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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда 

глобаллашув жараёнлари замонавий жамиятнинг ижтимоий капитали 

табиатига салбий таъсир ўтказаётганлиги инсоннинг фуқаролик позициясига 

эга бўлишини, жамият соҳаларида фаоллик кўрсатишини, ижтимоий фойдали 

ишларда иштирок этишини ва мотивациясини ривожлантиришни талаб 

қилмоқда. Бу жараён ва омиллар таъсири жамиятдаги ижтимоий алоқалар 

мазмунини, шахслараро алоқалар характерини, ўзаро ишонч муҳити, 

кишиларнинг ижтимоий нормаларга амал қилиши даражасини, умуминсоний 

қадриятларга мойиллик меъёрини такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Шу 

нуқтаи назардан ижтимоий капиталнинг мазмуни ва таркибий тузилишини, 

эволюцияси ва шаклланиш қонуниятларини, консолидацион хусусиятларини 

ижтимоий-фалсафий жиҳатдан очиб бериш долзарб аҳамият касб этмоқда. 

Жаҳон илм-фанида ижтимоий капитал, унинг инсон ва жамият 

тараққиётига таъсири, ижтимоий капитал манбалари, даражаларини ўлчаш 

услубларига оид концепцияларни ишлаб чиқишга қаратилган илмий-назарий 

ва амалий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бундай илмий изланишлар 

натижасида илгари сурилган концепциялар, назариялар, таълимотлар, 

ёндашувлар ижтимоий капитални ривожлантиришни, уни тараққиёт 

дастурлари асосида янгилаб боришни, мазкур ижтимоий-фалсафий 

муаммони илмий қизиқишлар марказига олиб чиқишни талаб этмоқда. 

Айниқса, ижтимоий капиталнинг шахслараро ҳамкорлик, ўзаро ишонч, 

ижтимоий нормаларга амал қилиш ва қадриятларга мойиллик каби таркибий 

элементларини инсоннинг ижтимоий-маънавий моҳияти билан диалектик 

алоқадорликда тадқиқ этиш зарурати ортиб бормоқда.  

Мамлакатимизда “инсон қадри учун” тамойили асосида инсон 

ҳуқуқларини таъминлаш, ижтимоий ҳимояни кучайтириш, фуқаролик 

жамиятини ривожлантиришга оид ислоҳотлар амалга оширилмоқда. “Янги 

Ўзбекистон стратегиясининг мақсади юртимизнинг бахтли ва баркамол 

инсонлар фаровон яшайдиган, ижтимоий адолат тамойиллари тўлиқ қарор 

топган, дунёнинг энг ривожланган, барқарор ўсаётган ва инсон капитали 

юқори бўлган демократик давлатлари қаторидан жой олишини 

таъминлашдир. Бунинг учун аҳолининг барча қатламларига муносиб ҳаёт 

даражасини ва турмуш шароитларини яратиб бериш, ижтимоий ҳимоя 

тизими самараси, бандлик ва даромадлар барқарор ўсишига эришиш, 

жамиятнинг умумий маданияти, бағрикенглик ва меҳрибонлик 

фазилатларини янада ошириш бўйича олиб бораётган эзгу ва савобли 

ишларимизни янада кучайтиришни ўзимизнинг бурчимиз, деб 

ҳисоблаймиз”1. Шу туфайли ижтимоий алоқалар характерининг инсон 

омилини фаоллаштириш, ижодкорлик салоҳиятини ривожлантириш, 

тараққиётга сафарбар этиш жиҳатларини ижтимоий-фалсафий нуқтаи 

назаридан очиб бериш муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда. 

                                                           
1 Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Тошкент: “O‘zbekiston”, 2021.- Б.264. 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги               

ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг 

тараққиёт стратегияси тўғрисида”, 2020 йил 2 июндаги ПФ-6003-сон 

“Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини 

яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли 

ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида” фармонлари,                

2018 йил 14 августдаги ПҚ-3907-сон “Ёшларни маънавий-ахлоқий ва 

жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини 

сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”,              

2021 йил 26 мартдаги ПҚ-5040-сон “Маънавий-маърифий ишлар тизимини 

тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарорлари ва 

Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги 1059-сон “Узлуксиз 

маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-

тадбирлари тўғрисида”, 2020 йил 14 декабрдаги 781-сон “2020-2025 йилларда 

китобхонлик маданиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш миллий 

дастурини тасдиқлаш тўғрисида” қарорлари ҳамда соҳага оид бошқа 

меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда 

ушбу диссертация муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тaдқиқoт 

республикa фaн вa технoлoгиялaри ривoжлaнишининг I. “Ахборотлашган 

жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий инновацион 

ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” номли 

устувор йўналишга мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ижтимоий капиталнинг 

мазмуни ва таркиби, шаклланиши қонуниятлари ва ривожлантириш 

ресурслари, функциялари ва мезонлари мутахассислар томонидан атрофлича 

тадқиқ қилинган. Ижтимоий капиталнинг ижтимоий алоқалар аҳамиятини 

ифодалаш мақсадида Л. Ханифан, Ж. Жейкобс, ижтимоий алоқалар 

йиғиндиси сифатида П. Бурдье, ижтимоий меъёрлар ва ахлоқий қадриятлар 

мажмуи сифатида Д. Коулмен ва Р. Пэтнам илмий таҳлилларни амалга 

оширган2. Хорижда ижтимоий капиталнинг мазмуни ва таркиби билан 

боғлиқ ёндашувлар К. Чарльз ва П. Клайн, Р. Иглеҳард, Ж. Тюрнер, 

Ф. Фукуяма асарларида тадқиқ қилинган3. 

                                                           
2 Hanifan, L. J. (англ.)рус.. Annals of the American Academy of Political and Social Science (англ.). - The rural 

school community center, 1916.; Джекобс Джейн. Города и богатство наций: Принципы экономической 

жизни. /Cities and the Wealth of Nations / под ред. канд. экон. наук О. Н. Лугового. Пер. с англ. Д. А. Ананьев. 

- Новосибирск: Культурное наследие, 2009. –C. 332.; Бурдьё П. Формы капитала / Пер. с англ. М. С. 

Добряковой; Бурдьё П. Различение: социальная критика суждения (фрагменты книги) / пер. с фр. О. И. 

Кирчик // Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики. - М.: РОССПЭН, 2004. –

C. 680; Коулмен Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность, 2001. - 

№3; Пэтнам Р. Чтобы демократия сработала: гражданские традиции в современной Италии / (англ.) рус. 

Пер. с англ. А. Захаров. - М.: AdMarginem, 1996. – C. 287.  
3 Қаранг: Charles K., Kline P. Relational Costs and the Production of Social Capital: Evidence from Carpooling.// 

http://www.nber.org/papers/ w9041; Inglehart R. Modernization and Post Modernization: Cultural, Economic and 

Political Change in 43 Societies.- New Jersey, 1997; Turner J. The Formation of Social Capital. Social Capital: A 

Multifaceted Perspective.-Washington, 2000.; Фукуяма, Фрэнсис. Сильное государство: Управление и мировой 

порядок в XXI веке (2006) - Cornell University Press, 2004. 
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Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатларида кейинги йилларда 

муаммога доир илмий тадқиқотларнинг натижалари илмий жамоатчилик 

ҳукмига ҳавола қилинди. М. Горожанкина, О. Демков, И. Дискин, 

А. Епанчинцев, Н. Калюжнова, А. Коньков, С. Ракша, Р. Роуз, Н. Тихонова, 

М. Фейзба, С. Хмельницкий илмий изланишларида ижтимоий капиталнинг 

параметрлари, ижтимоий-маданий тизимдаги ўрни, ижтимоий-иқтисодий 

тараққиётга таъсири очиб берилган4. 

Мамлакатимизда ижтимоий капитал билан боғлиқ илмий изланишлар 

олиб боришда маълум натижаларга эришилган. Бу ўринда ижтимоий капитал 

ривожида фуқаролик жамияти институтларининг роли, Ўзбекистонда 

ижтимоий капитал ривожининг тарихий илдизлари А. Чориев, С. Чориев, 

С. Саидов, Д. Эрназаров, Қ. Назаров, И. Саифназаров, Б. Алиев, А. Мухтаров, 

Х. Джўрақуловларнинг илмий ишларида таҳлил этилган. И. Эргашев, 

Н. Жўраев, А. Муминов ва бошқаларнинг тадқиқотларида ижтимоий 

капиталнинг фуқаролик жамиятига оид хусусиятлари, унинг сиёсий ва 

ҳуқуқий масалалари тадқиқ этилган5. 

Юқорида қайд этилган олимларнинг ижтимоий капиталга оид 

изланишларидан ушбу тадқиқот ишида унумли фойдаланилди. Аммо, кучли 

фуқаролик жамиятини шакллантиришда ижтимоий алоқаларни кенгайтириш 

ва жамиятда ишонч омилини мустаҳкамлаш асосида ижтимоий капитални 

ошириб бориш масалалари алоҳида тадқиқ этилмаганлиги фуқаролик 

жамиятининг маънавий асоси – ижтимоий капиталнинг миллий 

ҳамжиҳатликни мустаҳкамлашдаги роли, маънавий қадриятларни 

шакллантиришдаги ўрнини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан тадқиқ этиш 

заруратини намоён қилмоқда.  
                                                           
4 Горожанкина М. Е. Экономический институт в контексте теории социального капитала // Научные труды 

ДонНТУ. Серия Экономика, 2010, Вып. 70. –С.70-76; Демков О. Социальный капитал: теоретические 

основания исследования и операциональные параметры// Социология: теория, методы, маркетинг, 2004, №4. 

– С. 99-111; Дискин И. Е. Социальный капитал в глобальной экономике// Общественные науки и 

современность, 2003, № 5. –С. 150-159; Епанчинцев А. О. Социальный капитал в западных и российских 

социокультурных системах: Автореф. дис. канд. социол. наук. -Ростов н/Д., 2005; Калюжнова Н. Я. 

Социальный капитал как фактор региональной конкурентоспособности в новой экономике// Труды 

Всероссийского симпозиума по экономической теории. Т.2.- Екатеринбург, 2008. –С. 77-80; Коньков А. Т. 

Социальный капитал и экономическое взаимодействие. - М.: Изд-во РУДН, 2006; Ракша С. В. 

Институционализация социального капитала в рыночной экономике: Автореферат дис. канд. экон. наук.-

Ростов н/Д., 2005; Роуз Р. Достижение целей в квазисовременном обществе: социальные сети в России // 

Обществ. науки и современность, 2002, № 3. – С.33-38; Тихонова Н. Е. Социальный капитал как фактор 

неравенства// Общественные науки и современность, 2004, № 4. – С. 24-35; Фейзба М. Я. Социальный 

капитал как фактор экономического развития территории: Автореф. дис. ... канд. экон. наук.- М., 2007; 

Хмельницкий C.А. Теория социального капитала: институциональный подход // Вестник Калининградского 

юридического института МВД России, 2009, № 2. – С.120-125. 
5 Чориев А.Ч. Инсон фалафаси. Мустақил шахс. Иккинчи китоб. – Т.: Чўлпон, 2005; Чориев А., Чориев С. 

Миллий истиқлол мафкураси ва баркамол инсон шахсини шакллантириш. - Т.: Чўлпон, 2005; Жўрақулов Ҳ. 

Замонавий экотуризм ривожида шахс экологик ҳуқуқий онгини юксалтириш зарурати: Фалс. ф.д. (DSc) 

дисс. –Самарқанд: СамДУ, 2021; Назаров Қ. Қадриятлар фалсафаси (Аксиология). – Т.: Ўзбекистон 

файласуфлар миллий жамияти нашри., 2004; Алиев Б.Б. Шахс маънавий-ахлоқий тарбияси ҳамиша муҳим. // 

Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2022, vol. 2, №23. – P 628-632; 

Саифназаров И., Умаржонов С. Янги Ўзбекистонда давлат ва дин муносабатлари.// Oriental renaissance: 

Innovative, educational, natural and social sciences, 2022, vol. 2, №23. – P. 414-424; Саидов С.Ш. Ижтимоий 

капитал ривожида фуқаролик жамияти институтлари иштирокини таъминлаш тенденциялари: Сиёсий 

фанлар бўйича фалс. докт. (PhD) дисс. автореф.- Т.: ЎзДЖТУ, 2019; Эрназаров Д.З. Ўзбекистонда ижтимоий 

капитал ривожланишининг тарихий илдизлари.// https://www.researchgate.net/ publication/ 340090986 

https://www.researchgate.net/
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Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация Термиз давлат университетининг илмий-тадқиқот ишлари 

режасига мувофиқ АТ-03-сон “Жамият тараққиётининг ҳозирги босқичида 

маънавий маданият юксалишининг хусусиятлари” (2017-2022 йй) 

мавзусидаги амалий тадқиқот йўналиши доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади ижтимоий капиталнинг консолидацион 

хусусиятини юксалтириш ҳамда миллий ҳамжиҳатликни таъминлашдаги 

имкониятларини такомиллаштиришга оид таклиф-тавсиялар ишлаб 

чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари:  

ижтимоий капиталнинг мазмуни ва таркибий элементларига доир 

назарий мулоҳазаларни умумлаштириш; 

тарихий тараққиёт давомида ижтимоий капитал эволюциясини таҳлил 

қилиш орқали унинг турли даврлардаги ғоявий асосларини очиб бериш; 

замонавий жамиятдаги ижтимоий капитал шаклларини ўрганиш асосида 

унинг ривожланганлиги даражасини констатация қилувчи мақбул 

услубларни аниқлаш; 

Ўзбекистондаги ижтимоий капиталнинг асосий хусусиятлари, 

бажараётган ижтимоий функциялари ва уни ривожлантириш имконини 

берадиган ресурсларни ифодалаб бериш; 

Ўзбекистонда ижтимоий капиталнинг консолидацион хусусиятини 

заифлаштираётган муаммоларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш орқали 

миллий ҳамжиҳатликни таъминлашдаги имкониятларини кенгайтириш 

йўлларини кўрсатишдан иборат. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистондаги ижтимоий 

капиталнинг ҳолати ва ривожланиш жараёнлари танлаб олинган. 

