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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда 

кечаѐтган ижтимоий-сиѐсий жараѐнлар демократиянинг кўпроқ ўзини ўзи 

бошқариш тизими ва фуқаролик жамияти негизларида намоѐн бўлишини 

кўрсатмоқда. Унда бошқарувчи ва бошқарилувчи бир шахсда - фаол 

фуқарода акс этади. Демократиянинг ривожи фуқароларнинг сиѐсий, ҳуқуқий 

жиҳатдан фаоллиги ҳамда маънавий етуклигига боғлиқ. Демократик 

жамиятни барпо этишда фуқароларнинг сиѐсий, ҳуқуқий онг ва маданиятини 

юксалтириш энг долзарб масалалардан бирига айланади. Демократик 

анъаналарни ижтимоий ҳаѐтга изчил татбиқ этмай туриб, жамиятда сиѐсий, 

ҳуқуқий маданиятни ошириш мумкин эмас. Шунинг учун сиѐсий фаолликни 

оширишга доир масалаларни ижтимоий-сиѐсий нуқтаи назардан ўрганиш 

долзарб аҳамият касб этмоқда. 

Дунѐда сиѐсий фанлар доирасида демократик ислоҳотлар жараѐнида  

фуқароларнинг жамиятдаги масъулиятини ошириш, уларнинг сиѐсий 

жараѐнларга таъсири механизмларини белгилаш ҳамда фуқаролик жамияти 

институтларининг давлат бошқарувидаги ролини кучайтиришга қаратилган 

тадқиқотлар кўлами кенгайиб бормоқда. Мазкур тадқиқотлар сиѐсий 

тизимга хос бўлган давлат ҳокимияти ва демократик институтлар ўртасидаги 

зиддиятларга оид муаммоларни ҳал этишга, шунингдек, давлат ҳокимияти 

функцияларини фуқаролар манфаатларини таъминлаш нуқтаи назаридан 

оптималлаштириш, жамиятда фуқароларнинг сиѐсий партияларга аъзо 

бўлиш, нодавлат институтларга уюшиш ва ҳукуматга таъсир кўрсатиш 

имкониятларини ривожлантиришга хизмат қилади.   

Янгиланаѐтган Ўзбекистонда ҳам амалга оширилаѐтган ислоҳотларда 

масъулият ва дахлдорлик туйғусини ҳис этиш айнан фуқаролар сиѐсий 

фаоллиги билан боғлиқдир. Фуқароларнинг фаоллиги, яъни уларнинг сиѐсий 

фаоллиги масалалари, фуқароларнинг сиѐсий фаоллик даражаларини 

аниқлаш мезонлари сиѐсий фанлар нуқтаи назаридан тўлиқ тадқиқ 

этилмаган. Шунингдек, бу соҳадаги хорижий тажриба ҳам алоҳида 

ўрганилмагани сабабли диссертация мавзуси бугунги кун талаби 

воқеликлари асосида ўрганилди. Диссертация мавзуси бўйича маҳаллий ва 

хорижий сиѐсатшунос олимлар томонидан амалга оширилган илмий ишлар 

ва тадқиқот натижалари, уларнинг таҳлили, хорижий тажриба айниқса, Буюк 

Британия тажрибаси таҳлил қилиниб, илмий мавзу доирасида тадқиқ этилди. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 

“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон, 2018 йил 4 майдаги "Мамлакатни 

демократик янгилаш жараѐнида фуқаролик жамияти институтларининг 

ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-5430-сон, 2019 

йил 9 январдаги “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш 

тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5618-сонли 

фармонларида, 2019 йил 4 октябрдаги “Мамлакатимизда ижтимоий-

иқтисодий соҳадаги ислоҳотлар устидан жамоатчилик назорати 
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самарадорлигини, шунингдек, фуқароларнинг демократик 

ўзгартиришлардаги фаоллигини оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар 

тўғрисида”ги ПҚ-4473-сон, 2019 йил 30 октябрдаги “Фуқаролик жамиятини 

ривожлантириш маркази фаолиятини қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги ПҚ-4501-сон қарорлари ҳамда мавзуга оид бошқа меъѐрий 

ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур 

диссертация иши муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур диссертация 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Демократик ва 

ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, 

инновацион иқтисодиѐтни шакллантириш” устувор йўналишига мувофиқ 

бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Демократик жамият 

бошқарувини тадқиқ этишга оид бўлган дастлабки фалсафий, ижтимоий, 

сиѐсий, ҳуқуқий ғоялар зардуштийлик динининг муқаддас китоби “Авесто”да 

ҳамда қадимги дунѐ алломалари, хусусан, Афлотун, Арасту, Цицеронларнинг 

фалсафий-ахлоқий қарашларида муҳим ўрин тутади. 

