивлик ўз фаолиятининг мазмуни, унинг асослари ва 
аҳамиятига боғлиқ бўлмаган хатти-ҳаракатнинг расмий жиҳатдан динамик 
тавсифномалари сифатида намоён бўлади. Деактивлик асосан 
мослашувчанлик, адаптив функцияларни бажаради, фаоллик эса қай бир 
маънода вазиятни мослаштириш, уни индивидга бўйсундиришга қаратилган 
бўлади. 

Ижтимоий фаоллик остида ижтимоий аҳамиятга эга бўлган вазифани 
қабул қилиш, қайта қуриш ёки янгидан изоҳлаш билан боғлиқ хулқ-атвор 
усуллари ва ҳаракатларини тушуниш керак бўлади. Натижада ижтимоий 
муаммоларни ҳал қилишнинг моҳияти англаб етилади, у билан шахснинг ўз 
«мени»ни боғлаш жараёни ўтиб боради, субъектнинг нуқтаи назарини ифода 
этадиган ички мотивация устунлик қилади. Натижада шахс муайян 
мажбуриятларни ўз бўйнига олади, масъулият субъектига айланади ва муҳим 
натижаларга эришади. Ижтимоий индивиддан шахсгача «юксалиш» рўй бера 
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бошлаши билан ташаббускор ҳаракат ва натижаларнинг ижтимоий аҳамияти 
ортиб боради. 

Диссертацияда ижтимоий фаолликнинг намоён бўлиш даражалари 
аниқланган. Индивиднинг ижтимоий фаоллик ва деактивликлигини меъёр 
даражасига таъриф берилган. Бу ўрин фаоллик ва деактивликликнинг улуши 
бир хил бўлиши асослаб берилган. 

Шахс ва фаоллик меъёр даражаси инсонни бир вақтнинг ўзида ҳам 
ижтимоий индивид сифатида, ҳам шахс сифатида тавсифлаб бериш 
имконини беради. Бу ерда деактивлик улушининг камайиши ва фаолликнинг 
ошиши кузатилади.   

Шахснинг самарали фаолияти даражаси инсоннинг шахс сифатидаги 
хулқ-атворини мос равишда ўзида акс эттиради. Бунда деактивлик улушини 
камайиши ва фаолликнинг ошиши кузатилади. 

Ижтимоий фаолликнинг моҳияти ташаббускорлик фаолияти ва 
«уддабуронлик» тушунчаси орқали очиб берилади, сабаби улар ўзида 
ижтимоий фаолликнинг асосий хусусиятларини ифода этади.  

Ташаббускорлик фаолияти ва уддабуронлик ижтимоий фаолликни 
таҳлил қилишнинг асосий бирликлари сифатида унинг тузилмасига кириб 
бориш имконини беради, уни тадқиқ қилиш эса етарли ахборотни олиш 
имкониятини яратади.  

«Ташаббус» атамаси остида инсоннинг ижтимоий ҳаётнинг турли 
соҳаларида мустақил иштироки тушунилади, бунда у мустақил равишда 
муаяйн вазифани ҳал қилишни ўз зиммасига олади, уни ҳаётга татбиқ этувчи  
фаол йўл бошловчиси сифатида намоён бўлади. 

Диссертацияда ижтимоий ташаббускорлик фаолиятининг миқдорий-
сифат кўрсаткичлари қуйидагича таснифланган:  

ташаббускор фаолият кўрсатишнинг мотивацион компоненти. Бунда 
инсонни ташаббус кўрсатишга ундайдиган муайян асосларни таҳлил қилиш 
асосида хулосалар қилинади;  

ташаббускор фаолиятнинг сифати ва ижтимоий аҳамияти. Ушбу 
параметр ижтимоий муаммоларни ҳал қилишга киришган шахснинг қандай 
мақсадларни амалга оширишга хизмат қила олиши мумкинлиги 
тавсифланади; 

ташаббускор фаолиятнинг  йўналганлиги. Бу икки хил нуқтаи назардан 
тавсифланади: инсон ўз ташаббусларини кўпроқ намоён этадиган соҳалар 
ҳамда ташаббуснинг тури ва унинг муайян йўналганлиги нуқтаи назаридан 
баҳоланади;  

ташаббускор фаолиятнинг қатъий ёки қатъий эмаслиги. Ташаббускор 
фаолиятни изоҳлашдаги аниқлик ва асослилик;   

ташаббускор фаолият олиб бориш учун масъулиятни ўз зиммасига олиш 
чоралари. Ўзини бурчли деб ҳисоблаш;  

ташаббускор фаолиятнинг барқарорлиги. Инсоннинг ташаббусни 
тасдиқлай олиш, ўз нуқтаи назарини ҳимоя қила олиш лаёқати. 
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Ташаббускорликнинг даражаси. Бу шахснинг кўрсатаётган ташаббускор 
фаолиятга жалб этилиши даражасини белгилайди.   

Уддабуронлик фаолияти қуйидаги параметрлар бўйича туркумланади: 
- Мақсад ва вазифаларни қабул қилиш. 
- Ижро қилишнинг масъулияти. 
- Ижро этишнинг изчиллиги. 
- Ижро этишнинг мос усулларини танлаш. 
- Ижро этишнинг барқарорлиги. 
- Ижро этишнинг жадаллиги ва изчиллиги. 
- Ижро этишнинг самарадорлиги. 
- Уддабуронликнинг даражаси.  
Ижтимоий фаоллик тузилмаси қуйидаги таркибий қисмларга ажратиб 

таҳлил қилинган: 
- шакли бўйича: профессионал, нопрофессионал; 
- турлари бўйича: меҳнат, сиёсий, билиш; 
- йўналиши бўйича: якка ва жамоавий; 
- мазмуни бўйича: билиш, аксиологик, меҳнат, жамоавий-фуқаровий, 

коммуникатив, маърифий, бадиий-ижодий ва фаолиятнинг бошқа турлари. 
Ижтимоий фаолликни намоён қилган шахс қуйидаги жиҳатларни намоён 

этади: 
 шахсий жиҳат – эҳтиёжларда, манфаатларда, мотивларда, шахсий 
сифатларда, ижтимоий муҳитга муносабатда акс этади (шахс фаоллиги); 
шунингдек, ҳар қандай ижтимоий гуруҳ, жамоа ёки бошқа умумийлик 
ижтимоий фаоллик ташувчиси бўлиб намоён бўлиши мумкин; 
 ижтимоий жиҳат – ижтимоий билим ва кўникмаларни, шунингдек, 
ижтимоий аҳамиятга эга фаолият тажрибасини бойитишда ифодаланади; 
шахснинг фаоллиги ижтимоий алоқаларнинг ҳажми билан аниқланади, 
уларнинг воситасида ижтимоий билиш, мулоқот, ўзаро алоқа жараёнида 
шахс жадалроқ ривожланади, ижодий потенциалини рўёбга чиқаради, 
ижтимоий ва маданий бойликларни ўзлаштиради. 