Тадқиқотнинг предметини Ўзбекистондаги ижтимоий капиталнинг 

консолидацион хусусияти ва миллий ҳамжиҳатликни таъминлашдаги 

имкониятларини аниқлаш ташкил этади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда анализ ва синтез, комплекс 

ёндашув, тизимли-функционал ёндашув, контент анализ, диалектик, қиёсий 

таҳлил каби илмий билиш усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  

ижтимоий капиталнинг шахслараро ҳамкорлик, ўзаро ишонч, ижтимоий 

нормаларга амал қилиш ва қадриятларга мойиллик каби таркибий 

элементлари инсоннинг табиий, ижтимоий, маънавий моҳияти билан 

диалектик алоқадорликка эга эканлиги сабабли кишилик жамияти 

тараққиётининг турли даврларида турли ғоявий асосларга (тотемизм, диний 

ғоялар, гуманизм, маърифатпарварлик) таянгани далилланган; 

замонавий жамиятда ижтимоий капиталнинг ривожланганлиги 

даражасини ўлчаш услублари (Фукуяма, ижтимоий капиталнинг 

ривожланганлиги даражасини индексда ифодалаш, ижтимоий капитални 

баҳолаш) апробацияси орқали “шахс-шахс”, “шахс-ижтимоий институт”, 

“шахс-давлат” шаклидаги ижтимоий алоқалар характерининг инсон омилини 
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фаоллаштириш, ижодкорлик салоҳиятини ривожлантириш, тараққиётга 

сафарбар этиб белгилаш варианти аниқланган; 

Ўзбекистондаги ижтимоий капиталнинг асосий хусусиятлари, 

шахслараро ҳамкорликнинг инсонпарвар характерда эканлиги, ўзаро ишонч 

ва ўзаро ёрдам амалиётининг мустаҳкамлиги, ижтимоий нормаларга қатъий 

амал қилиш тамойили, қадриятларга содиқлик кайфияти билан 

тавсифланиши фалсафий жиҳатдан асосланган; 

Ўзбекистондаги ижтимоий капитал консолидацион хусусиятини 

(миллий ҳамжиҳатликни таъминлаш) мустаҳкамлаш учун уни 

заифлаштираётган иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва маънавий муаммоларни 

ижтимоий капитал ривожланиши қонуниятларига (ижтимоий капитал 

асосларининг муаммоларга тескари пропорционаллиги, ижтимоий капитал ва 

ахлоқий градация уйғунлиги) таянган ҳолда бартараф этиш зарурлиги 

фалсафанинг ўзаро алоқадорлик ва ўзаро боғлиқлик тамойиллари асосида 

очиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  

ижтимоий капиталнинг мазмуни ва таркибий элементлари, функциялари 

ва эволюциясининг ғоявий асослари аниқланган ҳамда ижтимоий-фалсафий 

муаммоларни тадқиқ қилишда, таълим ва тарбия муассасаларида ўқув-

услубий ва тарбиявий-мафкуравий ишларни амалга оширишда назарий-

методологик асос вазифасини ўташи асослаб берилган; 

замонавий жамиятдаги ижтимоий капитал шакллари, Ўзбекистондаги 

ижтимоий капиталнинг ўзига хос хусусиятлари очиб берилган ва бу борадаги 

маънавий тарғибот-ташвиқот фаолиятида қўлланилган; 

ижтимоий капиталнинг ривожланиши қонуниятлари асосида унинг 

консолидацион хусусиятини мустаҳкамлаш йўллари (ижтимоий капитал 

асосларини иқтисодий, сиёсий, ижтимоий, маънавий муаммоларни ҳал 

қилишга йўналтириш, ахлоқий градацияни таъминлаш) 

такомиллаштирилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқот жараёнида 

қўлланилган назарий қарашлар, тадқиқот усуллари ва ёндашувлар расмий 

манбалардан олинганлиги, нашр этилган илмий мақолалар, республика ва 

халқаро конференцияларда синовдан ўтказилганлиги, тадқиқот иши 

натижалари юзасидан берилган хулосалар, таклиф ишлаб чиқилганлиги ва 

тавсияларнинг амалиётда жорий этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли 

ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти ижтимоий капиталнинг вужудга келиши, 

шаклланиши ва ривожланиши билан боғлиқ фалсафий назария ва 

таълимотларни яратишда илмий-назарий асос, ижтимоий капиталнинг 

ривожланиш қонуниятлари, унинг миллий ҳамжиҳатликни таъминлашдаги 

ролини аниқлашга мўлжалланган илмий-тадқиқотларни олиб боришда 

методологик манба сифатида, фуқаролик жамиятининг миллий-маънавий 

асосларини ўрганишнинг назарий жиҳатларини янада бойитиш, таълим 
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муассасаларида ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишда, ўқув-услубий 

таъминотини яратишда фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Ўзбекистонни янада 

ривожлантиришга оид стратегик дастурва чора-тадбирлар режасини амалга 

оширишда, маънавий-маърифий тарғибот ва ташвиқот ишларида, таълим 

муассасаларининг таълим-тарбиявий жараёнида, миллий ҳамжиҳатликни 

таъминлашга қаратилган ижтимоий тадбирларда фойдаланиш мумкинлиги 

билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ижтимоий 

капиталнинг консолидацион хусусияти ва миллий ҳамжиҳатликни 

таъминлашдаги имкониятларини тадқиқ қилиш бўйича олинган илмий 

натижалар асосида: 

ижтимоий капиталнинг шахслараро ҳамкорлик, ўзаро ишонч, ижтимоий 

нормаларга амал қилиш ва қадриятларга мойиллик каби таркибий 

элементлари инсоннинг табиий, ижтимоий, маънавий моҳияти билан 

диалектик алоқадорликка эга эканлиги сабабли кишилик жамияти 

тараққиётининг турли даврларида турли ғоявий асосларга (тотемизм, диний 

ғоялар, гуманизм, маърифатпарварлик) таянганига оид назарий мулоҳазалар 

ва амалий таклиф-тавсиялардан Ўзбекистон Миллий университетида 

бажарилган ПЗ-2017093070-рақамли “Ўзбекистонда ижтимоий 

шерикликнинг бугунги кун талабларига мос келадиган моделларини ишлаб 

чиқиш” амалий лойиҳасини амалга оширишда фойдаланилган (Ўзбекистон 

Миллий университетининг 2022 йил 19 августдаги 01/10-11-4780-сон 

маълумотномаси). Натижада, Ўзбекистон ёшларининг турмуш тарзини 

оптималлаштириш йўллари, ёшларда соғлом одат ва кўникмаларни 

шакллантириш, уларни зарарли одатлардан ҳимоя қилиш, соғлом тафаккурни 

шакллантириш масалаларига эътибор бериш заруратини асослашга ҳамда 

лойиҳани янада такомиллаштиришга хизмат қилган; 

замонавий жамиятда ижтимоий капиталнинг ривожланганлиги 

даражасини ўлчаш услублари (Фукуяма, ижтимоий капиталнинг 

ривожланганлиги даражасини индексда ифодалаш, ижтимоий капитални 

баҳолаш) апробацияси орқали “шахс-шахс”, “шахс-ижтимоий институт”, 

“шахс-давлат” шаклидаги ижтимоий алоқалар характерининг инсон омилини 

фаоллаштириш, ижодкорлик салоҳиятини ривожлантириш, тараққиётга 

сафарбар этиш каби омилларига доир назарий мулоҳазалар ва амалий 

таклиф-тавсиялардан Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари 

агентлигининг СҚ-361-IV-сонли “Ёшларга оид давлат сиёсатининг 

ҳудудларда амалга оширилиши бўйича рейтинг тизимини жорий этиш 

тўғрисида» қарорнинг ёшларга оид давлат сиёсатининг ҳудудларда амалга 

оширилиши бўйича рейтинг тизимининг мазмун-моҳиятини тушунтиришга 

қаратилган ўқув семинарлари ташкил этиш, индикаторлар асосида рейтинг 

баҳолаш методикаси ишлаб чиқиш ҳамда ёшлар етакчилари фаолиятини 

қўллаб-қувватлаш мақсадида энг муҳим самарадорлик кўрсаткичлари (KPI) 

бўйича электрон баҳолаш механизми йўлга қўйиш вазифаларини бажаришда 

фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлигининг 
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2022 йил 19 январдаги 4-17-23-139-сон маълумотномаси). Натижада, 

ёшларнинг маънавий салоҳиятини юксалтириш, уларда кучли фуқаролик 

позициясини юксалтириш, ёшлар тарбиясида миллий ва умуминсоний 

қадриятларнинг ўрнини янада мустаҳкамлаш билан боғлиқ ахлоқий 

категорияларни шакллантириш каби вазифаларни амалга ошириш 

имкониятларини янада кенгайтиришга хизмат қилган; 

Ўзбекистондаги ижтимоий капиталнинг асосий хусусиятлари 

шахслараро ҳамкорликнинг инсонпарвар характердалиги, ўзаро ишонч ва 

ўзаро ёрдам амалиётининг мустаҳкамлиги, ижтимоий нормаларга қатъий 

амал қилиш тамойили, қадриятларга содиқлик кайфияти билан 

тавсифланишига доир назарий мулоҳазалар ва амалий таклиф-тавсиялардан 

Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи томонидан 2019 йилда “Ёшлар ва қонун” 

концепциясини ишлаб чиқишда, “Тафаккур синовлари” кўрик танлови 

низомини ишлаб чиқишда, “Ёшлар келажак бунёдкори” шиори остида 

“Уюшмаган ёшлар билан ишлаш тизими самарадорлигини ошириш: муаммо 

ва истиқболлари” комплекс чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқишда 

фойдаланилган (Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи Марказий Кенгашининг 2022 

йил 12 январдаги 04-13/30-сон маълумотномаси). Натижада, Ёшлар 

иттифоқининг бош мақсадини амалга оширишда назарий-методологик асос 

сифатида ҳамда инсон шахсининг жамиятда камол топишига қаратилган 

тадбирлари самарадорлигини оширишга хизмат қилган;  

Ўзбекистондаги ижтимоий капитал консолидацион хусусиятини 

(миллий ҳамжиҳатликни таъминлаш) мустаҳкамлаш учун уни 

заифлаштираётган иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва маънавий муаммоларни 

ижтимоий капитал ривожланиши қонуниятларига (ижтимоий капитал 

асосларининг муаммоларга тескари пропорционаллиги, ижтимоий капитал ва 

ахлоқий градация уйғунлиги) таянган ҳолда бартараф этиш зарурлигини 

фалсафанинг ўзаро алоқадорлик ва ўзаро боғлиқлик тамойилларига оид 

назарий мулоҳазалар ва амалий таклиф-тавсиялардан Сурхондарё вилоят 

телерадиокомпаниясининг 2017 йил 20 февралдаги “Огоҳлик давр талаби”, 

2017 йил 7 декабрдаги “Муносабат”, 2019 йил 11 апрелдаги “Мунаввар кун”, 

2020 йил 6 ноябрдаги “Долзарб мавзу” рукни остида эфирга узатилган 

кўрсатувлар ва радиоэшиттиришлар сценарийларини тайёрлашда 

фойдаланилган (Сурхондарё вилоят телерадиокомпаниясининг 2021 йил 31 

декабрдаги 01-01/134-сон маълумотномаси). Натижада, томошабинларнинг 

ижтимоий капиталнинг консолидацион хусусиятини мустаҳкамлаш учун уни 

заифлаштираётган иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва маънавий муаммоларни 

ижтимоий капитал ривожланиши қонуниятларига таянган ҳолда бартараф 

этиш зарурлигига доир янги илмий маълумотлар билан танишиши, 

хабардорлик даражасининг ошишига хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 4 та халқаро ва 6 та республика илмий-амалий анжуманларида 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 15 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий 
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аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп 

этиш тавсия қилинган илмий нашрларда 5 та илмий мақола (3 та республика 

ва 2 та хорижий журналларда) чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб, 

етти параграф, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 

Диссертация умумий ҳажми 131 бетдан иборат. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг “Кириш” қисмида мавзунинг долзарблиги ва 

зарурати, республика фан ва технологиялар ривожланишининг асосий 

устувор йўналишларига мослиги, диссертация бажарилаётган олий таълим 

муассасаси илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти, 

предмети, усуллари ёритилган. Шунингдек, илмий янгилиги, амалий 

натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ва илмий-амалий 

аҳамияти тавсифланган.  

Диссертациянинг биринчи боби “Ижтимоий капитални тадқиқ 

этишнинг назарий асослари” деб номланиб, унда “ижтимоий капитал” 

тушунчаси мазмуни ва таркиби, омиллари ва мезонлари аниқланади, 

ижтимоий капитал эволюцияси ва замонавий социумдаги аҳволи ўрганилган.  

Янги Ўзбекистонни барпо этиш каби жиддий аҳамиятга молик дастурни 

рўёбга чиқариш масаласи энг аввало миллий ҳамжиҳатликни 

мустаҳкамлашни тақозо қилади. Миллий ҳамжиҳатликни таъминлаш ва 

мустаҳкамлашга хизмат қиладиган омиллар талайгина. Улар орасида 

ижтимоий капитал алоҳида ўрин тутади. Чунки юксак даражада ривожланган 

ижтимоий капитал жамиятда ҳукм сураётган иқтисодий тизим 

самарадорлигини оширади, сиёсий тизим барқарорлигини таъминлайди, 

ижтимоий фаровонлик параметрларининг ўсиши ва жамият аъзоларининг 

маънавий юксалишлари учун замин яратади, миллий ҳамжиҳатликни 

таъминлайди. 

Ижтимоий капитал – жамиятдаги ижтимоий алоқалар характерини, 

жамият аъзоларининг ўзаро ҳамкорлиги даражасини, уларнинг бошқа 

кишилар ва институтларга ишончи меъёрини, умумий ижтимоий норма ва 

қадриятларга мойиллиги даражасини ифодаловчи тушунчадир. Диссертант 

томонидан берилган ушбу таърифдан кўриниб турибдики, унинг таркиби 

шахслараро ҳамкорлик, ўзаро ишонч, ижтимоий нормалар, жамият аъзолари 

учун умумий бўлган қадриятлар каби элементларни ўз ичига олади. Ушбу 

элементларнинг шаклланганлиги даражаси жамият ижтимоий капиталининг 

салмоғини, ҳажмини белгилайди. Салмоқли ижтимоий капитал барқарорлик 

омили, тараққиёт манбаи, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маънавий 

хавфсизликни таъминлашнинг муҳим шартидир. 

Ижтимоий капитал ҳолатини қатор мезонлар ёрдамида аниқлаш мумкин. 

Бунинг учун қатор иқтисодий (тадбиркорликнинг ривожланганлиги 

даражаси, меҳнат самарадорлиги, ишсизлик даражаси ва ш.к.), ижтимоий 
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(фуқароларнинг ҳаёти сифати, жамият аъзоларининг фуқаролик жамияти 

институтлари фаолиятидаги иштироки,жамиятдаги камбағаллик меъёри, 

қонунбузарликлар миқдори ва ш.к.), сиёсий-ҳуқуқий (ижтимоий капиталнинг 

давлат томонидан қўллаб-қувватланиши аҳволи, ижтимоий капитални 

ривожлантиришга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар аҳволи ва ш.к.), 

маънавий-маданий (ўзаро ёрдам кайфиятининг шаклланганлиги даражаси, 

шахснинг маънавий ривожига хизмат қиладиган ресурсларнинг мавжудлиги 

ва ш.к.) мезонларга асосланиш зарур бўлади. Турли статистик маълумотлар, 

социологик тадқиқот натижалари, оммавий ахборот воситаларида эълон 

қилинган ва ҳаққонийлиги асосланган факт ва аргументлар ижтимоий 

капитал даражасини аниқлашнинг муҳим манбаси бўлиб хизмат қилади. 