Демократик жамиятда фуқароларнинг сиѐсий фаоллигини ўрганиш 

масалаларининг назарий, илмий ва амалий жиҳатлари бўйича Марказий Осиѐ 

мутафаккирларининг ижтимоий-сиѐсий жараѐнларга оид бўлган 

ѐндашувлари ўрганилди, яъни Абу Наср ал-Фаробий, Абу Райҳон Беруний, 

Низомул-мулк, Амир Темур, Алишер Навоийларнинг бу борадаги амалий 

ѐндашувларини келтириб ўтишимиз мумкин. 

Жамият ҳаѐтидаги ижтимоий-сиѐсий жараѐнларда фуқароларнинг 

иштироки масаласи бир қатор Ғарб мутафаккирлари, хусусан, Т.Гобс, 

И.Кант, В.Гумбольдт, А.Токвиль, Ж.Локкларнинг назарий қарашларида 

ўрганилган.   

Жамиятда фуқароларнинг эркинлиги ва сиѐсий жиҳатдан фаоллашувига 

оид бўлган масалалар мустақиллик йилларида юртимиз олимларидан: 

И.Каримов, Р.Джумаев, И.Коренев, Ш.Пахрутдинов, Н.Жўраев, И.Эргашев, 

У.Идиров, Б.Тўйчиев, М.Қирғизбоев, В.Қўчқоров, А.Саитқосимов, 

Т.Алимардонов, О.Сирожов, Н.Қалқонов, Н.Умарова, М.Юнусова, 

М.Муллажонова, Г.Жамолова, Н.Хидиров, Н.Шодиев ва бошқаларнинг 

илмий изланишларида ўрганилган. Шунингдек, С.А.Жўраев, М.М.Йўлдошев, 

Р.Э.Турдибоева, Э.М.Абзалов, Л.Х.Тангриев, Б.Х.Жўраев, Г.Ж.Туленова, 

Ш.А.Эрматов, Д.Бўронова
1
 ва бошқалар ўз тадқиқотларида сиѐсий фаолиятда 

ѐшларнинг муносабатлари, уларнинг ижтимоий, сиѐсий, ҳуқуқий 

маданиятларини оширишга доир масалаларда тадқиқотлар олиб борганлар. 

Хусусан, сиѐсий фанлар доктори М.Қирғизбоевнинг фикрича: 

“Фуқаролар фаоллигини оширишда уларнинг сиѐсат ва ҳокимият 

ҳодисаларига нисбатан шахсий муносабатларини ифодаловчи баҳолаш 

                                                             
1
Бу ва бошқа муаллифларнинг илмий ишлари рўйхати диссертациянинг фойдаланилган адабиѐтлар 

рўйхатида бериб ўтилган. 
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ҳукмлари аҳамиятга молик маънавий ҳодисадир. Бундай шахсий-мазмуний 

муносабатларнинг мавжудлиги инсоннинг ўз фуқаролик бурчини англаб 

етган сиѐсий субъект сифатида фаолият кўрсата олишини ифода этади.
2
 

Сиѐсий фанлар номзоди Б.Жўраев жамият демократлашуви 

жараѐнларининг ѐшлар томонидан идрок этилиши, уларнинг сиѐсий ҳаѐтда 

иштирок этишининг фаоллик даражаси ҳамда унга таъсир этувчи омилларни 

таҳлил этиб, ѐшларни шартли равишда “сиѐсий фаол” ва “фаол бўлмаган” 

гуруҳларга бўлган
3
. Ш.Эрматов томонидан қишлоқ ѐшларининг сиѐсий 

жараѐнлардаги иштироки, унинг демократиялашиш билан боғлиқ жиҳатлари 

ўрганилган, қишлоқ ѐшларининг сиѐсий жараѐнларда иштироки микро 

(маҳаллий давлат ҳокимияти), макро (республика миқѐсидаги ўрни, ҳолати) 

даражада таҳлил этилган.
4
 

Сиѐсий фанлар доктори В.Ҳ.Қўчқоров: “Сиѐсий ўзликни англаш (сиѐсий 

онг, сиѐсий маданият, сиѐсий тафаккур, сиѐсий фаолият ва б.) миллий 

ўзликни англашнинг ўзагидир. Сиѐсий онг ва сиѐсий фаолият ўзаро уйғун 

бўлмаса, миллий ўзликни англаш шунчаки фикр даражасида қолиб кетади”,
5
 

деб таъкидлаган. 