Ижтимоий фаолликнинг асосий компонентлари: 
 ҳар хил турларда амалга ошириладиган ва унинг фаоллигини 

аниқлайдиган фаолиятга эҳтиёж; 
 оқилона ва эмоционал асосни интеграция қилувчи таълимни ўзида 

ифодалайдиган  манфаатлар; 
 инсоннинг ижтимоий ҳодисаларига йўналганлиги, шунингдек, унинг 

ҳаракатларининг мотивлари ва унга масъулиятли ёндашув. 
Диссертациянинг «Ўзбекистоннинг ривожланиш стратегиясида 

ҳуқуқий маданият эндоген хусусиятларининг шахс ижтимоий фаоллиги 
билан уйғунлиги» номли учинчи бобида тараққиётнинг янги босқичида 
мамлакатимизда ҳуқуқий маданият ва шахс ижтимоий фаоллиги билан 
боғлиқ туб ислоҳотларнинг мазмуни, шахс ижтимоий фаоллиги ва ҳуқуқий 
маданият интеграциясининг мамлакатимиз ривожида тутган ўрни ва 
аҳамияти илмий-фалсафий тадқиқ этилган. 
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Хусусан, демократик ислоҳотларнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан 
аҳолининг сиёсий-ҳуқуқий фаоллиги ва маданиятига боғлиқлиги, бунда 
аҳолининг инсон ҳуқуқ ва эркинликларига, қонунларга ҳурмат муносабатида 
бўлишини, унинг конституцион ҳуқуқларини англашини, Ватан тақдирига, 
мамлакат ва дунёда бўлаётган воқеа-ҳодисаларга дахлдорлик туйғуси билан 
қарашини шакллантириш муҳим вазифа ҳисобланиши келтириб ўтилган. 
Жамият ҳуқуқий маданиятининг юқори даражада бўлиши аҳолининг 
мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги фаоллигини, унинг белгилаб олинган 
мақсадларга муваффақиятли эришишга қизиқиши ва масъулиятини, юз 
бераётган ўзгаришларга дахлдорлик туйғуси ошишига ёрдам бериши, муҳим 
қарорлар қабул қилиш жараёнида фуқароларнинг иштирокини жиддий 
кенгайтирганлиги илмий асосланган. 

Замонавий давлатнинг баъзи жиҳатлари, яъни жамият ҳаётининг барча 
соҳаларини янада эркинлаштириш ва ислоҳ қилиш жараёнларини изчил олиб 
бориш, долзарб муаммолар аҳоли билан очиқ муҳокама қилиниб, уларнинг 
ечимини топишга эришиш, барча қарорларни халқнинг фикр-мулоҳаза ва 
мурожаатлари асосида қабул қилиш ислоҳотларнинг тез ва самарали амалга 
ошишининг муҳим механизми эканлиги аниқланган.  

Шунингдек, мазкур бобда шахс инновацион фаоллиги жамият 
тараққиётининг муҳим омили сифатида фалсафий таҳлил этилган. 

Тадқиқотчилар (хусусан, А. К. Абульханова-Славская)нинг фикрига 
кўра, фаоллик фаолиятни (унинг мотивлари, мақсадлари, хоҳлаши ёки 
хоҳламаслиги) амалга ошириш механизмини белгилайди, яъни инсоннинг 
«мудраб ётган салоҳиятларини» рўёбга чиқариш манбаси, ҳаракатлантирувчи 
кучи ҳисобланади. Шахснинг инновацион фаоллиги -  шахснинг инновацион 
салоҳиятини уйғотиш манбасидир, шу билан бирга, фаолиятда шахснинг 
ижтимоий-психологик муносабатларининг манбаси сифатида намоён бўлади. 
Шахснинг инновацион фаоллиги, шунчаки атрофдаги борлиқнинг эмас, 
балки моҳияти ва мазмуни жиҳатидан анъанавийликка мос келмайдиган, 
янги яратилган реалликни акс эттириш асосида шаклланади. 

Мазкур бобда Ўзбекистонда шаклланган ҳуқуқий маданиятнинг 
қуйидаги умумий хусусиятлари очиб берилган: 

алоҳида олинган шахс манфаатларининг давлат ва жамият 
манфаатларига ҳамоҳанглиги; 

ижтимоий муаммоларни ҳал этишда давлат ва жамиятнинг ҳал қилувчи 
аҳамиятга молик ролининг эътироф этилиши; 

ҳокимиятга ҳурмат билан муносабатда бўлиш анъанасининг 
мавжудлиги, раҳбарларнинг маънавий даражасига юқори талаб қўйиш; 

парламент ва бошқа вакиллик органларининг ижтимоий ҳаётдаги ролига 
эътиборли муносабатнинг мавжудлиги; 

деярли барча сиёсий партиялар вакилларига хос бўлган хислат - ўз ғоя ва 
тамойилларининг тўғрилигига қатъий ишонч. 

 Шахс ҳуқуқий маданиятининг ошиб бориши унинг ижтимоий 
фаоллиги билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, улар доимо диалектик 
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алоқадорликда бўлади. Ҳуқуқий маданият ижтимоий фаолликни тақозо 
этади. Ўз навбатида, ижтимоий фаоллик ҳуқуқий маданиятнинг ошиши 
билан боғлиқ ҳолда ривожланади. 