Диссертацияда ижтимоий капитал ўзгармас, қотиб қолган воқелик 

эмаслиги таъкидланган. У инсоният тарихи мобайнида турли ижтимоий-

иқтисодий, сиёсий ва маънавий-маданий тенденцияларга монанд ҳолда 

ўзгара борган. Ижтимоий капиталнинг шаклланишига туртки берган 

омилларни тарихий тараққиётнинг илк босқичларидан изламоқ лозим. Бу 

даврда у муайян фаолият давомидаги ўзаро ёрдамга асосланган эди. Ўзаро 

ҳамкорликнинг нормалари эса турли одат ва табулар орқали 

мувофиқлаштириларди. Бу даврда қарор топган шахсий ҳамкорлик 

шакллари, ўзаро ишонч ва ўзаро ёрдам ҳоллари, амал қилган норма ва 

қадриятлар кейинчалик ижтимоий капиталнинг мураккаб таркибини ташкил 

этган элементларнинг дастлабки кўринишлари эди.  

Хўжалик юритиш шаклларининг мураккаблашиши билан инсоният ўзи-

нинг тарихгача бўлган давридан қадимги дунё номини олган даврга қадам 

қўйди. Қадимги дунёдаги ижтимоий ўзгаришлар ижтимоий капитални ўзаро 

уйғунликка эга бўлмаган корпоратив капиталлар йиғиндисига айлантирди. 

Бундай вазиятда шахслараро ҳамкорлик, ўзаро ишонч фақат бир табақа 

вакиллари ичидагина мавжуд эди, холос. Жамият аъзоларининг табақа ёхуд 

синфга мансублигидан қатъи назар умумижтимоий миқёсдаги шахслараро 

ҳамкорликнинг йўлга қўйилиши ҳақида гап ҳам бўлиши мумкин эмас эди. 

Ягона ижтимоий капиталнинг шаклланмаганлиги қадимги жамият 

барқарорлигига, аъзоларининг ҳамжиҳатлигига салбий таъсир кўрсатиб 

келди.  

Эрамизнинг V асрида Ғарбда, VII асрида эса Шарқда инсоният 

тарихининг энг узоқ босқичини ўзида мужассам қилган ўрта асрлар даври 

бошланди. Бу даврдаги ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар, жамият 

таркибидаги янгиланишлар бир табақа ичидаги шахслараро ҳамкорликнинг 

янги шаклларини вужудга келтирди. Айни пайтда ижтимоий зарурият турли 

табақа вакиллари ўртасидаги ҳамкорликнинг илк кўринишларини ҳам 

вужудга келтирди. Бу ҳамкорлик шакллари дин нормалари ва қадриятларига 

мутаносиб равишда амалга оширилди. 

Ренессанс даврида жамият ҳаётининг турли соҳаларида содир бўлган 

сифатий ўзгаришлар жамият аъзолари ўртасидаги алоқалар, шахслараро 

ҳамкорлик характерига жиддий таъсир кўрсатди. Ўрта асрлардаги 

шахслараро ҳамкорлик таркибида бир табақа вакиллари ўртасидаги алоқалар 
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устуворлик қилган бўлса, Ренессанс даврида бу ўзига хослик кескин ўзгарди. 

Турли ижтимоий гуруҳларнинг бир-бирига эҳтиёжмандлик даражаси ошди, 

бу ҳол жамиятдаги алоқаларнинг нафақат таркибини, балки сифатини ҳам 

ўзгартирди. Жумладан, шахслараро ҳамкорлик ўзаро манфаатдорлик, 

эркинлик тамойилларига асосланадиган бўлди. Жамиятдаги шахслараро 

ҳамкорлик, ижтимоий нормалар ва қадриятлар табиатига шу даврдаги 

гуманизм ғоялари ривожи ҳам из қолдирди.  

Ижтимоий капиталнинг яхлит тизим сифатида шаклланишида Янги 

замонда кечган жараёнлар ва тенденцияларнинг аҳамияти катта бўлди. Янги 

замондаги ижтимоий-иқтисодий жараёнлар, табақа ва синфлар таркибидаги 

ўзгаришлар, улар ўртасидаги ижтимоий муносабатлар трансформацияси 

ижтимоий капитални умумижтимоий миқёсдаги феноменга айлантирди. Бу 

даврга келиб, шахслараро ҳамкорликнинг янги шакллари вужудга келди, 

унинг норма қадриятлари эса маърифатпарварлик ғояларига таянадиган 

бўлди. 

Замонавий социумда иқтисодий жараёнлар характери ўзгарди ва 

жадаллашди, ижтимоий алоқалар мураккаблашди, сиёсий жараёнлар янгича 

тус олди, маънавий-маданий жараёнлар интенсивлашди. Албатта, ушбу 

ўзгаришлар турли мамлакатларда турли шаклда ва суръатда кечмоқда. Айнан 

ана шу шакл ва суръатлардаги турли-туманлик ижтимоий капиталнинг ҳам 

турли шакл касб қилишига сабаб бўлмоқда. Шу муносабат билан 

мамлакатлардаги ижтимоий капитал аҳволини ўлчаш услубиётини ишлаб 

чиқиш ва такомиллаштириш зарурияти долзарб тус олмоқда. 

Диссертант бугунги кунда жамиятдаги ижтимоий капиталнинг аҳволи ва 

ривожланганлиги даражасини ўлчашда энг кўп қўлланиладиган уч услуб 

мавжудлигини қайд этган. Улардан биринчиси “Фукуяма услуби” деб 

номланади. Бу услуб Ф. Фукуяманинг “Ишонч: ижтимоий фазилатлар ва 

фаровонлик сари йўл” номли асарида ифодалаб берилган6. У муайян 

ижтимоий гуруҳ вакиллари амал қиладиган норма ва қадриятлардаги 

тафовутларни таҳлил қилиш орқали ишонч радиусини аниқлашга қаратилган.  

Иккинчи услуб ижтимоий капиталнинг ривожланганлиги даражасини 

индексда ифодалаш услуби деб номланади. Бунда жамиятдаги ижтимоий 

алоқалар мустаҳкамланишига, фуқаролар ўртасидаги ўзаро ишончнинг 

ошишига хизмат қиладиган статистик кўрсаткичлар, факт ва аргументлар 

умумлаштирилади ва мазкур умумлашмалар асосида жамият ижтимоий 

капиталининг индекси аниқланади. Бугунги кунда мазкур услуб турли 

жамоатчилик институтлари ва халқаро ташкилотлар (АҚШдаги “Edelman” 

фирмаси, “Transparency International” халқаро нодавлат ташкилоти, Буюк 

Британиядаги Легатум Институти) томонидан кенг қўлланилмоқда.   

SOCAT (Social Capital Assessment Tool – ижтимоий капитални баҳолаш 

услуби) номини олган учинчи услуб ўтган асрнинг охирларида Жаҳон банки 

мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган. Услуб ижтимоий капиталнинг 

                                                           
6 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / пер. с анг. – М.: ООО “Издательство 

АСТ”, 2004. – С. 730. 
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ривожланганлиги даражасини олти тоифага (гуруҳ ва тармоқларнинг зичлиги 

ва турлитуманлиги, оиладаги ва ижтимоий алоқалардаги ишонч даражаси, 

умумжамоавий саъй-ҳаракатлар, ижтимоий ҳамжиҳатлик даражаси, 

коммуникациялар аҳволи, фуқароларнинг сиёсий масалаларни ҳал 

қилишдаги иштироки даражаси) таснифланган кўрсаткичларни баҳолаш 

асосида аниқлашни назарда тутади7. 

Тадқиқотчи фикрича, улар орасида энг кўп қўлланилаётгани индексда 

ифодалаш услубилигича қолмоқда. Бунинг сабаби шундаки, биринчидан, 

мазкур услуб ижтимоий капиталнинг барча таркибий элементлари – 

шахслараро ҳамкорлик, ўзаро ишонч, ижтимоий нормалар, жамият аъзолари 

учун умумий бўлган қадриятларнинг шаклланганлиги даражасини муфассал 

ифодалаш имконини беради. Иккинчидан, ушбу услуб ижтимоий 

капиталнинг ривожланганлиги ҳолатини белгилашда ҳам иқтисодий, ҳам 

ижтимоий, ҳам сиёсий, ҳам маънавий-маданий соҳаларга доир 

кўрсаткичларга мурожаат қилишни тақозо этади. Учинчидан, бу услуб 

ижтимоий капитал индексини белгилашда тасодифий эмас, зарурий 

алоқаларга таянади. Тўртинчидан, у мутахассислар ва халқаро экспертлар 

томонидан энг кўп эътироф этилган услуб ҳисобланади. 

Мазкур изланишлар асосида мамлакатлар ижтимоий капитали индекси 

белгиланади. Жумладан, 4-5 баллик индекс ижтимоий капиталнинг энг 

юқори даражада ривожланганини, 2-4 баллик индекс ижтимоий капиталнинг 

юқори даражада ривожланганини, 0-2 баллик индекс ижтимоий капиталнинг 

ўрта даражада ривожланганини, 0 баллдан кам индекс ижтимоий 

капиталнинг паст даражада ривожланганини ифодалайди. Одатда бундай 

индекслар асосида жамият аъзолари турмушининг фаровонлиги даражаси ва 

миллий ҳамжиҳатликнинг шаклланганлиги меъёри хусусида хулоса 

қилинади. 

Диссертациянинг иккинчи боби “Ўзбекистондаги ижтимоий капитал 

моҳияти ва консолидацион хусусиятидаги ўзгаришлар” деб номланиб, 

унда мамлакатимиздаги ижтимоий капиталнинг хусусиятлари, аҳволи, 

функциялари, ривожлантириш ресурслари ҳамда бугунги кунда уни 

заифлаштираётган муаммолар очиб берилади. 

Ўзбекистондаги ижтимоий капиталнинг ўзига хос хусусиятлари турфа 

табиий, тарихий, иқтисодий, ижтимоий, маънавий омиллар оқибати ўлароқ 

қарор топа борди. Мураккаб табиий шарт-шароитлар, минтақанинг барча 

даврларда турли давлат ва сиёсий давралар диққат марказида тургани, аграр 

иқтисодиёт, жамоавий турмуш тарзи, эзгу ғоялар ва маърифатни тарғиб 

қилган  ислом омили шахслараро ҳамкорликни, зарурият юзага келганда 

бошқа жамият аъзоларининг ёрдам беришига бўлган ишончни, ўзаро ёрдам 

амалиётини кишилар ҳаётий фаолиятининг муҳим элементларидан бирига 

айлантирди.  

                                                           
7 Стебаков А.А. Методы измерения уровня социального капитала в России и за рубежом // Известия 

Саратовского университета. Серия Экономика. Управление. Право, 2014, Т. 14, Вып. 2, Ч.2. –С.434. 
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Диссертацияда Ўзбекистондаги ижтимоий капитал ўзининг мазмунан 

бойлиги, инсонпарвар характери, юксак савияси билан ажралиб туради. 

Легатум институтининг рейтинг жадвалида Ўзбекистондаги ижтимоий 

капитал даражаси жаҳоннинг 167 мамлакати (қолган мамлакатларга доир 

маълумотлар келтирилмайди) ўртасида 27-ўринни эгаллаши қайд этилади8. 

Жамиятда кечаётган турли муносабатларда унинг қатор ўзига хос 

хусусиятлари ёрқин намоён бўлаётир. Жумладан, мамлакатдаги турли 

жараёнлар контекстида юксак даражадаги шахслараро ҳамкорлик намуналари 

яққол кўзга ташланмоқда. Фуқаролар ўртасидаги ўзаро ишонч меъёри, турли 

ижтимоий институтларга ишонч даражаси шу қадар баландки, мушкул 

вазиятларда ёрдам сўраб қилинган оддий мурожаат ҳам эътибордан четда 

қолмаётир. Мамлакатимизда фуқароларнинг ижтимоий нормаларга амал 

қилиши аҳволи барқарорлигича сақланмоқда. Ижтимоий капиталнинг яна бир 

таркибий элементи – фуқароларнинг умумэътироф этилган қадриятларга 

содиқлиги ижтимоий турмушнинг барча соҳаларида яққол кўзга ташланади.  

Диссертант юксак савияда ривожланган ижтимоий капитал мамлакатда 

қатор ижтимоий функцияларни бажараётганлигини таъкидлаган. Юксак 

даражада ривож топган ижтимоий капитал мамлакатимизда, биринчидан, 

давлат ҳокимиятининг муҳим манбаи бўлиб қолмоқда. Иккинчидан, 

иқтисодий ислоҳотлар муваффақиятини таъминлаш омили вазифасини 

ўтамоқда. Учинчидан, ижтимоий барқарорликни асраш имкониятларини 

кенгайтирмоқда. Тўртинчидан, турмуш даражасини мақбул меъёрда сақлаб 

туриш имконини бермоқда. Бешинчидан, жамият маънавий хавфсизлигини 

асраш омили бўлиб қолмоқда. Олтинчидан, миллий ҳамжиҳатликни 

мустаҳкамламоқда. 

Айни пайтда жамиятимизда ана шундай муҳим ижтимоий функциялар-

ни бажараётган ижтимоий капитални янада ривожлантириш ресурслари ҳам 

мавжуд. Хусусан, келажакда ижтимоий капитални юксалтириш учун 

қуйидаги ресурслардан фойдаланиш мумкин: 

▪  Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарашлари ва  ва у 

томонидан олиб борилаётган прагматик сиёсат;  

▪  Янги Ўзбекистон стратегияси;  

▪  иқтисодий ислоҳотлар;  

▪  тадбиркорликнинг ривожланаётгани;  

▪  фуқаролик жамияти институтларининг ривожланаётгани;  

▪  ижтимоий ҳимоя тизимининг такомил топаётгани;  

▪  таълим тизими мазмунининг ўзгараётгани;  

▪  ошкораликнинг пайдо бўлгани;  

▪  маънавий янгиланишлар;  

▪  миллий қадриятлар устуворлиги. 

Ўзбекистонда юксак даражада ривож топган ижтимоий капиталнинг 

асосий хусусиятларидан бири унинг консолидацион характерга эгалиги 

                                                           
8 Қаранг: The Legatum Prosperity Index 2021. Creating the Pathways from Poverty to Prosperity.// 

https://www.prosperity.com/rankings. 