Сиѐсий фаоллик масалаларининг назарий-методологик ва амалий 

муаммолари АҚШлик олимлардан: С.Хантингтон, Л.Милбрайт, Г.Алмонд, 

С.Вербалар, Буюк Британиялик олимлардан М.Ҳен, Н.Фоард, Н.Дэмпсей, 

Н.Жонстонлар ва бошқа хорижий давлатлардаги олимлардан: Ю.Хабермас, 

М.А.Плэйск, Ж.Лим, М.М.Смитс, Ҳ.Ё.Ёон, Ю.Ли, Д.Марш, Ф.Парвин, 

C.Роча, П.Бетание, В.Томас, П.Р.Гразиано, Л.Милбоурн, М.Кушман, 

С.Девидсон, С.Элстуб, Ж.Куртайс, Р.Ормстон, Л.Гооде, Д.Диммер, 

А.Петерсон, Р.Кеен, Л.Жексонлар ва МДҲ давлатлари олимларидан: 

А.А.Громыко, А.А.Голычев, И.А.Грошева, М.В.Барсегян
6
 ва бошқаларнинг 

тадқиқотларида ўз ифодасини топган.  

Хусусан, Ғарб олими (немис) Ю.Хабермас ўзининг сиѐсий-ҳуқуқий 

қарашларида ҳар қандай қарор қабул қилишда энг муҳим омиллардан бири -

бу ўзаро консенсус (муроса)га эришишдир, деб айтади. Олимнинг 

назариясига кўра консенсусга эришишнинг ягона йўли бу мулоқот бўлиб, 

унда иштирокчининг хоҳиши юқори даражада бўлиши, турли босим ва 

мажбурлашлардан ҳимояланганлиги, фикрлар эркинлиги, иштирокчилар 

тенглигининг мавжудлигидадир. 

                                                             
2
Қирғизбоев М. Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтларининг шаклланиши ва ривожланиши. Сиѐс. 

фан. докт. ... дис. –Т, 2007.; Б342, 135-бет; 
3
 Жўраев Б. Ўзбекистонда жамиятнинг демократлашуви жараѐнида ѐшлар сиѐсий фаоллиги муаммоси. Сиѐс. 

фан. ном. ...дис. –Т. 2004.; 150Б. 77-бет; 
4
 Эрматов Ш.А. Ўзбекистонда қишлоқ ѐшларининг сиѐсий жараѐнларда иштироки: ютуқлар, муаммолар ва 

ечимлар. Сиѐс. фан. ном. ...дис. –Т. 2007.; 150Б. 50-бет; 
5
Қўчқоров В. Ўзбекистон ижтимоий-сиѐсий ҳаѐтининг демократиялашиши жараѐнида миллий ўзликни 

англаш муаммоси (сиѐсий фалсафий таҳлил). Сиѐс. фан. докт. ... дис. –Тошкент: 2009.;325Б. 79-бет; 
6
Бу ва бошқа муаллифларнинг илмий ишлари рўйхати диссертациянинг фойдаланилган адабиѐтлар 

рўйхатида келтирилган. 



8 

 

Россиялик сиѐсий фанлар номзоди В.Барсегян ѐшлар фаоллиги бўйича 

тадқиқотлар олиб бориб, ҳар бир ѐш авлоднинг фаоллиги аввало, уларнинг 

мақсад ва манфаатларидан келиб чиқишини қайд этади.  