ХУЛОСА 

«Ҳуқуқий маданият эндоген хусусиятларининг шахс ижтимоий 
фаоллигига таъсири» мавзусидаги докторлик диссертацияси бўйича олиб 
борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосалар тақдим этилди: 

1. Ҳуқуқий маданият умумий маданият каби ривожланиш 
қонуниятларига эга. Шунингдек, уни генетик, функционал, мантиқий ва 
психологик тузилмаларга ажратиш мумкин. Биринчи тузилма алоҳида 
элементлар ва ҳуқуқий маданиятнинг алоқаси орқали очиб берилади, бунда 
сиёсий ва иқтисодий, маънавий ва ижтимоий, ахлоқий ва ташкилий, юридик 
ва жамият ҳаётининг бошқа соҳалари акс эттирилади. Иккинчи тузилма 
ҳуқуқий маданиятнинг турли элементлари ўртасидаги функционал алоқалар 
ва фаолият усулларини кўрсатади. Учинчи тузилма ҳуқуқий маданиятнинг 
элементлари ва тизимлари, мазмуни ва шаклининг ўзаро алоқасини акс 
эттириш имконини беради. Тўртинчи тузилма ички хусусиятни батафсил 
ёритиш, фикрлаш фаолиятининг таҳлилий, интуитив, назарий ва амалий 
элементлари муносабатини тадқиқ қилиш имконини беради. 

2. Ҳуқуқий маданият қарор топишини таҳлиллар асосида қуйидаги 
таркибий компонентларга ажратиш мумкин: ҳуқуқ, ҳуқуқни англаш, ҳуқуқий 
фаолият ва жамиятнинг ҳуқуқий маданият даражаси. Шунингдек, замонавий 
ҳуқуқий маданият - энг аввало, авлодлар тажрибаси ёрдамида олинган 
ҳуқуқий қадриятлар, ҳуқуқий билимларнинг жамият маданий ривожи билан 
интеграциялашувидир. 

3. Ҳуқуқий маданиятнинг эндоген хусусиятлари бир-бири билан ўзаро 
боғлиқ қуйидаги таркибий қисм (элемент)лардан иборат: фуқароларнинг 
ҳуқуқий билимлари ва уларни қўллаш маҳорати ҳамда уларнинг ўз 
ҳуқуқларини амалга ошириши ва қонун доирасида ҳаракат қилишига тайёр 
эканлиги билан ўз ифодасини топадиган ҳуқуқий фаоллиги; қабул 
қилинаётган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мукаммаллиги, сифати, 
асосланганлиги ва уйғунлиги билан ифодаланадиган қонун ижодкорлиги 
фаолияти; ҳуқуқни қўллаш амалиётининг сифати, қонунлар ва инсон 
ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳужжатларга риоя қилишлари билан 
ифодаланадиган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва суд органларининг фаолияти; 
суд-ҳуқуқ соҳасидаги муаммоларни тадқиқ қилиш ва уларни олдиндан 
аниқлаш ҳамда жамиятнинг замонавий талабларига мос бўлган таклиф-
тавсиялар ишлаб чиқишга йўналтирилган юридик фан; ижтимоий-ҳуқуқий 
тажриба ва бошқалар асосида ҳуқуқий кўрсатмаларни қабул қилиш, 
шарҳлаш, қўллаш бўйича юридик амалиёт. 

4. Ижтимоий фаоллик жамият томонидан белгилаб берилган билимлар, 
кўникмалар, одатлар, хатти-ҳаракатларнинг меъёрлари ва қоидалари, 
мулоқот тизимини ўзлаштириш ҳамда ҳаётга татбиқ этиш иқтидори билан 
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тавсифланади. Ижтимоий деактивлик эса мақсад ва бажарилаётган 
ҳаракатларнинг мазмунини етарлича англай олмаслик билан тавсифланиб, 
эски тажриба, йўл-йўриқ, кўрсатмалар билан боғлиқ бўлади. 

5. Шахснинг инновацион фаоллиги –шахснинг инновацион 
салоҳиятини уйғотиш манбасидир, яъни фаолият жараёнида шахснинг 
ижтимоий-психологик муносабатларни тўла англаб етганини англатади. 
Инновацион фаоллик шахс инновацион салоҳиятининг ресурс қисми, яъни 
салоҳиятни (захира сифатида) имкониятга айлантириш барқарорлигини 
тавсифлайдиган ўзига хос психологик тайёрлик  ҳолати ҳисобланади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. 
Происходящие в настоящее время в мире сложные изменения требуют 
защиты прав человека и обеспечения законности. Поэтому в развитых 
странах уделяется особое внимание процессам правового образования и 
воспитания. В частности, в странах Западной Европы, Восточной Азии, в 
Соединенных Штатах Америки и в других странах правовая культура 
прививается учащимся уже со школьных лет.  

В мире есть несколько научно-исследовательских институтов, таких как 
UNRISD (Социально исследовательский институт развития), ERIS 
(Европейский исследовательский институт), которые проводят мониторинг 
уровня правовой культуры человечества, научно-практические исследования 
по улучшению механизмов правовой культуры и взаимосвязи между 
правовым сознанием и правовой культурой. Эти исследования выполняет 
задачи научно-теоретических и методологических основ вопросов 
разработки критерий возвышения правовой культуры, изучения его влияния 
на социальную и инновационную активность личности, а также создания 
общеправовых критерий защиты прав человека.  

«В настоящее время в нашей  широкоформатные реформы заложили 
прочный фундамент национальной государственности и суверенитета, 
обеспечения безопасности и правопорядка, неприкосновенности 
государственных границ, верховенства закона, прав и свобод человека, 
межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе, 
создали достойные условия жизни для населения и реализации 
созидательного потенциала граждан»1.  В частности, сформирована новая 
система по повышению правовой культуры граждан, оправдали себя как 
основа этой системы Народные приемные и Виртуальный кабинет 
Президента Республики Узбекистан. Кроме этого, с целью установления 
правовой духовности был создан Исследовательский институт правовой 
политики. Исходя из этих целей современные реформы являются важным 
показателем гражданского общества.  

Данное диссертационное исследование служит в определенной степени 
осуществлению задач, намеченных в Указах Президента Республики 
Узбекистан от 21 октября 2016 года «О мерах по дальнейшему 
реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной 
защиты прав и свобод граждан», от 13 апреля 2018 года «О мерах по 
коренному совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции 
в реализации государственной правовой политики», Постановлениях № 2833 
от 14 марта 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

                                                 
1 Указ Президента РУз «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». 
 Т.; Адолат, 2017 г. стр.3.   
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системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью», от 12 
апреля 2017 года «Об организационных мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности органов внутренних дел», Законе «О 
распространении правовой информации и обеспечении его использования» 
от 7 сентября 2017 года, а также в других нормативно-правовых актах 
относящихся к теме. 