17 

билан боғлиқ. Ижтимоий капиталнинг консолидацион характери деганда 

унинг миллий ҳамжиҳатликни таъминлаш, миллат вакилларини 

умумижтимоий манфаатлар атрофида бирлаштириш, уларнинг фаолиятини 

ягона мақсад сари йўналтириш борасидаги имкониятлари назарда тутилади. 

У шахслараро ҳамкорликнинг инсонпарвар хусусиятга эгалигида, ўзаро 

ишончнинг умумижтимоий тус олганида, ижтимоий нормаларга амал қилиш 

ижтимоий заруриятга айланганида, қадриятларнинг жамият аъзоларини 

бирлаштирувчи қудратга айланганида намоён бўлади. 

Диссертант фикрича, ижтимоий капиталнинг консолидацион хусусияти 

жамиятдаги иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва маънавий жараёнларга 

мутаносиб равишда шакллангани боис айнан шу соҳадаги муаммолар 

таъсирида заифлашмоқда. Хусусан, қатор иқтисодий (ишсизлик, иқтисодий 

лоббизм, иқтисодий волюнтаризм), ижтимоий (таълим сифати пастлиги, 

ижтимоий таъминотда салбий ҳолатлар мавжудлиги, коммунал хизмат 

сифати пастлиги, ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш малакаси пастлиги), 

сиёсий (тўрачилик, формализм, прагматик ёндашув танқислиги), маънавий 

(маънавий тарғибот тизими стагнацияси, маънавий-маърифий фаолиятда 

ҳамкорликнинг йўлга қўйилмаганлиги) муаммолар бу хусусиятнинг 

заифлашишига замин яратмоқда. Албатта, Ўзбекистонда ижтимоий капитал 

консолидацион хусусиятининг заифлашуви ижтимоий барқарорлик ва 

миллий ҳамжиҳатликка таҳдид соладиган даражага етгани йўқ. Бироқ 

бугуннинг ўзидаёқ ижтимоий капитал таркибий элементларида айрим 

жузъий салбий ҳолатлар кўзга ташланмоқда. Жумладан: 

▪  шахслараро ҳамкорликнинг инсонпарварлик тамойилларига зид бўлган 

шакллари пайдо бўлмоқда; 

▪  фуқароларнинг давлат органлари, ижтимоий институтлар, ўзга 

фуқароларга ишончини суиистеъмол қилиш ҳоллари кўзга ташланмоқда; 

▪  ижтимоий нормаларга онгли равишда амал қилмаслик ҳоллари 

кузатилмоқда; 

▪  асрлар давомида қарор топган қадриятларга эътиборсизлик, уларни 

менсимаслик ҳоллари такрорланмоқда.  

Бу салбий ҳолатлар жамият ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маънавий-

маданий ютуқларидан ижтимоий капитални мустаҳкамлаш йўлида 

фойдаланиш, уни янада ривожлантириш имкониниберадиган ресурсларни 

оқилона қўллаш масаласини кун тартибига қўймоқда. 

Диссертациянинг учинчи боби “Ўзбекистондаги ижтимоий капитал 

консолидацион хусусиятини мустаҳкамлаш йўллари” деб номланиб, унда 

Бунинг учун энг аввало ижтимоий капиталнинг иқтисодий, сиёсий, 

ижтимоий ва маънавий асосларини мустаҳкамлаш, жамият ахлоқий 

градациясини таъминлаш зарурлиги исботланган. 

Ўзбекистондаги ижтимоий капиталнинг консолидацион хусусиятини, 

миллий ҳамжиҳатликни таъминловчи омил сифатидаги қудратини сақлаш 

учун унинг ривожланишига доир икки қонуниятга таяниш зарур бўлади. 

Биринчидан, ижтимоий капитал иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва маънавий 

асосларининг жамиятда мавжуд бўлган иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва 
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маънавий муаммоларнинг бартараф этилишига йўналтирилгани сайин 

ижтимоий капитал консолидацион хусусияти мустаҳкамлана боради. Бунинг 

учун: а) ижтимоий капитал консолидацион хусусиятини мустаҳкамлашнинг 

иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва маънавий асосларини аниқ белгилаб олиш 

зарур; б) ижтимоий капитал консолидацион хусусияти асосларининг бугунги 

аҳволини таҳлил қилиш ва умумлаштириш лозим; в) ижтимоий капитал 

консолидацион хусусияти асосларини уни заифлаштирувчи омилларни 

бартараф этишга йўналтириш йўлларини аниқлаш керак. 

Бунда иқтисодий асослар вазифасини мулкчилик шакллари ҳуқуқий 

тенглигининг таъминланганлиги, макроиқтисодий барқарорлик,мамлакат 

иқтисодиётининг либераллашаётгани, тадбиркорликнинг ривожланаётгани, 

рақамли иқтисодиётнинг ривожланаётгани, мамлакат иқтисодиёти ва бошқа 

миллий иқтисодиётлар ўртасидаги алоқаларнинг такомиллашаётгани ўташи 

мумкин. Ўзбекистонда ижтимоий капитални мустаҳкамлашга хизмат 

қиладиган сиёсий асослар эса давлатнинг умуммиллий манфаатлар 

ифодачисига айланаётгани, ҳуқуқ ва қонун устуворлигининг қарор 

топаётгани, сиёсий тизим ва сиёсий муносабатлар характеридаги ўзгаришлар, 

Ўзбекистоннинг прагматик ташқи сиёсати билан боғлиқ. Ижтимоий асослар 

туркумига таълим муассасалари моддий-техника базасининг 

такомиллашаётгани, тиббиёт соҳаларидаги ислоҳотлар, ижтимоий ҳимоя 

тизимининг такомиллашаётгани, спорт ва маданият муассасалари 

фаолиятининг интенсивлашаётгани, коммунал хизмат кўрсатиш 

амалиётининг ўзгараётгани, транспорт соҳасининг давлат томонидан 

тартибга солинаётгани, алоқа хизмати кўрсатиш жараёнининг 

оптималлашаётганини киритиш мумкин. Ўзбекистонда ижтимоий капи-тални 

мустаҳкамлашга хизмат қиладиган маънавий асосларга ижтимоий-маънавий 

муҳитнинг соғломлиги, маънавий-тарбиявий ишларнинг давлат эътибори 

остида тургани, маънавий-маърифий ишлар билан шуғулланувчи тизимнинг 

мавжудлиги, фуқароларнинг дастлабки мафкуравий билимлардан воқифлиги 

миллатлараро тотувлик, оилавий қадриятлар мустаҳкамлиги, авлодлар 

муросасининг мавжудлиги киради. 

Иккинчидан, ахлоқий градация ижтимоий капитал консолидацион 

хусусиятининг ривожланишига, ахлоқий деградация унинг заифлашувига 

олиб келади.Айнан ахлоқий нормалар устуворлиги жамиятдаги ижтимоий 

капитал савиясига жиддий таъсир кўрсатди. Унинг таъсири ўлароқ 

Ўзбекистонда мустаҳкам ишонч муҳити қарор топди, ўзаро ёрдам, ижтимоий 

нормалар ва қадриятларга мойилликнинг ўзига хос шакли вужудга келди. 

Лекин, афсуски, кейинги йилларда ахлоқнинг жамиятдаги позицияларига 

путур етказувчи ҳолатлар, жараёнлар юз кўрсатмоқда. Масалан, ахлоқий 

нописандлик, ахлоқий бефарқлик ҳолатлари сақланиб қолмоқда, 

ахлоқсизликка ундовчи омиллар кўпаймоқда. Бундай ҳолатлар нафақат 

жамиятнинг ахлоқий ҳолатига, балки ижтимоий капитал табиатига ҳам 

жиддий салбий таъсир ўтказади. Бинобарин, ахлоқий градация жамият 

маънавий тараққиётининг муҳим йўналишларидан бирига айлантирилмас, 

ахлоқий соҳага доир муаммоларнинг тизимли ечими устида бугун бош 
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қотирилмас, ижтимоий капиталнинг юқори савиясини сақлаб қолиб 

бўлмайди, унинг миллий ҳамжиҳатликни таъминлаш функцияси заифлашади.  

Диссертацияда ахлоқий градация – жамиятдаги ахлоқий муҳитдаги 

прогрессив ўзгаришларнинг тенденциявий тус олганини ифодаловчи 

тушунча эканлиги асослаб берилган. Ижтимоий капитал консолидацион 

хусусияти ахлоқий муҳит, ундаги ўзгаришлар билан бевосита боғлиқ экан, 

ахлоқий градация унинг такомиллаша боришига замин ҳозирлайди. Ахлоқий 

градация жадаллашгани сайин ижтимоий капиталнинг миллат 

ҳамжиҳатлигини таъминлашдаги роли ҳам кучаяди. Бинобарин, ижтимоий 

капиталнинг консолидацион хусусиятини мустаҳкамлаш учун ахлоқий 

градацияни таъминламоқ даркор. Бу борада қатор чораларга эътибор бериш 

мақсадга мувофиқ. Жумладан, кишиларни ахлоқ нормаларига риоя 

қилмасликка ундовчи ҳолатларни бартараф эта бориш зарур. Ижтимоий 

капитал ривожи ахлоқий бефарқликни бартараф қилишни тақозо этади. 

Оммавий ахборот воситалари фаолиятини ахлоқ мезонлари асосида тубдан 

қайта кўриб чиқиш зарурияти вужудга келмоқда. Узлуксиз ахлоқий таълим 

тизимини такомиллаштириш масаласи кун тартибида турибди. Узлуксиз 

ахлоқий тарбия тизимини такомиллаштириш вазифаси ўз долзарблигини 

йўқотгани йўқ. Ахлоқий градацияни таъминлаш учун ахлоқий тарғибот ва 

ташвиқотни ҳам кучайтириш керак бўлади.  

Тилга олинган икки қонуният асосида амалга оширилган чора-тадбирлар 

Ўзбекистондаги ижтимоий капитал консолидацион хусусиятини 

мустаҳкамлашга хизмат қилади. 

ХУЛОСА 

Ижтимоий капиталнинг миллий ҳамжиҳатликни таъминлаш манбасига 

оид илмий таҳлиллар асосида хулосаларга келинган: 

1. Янги Ўзбекистонни барпо этиш билан боғлиқ стратегик мақсад 

миллий ҳамжиҳатликни мустаҳкамлашни тақозо қилмоқда. Миллий 

ҳамжиҳатликни таъминлашнинг муҳим манбаларидан бири ижтимоий 

капиталнинг консолидацион хусусиятини такомиллаштиришдан иборат. 

Жамиятдаги шахслараро ҳамкорликни инсонпарварлаштирмасдан, ишонч 

муҳитини барқарорлаштирмасдан, кишиларнинг ижтимоий норма ва 

қадриятларга мойиллигини оширмасдан туриб, уларни бирор бир аҳамиятли 

мақсад атрофида бирлаштириб, бу мақсад сари сафарбар қилиб бўлмайди. 

Ижтимоий тараққиётнинг бугунги босқичида барча мамлакатларда бўлгани 

каби Ўзбекистонда ҳам ижтимоий капиталнинг таркибий элементларига 

салбий таъсир кўрсатадиган омиллар тобора кўпайиб бормоқда. Шу 

муносабат билан ижтимоий капиталнинг мазмуни ва таркибини назарий 

таҳлил қилиш, унинг миллий ҳамжиҳатлик манбаи сифатидаги 

имкониятларини юксалтириш йўлларини аниқлаш муаммоси долзарб 

аҳамият касб этмоқда. 

2. Ижтимоий капитал – жамиятдаги ижтимоий алоқалар характерини, 

жамият аъзоларининг ўзаро ҳамкорлиги даражасини, уларнинг бошқа 
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кишилар ва институтларга ишончи меъёрини, умумий ижтимоий норма ва 

қадриятларга мойиллиги даражасини ифодаловчи тушунчадир. Санаб 

ўтилган элементлар ижтимоий капиталнинг структурасини ташкил этади.  

3.  Ижтимоий капитал инсоният тарихи мобайнида қатор табиий, 

тарихий, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маънавий омиллар таъсирида 

шаклланган. Унинг мазмуни тарихгача бўлган даврда - тотемизм ғояларига 

асосланган жамоавий ўзаро ёрдам, қадимги дунёда - одатларга асосланган 

табақа ичидаги ҳамкорлик, ўрта асрларда дин нормаларига асосланган 

табақалараро ҳамкорлик, ренессанс даврида гуманизм ғояларига асосланган 

тенгҳуқуқли ҳамкорлик, янги замонда маърифатпарварлик ғояларига 

асосланган умумижтимоий ҳамкорлик билан боғлиқ ҳисобланади. 

4. Замонавий социум шароитида ижтимоий капитал динамикасини 

аниқлаш учун уни шу жамиятда кечаётган иқтисодий, ижтимоий, сиёсий, 

маънавий-маданий жараёнлар контекстида таҳлил қилмоқ зарур. Бу борада 

жаҳоннинг турли минтақаларида кенг қўлланиладиган Фукуяма услуби, 

ижтимоий капиталнинг ривожланганлиги даражасини индексда ифодалаш 

услуби, ижтимоий капитални баҳолаш услуби аҳамиятли ҳисобланади. 

5. Ўзбекистонда табиий шарт-шароитлар, тарихий, иқтисодий, 

ижтимоий ва маънавий-маданий омиллар таъсирида ижтимоий капиталнинг 

юксак савияси қарор топди. Унинг асосий хусусиятлари шахслараро 

ҳамкорликнинг инсонпарвар характердалиги, ўзаро ишонч ва ўзаро ёрдам 

амалиётининг мустаҳкамлиги, ижтимоий нормаларга қатъий амал қилиш 

тамойили, қадриятларга содиқлик кайфияти билан тавсифланади.  

6. Ўзбекистонда ижтимоий капитал давлат ҳокимиятининг муҳим 

манбаи, иқтисодий ислоҳотлар муваффақиятини таъминлаш омили, 

ижтимоий барқарорликни асраш, турмуш даражасини мақбул меъёрда 

сақлаш имконияти, жамият маънавий хавфсизлигини асраш омили, миллий 

ҳамжиҳатликни мустаҳкамлаш манбаи функцияларини бажармоқда. 