АҚШлик олим Ҳо Ён Юн шундай дейди: “Сиѐсий жараѐнларда иштирок 

этиш масалаларининг интернет ва оммавий ахборот воситалари орқали йўлга 

қўйилиши натижасида умумий ѐки индивидуал сиѐсий иштирок этишга 

нисбатан анча фаоллик вужудга келади.”
7
 

Юқорида келтирилган маҳаллий ва хорижий олимлар илмий тадқиқот 

ишларининг илмий ва амалий аҳамиятини эътироф этган ҳолда айтиш 

мумкинки, бугунги кунда жамиятимизда олиб борилаѐтган ислоҳотларнинг 

бош бўғини бўлган фуқаролардан фаоллик талаб қилинишини инобатга олган 

ҳолда жамият ҳаѐтидаги ўзгаришларда фуқароларнинг фаоллиги, яъни 

уларниг сиѐсий фаоллигини ошириш масалалари алоҳида ўрганилмаган, 

фуқароларнинг сиѐсий фаоллик даражаларини аниқлаш мезон ва 

методикалари сиѐсий фанлар нуқтаи назардан тадқиқ этилмаган. Шунингдек, 

ушбу соҳадаги хорижий тажриба ҳам ўрганилмаганлиги сабабли 

Ўзбекистоннинг 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаркатлар стратегиясига 

таянган ҳолда давлат ва жамият ҳаѐтини демократлаштириш жараѐнларида 

фуқаролар сиѐсий фаоллигини ошириш билан боғлиқ мавзуни бевосита 

махсус тадқиқот объекти сифатида ўрганиш, шу асосда амалиѐт учун зарур 

бўлган хулоса ва таклифларни ишлаб чиқиш тақозо этилади. 

Амалга оширилган ишлар шуни кўрсатадики, мазкур тадқиқотларда 

жамият ҳаѐтининг демократлашувида фуқароларнинг сиѐсий фаоллигини 

ошириш масалалари, хусусан Ўзбекистон ва Буюк Британия мисолида 

қиѐсий таҳлил сифатида ўрганилмаган. Шунинг учун ҳам мазкур мавзуни 

алоҳида тадқиқот объекти сифатида ўрганишни мақсадга мувофиқ деб 

биламиз. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Миллий университетининг илмий 

тадқиқот ишлари режасининг “Давлат ҳокимияти ва бошқарувини 

демократлаштириш” банди доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади: Жамият ҳаѐтини демократлаштиришда 

фуқароларнинг сиѐсий фаоллигини ошириш масалаларининг ижтимоий-

сиѐсий хусусиятларини очиб бериш, cиѐсий фаоллик даражаларини 

белгиловчи мезонларни ҳамда фуқароларнинг сиѐсий фаоллигини оширишга 

қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
сиѐсий фаолликни оширишга оид бўлган назарий-методологик 

ѐндашувларни қиѐсий концептуал таҳлил қилиш;  

“сиѐсий фаоллик” тушунчасига илмий адабиѐтларни ўрганиш 

баробарида яхлит ҳолда умумий таъриф бериш; 

                                                             
7
Triangular Relationship Between the Internet, Institution, and Political Participation by Ho Young Yoon. A 

dissertation PhD at the University Of Wisconsin–Madison/2017. On page 13 
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Ўзбекистондаги фуқаролик жамияти институтларининг сиѐсий 

фаолликни оширишдаги ўрни ва аҳамиятини асослаш; 

сиѐсий фаолликни оширишда давлат ва фуқаролик жамияти 

институтлари ҳамкорлигини такомиллаштириш юзасидан таклифлар бериш;  

жамиятда фуқароларнинг сиѐсий фаоллик даражаларини аниқлаш 

мезонларини ишлаб чиқиш; 

сиѐсий фаоллик даражаларини туркумлаштириш ва таҳлилини ишлаб 

чиқиш; 

жамиятда фуқаролар сиѐсий фаоллигини ошириш масалаларини 

Ўзбекистон ва Буюк Британия тажрибалари асосида қиѐсий таҳлилини 

ижтимоий-сиѐсий нуқтаи назардан илмий асослаш;  

сиѐсий фаолликни жамият ҳаѐтидаги ўзгаришларга таъсирини очиб 

бериш. 

Тадқиқотнинг объектини жамият ҳаѐтини демократлаштириш 

шароитида фуқароларнинг сиѐсий фаоллигини оширишжараѐни ташкил 

этади.  

Тадқиқотнинг предмети жамият ҳаѐтини демократлаштиришда 

фуқароларнинг сиѐсий фаоллигини оширишнинг ижтимоий-сиѐсий 

масалаларини Ўзбекистон ва Буюк Британия мисолида очиб беришдан 

иборат.  