Связь исследования с приоритетными направлениями развития 
науки и технологий в Республике. Диссертационное исследование 
выполнено в рамках приоритетного направления развития науки и 
технологий в республике I «Исследование в процессе реформирования и 
модернизации общества национальных, литературных, исторических и 
религиозных ценностей, национальной идеи, эстетическо-художественного 
воспитания, искусства, материального и нематериального культурного 
наследия, истории национальной государственности». 

Степень изученности проблемы. В произведениях таких крупных 
западных деятелей, как греческие философы Аристотель, Демокрит, 
Цицерон, Гегель, Иммануил Кант, Джон Локк, Шарль Луи Монтескье, Жан 
Жак Руссо, встречается относящаяся к теме научная дискуссия.2 В этих 
взглядах подчеркивается формирование правовой культуры людей которая 
служит нормой политических отношений между людьми, сформированных 
на основе критериев справедливости. 

Французский просветитель Жан Жак Руссо продвигал научный подход о 
правовой культуре и законах. Он оценивал свободу и равенство как основное 
условие повышения правовой культуры. “Если сила вещей всегда стремится 
уничтожить равенство, то сила законов всегда должна сохранять его»3.  

Крупные просветители Востока такие, как Абу Наср Фараби, Мусо аль-
Харазми, Абу Райхан аль-Бируни, Ибн Сино, Нажмиддин Кубро, Имам аль-
Бухари, ат-Термизий, Ахмад Яссавий, Мирзо Улугбек, Абдурахман Жомий, 
Алишер Наваи, Боборахим Машраб, Мирзо Бедил, Махтумкули, Абай, 
Махмудхужа Бехбудий, Абдулла Авлони, Ахмад Дониш, отдельно 
останавливались на вопросах права, справедливости  и покорности законам.4 

Аспекты правовой культуры, относящиеся к предмету правоведения, 
были проанализированы учеными-правоведами нашей страны такими, как 
А.А.Азизходжаев, С.М.Адилходжаева, Ҳ.Б.Бобоев, Ш.И.Жалилов, 
З.М.Исломов, Х.Т.Одилқориев, А.Х.Саидов, У.Таджиханов, О.Т.Хусанов и 
др.;5 а философские аспекты - учеными-философами нашей страны такими, 
как А.Жалолов, О.П.Умрзокова, Х.О.Шайхова, Х.П.Пулатов, Б.О.Тураев, 
Э.Юсупов, Ж.Туленов, М.Нурматова, А.К.Кодиров, С.Д.Норкулов, 
Ф.Мусаев, Ж.Мавлонов6. 

Теоретические вопросы, относящиеся к философско-правовым 

                                                 
2 3 4 5 6 Данные произведения авторов указаны в части «Список использованной литературы» диссертации. 
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аспектам, нашли свое отражение в научных произведениях юристов и 
философов зарубежных стран таких, как С.С.Алексеев, В.Г.Афанасьев, 
Д.А.Керимов, Н.И.Матузов, А.М.Васильев, В.В.Лазерев, Н.Неновски, В. 
Кнапп и др., однако ни в одном из трудов не прослеживался вопрос их 
влияния на социальную активность личности. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-
исследовательских работ высшего образовательного учреждения. 
Диссертационное исследование выполнено в рамках плана научно-
исследовательских работ Национального университета Узбекистана на тему 
«Духовные, культурные, религиозные ценности народов Центральной Азии и 
современность», а также практического гранта А-1-85+(1-159) на тему 
«Разработка социально-психологических аспектов менеджмента и 
маркетинга в образовании и подготовка методического пособия по 
гармонизации национальной культуры с общечеловеческими ценностями». 

Цель исследования состоит в раскрытии влияния эндогенных аспектов 
правовой культуры на социальную активность личности. 

Задачи исследования: 
исследование понятия «правовой культуры» и изучение его 

философской сущности; 
определение динамики развития правовой культуры; 
совершенствование современных изысканий по вопросу эндогенных 

инноваций в праве, форм и функций их проявления; 
определение социальной активности личности, степени, норм, типов 

ее развития и путей повышения; 
раскрытие изменений в структуре социальной активности личности; 
обоснование структуры инновационной активности личности; 
определение новых направлений в национальном прогрессе интеграции 

правовой культуры и социальной активности личности; 
Объект исследования - правовая культура и ее эндогенные аспекты. 
Предмет исследования – вопрос влияния эндогенных аспектов 

правовой культуры на социальную активность личности. 
Методы исследования. В диссертации применены такие методы 

исследования, как комплексный подход, историчность, логичность, 
системность, сравнительный анализ, наблюдение, интервью. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
раскрыта динамика развития правовой культуры личности, эндогенная 

особенность формирования правовой культуры личности (социальная, 
экономическая, политическая и духовная);  

 определение проявления деактивности и активности личности в 
социализации, раскрыта адаптируемость функции деактивности, а 
активность, как контроль ситуации;  

генетические части (отношение правовой культуры с общественными 
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структурами), функциональные части (функциональные взаимосвязи между 
элементами правовой культуры), логические части (сбалансированность 
структуры правовой грамотности содержанием и формой ), психологические 
части (аналитическая интуиция мышления, появляющаяся в правовых 
отношениях) модели структуры правовой культуры совершенствованы с 
философской стороны; 

обоснованы прогрессивные, регрессивные, и гносеологические факторы 
повышения правовой культуры.  

Практический результат исследования: 
разработаны механизмы повышения правовой культуры через развитие 

правового образования и воспитания;  
разработаны предложения и рекомендации по эндогенным аспектам 

правовой культуры, совершенствованию правового мышления и правовой 
пропаганды. 