7. Жамиятдаги қатор муаммолар ижтимоий капиталнинг 

консолидацион хусусиятларини емирмоқда. Бу муаммолар туркумига: 

а) иқтисодий муаммолар (ишсизлик, иқтисодий лоббизм, иқтисодий 

волюнтаризм); б) ижтимоий муаммолар (таълим сифати пастлиги, ижтимоий 

таъминотда салбий ҳолатлар мавжудлиги, коммунал хизмат сифати пастлиги, 

ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш малакаси пастлиги); в) сиёсий 

муаммолар (тўрачилик, формализм, прагматик ёндашув танқислиги); г) 

маъна-вий муаммолар (маънавий тарғибот тизими стагнацияси, маънавий-

маърифий фаолиятда ҳамкорликнинг йўлга қўйилмаганлиги); д) жаҳон 

тараққиётининг айрим тенденциялари (бозор иқтисодиёти, геосиёсий 

зиддиятлар, индивидуалистик турмуш тарзи, ғарбона оммавий маданият 

ривожи). 

8. Ижтимоий капиталнинг консолидацион хусусиятига путур етказувчи 

муаммоларни бартараф этиш учун унинг ривожланишига доир икки 

қонуниятга амал қилиш зарур бўлади:  

▪  биринчи қонуният: ижтимоий капитал иқтисодий, сиёсий, ижтимоий 

ва маънавий асосларининг жамиятда мавжуд бўлган иқтисодий, сиёсий, 
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ижтимоий ва маънавий муаммоларнинг бартараф этилишига йўналтирилгани 

сайин ижтимоий капитал консолидацион хусусияти мустаҳкамлана боради. 

▪  иккинчи қонуният: ахлоқий градация ижтимоий капитал 

консолидацион хусусиятининг ривожланишига, ахлоқий деградация унинг 

заифлашувига олиб келади. 

9. Биринчи қонуниятга асосан ижтимоий капитални мустаҳкамлаш 

асослари унинг консолидацион хусусиятини заифлаштираётган иқтисодий, 

сиёсий, ижтимоий ва маънавий муаммоларни бартараф этишга 

йўналтирилмоғи лозим. 

Юқоридаги илмий-назарий хулосаларга асосланиб, тадқиқотда қўйидаги 

амалий таклиф ва тавсиялар келтирилган: 

а) иқтисодий соҳада: 

▪  фуқароларда ўз-ўзини банд қилиш малакасини шакллантириш; 

▪  иқтисодий лоббизм ҳуқуқий асосларига доир қонун қабул қилиш; 

▪  раҳбар кадрларнинг иқтисодий тафаккурини шакллантиришга хизмат 

қиладиган ўқув курслари ташкил этиш; 

б) сиёсий соҳада: 

▪  “Давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият 

органлари ходимлари одоб-ахлоқ намунавий қоидаларини” 

такомиллаштириш; 

▪  давлат органлари ходимлари хизмат фаолияти самарадорлигини 

амалий натижалар асосида аниқлаш мезонларини ишлаб чиқиш; 

▪ жойларда ижтимоий муаммоларнинг прагматик ечимларини топишга 

хизмат қиладиган яхлит механизмни шакллантириш; 

в) ижтимоий соҳада: 

▪  таълим тизимини таълим сифатини оширишга хизмат қилмайдиган 

нооқилона, расмий, бюрократик характердаги чоралардан халос қилиш; 

▪  ижтимоий таъминотдаги институционал тарқоқликни бартараф этиш; 

▪  аҳолига коммунал хизмат кўрсатувчи хусусий корхоналар сонини 

кескин ошириш, бу борадаги монополияни бартараф этиш; 

▪  ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш малакасини шакллантиришга 

хизмат қиладиган виртуал-услубий материалларни ишлаб чиқиш; 

г) маънавий соҳада: 

▪ маънавий-маърифий тадбирларни йўлга қўйиш бўйича жаҳон 

тажрибасини махсус тадқиқ қилиш; 

▪ турли ташкилотлар ўртасидаги маънавий-маърифий ҳамкорликни йўлга 

қўйиш. 

10. Иккинчи қонуниятга асосан жамиятнинг ахлоқий тараққиётига 

тўсиқ бўлиб турган муаммолар умумлаштирилмоғи, ахлоқий градацияга 

тенденциявий тус берилмоғи лозим. Бу борада қуйидаги тавсиялар илгари 

сурилади: 

а) кишиларни ахлоқ нормаларига риоя қилмасликка ундовчи ҳолатларни 

бартараф эта бориш борасида: 

▪  ижтимоий жараёнларнинг жамиятдаги ахлоқий муҳитга таъсирини 

аниқлашга бағишланган илмий изланишларни қўллаб-қувватлаш; 
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▪  “Этика” илмий-тадқиқот институтини ташкил этиш; 

▪  норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ахлоқий экспертизасини ташкил этиш; 

б) ахлоқий бефарқликни бартараф қилиш борасида: 

▪  ахлоқийликни барча соҳалардаги фаолиятнинг асосий мезонларидан 

бирига айлантириш; 

▪  ахлоқ мавзуларига бағишланган илмий-оммабоп рисолалар нашрини 

такомиллаштириш; 

▪  барча турдаги корхона ва ташкилотларда кекса авлод вакиллари билан 

учрашувларга даврий тус бериш; 

в) оммавий ахборот воситалари фаолиятини ахлоқ мезонлари асосида 

тубдан қайта кўриб чиқиш борасида: 

▪  тайёрланган материалларнинг ахлоқий савиясини таҳририят 

кенгашлари, бадиий кенгашларда муҳокама қилиш амалиётини қайта 

тиклаш; 

▪  фуқароларда ахборотдан фойдаланиш маданиятини шакллантиришга 

хизмат қиладиган рисолалар, буклетлар, тақдимотларни кўпайтириш; 

г) узлуксиз ахлоқий таълим тизимини такомиллаштириш борасида: 

▪  таълим тизимининг барча босқичларида “Этика” фани ўқитилишини 

йўлга қўйиш; 

▪  “Этика” фанини ўқитишга мўлжалланган дарсликлар ва ўқув 

қўлланмалари мажмуини тайёрлаш; 

▪  “Корхона ва ташкилотларда ахлоқий таълим бериш асослари” номли 

давлат дастурини қабул қилиш;  

д) узлуксиз ахлоқий тарбия тизимини такомиллаштириш борасида: 

▪  узлуксиз ахлоқий тарбиянинг ҳар бир босқичида ҳал қилинадиган 

вазифаларни аниқ белгилаб бериш; 

▪  “Ахлоқий тарбияни амалга ошириш технологиясини” ишлаб чиқиш; 

▪  ахлоқий тарбияга оид ўқув ва услубий қўлланмаларининг янги 

авлодини яратиш; 

е) ахлоқий тарғибот ва ташвиқотни кучайтириш борасида: 

▪  ахлоқий тарғибот ва ташвиқотни мутлақо мустақил йўналиш сифатида 

амалга ошириш амалиётини жорий қилиш; 

▪  ахлоқий тарғибот ва ташвиқот давомида ахлоқсизлик, ахлоқ 

нормаларига риоя этмаслик турли минтақаларда қандай оқибатларга олиб 

келганини намойиш қилишга эътиборни қаратиш; 

▪  ахлоқий тарғибот ва ташвиқотни амалга оширишда табақалашган 

ёндашувдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы исследования. Тот факт, что 

процессы глобализации в мире негативно влияют на природу социального 

капитала современного общества, требует от человека иметь гражданскую 

позицию, проявлять активность во всех сферах жизни общества, участвовать 

в общественно полезной деятельности и развивать мотивацию. Влияние 

данных процессов и факторов обуславливает необходимость 

усовершенствования содержания социальных связей в обществе, характера 

межличностных связей, атмосферы взаимного доверия, степени 

приверженности людей социальным нормам, нормы их 

предрасположенности к общепринятым ценностям. С этой точки зрения 

становится актуальным социально-философское раскрытие содержания и 

структурной структуры социального капитала, эволюции и закономерностей 

формирования, консолидациионных особенностей. 

В мировой науке проводятся научно-теоретические и практические 

исследования, направленные на разработку концепции социального капитала, 

его влияния на развитие человека и общества, источников социального 

капитала, относительно методов измерения уровней социального капитала. 

Концепции, теории, учения и подходы, выдвигаемые в результате данных 

научных исследований, требуют развития социального капитала, его 

обновления на основе программ развития, выведения этой социально-

философской проблемы в центр научных интересов. В частности, возрастает 

потребность в исследовании таких структурных элементов социального 

капитала, как межличностное сотрудничество, взаимное доверие, 

приверженность социальным нормам, склонность к ценностям, в 

диалектической связи с социально-духовной сущностью человека.  

В нашей стране осуществляются реформы, направленные на 

обеспечение прав человека, усиление социальной защиты, формирование 

активного гражданского общества, на основе принципа «во имя 

человеческого достоинства». «Цель новой стратегии Узбекистана – добиться 

того, чтобы наша страна заняла место среди наиболее развитых, стабильно 

развивающихся и демократических стран с высоким человеческим 

капиталом, где комфортно живут счастливые и здоровые люди, где 

полностью утверждены принципы социальной справедливости. С этой целью 

считаем своим долгом усилить нашу благородную и доблестную работу по 

созданию достойного уровня жизни и условий жизни для всех слоев 

населения, добиться эффективности системы социальной защиты, добиться 

стабильного роста занятости и доходов, а также для дальнейшего повышения 

общей культуры общества, качеств терпимости и доброты»1. В связи с этим 

становится важным раскрытие аспектов характера общественных отношений, 

активизации человеческого фактора, развития созидательского потенциала, 

мобилизации для развития с социально-философской точки зрения. 

                                                           
1 Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Тошкент: “O‘zbekiston”, 2021.- Б.264. 
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Данная диссертационная работа в определенной степени служит 

реализации задач, намеченных в Указах Президента Республики Узбекистан 

№УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 

28 января 2022 года, №УП-6003 «Об улучшении позиций Республики 

Узбекистан в международных рейтингах и индексах, а также внедрении 

нового механизма системной работы с ними в государственных органах и 

организациях» от 2 июня 2020 года, постановлениях Президента Республики 

Узбекистан №ПП-3907«О мерах по поднятию на качественно новый уровень 

системы духовно-нравственного и физически гармоничного воспитания 

молодежи, ее обучения и воспитания» от 14 августа 2018 года, №ПП-5040 «О 

мерах по коренному совершенствованию системы духовно-просветительской 

работы» от 21 марта 2021 года, Постановления Кабинета Министров №1059 

«О мерах по реализации и утверждения концепции непрерывного духовного 

воспитания» от 31 декабря 2019 года, №781 «Об утверждении национальной 

программы развития и поддержки культуры чтения на 2020-2025 годы» от 14 

декабря 2020, а также в других нормативно-правовых документах по отрасли. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Исследование выполнено в соответствии с 

приоритетным направлением развития науки и технологий Республики I. 

«Формирование системы инновационных идей в социальном, правовом, 

экономическом, в культурном и духовно-инновационном развитии 

информационного общества и демократического государства и пути их 

выполнения». 

Степень изученности проблемы. Содержание и структура социального 

капитала, закономерности формирования и ресурсы развития, функции и 

критерии всесторонне исследованы специалистами. В целях выражения 

важности социального капитала в социальных отношениях, Л. Ханифан, 

Дж. Джейкоб, как совокупность общественных связей П. Бурдье, в качестве 

социальных критериев и нравственных ценностей Д. Коулмен ва Р. Пэтнам 

осуществили научные анализы2. Подходы к содержанию и составу 

социального капитала за рубежом исследованы в работах К. Чарльза и 

П. Клейна, Р. Иглхарда, Дж. Тернера, Ф. Фукуямы3.  

В странах Содружества Независимых Государств в последующие годы 

результаты научных исследований по тематике были предоставлены 

                                                           
2 Hanifan, L. J. (англ.)рус.. Annals of the American Academy of Political and Social Science (англ.). - The rural 

school community center, 1916.; Джекобс Джейн. Города и богатство наций: Принципы экономической 

жизни. /Cities and the Wealth of Nations / под ред. канд. экон. наук О. Н. Лугового. Пер. с англ. Д. А. Ананьев. 

- Новосибирск: Культурное наследие, 2009. - 332 с.; Бурдьё П. Формы капитала / Пер. с англ. М. С. 

Добряковой; Бурдьё П. Различение: социальная критика суждения (фрагменты книги) / пер. с фр. О. И. 

Кирчик // Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики. - М.: РОССПЭН, 2004. - 

680 с.; Коулмен Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность, 2001. - 

№3; Пэтнам Р. Чтобы демократия сработала: гражданские традиции в современной Италии / (англ.) рус. 

Пер. с англ. А. Захаров. - М.: AdMarginem, 1996. - 287 с.; 
3 Қаранг: Charles K., Kline P. Relational Costs and the Production of Social Capital: Evidence from Carpooling.// 

http://www.nber.org/papers/ w9041; Inglehart R. Modernization and Post Modernization: Cultural, Economic and 

Political Change in 43 Societies.- New Jersey, 1997; Turner J. The Formation of Social Capital. Social Capital: A 

Multifaceted Perspective.-Washington, 2000.; Фукуяма, Фрэнсис. Сильное государство: Управление и мировой 

порядок в XXI веке (2006) - Cornell University Press, 2004. 
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обсуждению научного сообщества. В научных исследованиях 

М. Горожанкина, О. Демкова, И. Дискина, А. Епанчинцева, Н. Калюжновой, 

А. Конькова, С. Ракшы, Р. Роуз, Н. Тихоновой, М. Физбы, С. Хмельницкого 

выявлены параметры социального капитала, его значение в социокультурной 

системе и влияние на социально-экономическое развитие4.  

Определенные результаты в проведении научных исследований, 

связанных с социальным капиталом достигнуты в нашей стране. В этой связи 

роль институты гражданского общества в развитии социального капитала, 

исторические корни развития социального капитала в Узбекистане 

анализируется в научных работах А. Чориева, С. Чориева, С. Саидова, 

Д. Эрназарова, К. Назаровым, И. Саифназарова, Б. Алиева, А. Мухтарова, 

Х. Джуракулова. В исследованиях И. Эргашева, Н. Джураева, А. Муминова и 

других были исследованы особенности влияния социального капитала на 

гражданское общество, его политические и правовые вопросы5.  

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертация выполнена в соответствии с 

направлением прикладных исследований плана научно-исследовательских 

работ Термезского государственного университета «Особенности 

культурного возвышения духовной культуры на современном этапе развития 

общества (2017-2021 гг.)». 

Целью исследования является разработка предложений и 

рекомендаций по усовершенствани консолидации социального капитала и 

его возможностей в обеспечении национальной сплоченности. 

Задачи исследования: 
                                                           
4 Горожанкина М. Е. Экономический институт в контексте теории социального капитала // Научные труды 

ДонНТУ. Серия Экономика, 2010, Вып. 70. –С.70-76; Демков О. Социальный капитал: теоретические 

основания исследования и операциональные параметры// Социология: теория, методы, маркетинг, 2004, № 

4. – С.99-111; Дискин И. Е. Социальный капитал в глобальной экономике// Общественные науки и 

современность, 2003,№ 5. –С.150-159; Епанчинцев А. О. Социальный капитал в западных и российских 

социокультурных системах: Автореф. дис. ... канд. социол. наук.-Ростов н/Д., 2005; Калюжнова Н. Я. 