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда сиѐсий-ижтимоий комплекс 

ѐндашув, мантиқийлик, тизимлилик, қиѐсий таҳлил, кузатув, сўровнома ва 

таҳлил этиш, статистик маълумотлар таҳлили каби тадқиқот усулларидан 

фойдаланилган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

сиѐсий фаоллик даражалари назарий қарашлар ва услубий 

ѐндашувлардан келиб чиққан ҳолда умумлаштирилган ҳамда улар сиѐсий 

фаол бўлган фуқаролар (юқори, ўрта ва паст даража) ва сиѐсий пассив 

(нофаол) бўлган фуқаролар даражаларига бўлиниши очиб берилган; 

фуқаролар сиѐсий фаоллигини баҳолаш мезонлари (сaйловлaрдa 

иштирок этиш, сиѐсий пaртиялaр, нодaвлaт тaшкилотлaригa aъзолик, 

сaводхонлик, ѐшлaрнинг сиѐсий жaрaѐнлaргa қизиқиш дaрaжaси... в.ҳ.) 

ишлаб чиқилиб, ушбу мезонлар асосида жамиятдаги барча қатламларнинг 

сиѐсий жараѐнлардаги иштирокини аниқлаш, шу асосда сиѐсий фаоллик 

даражаларини белгилаш лозимлиги асосланган; 

Буюк Британия фуқароларининг сиѐсий фаоллиги масалалари 

юртимизда илк бор ўрганилиб, фуқаролар сиѐсий фаоллик даражасининг 

пасайиши кузатилаѐтгани асосланган, Ўзбекистон ва Буюк Британия 

фуқароларининг сиѐсий фаоллиги масалалари, айниқса, расмий ва норасмий 

сиѐсий фаоллик масалаларидаги номутаносибликлар очиб берилган; 

жамиятда фуқароларнинг ижтимоий-сиѐсий ҳолатини ўрганиш асосида 

ижтимоий-сиѐсий таҳлилий марказлар фаолиятини йўлга қўйиш ҳамда 

сиѐсий жараѐнларда фуқароларнинг фаоллашувига туртки бўладиган яна бир 
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омил - онлайн фаоллик ҳамда электрон демократияни янада 

такомиллаштириш лозимлиги асосланган. 
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Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 

жамият ҳаѐтини демократлаштиришда фуқароларнинг сиѐсий 

фаоллигини оширишнинг ижтимоий-сиѐсий масалалари ўрганилиши 

натижасида сиѐсий фаоллик даражалари туркумлаштирилган; 

фуқаролар сиѐсий фаоллигини баҳолаш мезонлари ишлаб чиқилган; 

Ўзбекистон ва Буюк Британия фуқаролари сиѐсий фаоллиги 

масалаларининг қиѐсий таҳлили натижасида фуқароларнинг сиѐсий 

фаоллигини ошириш юзасидан таклиф ва тавсиялар берилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот ишида 

фойдаланилган барча маълумотлар тегишли расмий манбалардан 

олинганлиги, тадқиқотда фойдаланилган методларнинг объективлиги, 

муаммо Республика ва халқаро миқѐсдаги илмий конференцияларда 

муҳокама қилинганлиги, ОАК эътироф этган маҳаллий ва хорижий 

журналларда чоп этилганлиги, тадқиқот иши натижалари қиѐсий таҳлил 

қилинганлиги, тўпланган маълумотларнинг ишончлилиги, аниқлиги ҳамда 

хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтга жорий этилганлиги, олинган 

натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан 

изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги шундаки, Ўзбекистон жамиятида сиѐсий 

фаоллик масалаларининг ўзига хос хусусиятлари Буюк Британия билан 

қиѐсий таҳлил қилинган, яъни Буюк Британия жамиятининг Ўзбекистонга 

мос келадиган жиҳатларига тасниф берилган. Буюк Британия 

фуқароларининг жамиятда сиѐсий фаоллиги, сиѐсий жараѐнлардаги 

иштироки масалалари Ўзбекистон сиѐсатшунослигида илк бор ўрганилди. 