Достоверность результатов исследования. Достоверность 
результатов исследования обеспечена сборниками материалов научных 
конференций в республиканском и международном масштабе, специальными 
журналами ВАК, а также подтверждением уполномоченными организациями 
изданных в зарубежных журналах статей, результатов проведенных опросов. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования выражается в том, что 
выдвинутые в диссертации философские идеи, обобщенные научные 
заключения могут быть использованы в философских исследованиях, 
проводимых по предмету культурология. Научные заключения исследования 
могут быть использованы при подготовке учебников, учебных пособий, 
методических рекомендаций по предметам философии, культурологии и 
правоведения. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что разработанные в нем практические предложения-рекомендации могут 
быть использованы в повышении правовой культуры молодежи, а также в 
деятельности соответствующих организаций. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных 
предложений, разработанных по вопросу влияния эндогенных аспектов 
правовой культуры на социальную активность личности, внедрены 
следующее: 

предложения и рекомендации по динамика развития правовой культуры 
и эндогенных свойств формирования правовой культуры личности 
использовались при подготовке следующих тем учебного пособия 
«Нравственная и эстетическая культура»: «Взаимные отношения 
нравственно-эстетической культуры с другими формами культуры», 
«Воспитательные средства и пути формирования нравственно-эстетической 
культуры», «Традиционные методы воспитания и их особенности», «Роль 
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семьи, махалли и общественности в развитии нравственно-эстетической 
культуры» (Справка Министерства высшего и среднего специального 
образования Республики Узбекистан № 89-03-1359 от 10 апреля 2018 года). В 
результате, появляется возможность доведения до студентов вопросов 
взаимной интеграции нравственной и правовой культуры, значения 
социальной активности личности в повышении нравственной культуры. 

Предложения, касающиеся интеграции правовой культуры и 
социальной активности личности, критериев инновационной активности 
личности и генетической, функциональной, логической и психологической 
частей правовой культуры, использованы для подготовки тем «Отражение 
взаимосвязи духовности и духовного кризиса в условиях глобализации», 
«Демократическое развитие и изменение духовных ценностей», «Духовный 
путь развития общества и его особые направления в условиях глобальных 
изменений» монографии «Эволюция духовного развития Узбекистана и 
воспитание молодежи», опубликованной в рамках практических проектов 
молодежи по теме  ЁА-1-18 – «Значение социальных и духовно-
просветительских технологий пропаганды при решении проблемы 
сохранения национального самосознания в условиях глобализации» (справка 
№89-03-1359 от 10 апреля 2018 года Министерства Высшего и среднего 
специального образования Республики Узбекистан). Таким образом, 
сведения, полученные в рамках данного практического проекта, обогатились 
сведениями, связанными с правовой культурой и активностью личности. 

Предложения и рекомендации касательно повышения правовой 
культуры информационных, гносеологических и дидактических факторов, а 
также механизмов развития правовой культуры использованы в 
международном практическом гранте по теме «Поддержка нуждающихся в 
защите семей, выполненном Ассоциацией «SOS – детские махалли 
Узбекистана» (Справка ассоциации №47-И от 12 апреля 2018 года). А также 
исследования связанные с правовой культурой в выполнении годовых задач 
Ассоциации «SOS – детские махалли Узбекистана», проведенных семинарах 
и других мероприятиях были обогащены новой информацией.   

Апробация результатов исследования. Результаты данного 
исследования прошли апробацию в 6 международных и 25 республиканских 
научно-практических форумах.  

Опубликованность результатов исследования. По теме данной 
диссертации опубликовано 35 научных работ. В том числе в изданиях, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 
Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских 
диссертаций, опубликовано 8 статей (7 из них в республиканских и 1 в 
зарубежном журнале). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объем 
диссертации составляет 140 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении приведены сведения по актуальности и востребованности 
темы, степени изученности темы, обоснованности научной новизны, 
связанность исследования с приоритетными исследованиями развития 
республиканской науки и технологий, определенности объекта, предмета, 
методов, целей и задач, научному и практическому значению полученных 
результатов, их внедренности в практику, апробации, опубликованных 
работах, структуре диссертации. 

В современном мире социальный ландшафт развивающихся стран 
выражается не только экономической стабильностью, но и достижениями в 
духовно-правовой сфере. Хотя представитель каждой отрасли имеет 
профессиональные показатели, требуется от представителя владение высокой 
правовой культурой.  

На новом этапе развития Узбекистана в вопросах социальной 
активности каждого гражданина становится заметно, что имеется 
потребность не только в практических мерах, но и проведении научных 
исследований в этой сфере. В повышении социальной активности личности 
значение подъема правовой культуры становится одним из доминантных 
факторов.  

В первой главе диссертации, озаглавленной «Научно-теоретические, 
методологические основы исследования правовой культуры» изучены 
понятие правовой культуры и её эндогенные свойства, динамика развития 
правовой культуры, современные подходы в ее отношении, внутренние 
механизмы, эндогенные инновации в праве и функциональный анализ 
правовой культуры.  

Правовая культура является важной составной частью культуры 
общества, и она подчиняется общим закономерностям культурного развития.  

Подчеркнуто, что правовая культура является социальным и 
историческим явлением. Так как закономерности развития правового 
сознания постоянно являются индикатором определенного исторического 
периода, в качестве примера приводится следующий подход к нему: в 
классово-антагонистическом обществе правовая культура имеет сложное 
строение, наряду с правовой культурой, наличествуют и правовые взгляды, 
оценка противоборствующих классов и социальных групп. Обращается 
внимание на то, что правовая культура сложилась под воздействием 
противоречий и борьбы различных классов, социальных и политических 
групп.  

На первоначальных этапах истории человечества отношения между 
людьми регулировались своеобразными правилами морали – моно нормами, 
они отражали в себе нормы организации социальной жизни, моральные 
нормы, органическую цельность религии и передавались из поколения в 
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поколение. 
Указано, что первые правовые явления произошли от древнего 

правового опыта, это, несомненно, оказало большое влияние на появление и 
развитие правовой культуры. 

В исследовании наблюдается, что ряд ученых (в частности, 
В.И.Каминский и А.Р.Ратинов) отнесли к элементам правовой культуры 
следующие наиболее крупные культурные комплексы:  

а) система норм, отражающая приказы государства;  
б) система социальных отношений, регулируемая правом;  
в) система правовых учреждений и институтов, государственных и 

общественных организаций, обеспечивающих правовой контроль, 
управляющих правом и исполняющих его;  

г) правовая мораль; 
д) осознание права, наличие при этом системы морального отражения 

правовой деятельности. 
Правовая культура в диссертации показана с разделением на 

генетическую, функциональную, логическую и психологическую части. 
Первая часть раскрывается через связь отдельных элементов и 

правовой культуры, при этом отражаются политические и экономические, 
нравственные и социальные, моральные и организационные, юридические и 
другие условия жизни общества.  