Социальный капитал как фактор региональной конкурентоспособности в новой экономике// Труды 

Всероссийского симпозиума по экономической теории.Т.2.- Екатеринбург, 2008. –С.77-80; Коньков А. Т. 

Социальный капитал и экономическое взаимодействие. - М.: Изд-во РУДН, 2006; Ракша С. В. 

Институционализация социального капитала в рыночной экономике: Автореферат дис. ... канд. экон. наук.-

Ростов н/Д., 2005; Роуз Р. Достижение целей в квазисовременном обществе: социальные сети в России // 

Обществ. науки и современность, 2002, № 3. – С.33-38; Тихонова Н. Е. Социальный капитал как фактор 

неравенства// Общественные науки и современность, 2004, № 4. – С.24-35; Фейзба М. Я. Социальный 

капитал как фактор экономического развития территории: Автореф. дис. ... канд. экон. наук.- М., 2007; 

Хмельницкий C.А. Теория социального капитала: институциональный подход // Вестник Калининградского 

юридического института МВД России, 2009, № 2. – С.120-125 
5 Чориев А.Ч. Инсон фалафаси. Мустақил шахс. Иккинчи китоб. – Т.: Чўлпон, 2005; Чориев А., Чориев С. 

Миллий истиқлол мафкураси ва баркамол инсон шахсини шакллантириш. - Т.: Чўлпон, 2005; Жўрақулов Ҳ. 

Замонавий экотуризм ривожида шахс экологик ҳуқуқий онгини юксалтириш зарурати: Фалс. ф.д. (DSc) 

дисс. –Самарқанд: СамДУ, 2021; Назаров Қ. Қадриятлар фалсафаси (Аксиология) . – Т.: Ўзбекистон 

файласуфлар миллий жамияти нашри., 2004; Алиев Б.Б. Шахс маънавий-ахлоқий тарбияси ҳамиша муҳим. // 

Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2022, vol. 2, №23. – P 628-632; 

Саифназаров И., Умаржонов С. Янги Ўзбекистонда давлат ва дин муносабатлари.// Oriental renaissance: 

Innovative, educational, natural and social sciences, 2022, vol. 2, №23. - P 414-424; Саидов С.Ш. Ижтимоий 

капитал ривожида фуқаролик жамияти институтлари иштирокини таъмин-лаш тенденциялари: Сиёсий 

фанлар бўйича фалс. докт. (PhD) дисс. автореф.- Т.: ЎзДЖТУ, 2019; Эрназаров Д.З. Ўзбекистонда ижтимоий 

капитал ривожланишининг тарихий илдизлари.// https://www.researchgate.net/ publication/ 340090986  
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обобщение теоретических соображений относительно содержания и 

структурных элементов социального капитала; 

путем анализа эволюции социального капитала в ходе исторического 

развития, выявления его идеологических основ в разные периоды; 

на основе изучения форм социального капитала в современном обществе 

определить оптимальные методы констатации уровня его развития; 

выразить основные характеристики социального капитала в 

Узбекистане, выполняемые им социальные функции и ресурсы, позволяющие 

его развивать; 

выявить проблемы, ослабляющие консолидирующий характер 

социального капитала в Узбекистане, и показать пути расширения его 

возможностей в обеспечении национальной сплоченности путем их 

устранения. 

Объектом исследования были выбраны состояние и процессы развития 

социального капитала в Узбекистане. 

Предметом исследования является определение характера 

консолидации социального капитала в Узбекистане и его потенциала для 

обеспечения национальной сплоченности.  

Методы исследования. В диссертации используются такие методы 

научного познания, как анализ и синтез, комплексный подход, системно-

функциональный подход, контент-анализ, диалектический, сравнительный 

анализ. 

Научная новизна исследования cостоит из нижеследующих:  

доказаны что, в силу того, что структурные элементы социального 

капитала, такие как межличностное сотрудничество, взаимное доверие, 

приверженность социальным нормам и склонность к ценностям, имеют 

диалектическую связь с природной, социальной и духовной сущностью 

человека, в их основе лежат различные мировоззренческие основы 

(тотемизм, религиозные идеи, гуманизм, просвещение) в разные периоды 

развития человеческого общества; 

путём апробации способов измерения уровня развития социального 

капитала в современном обществе (Фукуяма, выражение уровня развития 

социального капитала в индексе, оценка социального капитала) выявлен 

вариант активизации человеческого фактора природы социальных 

отношений в форме «человек-личность», «человек-социальный институт», 

«человек-государство» развивающий потенциал творчества, мобилизующий 

и задающий прогресс; 

философски обоснованы основные характеристики социального 

капитала в Узбекистане, тот факт, что межличностное сотрудничество носит 

гуманный характер, сила практики взаимного доверия и взаимопомощи, 

принцип строгого соблюдения социальных норм, настрой на преданность 

ценностям; 

на основе принципов взаимосвязанности и взаимности философии 

раскрыта необходимость устранения экономических, социальных, 

политических и духовных проблем, ослабляющих для укрепления 
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консолидационного свойства (обеспечении национальной сплоченности) 

социального капитала в Узбекистане основываясь на закономерности 

(обратная пропорциональность основ социального капитала проблемам, 

сочетание социального капитала и нравственной градации) развития 

социального капитала.  

Практические результаты исследования cостоит из нижеследующих: 

выявлены и обоснованы идеологические основы содержания и 

структурных элементов, функций и эволюции социального капитала, 

которые выступают в качестве теоретико-методологической основы при 

исследовании социально-философских проблем, при осуществлении учебно-

методической и воспитательно-идеологической работы в образовательных и 

воспитательных учреждениях; 

формы социального капитала в современном обществе, особенности 

социального капитала в Узбекистане раскрыты и использованы в 

деятельности духовной пропаганды и агитации в этом отношении; 

на основе законов развития социального капитала были 

усовершенствованы способы усиления его консолидированного характера 

(ориентация основ социального капитала на решение экономических, 

политических, социальных, духовных проблем, обеспечение нравственной 

градации). 

Достоверность результатов исследования объясняется тем, что 

теоретические взгляды, исследовательские методы и подходы, 

использованные в процессе исследования, взяты из официальных 

источников, опубликованных научных статей, апробированы на 

республиканских и международных конференциях, сделаны выводы по 

результатам исследовательской работы, разработаны предложения и 

рекомендации реализованы на практике, а полученные результаты 

подтверждены уполномоченными организациями. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в научно-

теоретической основе для создания философских теорий и учений, связанных 

с возникновением, формированием и развитием социального капитала, как 

методологического источника для проведения научных исследований, 

направленных на определение закономерностей развития социального 

капитала, его роль в обеспечении национального единства, как национально-

духовного источника гражданского общества, определяется возможностью 

дальнейшего обогащения теоретических аспектов изучения основ, 

возможностью использования их в преподавании общественно-

гуманитарных наук в общеобразовательных учреждений, в создании учебно-

методического обеспечения. 

Практическая значимость результатов исследования объясняется тем, 

что они могут быть использованы при реализации стратегической программы 

и плана мероприятий по дальнейшему развитию Узбекистана, в духовно-

просветительской пропаганде и агитации, в воспитательном процессе 
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образовательных учреждений, так и в общественных мероприятиях, 

направленных на обеспечение национальной сплоченности. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов 

исследования консолидирующей природы социального капитала и его 

потенциала обеспечения национальной сплоченности: 

теоретические выводы и практические предложения-рекомендации по 

структурным элементам социального капитала, такие как межличностное 

сотрудничество, взаимное доверие, приверженность социальным нормам и 

склонность к ценностям, имеют диалектическую связь с природной, 

социальной и духовной сущностью человека, в их основе лежат различные 

мировоззренческие основы (тотемизм, религиозные идеи, гуманизм, 

просвещение) в разные периоды развития человеческого общества 

использованы в осуществлении практического проекта № ПЗ-2017093070 

«Разработка моделей социального партнерства в Узбекистане 

соответствующих требованиям настоящего времени», выполненного в 

Национальном университете Узбекистана (Справка №01/10-11-4780 

Национального университета Узбекистана от 19 августа 2022). В результате 

послужил обоснованием необходимости обратить внимание на пути 

оптимизации образа жизни молодежи Узбекистана, формирования у 

молодежи здоровых привычек и навыков, защиты от вредных привычек, 

формирования здорового мышления, дальнейшего совершенствования 

проекта; 

теоретические выводы и практические предложения-рекомендации по 

путям апробации способов измерения уровня развития социального капитала 

в современном обществе (Фукуяма, выражение уровня развития социального 

капитала в индексе, оценка социального капитала) выявлен вариант 

активизации человеческого фактора природы социальных отношений в 

форме «человек-личность», «человек-социальный институт», «человек-

государство» развивающий потенциал творчества, мобилизующий и 

задающий прогресс использованы в организации учебных семинаров 

направленных на объяснению сущности-содержание рейтинговой системы 

по реализацию постановления Агентства по делам молодёжи Республики 

Узбекистан № СК-361-IV о «Внедрение рейтинговой системы по 

выполнению государственной молодёжной политики в областях», разработке 

методики рейтинговой оценки на основе индикаторов а также в выполнении 

механизма электронной оценки по важным показателям эффективности в 

целях поддержки деятельности молодёжных лидеров (Справка №4-17-23-139 

Агентства по делам молодёжи Республики Узбекистан от 19 января 2022 

года). В результате это послужило дальнейшему расширению возможностей 

для реализации таких задач, как повышение духовного потенциала 

молодежи, воспитание ее сильной гражданской позиции, формирование 

нравственных категорий, связанных с дальнейшим усилением места 

национальных и общечеловеческих ценностей в воспитании молодежи; 
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теоретические выводы и практические предложения-рекомендации по 

философскому обоснованию основных характеристик социального капитала 

в Узбекистане, тот факт, что межличностное сотрудничество носит гуманный 

характер, сила практики взаимного доверия и взаимопомощи, принцип 

строгого соблюдения социальных норм, настрой на преданность к ценностям 

использованы в разработке концепции в 2019 году «Молодёж и закон», 

Союзом молодёжи Узбекистана, разработке комплексной программе 

мероприятий «Повышение эффективности системы работы с 

неорганизованной молодёжью: проблемы и перспективы» под лозунгом, 

«Ёшлар келажак бунёдкори», разработки устава конкурса «Тафаккур 

синовлари» (Cправка №04-13/30 Центрального Совета Агентства по делам 

молодёжи Республики Узбекистан от 19 января 2022 года). В результате она 

послужила теоретико-методологической основой для реализации основной 

цели Союза молодежи и повышения эффективности деятельности, 

направленной на развитие личности человека в обществе. 

теоретические выводы и практические предложения-рекомендации на 

основе принципов взаимосвязанности и взаимности философии раскрыта 

необходимость устранения экономических, социальных, политических и 

духовных проблем, ослабляющих для укрепления консолидационного 

свойства (обеспечении национальной сплоченности) социального капитала в 

Узбекистане основываясь на закономерности (обратная пропорциональность 

основ социального капитала проблемам, сочетание социального капитала и 

нравственной градации) развития социального капитала использованы в 

подготовке передач и радиовещаний Сурхандарьинской областной 

телерадиокомпании «Бдительность требование времени» 20 февраля 2017 

года, «Муносабат» 7 декабря 2017 года, «Мунаввар кун» 11 апреля 2019, 

«Долзарб мавзу» 6 ноября 2020 года (Справка №01-01/134 Сурхандарьинской 

областной телерадиокомпании от 31 декабря 2021 года). В результате во имя 

усиления консолидирующего характера социального капитала послужила 

аудитории ознакомиться с новой научной информацией о необходимости 

устранения ослабляющих его экономических, социальных, политических и 

духовных проблем, опираясь на законы развития социального капитала, и 

служил для повышения уровня осведомленности. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследований 

обсуждались на 4-х международных и 6-ти республиканских научно-

практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. Всего по теме 

исследования опубликовано 15 научных работ, в том числе 5 статей в 

научных изданиях, рекомендованных к публикации основных научных 

результатов докторских диссертаций Высшей аттестационной комиссией при  

Кабинете Министров Республики Узбекистан (3 статей в республиканских и 

2 зарубежных в журналах. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, семи параграфов, заключения и списка литературы. Общий объем 

диссертации составляет 131 страницы.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во «Введении» обосновывается актуальность и востребованность темы 

исследования, степень изученности проблемы, обоснована научная новизна, 

освещено соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики, обзор зарубежных работ, определены цель, 

задачи, объект, предмет, методы исследования. Также классифицированы 

научная новизна, практическое значение исследования, научное и 

практическое значение результатов диссертации, внедрение, апробация и 

опубликованность работ. 

Первая глава диссертации называется «Теоретические основы 

исследования социального капитала», в которой определяются 

содержание и состав понятия «социальный капитал», рассматриваются 

факторы и критерии, эволюция социального капитала и его положение в 

современном обществе. 

Реализация такой серьезной программы, как создание нового 

Узбекистана, требует, прежде всего, укрепления национального единства. 

Есть много факторов, которые служат обеспечению и укреплению 

национального единства. Особое место среди них занимает социальный 

капитал. Так как  высокоразвитый социальный капитал повышает 

эффективность господствующей в обществе экономической системы, 

обеспечивает устойчивость политической системы, создает основу для роста 

параметров общественного благосостояния, создает основу для духовного 

роста членов общества, а также обеспечивает национальное единство. 

Социальный капитал - понятие, выражающее характер социальных 

отношений в обществе, уровень взаимного сотрудничества членов 

общества, уровень их доверия к другим людям и институтам, а также 

склонности к общесоциальным нормам и ценностям. Из этого определения, 

данного диссертантом, следует, что в ее состав входят такие элементы, как 

межличностное сотрудничество, взаимное доверие, социальные нормы и 

ценности, общие для членов общества. Степень сформированности этих 

элементов определяет вес и размер социального капитала общества. 

Значительный социальный капитал является фактором стабильности, 

источником развития, важным условием обеспечения социально-

экономической, политической и нравственной безопасности. 

Состояние социального капитала можно определить с помощью ряда 

критериев. Необходимо будет исходить из ряда экономических (уровень 

развития предпринимательства, производительность труда, уровень 

безработицы и др.), социальных (качество жизни граждан, участие членов 

общества в деятельности институтов гражданского общества, уровень 

бедности в обществе, количество правонарушений и др.), политико-правовых 



33 

(состояние обеспечения государством социального капитала, состояние 

нормативно-правовых документов, направленных на развитие социального 

капитала и др.), духовно-культурных (степень сформированности настроение 

взаимопомощи, наличие ресурсов, служащих духовному развитию человека 

и др.) критериев. Различные статистические данные, результаты 

социологических исследований, факты и аргументы, опубликованные в СМИ 

и основанные на достоверности, служат важным источником для 

определения уровня социального капитала. 