Вторая часть показывает качество и эффективность деятельности 
каждого элемента правовой культуры, а также связи и методы деятельности 
между его различными элементами.  

Третья часть дает возможность отразить взаимосвязи элементов и 
систем, содержания и формы правовой культуры.  

Четвертая часть дает возможность более подробно и обстоятельно 
раскрыть внутренние особенности, исследовать отношения аналитических, 
интуитивных, теоретических и практических элементов мыслительной 
деятельности.  

В исследовании показано, что эндогенные особенности правовой 
культуры состоят из следующих взаимосвязанных составных частей 
(элементов): 

- правовая активность граждан, находящая свое выражение в их 
правовых знаниях и умении их применять, готовности их осуществлять свои 
права и действовать в рамках закона; 

- законотворческая деятельность, выражающаяся в совершенстве, 
качестве, обоснованности и гармоничности принимаемых нормативно-
правовых актов;  

- деятельность правоохранительных и судебных органов, 
выражающаяся в качестве правоприменения, соблюдения законов и 
международных документов по правам граждан;  
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- юридическая наука, направленная на исследование и 
прогнозирование проблем судебно-правовой сферы, разработку предложений 
и рекомендаций, соответствующих современным требованиям общества;  

- юридическая практика по приему, толкованию, применению 
правовых указаний на основании социально-правового опыта и др. 

Во второй главе диссертации, озаглавленной «Трансформация с 
социальной активностью личности инновационных эндогенных 
особенностей правовой культуры», исследованы вопросы философского 
значения эндогенных свойств инновационной правовой культуры и 
диалектическая связь с социальной активностью личности, проявление 
высокой правовой культуры личности в повышением его социальной 
активности или наоборот, насколько высоким будет социальная активность 
личности, настолько она отразится в повышении правовой культуры.      

Социальная активность в этой главе проявляется в качестве одного из 
факторов, определяющих место личности в жизни и характеризует человека с 
точки зрения его значимости для общества, других людей. Через социальную 
активность проявляется точка зрения человека, его стремление внести своей 
вклад в развитие общества, показ себя в качестве личности в своей 
деятельности. Социальная активность не появляется сама по себе, чаще всего 
возникает и существует с социальной деактивностью, направленной на 
ситуацию, личную мотивацию. И в этой главе показано, что социальная 
активность может находиться на уровне нормы, личности и нормы, 
продуктивной деятельности и эффекта творчества личности. Инициативность 
и энергичность рассматриваются как единицы анализа социальной 
активности. 

Задачи эндогенной инновации правовой культуры отражаются в главе 
следующим образом: 

1) поддержка и совершенствование механизма развития правовой 
культуры;  

2) создание условий для урегулирования правовой системы и 
административное управление правовым развитием;  

3) сохранение культурно-исторических видов права, сохранение его 
отличия от других элементов права;  

4) создание условий для законодательной инициативы и обращение 
внимания на реальные социальные отношения;  

5)  стимулирование в праве правовых элементов, в свое время 
утративших силу, исчезнувших, не принятых правом. 

Проблемы управления процессами формирования социальной 
активностью личности являются в современной науке одними из самых 
сложных вопросов.  

В главе показаны некоторые пути его развития: рефлексивное 
управление социальной активностью личности; повышение правовой 
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культуры в процессе формирования социальной активности.  
Чем выше уровень развития человека в качестве личности, тем, в 

отличие от деактивности, меняются его действия в соответствии с целями, 
задачами, желаниями, потребностями общества, при этом активность 
начинает обретать ведущую роль в качестве системы, составляющей 
качество личности и его деятельности.  

В науке активность человека проявляется в качестве важного 
методического принципа, противоположного принципу деактивности. Это 
дает возможность рассмотреть все действия жизни не только в качестве 
приспособляемости, но и изменяющих действительность. Применение этого 
принципа, с рассмотрением его в обобществленной системе «человек-
общество» позволяет раскрыть творческую, изменчивую природу социальной 
активности. Вместе с тем, этот принцип в качестве психологического 
явления не отрицает деактивность: здесь важным считается только 
правильное определение своеобразности активности и деактивности. 

В каждом случае активность и деактивность обретают своеобразие и 
через это характеризуются в качестве сложной, многоуровневой производной 
человеческой психики.  

Активность и деактивность проявляются в качестве официальной 
динамической характеристики действий, не связанных с содержанием своей 
деятельности, его основами и значением. Деактивность, в основном, 
выполняет функции приспособляемости, адаптивности, а активность в 
некотором смысле направлена на приспособление ситуации, подчинение ее 
индивиду. 

Под социальной активностью следует понимать методы и действия 
поведения, связанные с принятием, перестройкой или новой интерпретацией 
социально значимых задач. В результате постигается суть решения 
социальных проблем, происходит процесс привязки к нему собственного «Я» 
личности, превалирует внутренняя мотивация, выражающая точку зрения 
субъекта.  

В результате личность берет на себя определенные обязательства, 
становится субъектом ответственности и достигает важных результатов. С 
началом роста от социального индивида до личности повышается социальное 
значение инициативных действий и результатов.  

В диссертации приведены степени проявления социальной активности. 
Дана характеристика уровня нормы социальной активности и 

деактивности индивида. Здесь доли активности и деактивности примерно 
равны.  

Уровень личности и нормы одновременно позволяют охарактеризовать 
человека и как социального индивида, и как личность. При этом наблюдается 
уменьшение деактивности и рост активности.  

Степень эффективной деятельности личности соответствующим 
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образом отражает поведение человека в качестве личности. При этом 
наблюдается уменьшение деактивности и рост активности. 

Суть социальной активности в достаточной степени определяется через 
понятия инициативы и энергичности, так как они выражают в себе его 
основные признаки.  

Инициатива и энергичность в качестве единиц анализа социальной 
активности дают возможность проникнуть в его структуру, а его изучение 
позволяет получить достаточную информацию.  

Под общим термином «инициатива» понимается самостоятельное 
участие человека в различных сферах общественной жизни, при этом он 
возлагает на себя решение какой-либо задачи и проявляется в качестве 
активного проводника внедрения ее в жизнь. Количественно-качественные 
показатели социальной инициативы состоят из следующих компонентов:  

Мотивационный компонент проявления инициативы. При этом 
получаются заключения на основании анализа определенных оснований, 
побуждающих человека проявить инициативу.  

Качество и общественное значение инициативы. Данным параметром 
описывается возможность личности, приступившей к решению социальных 
проблем, реализации каких целей он может послужить.  

Направленность инициативы. Описывается с двух точек зрения: сферы, 
в которых человек более всего проявляет свои инициативы, и оценивается с 
точки зрения вида определенной направленности инициативы.  

Твердость или нетвердость инициативы. Точность и обоснованность 
при толковании инициативы.  

Меры по взятию на себя ответственности за инициативу. Считать себя 
обязанным.  

Стабильность инициативы. Способность человека подтвердить 
инициативу, защитить свою точку зрения.  

Уровень инициативы. Этим определяется степень вовлеченности 
личности к проявляемым им инициативам.  

Энергичность группируется по следующим параметрам: 
- принятие целей и задач; 
- ответственность исполнения; 
- последовательность исполнения; 
- выбор соответствующих методов исполнения; 
- стабильность исполнения; 
- интенсивность и последовательность исполнения; 
- эффективность исполнения; 
- уровень энергичности.  
Проблемы управления процессами формирования социальной 

активностью личности являются в современной науке одними из самых 
сложных вопросов.  
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В главе показаны некоторые пути его развития: рефлексивное 
управление социальной активностью личности, повышение правовой 
культуры в процессе формирования социальной активности.  

Структура социальной активности состоит из следующих составных 
частей: 

- по форме: профессиональная, непрофессиональная; 
- по видам: трудовая, политическая, познавательная; 
- по направлениям: индивидуальная и коллективная; 
- по содержанию: гностическая, аксиологическая, трудовая, 

коллективно-гражданская, коммуникативная, просветительская, 
художественно-творческая и другие виды деятельности. 

Проявляющая социальную активность личность проявляет следующие 
аспекты: 

- личностный аспект – отражается в потребностях, интересах, мотивах, 
личных качествах, отношении к социальной среде (активность личности); 
также любая социальная группа, коллектив или другая общность могут 
проявить себя в качестве носителя социальной активности; 

- социальный аспект – выражается в обогащении социальных знаний и 
навыков, а также опыта деятельности, имеющей социальное значение; 
активность личности определяется объемом социальных связей, через них в 
процессе познания, контактов, взаимосвязей личность развивается 
стремительней, реализует творческий потенциал, усваивает социальные и 
культурные ценности. 

Основные компоненты социальной активности: 
- потребность в деятельности, осуществляемой в различных видах и 

определяющих его активность; 
- интересы, выражающие в себе образование, интегрирующие 

рациональное и эмоциональное основания; 
- направленность человека на предмет и общественные явления, 

мотивы его действий и ответственное к нему отношение. 
В третьей главе диссертации под названием «Воздействие на 

социальную активность личности эндогенных особенностей правовой 
культуры в стратегии развитии Узбекистана» научно-философски 
исследованы содержание коренных реформ на новом этапе развития страны, 
место и роль в развитии страны интеграции социальной активности и 
правовой культуры личности. 

Приведено в частности, что эффективность демократических 
преобразований во многом зависит от политико-правовой активности и 
культуры населения, при этом важной задачей является формирование 
уважительного отношения населения к правам и свободам человека, 
осознание конституционных прав, чувств причастности к судьбе родины, 
событиям, происходящим в стране и мире.  
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Подчеркнуто, что высокая степень правовой культуры общества 
помогает повышать активность населения в социально-политической жизни 
общества, его заинтересованность в успешном достижении поставленных 
задач, чувство причастности к происходящим изменения, серьезное 
расширение участия граждан в процессе принятия важных решений.  

Некоторые особенности современного государства, то есть 
последовательное ведение процессов дальнейшей либерализации и 
реформирования всех сфер жизни общества, открытое обсуждение 
актуальных проблем с населением и нахождение их решений, принятие всех 
решений на основании мнений, предложений и обращений народа приведены 
в качестве важного механизма быстрого и эффективного осуществления 
реформ.  

Также в этой главе инновационная активность личности приводится в 
качестве важного элемента прогресса общества.  

По мнению ряда исследователей (в частности, А. К. Абульхановой-
Славской), активность определяет механизм осуществления деятельности 
(его мотивы, цели, желание или нежелание), то есть считается источником 
пробуждения «дремлющего потенциала», движущей силой человека. 
Инновационная активность личности – источник пробуждения 
инновационного потенциала личности, вместе с тем проявляется в 
деятельности в качестве источника социально-психологических отношений 
личности. Инновационная активность личности формируется на основании 
не просто окружающей действительности, а отражения новой созданной 
реальности, по сути и содержанию не соответствующей традиционности.  

В этой главе показаны следующие общие признаки сформировавшейся 
в Узбекистане правовой культуры: 

- созвучие интересов отдельно взятой личности интересам государства 
и общества; 

- признание решающей роли государства и общества в решении 
социальных проблем; 

- наличие традиции уважительного отношения к власти, предъявление 
высоких требований к моральному облику руководителей; 

- наличие внимательного отношения к роли парламента и других 
представительских органов в общественной жизни; 

- свойство, присущее представителям почти всех политических партий 
– твердая убежденность в правильности своих идей и принципов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований, проведенных по диссертации по теме 
«Воздействие на социальную активность личности эндогенных особенностей 
правовой культуры» представлены следующие выводы: 

1. Правовая культура, как и общая культура, имеет законы развития, 
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вместе с тем, у него имеются и внутренние закономерности.  
Правовую культуру можно разделить на генетическую, 

функциональную, логическую и психологическую части. 
Первая часть раскрывается через связь отдельных элементов и 

правовой культуры, при этом отражаются политические и экономические, 
нравственные и социальные, моральные и организационные, юридические и 
другие условия жизни общества.  

Вторая часть показывает качество и эффективность деятельности 
каждого элемента правовой культуры, а также связи и методы деятельности 
между его различными элементами.  