В диссертации подчеркивается, что социальный капитал не является 

неизменной, застывшей реальностью. На протяжении всей истории 

человечества он менялся в соответствии с различными социально-

экономическими, политическими и духовно-культурными тенденциями. 

Необходимо искать факторы, которые мотивировали формирование 

социального капитала с первых этапов исторического развития. В этот 

период он основывался на взаимной поддержке во время определенных 

мероприятий. Нормы взаимного сотрудничества согласовывались через 

различные обычаи и табу. Формы личного сотрудничества, случаи взаимного 

доверия и взаимопомощи, нормы и ценности, установившиеся в этот период, 

были первоначальными проявлениями элементов, впоследствии 

сформировавших сложную структуру социального капитала. 

С усложнением форм хозяйствования человечество шагнуло из своего 

доисторического периода в период, получивший название античного мира. 

Социальные изменения в древнем мире превратили социальный капитал в 

набор бессвязных корпоративных капиталов. В такой ситуации 

межличностное сотрудничество и взаимное доверие существовали только у 

представителей одного класса. Нельзя было говорить об установлении 

межличностного сотрудничества в общесоциальном масштабе, независимо от 

кастовой или сословной принадлежности членов общества.Отсутствие 

формирования единого социального капитала отрицательно сказывалось на 

устойчивости античного общества и единстве его членов. 

В V веке нашей эры на Западе, а в VII веке нашей эры на Востоке 

началось Средневековье, воплотившее в себе самый продолжительный этап 

истории человечества. Социально-экономические изменения в этот период, 

обновления в структуре общества создали новые формы межличностного 

сотрудничества внутри одного класса. В то же время общественная 

необходимость создала первые проявления сотрудничества между 

представителями разных сословий.Эти формы сотрудничества 

осуществлялись в соответствии с нормами и ценностями религии. 

Качественные изменения, происходившие в различных сферах жизни 

общества в эпоху Возрождения, оказали серьезное влияние на характер 

отношений и межличностного сотрудничества между членами общества. В 

структуре межличностного сотрудничества в Средние века приоритет 

отдавался отношениям между представителями одного сословия, но в эпоху 

Возрождения эта идентичность резко изменилась. Повысился уровень 

взаимной потребности разных социальных групп, что изменило не только 
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состав, но и качество отношений в обществе. В частности, межличностное 

сотрудничество основывалось на принципах взаимного интереса и свободы. 

Развитие гуманистических идей этого периода также наложило отпечаток на 

характер межличностного сотрудничества, социальные нормы и ценности в 

обществе. 

В формировании социального капитала как целостной системы все 

большее значение приобретали процессы и тенденции Нового времени. 

Социально-экономические процессы новой эпохи, изменения в составе каст и 

сословий, трансформация социальных отношений между ними превратили 

социальный капитал в явление вселенского масштаба. К этому времени 

появились новые формы межличностного сотрудничества, а его нормативные 

значения базировались на идеях эпохи Просвещения. 

В современном обществе изменился и ускорился характер 

экономических процессов, усложнились общественные отношения, новые 

очертания приобрели политические процессы, усилились духовные и 

культурные процессы. Конечно, эти изменения происходят по-разному и с 

разной скоростью в разных странах. Именно эти различия в формах и нормах 

обуславливают различные формы социального капитала. В связи с этим 

становится актуальной необходимость разработки и совершенствования 

методологии измерения состояния социального капитала в странах. 

В диссертации отмечается, что сегодня для измерения состояния и 

уровня развития социального капитала в обществе наиболее часто 

используются три метода. Первый из них называется «метод Фукуямы». Этот 

стиль выражен в книге Ф. Фукуямы «Доверие: социальные добродетели и 

путь к благополучию»6. Он направлен на определение радиуса доверия путем 

анализа различий в нормах и ценностях, которым следуют представители 

определенной социальной группы. 

Второй метод называется методом выражения уровня развития 

социального капитала в индексе. Обобщаются статистические показатели, 

факты и аргументы, служащие укреплению социальных отношений в 

обществе и повышению взаимного доверия между гражданами, и на основе 

этих обобщений определяется индекс социального капитала общества. 

Сегодня этот метод широко используется различными общественными 

институтами и международными организациями (фирма «Эдельман» в США, 

международная неправительственная организация «Трансперенси 

Интернэшнл», Институт «Легатум» в Великобритании). 

Третий метод под названием SOCAT (Social Capital Assessment Tool) 

был разработан экспертами Всемирного банка в конце прошлого века. 

Методика предусматривает определение уровня развития социального 

капитала на основе оценки показателей, классифицированных по шести 

категориям (плотность и разнообразие групп и сетей, уровень доверия в 

семейных и социальных отношениях, коллективные усилия, уровень 

                                                           
6 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / пер. с анг. – М.: ООО “Издательство 

АСТ”, 2004. - С 730.к 
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социальной сплоченности, состояние коммуникации, уровень участия 

граждан в решении политических вопросов)7. 

По мнению исследователя, наиболее используемым среди них является 

способ выражения в индексе. Причина этого в том, что, прежде всего, 

данный метод позволяет детально выразить степень сформированности всех 

структурных элементов социального капитала – межличностного 

сотрудничества, взаимного доверия, социальных норм, общих для членов 

общества ценностей. Во-вторых, этот метод требует обращения к 

экономическим, социальным, политическим и духовно-культурным 

показателям при определении состояния развития социального капитала.В-

третьих, этот метод опирается на необходимые, а не случайные связи для 

определения индекса социального капитала. В-четвертых, это наиболее 

признанный метод специалистами и международными экспертами. 

На основе этих исследований определяется индекс социального 

капитала стран. В частности, индекс 4-5 баллов указывает на самый высокий 

уровень развития социального капитала, индекс 2-4 балла указывает на 

высокий уровень развития социального капитала, индекс 0-2 балла указывает 

на средний уровень развития социального капитала, а показатель менее 0 

баллов свидетельствует о низком уровне развития социального капитала. 

Обычно на основе таких показателей делается вывод об уровне 

благосостояния членов общества и уровне сформированности национального 

единства. 

Вторая глава диссертации называется «Изменения в сущности и 

характере консолидации социального капитала в Узбекистане», в 

которой раскрываются особенности, состояние, функции, ресурсы развития 

социального капитала в нашей стране и проблемы, ослабляющие его сегодня. 

Специфические характеристики социального капитала в Узбекистане 

определялись в результате действия различных природных, исторических, 

экономических, социальных и духовных факторов. Сложные природные 

условия, то, что регион всегда был в центре внимания различных государств 

и политических кругов, аграрная экономика, коллективный образ жизни, 

исламский фактор, способствующий добрым идеям и просвещению, 

межличностное сотрудничество, доверие к помощи других членов общества 

при необходимости практика взаимопомощи сделали его одним из важных 

элементов жизнедеятельности людей. 

В диссертации социальный капитал в Узбекистане отличается своей 

насыщенностью, гуманитарным характером и высоким уровнем. В 

рейтинговой таблице Legatum Institute отмечается, что по уровню 

социального капитала Узбекистан занимает 27 место среди 167 стран мира 

(данные по остальным странам не приводятся)8. Ряд его уникальных черт 

ярко проявляется в различных отношениях в обществе. В частности, 

                                                           
7 См: Стебаков А.А. Методы измерения уровня социального капитала в России и за рубежом // Известия 

Саратовского университета. Серия Экономика. Управление. Право, 2014, Т. 14, Вып. 2, Ч.2. –С.434. 
8 См: The Legatum Prosperity Index 2021. Creating the Pathways from Poverty to Prosperity // 

https://www.prosperity.com/rankings. 
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очевидны примеры межличностного сотрудничества на высоком уровне в 

контексте различных процессов в стране. Стандарт взаимного доверия между 

гражданами, уровень доверия к различным социальным институтам 

настолько высок, что даже простая просьба о помощи в трудной ситуации не 

остается незамеченной. В нашей стране приверженность граждан 

социальным нормам остается стабильной. Еще одним структурным 

элементом социального капитала является верность граждан 

общепризнанным ценностям, которая отчетливо проявляется во всех сферах 

общественной жизни. 

Диссертантом подчеркнуто, что высокоразвитый социальный капитал 

выполняет в стране ряд социальных функций. Высокоразвитый социальный 

капитал остается, прежде всего, важным источником государственной власти 

в нашей стране. Во-вторых, он служит фактором, обеспечивающим успех 

экономических реформ. В-третьих, расширяются возможности поддержания 

социальной стабильности. В-четвертых, позволяет поддерживать уровень 

жизни на приемлемом уровне. В-пятых, моральная безопасность общества 

остается фактором. В-шестых, укрепляет национальное единство. 

На данный момент наше общество имеет ресурсы для дальнейшего 

развития социального капитала, выполняющего такие важные социальные 

функции. В частности, для увеличения социального капитала в будущем 

могут быть использованы следующие ресурсы: 

▪  Взгляды Президента Республики Узбекистан и проводимая им 

прагматичная политика; 

▪  Стратегия «Новый Узбекистан»; 

▪  экономические реформы; 

▪  развитие предпринимательства; 

▪  развитие институтов гражданского общества;улучшается система 

социального обеспечения; 

▪  меняется содержание системы образования; 

▪  появление прозрачности; 

▪  духовное обновление; 

▪  приоритет национальных ценностей. 

Одна из основных характеристик высокоразвитого социального 

капитала Узбекистана связана с его консолидацией. Консолидационный 

характер социального капитала заключается в его способности обеспечивать 

национальное единство, объединять представителей нации вокруг общих 

социальных интересов, направлять их деятельность на достижение единой 

цели. Он проявляется в гуманистическом характере межличностного 

сотрудничества, когда взаимное доверие приобретает общесоциальный 

характер, когда соблюдение социальных норм становится социальной 

необходимостью, когда ценности становятся силой, объединяющей членов 

общества. 

Согласно мнению диссертанта, из-за проблем в этой сфере ослаблен 

консолидирующий характер социального капитала, так как он формируется 
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соразмерно экономическим, социальным, политическим и духовным 

процессам в обществе. 

В частности, ряд экономических (безработица, экономическое 

лоббирование, экономический волюнтаризм), социальных (низкое качество 

образования, негативные ситуации в социальном обеспечении, низкое 

качество коммунальных услуг, низкие навыки пользования социальными 

сетями), политических (отсутствие посредничества, формализм, 

прагматический подход), духовных проблем (застой системы духовной 

пропаганды, неспособность наладить сотрудничество в духовно-

просветительской деятельности) создают основу для ослабления этой 

особенности. Конечно, в Узбекистане ослабление консолидации социального 

капитала не достигло того уровня, который угрожает социальной 

стабильности и национальному единству. Однако и сегодня в структурных 

элементах социального капитала просматриваются отдельные негативные 

ситуации. Включая: 

▪  появляются формы межличностного сотрудничества, противоречащие 

гуманитарным принципам; 

▪  становятся очевидными случаи злоупотребления доверием граждан к 

государственным органам, общественным институтам и другим гражданам; 

▪  наблюдаются случаи сознательного несоблюдения социальных норм; 

▪  повторяются случаи пренебрежения и игнорирования устоявшихся 

веками ценностей. 

Эти негативные ситуации ставят на повестку дня вопрос использования 

социально-экономических, политических, духовных и культурных 

достижений общества на пути укрепления социального капитала, 

рационального использования ресурсов, позволяющих обеспечить его 

дальнейшее развитие. 

Третья глава диссертации называется «Пути усиления 

консолидационного характера социального капитала в Узбекистане», и в 

ней доказывается, что необходимо укреплять экономические, политические, 

социальные и духовные основы социального капитала, обеспечивать 

нравственную градацию общества. 

Для сохранения консолидирующего характера социального капитала в 

Узбекистане, его силы как фактора, обеспечивающего национальное 

единство, необходимо опираться на два закона относительно его развития. 

Во-первых, по мере того, как экономические, политические, социальные и 

нравственные основы социального капитала будут направлены на устранение 

экономических, политических, социальных и нравственных проблем, 

существующих в обществе, будет укрепляться консолидирующий характер 

социального капитала. Для этого: а) необходимо четко определить 

экономические, политические, социальные и нравственные основы усиления 

консолидации социального капитала; б) необходимо проанализировать и 

обобщить современное состояние основ консолидации социального 

капитала; в) необходимо определить пути направления оснований признака 
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консолидации социального капитала на устранение факторов, ослабляющих 

его. 

При этом роль экономических основ может выполнять обеспечение 

правового равенства форм собственности, макроэкономической 

стабильности, либерализация экономики страны, развитие 

предпринимательства, развитие цифровой экономики, улучшение отношений 

между экономики и других национальных экономик. Политические основы, 

служащие укреплению социального капитала в Узбекистане, связаны с тем, 

что государство становится выразителем общенациональных интересов, 

установлением правового государства и правового государства, изменением 

характера политической системы и политической отношения и прагматичная 

внешняя политика Узбекистана. В ряд социальных фондов входят улучшение 

материально-технической базы образовательных учреждений, реформы в 

области медицины, совершенствование системы социальной защиты, 

активизация деятельности учреждений спорта и культуры, изменение 

практики предоставления коммунальное хозяйство, государственное 

регулирование транспортной отрасли, оптимизация процесса оказания услуг 

связи. К нравственным основам, служащим укреплению социального 

капитала в Узбекистане, относятся здоровье социальной и духовной среды, 

внимание государства к духовно-просветительской работе, наличие системы, 

занимающейся духовно-просветительской работой, информированность 

граждан с основными идеологическими установками, а также знания, 

межнациональное согласие, семейные ценности, существование прочного 

примирения между поколениями. 

Во-вторых, нравственная градация ведет к развитию черты 

консолидации социального капитала, моральная деградация ведет к его 

ослаблению, именно приоритет нравственных норм оказал серьезное влияние 

на уровень социального капитала в обществе. Под его влиянием в 

Узбекистане установилась крепкая атмосфера доверия, созданы уникальные 

формы взаимной поддержки, социальные нормы и ценности. Но, к 

сожалению, в последние годы имеют место ситуации и процессы, 

подрывающие позиции нравственности в обществе. Например, сохраняются 

случаи нравственного равнодушия, нарастают факторы, поощряющие 

безнравственность. Подобные ситуации оказывают серьезное негативное 

влияние не только на нравственное состояние общества, но и на характер 

социального капитала. Поэтому, если нравственная градация не будет 

превращена в одно из важных направлений нравственного развития 

общества, если систематическое решение проблем в нравственной сфере не 

может быть решено сегодня, невозможно поддерживать высокий уровень 

социального капитала, а его функция обеспечения национального единства 

будет ослаблена. 