Третья часть дает возможность отразить взаимосвязи элементов и 
систем, содержания и формы правовой культуры.  

Четвертая часть дает возможность более подробно и обстоятельно 
раскрыть внутренние особенности, исследовать отношения аналитических, 
интуитивных, теоретических и практических элементов мыслительной 
деятельности.  

2. В становлении правовой культуры на основе анализа можно 
выделить следующие составные компоненты: право, осознание права, 
правовая деятельность и уровень правовой культуры общества. 

3. Эндогенные особенности правовой культуры состоят из следующих 
взаимосвязанных составных частей (элементов): 

- ïðàâîâàÿ àêòèâíîñòü ãðàæäàí, íàõîäÿùàÿ ñâîå âûðàæåíèå â èõ 
ïðàâîâûõ çíàíèÿõ è óìåíèè èõ ïðèìåíÿòü, ãîòîâíîñòè èõ îñóùåñòâëÿòü 
ñâîè ïðàâà è äåéñòâîâàòü â ðàìêàõ çàêîíà; 

- çàêîíîòâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, âûðàæàþùàÿñÿ â ñîâåðøåíñòâå, 
êà÷åñòâå, îáîñíîâàííîñòè è ãàðìîíè÷íîñòè ïðèíèìàåìûõ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ àêòîâ;  

- äåÿòåëüíîñòü ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ è ñóäåáíûõ îðãàíîâ, 
âûðàæàþùàÿñÿ â êà÷åñòâå ïðàâî ïðèìåíåíèÿ, ñîáëþäåíèÿ çàêîíîâ è 
ìåæäóíàðîäíûõ äîêóìåíòîâ ïî ïðàâàì ãðàæäàí;  

- þðèäè÷åñêàÿ íàóêà, íàïðàâëåííàÿ íà èññëåäîâàíèå è 
ïðîãíîçèðîâàíèå ïðîáëåì ñóäåáíî-ïðàâîâîé ñôåðû, ðàçðàáîòêó 
ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì 
îáùåñòâà;  

- þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà ïî ïðèåìó, òîëêîâàíèþ, ïðèìåíåíèþ 
ïðàâîâûõ óêàçàíèé íà îñíîâàíèè ñîöèàëüíî-ïðàâîâîãî îïûòà è äð. 

4. Социальная активность характеризуется способностью усвоить и 
применить в жизни нормы и правила, систему коммуникации определенных 
обществом знаний, навыков, обычаев, действий. А социальная деактивность 
характеризуется невозможностью осознания в достаточной степени 
содержания цели и выполняемых действий. 

5. Инновационная активность личности -  источник пробуждения 
инновационного потенциала личности, то есть является источником 
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социально-психологических отношений личности в деятельности. 
Инновационная активность является ресурсной частью инновационного 
потенциала личности, то есть своеобразной психологической готовностью, 
характеризующей преобразование потенциала (в качестве резерва) в 
возможность. 
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INTRODUCTION (Annotation of PhD thesis) 

The aim of research work is to reveal the influence of the endogenous 
aspects of legal culture on the social activity of an individual. 

The object of research work is the legal culture and its endogenous aspects. 
Scientific novelty of the research work is as follows: 
the dynamics of the development of the legal culture of the person, the 

endogenous feature of the formation of the legal culture of the person (social, 
economic, political and spiritual) is revealed; 

 determining the manifestation of inactivity and personality activity in 
socialization; the adaptability of the inactivity function is revealed, and activity as 
the control of the situation; 

genetic parts (the relation of legal culture with social structures), functional 
parts (functional interrelations between elements of legal culture), logical parts 
(balance of legal literacy structure by content and form), psychological parts 
(analytical intuition of thinking that appears in legal relations) models of legal 
culture structure improved from the philosophical side; 

grounded progressive, regressive, and gnoseological factors increase the legal 
culture. 

Implementation of the research results. On the basis of scientific proposals 
developed on the question of the influence of the endogenous aspects of legal 
culture on the social activity of an individual, the following has been introduced: 

Proposals and recommendations on the dynamics of development of legal 
culture and endogenous properties of the formation of a legal culture of a person 
were used in preparing the following topics of the textbook Moral and Aesthetic 
Culture: «Mutual relations of moral and aesthetic culture with other forms of 
culture», «Educational tools and ways of forming moral aesthetic culture», 
«Traditional methods of education and their features», «The role of the family, 
community and the community in the development of moral and aesthetic culture» 
(Spra ka Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of 
Uzbekistan № 89-03-1359 from April 10, 2018). As a result, it becomes possible to 
bring to the student’s questions of the mutual integration of moral and legal 
culture, the importance of social activity of the individual in enhancing moral 
culture. 

Proposals relating to the integration of legal culture and social activity of the 
individual, the criteria for innovative activity of the individual and the genetic, 
functional, logical and psychological parts of legal culture are used to prepare the 
themes «Reflection of the relationship between spirituality and spiritual crisis in 
the context of globalization», «Democratic development and change of spiritual 
values», «The spiritual path of development of society and its special directions in 
the context of global change «monograph» The Evolution of the Spiritual 
Development of Uzbekistan upbringing of youth», published in the framework of 
practical youth projects on the topic ЕА-1-18 – «The Importance of Social and 
Spiritual-Educational Propaganda Technologies in Solving the Problem of 
Preserving National Identity in the Context of Globalization» (reference No. 89-
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03-1359 of April 10, 2018 Ministries of Higher and Secondary Special Education 
of the Republic of Uzbekistan). Thus, the information obtained in the framework 
of this practical project was enriched with information related to the legal culture 
and personality activity. 

Suggestions and recommendations for improving the legal culture of 
informational, gnoseological and didactic factors, as well as mechanisms for the 
development of legal culture are used in the international practical grant on the 
topic «Support for families in need of protection», made by the Association «SOS - 
Children's Mahalla of Uzbekistan» (Association Reference No. 47-I dated April 
12, 2018). As well as studies related to the legal culture in the performance of the 
annual tasks of the Association «SOS - Children's Mahalla of Uzbekistan», 
seminars and other events were enriched with new information. 

The outline of the thesis. The thesis consists of an introduction, three 
chapters, conclusion and list of references. The volume of the thesis is 140 pages. 
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