В диссертации обосновывается, что нравственная градация – это 

понятие, выражающее тенденцию прогрессивных изменений нравственной 

среды в обществе. Поскольку свойство консолидации социального капитала 

напрямую связано с моральной средой и изменениями в ней, моральная 
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градация подготавливает почву для ее совершенствования. По мере 

ускорения нравственной градации возрастает и роль социального капитала в 

обеспечении национального единства. Следовательно, чтобы усилить 

консолидационный характер социального капитала, необходимо обеспечить 

нравственную градацию. В связи с этим уместно обратить внимание на ряд 

мер. В частности, необходимо исключить ситуации, побуждающие людей к 

несоблюдению норм морали. Развитие социального капитала требует 

устранения морального безразличия. Необходимо коренным образом 

пересмотреть деятельность средств массовой информации, исходя из 

этических критериев. На повестке дня стоит вопрос совершенствования 

системы непрерывного нравственного воспитания. Не утратила своей 

актуальности задача совершенствования системы непрерывного 

нравственного воспитания. Для обеспечения моральной градации также 

необходимо усилить нравственное продвижение и пропаганду. 

Меры, реализуемые на основе упомянутых двух закономерностей, 

служат усилению консолидации социального капитала в Узбекистане. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

На основе научного анализа социального капитала как источника 

национального единства были сделаны следующие выводы: 

1.  Стратегической целью, связанной с созданием Нового Узбекистана, 

является укрепление национальной cплоченности. Одним из важнейших 

источников обеспечения национальной сплоченности является 

усовершенствование консолидационного характера социального капитала. 

Без гуманизации межличностного сотрудничества в обществе, без 

стабилизации атмосферы доверия, без повышения склонности людей к 

социальным нормам и ценностям, объединения их вокруг одной значимой 

цели, невозможно мобилизоваться на достижение этой цели. На современном 

этапе социального развития в Узбекистане, как и во всех странах, появляется 

все больше факторов, негативно влияющих на структурные элементы 

социального капитала. В связи с этим становится актуальной проблема 

теоретического анализа содержания и структуры социального капитала, 

определения путей повышения его возможностей как источника 

национальной сплоченности. 

2. Социальный капитал - это понятие, которое выражает характер 

социальных отношений в обществе, степень взаимодействия членов 

общества, норму их доверия к другим людям и институтам, степень их 

предрасположенности к общим социальным нормам и ценностям. 

Перечисленные элементы составляют структуру социального капитала. 

3. Социальный капитал формировался под влиянием ряда природных, 

исторических, социально-экономических, политических и духовных 

факторов на протяжении всей истории человечества. Его содержание связано 

с коллективной взаимопомощью, основанной на идеях тотемизма в 

доисторические времена, внутриклассовым сотрудничеством на основе 
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обычаев в древнем мире, сотрудничеством между сословиями на основе 

религиозных норм в Средние века, равноправным сотрудничеством на основе 

идей гуманизма в эпоху Возрождения и всеобщего общественного 

сотрудничества, основанного на идеях просветительства, в новую эпоху. 

4. Чтобы определить динамику социального капитала в условиях 

современного социума, необходимо проанализировать его в контексте 

экономических, социальных, политических, духовных и культурных 

процессов, происходящих в этом обществе. В связи с этим метод Фукуямы, 

который широко используется в различных регионах мира, метод выражения 

уровня развития социального капитала в индексе, метод оценки социального 

капитала считаются значимыми. 

5. Высокий уровень социального капитала сформирован в Узбекистане 

под влиянием природных условий, исторических, экономических, 

социальных и духовно-культурных факторов. Его основные характеристики 

характеризуются гуманным характером межличностного сотрудничества, 

силой практики взаимного доверия и взаимопомощи, принципом строгого 

соблюдения социальных норм, настроем на верность ценностям. 

6. Социальный капитал в Узбекистане является важным источником 

государственной власти, выполняет функции фактора обеспечения успеха 

экономических реформ, поддержания социальной стабильности, 

возможностью поддержания уровня жизни на приемлемом уровне, фактора 

поддержания нравственной безопасности общества, источника укрепления 

национального единства. 

 7. Ряд проблем в обществе подрывают консолидационные 

характеристики социального капитала. К этой категории проблем относятся: 

а) экономические проблемы (безработица, экономический лоббизм, 

экономический волюнтаризм); б) социальные проблемы (низкое качество 

образования, наличие негативных ситуаций в сфере социального 

обеспечения, низкое качество государственных услуг, низкая квалификация 

для использования социальных сетей); в) политические проблемы 

(отсутствие полной занятости, формализм, прагматичный подход); г ) 

административные проблемы (застой системы духовного продвижения, 

отсутствие учреждения; д) некоторые тенденции мирового развития 

(рыночная экономика, геополитические противоречия, 

индивидуалистический образ жизни, развитие западной массовой культуры). 

8. Чтобы устранить проблемы, которые подрывают консолидирующий 

характер социального капитала, необходимо следовать двум законам, 

касающимся его развития: 

▪  первая закономерность: поскольку социальный капитал направлен на 

устранение экономических, политических, социальных и духовных проблем, 

существующих в обществе на экономической, политической, социальной и 

духовной основе экономического, социального и духовного уровней, 

консолидация характера социального капитала будет усилена. 
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▪  вторая закономерность: моральная градация ведет к развитию 

консолидированного характера социального капитала, моральная деградация 

ведет к его ослаблению. 

9. Исходя из первой закономерности, основы укрепления социального 

капитала должны быть направлены на устранение экономических, 

политических, социальных и духовных проблем, которые ослабляют его 

консолидированный характер. 

Основываясь на вышеуказанных научных и теоретических выводах, в 

исследовании приводятся практические предложения и рекомендации: 

а) в экономической сфере: 

▪  формирование квалификации самозанятости у граждан; 

▪  принятие закона о правовых основах экономического лоббизма; 

▪  организация учебных курсов, которые служат формированию 

экономического мышления руководящего персонала; 

б) в политической сфере:  

▪  совершенствование «образцовых правил этикета работников органов 

государственного управления и местных исполнительных органов»; 

▪  разработка критериев определения эффективности служебной 

деятельности сотрудников государственных органов на основе практических 

результатов; 

▪  формирование целостного механизма, который служит для поиска 

прагматичных решений социальных проблем на местах; 

в) в социальной сфере: 

▪  избавить систему образования от мер неуместного, формального, 

бюрократического характера, которые не способствуют повышению качества 

образования; 

▪  устранение институциональной разобщенности в сфере социального 

обеспечения; 

▪  резко увеличить количество частных предприятий, предоставляющих 

коммунальные услуги населению, ликвидировать монополию в данной 

сфере; 

▪  разработка виртуальных методических материалов, служащих для 

формирования навыков использования социальных сетей; 

г) в сфере духовности: 

▪  специальное исследование мирового опыта по организации духовно-

просветительских мероприятий; 

▪  установление духовно-образовательного сотрудничества между 

различными организациями. 

10. Согласно второй закономерности, проблемы, которые являются 

препятствием для нравственного развития общества, должны быть обобщены 

и моральной градации должна быть придана тенденциозный облик. В этой 

связи выдвигаются следующие рекомендации: 

а) в связи с устранением ситуаций, которые побуждают людей не 

соблюдать моральные нормы: 
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▪ поддержка научных исследований, направленных на определение 

влияния социальных процессов на моральную среду в обществе; 

▪ учреждение научно-исследовательского института «Этика»; 

▪ учреждение этической экспертизы нормативных правовых актов; 

б) об устранении морального безразличия: 

▪ превращение морали в один из главных критериев деятельности во 

всех сферах жизни; 

▪ улучшение публикации научно-популярных брошюр на этические 

темы; 

▪ периодические встречи с представителями старшего поколения на всех 

типах предприятий и организаций; 

в) в связи с пересмотром коренным образом деятельности СМИ на 

основе этических критериев: 

▪ восстановление практики обсуждения морального уровня 

подготовленных материалов в редакционных коллегиях, художественных 

советах; 

▪ размножение брошюр, буклетов, презентаций, которые служат 

формированию культуры использования информации у граждан; 

г) о совершенствовании системы непрерывного нравственного 

воспитания: 

▪ наладить преподавание науки «Этика» на всех этапах образовательной 

системы; 

▪ подготовка комплекта учебников и учебно-методических пособий, 

предназначенных для преподавания предмета «Этика»; 

Принятие государственной программы «Основы нравственного 

воспитания на предприятиях и в организациях»; 

е) в связи с усилением агитации и пропаганды:  

▪  внедрить в практику осуществления нравственной агитации и 

пропаганды в качестве абсолютно независимого направления;  

▪ сосредоточение внимания на демонстрации последствий, которые 

аморальность, несоблюдение моральных норм имели в разных регионах во 

время нравственной агитации и пропаганды; 

▪ целесообразно использовать стратифицированный подход к 

осуществлению нравственной агитации и пропаганды. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation) 

The aim of the study is to develop proposals for improving the consolidation 

characteristics of social capital and improving its capabilities in ensuring national 

unity. 

The subject of the study is to determine the consolidation characteristics of 

social capital in Uzbekistan and its potential to ensure national unity. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

it has been proven that the structural elements of social capital, such as 

interpersonal cooperation, mutual trust, adherence to social norms and a tendency 

to values have a dialectical connection with the natural, social, spiritual essence of 

man, and that they relied on different ideological bases (totemism, religious ideas, 

humanism, enlightenment) in different periods of the development of the human 

society; 

through the approval of methods of measuring the level of development of 

social capital in modern society (Fukuyama, expression of the level of 

development of social capital in an index, assessment of social capital), the option 

of determining the nature of social relations in the form of “person-person”, 

“person-social institution”, “person-state” has been determined by activating the 

human factor, developing the potential for creativity, mobilizing for development; 

the main characteristics of social capital in Uzbekistan are philosophically 

based on the humane nature of interpersonal cooperation, the strength of the 

practice of mutual trust and mutual assistance, the principle of strict adherence to 

social norms, and the mood of loyalty to values; 

the need to eliminate the economic, social, political and spiritual problems 

that weaken it with reference to the laws of development (inversely proportionality 

of social capital bases to problems, harmony of social capital and moral gradation) 

of social capital in order to strengthen the consolidated nature of social capital in 

Uzbekistan (ensuring national unity) has been revealed on the basis of the 

principles of mutual relations and interdependence of philosophy. 

Implementation of the research results. Based on the scientific results of 

the study of the consolidating nature of social capital and its potential to ensure 

national unity: 

from theoretical considerations and practical recommendations about the 

structural elements of social capital, such as interpersonal cooperation, mutual 

trust, adherence to social norms and a tendency to values have a dialectical 

connection with the natural, social, spiritual essence of man, and that they relied on 

different ideological bases (totemism, religious ideas, humanism, enlightenment) 

in different periods of the development of the human society was used in the 

implementation of the practical project PZ-2017093070 “Development of models 

of social partnership in Uzbekistan that meet the requirements of today” carried out 

at the National University of Uzbekistan (Reference Act No. 01/10-11-4780 of the 

National University of Uzbekistan dated August 19, 2022). As a result, the way to 

optimize the lifestyle of the youth of Uzbekistan, to form healthy habits and skills 
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in young people, to protect them from harmful habits, to pay attention to the issues 

of forming a healthy mindset, and served to further improve the project; 

from theoretical considerations and practical suggestions through the approval 

of methods of measuring the level of development of social capital in modern 

society (model of Fukuyama, expression of the level of development of social 

capital in an index, assessment of social capital), the option of determining the 

nature of social relations in the form of “person-person”, “person-social 

institution”, “person-state” has been determined by activating the human factor, 

developing the potential for creativity, mobilizing for development was used in the 

organization of training seminars aimed at explaining the content of the rating 

system of the Youth Affairs Agency of the Republic of Uzbekistan on the 

implementation of the state policy on youth in the regions of Decision No. SQ-

361-IV “On the introduction of the rating system for the implementation of state 

youth policy in the regions”, to develop a rating evaluation methodology based on 

indicators and to implement the tasks of establishing an electronic evaluation 

mechanism for the most important performance indicators (KPI) in order to 

support the activities of youth leaders (Reference Act No. 4-17-23-139 of the 

Youth Affairs Agency of the Republic of Uzbekistan dated January 19, 2022). As a 

result, it served to further expand the opportunities for the implementation of tasks 

such as raising the spiritual potential of young people, raising their strong civic 

position, forming moral categories related to further strengthening the place of 

national and universal values in the education of young people; 

from the theoretical considerations and practical recommendations about the 

main characteristics of social capital in Uzbekistan are philosophically based on 

the humane nature of interpersonal cooperation, the strength of the practice of 

mutual trust and mutual assistance, the principle of strict adherence to social 

norms, and the mood of loyalty to values was used by the Youth Union of 

Uzbekistan to develop the concept “Youth and the law” in 2019, in the 

development of the regulations of the “Tests of thinking” examination competition, 

in the development of the comprehensive program of measures “improving the 

effectiveness of the system of working with unorganized youth: problems and 

prospects” under the slogan “Youth is the creator of the future” (Reference Act  

No. 04-13/30 of the Central Council of the Youth Union of Uzbekistan dated 

January 12, 2022). As a result, it served as a theoretical-methodological basis for 

the implementation of the main goal of the Youth Union and to increase the 

effectiveness of the activities aimed at the development of the human personality 

in society; 

from the theoretical considerations and practical recommendations the need to 

eliminate the economic, social, political and spiritual problems that weaken it with 

reference to the laws of development (inversely proportionality of social capital 

bases to problems, harmony of social capital and moral gradation) of social capital 

in order to strengthen the consolidated nature of social capital in Uzbekistan 

(ensuring national unity) based on the principles of interdependence and 

interdependence of philosophy was used in the preparation of the scripts of the 

broadcasts and radio broadcasts of the Surkhandarya Regional Broadcasting 
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Company on February 20, 2017 under the heading “Ogohlik davr talabi”, 

“Munosabat” on December 7, 2017, “Munavvar Kun” on April 11, 2019, “Dolzarb 

mavzu” on November 6, 2020 (Reference Act No. 01-01/134 of the Surkhandarya 

Regional Broadcasting Company dated December 31, 2021). As a result, in order 

to strengthen the consolidating nature of social capital, the audience became 

familiar with new scientific information about the need to eliminate the economic, 

social, political and spiritual problems that weaken it, relying on the laws of social 

capital development, and served to increase the level of awareness. 

The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of 

an introduction, three chapters, seven paragraphs, a conclusion and a list of 

references. The total volume of the dissertation is 131 pages.  
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