Тадқиқотда илгари сурилган ижтимоий-сиѐсий ғоялардан, 

умумлаштирилган тавсиялардан давлат органлари, фуқаролик жамияти 

институтлари, ижтимоий-сиѐсий муассасалар, сиѐсий партиялар, ўзини ўзи 

бошқариш органлари, таълим-тарбия даргоҳлари ўз амалий фаолиятларида 

қўллаши ҳамда фуқаролик жамияти институтларининг сиѐсий фаолликни 

ўрганиш бўйича ўтказиладиган сиѐсий тадқиқотларида фойдаланилиши 

мумкин. Илмий хулосалардан сиѐсатшунослик, фалсафа, фуқаролик 

жамияти, Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиѐти 

бўйича дарслик, ўқув қўлланма, услубий тавсиялар тайѐрлашда, давлат ва 

нодавлат ташкилотлари муносабатларини мустаҳкамлаш ҳамда таълим-

тарбия жараѐнида фойдаланиш мумкин. Фуқаролардаги сиѐсий фаоллик 

ҳақидаги сиѐсий-ижтимоий ғоялар, тавсиялар фуқаролик жамияти, 

сиѐсатшунослик, социология фанларини янгича ѐндашувлар билан бойитади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Бугунги кунда давлат 

ва жамиятда олиб борилаѐтган ислоҳотларнинг аҳамияти, жамиятни 

демократлаштириш жараѐнларида фуқароларнинг фаол иштироки, айниқса, 

фуқароларнинг сиѐсий фаоллиги масалалари, “сиѐсий фаоллик” тушунчаси, 

жамиятда фуқароларнинг сиѐсий фаоллик даражаларини аниқлаш мезонлари, 

фуқаролар сиѐсий фаоллик даражалари ҳамда Буюк Британия 
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фуқароларининг сиѐсий жараѐнлардаги иштироки, фаоллик масалаларининг 

Ўзбекистон билан қиѐсий таҳлили каби илмий-амалий натижалар 

мамлакатимизда фуқаролик жамиятини янада ривожлантиришда муҳим 

аҳамиятга эга эканлиги Ўзбекистон Миллий телерадиокомпаниясининг 

“O’zbekiston” телерадиоканалидаги “Парламент фаолияти”, “Виртуал дунѐ” 

“Миллат ва маънавият” номли эшиттиришларининг 2019 йил январь ва апрел 

ойларидаги сонларида тадқиқот юзасидан суҳбатлар бўлиб, радио 

эшиттиришлар давомида асослаб берилган. (Ўзбекистон Миллий 

телерадиокомпанияси “O’zbekiston” телерадиоканали ДУКнинг 2019 йил 13 

майдаги                                 №02-11-1-92-сонли маълумотномаси). Мазкур 

хулосалар ушбу телерадиоэшиттиришлар учун тайѐрланган материаллар 

мазмунини мукаммал ва илмий далилларга бой бўлишида, 

радиоэшиттиришларнинг илмий-оммабоплигини таъминлашда муҳим 

аҳамият касб этган; 

фуқаролар сиѐсий фаоллик даражаларини аниқлаш мезонлари, сиѐсий 

фаоллик даражаларининг таҳлили, фуқаролар сиѐсий фаоллигини ошириш 

масалалари, партия қошида махсус сиѐсий таҳлил марказларини ташкил 

этишга оид таклиф ва хулосалардан Ўзбекистон Халқ демократик 

партиясининг “Йўл харита”лари ва сайловолди дастурини ишлаб чиқишда 

фойдаланилган. (Ўзбекистон Халқ демократик партиясининг 2018 йил               

19 ноябрдаги 2-1059-сонли хати). Мазкур илмий хулосалар партиянинг 

сайловга тайѐргарлик кўриши билан боғлиқ жараѐнларнинг жонланишига 

катта ҳисса қўшган;  

жамиятда фуқароларнинг ижтимоий, сиѐсий фаоллик даражаси ҳамда 

маънавий етуклигини таъминлаш омиллари, фуқаролар сиѐсий фаоллигининг 

баҳолаш мезонлари, Ўзбекистон ва Буюк Британия фуқароларининг сиѐсий 

фаоллиги масалалари, электрон демократияни янада такомиллаштириш каби 

илмий хулоса ва таклифлардан Педагогик инновациялар, касб-ҳунар таълими 

бошқаруви ҳамда педагог кадрларни қайта тайѐрлаш ва уларнинг малакасини 

ошириш институтининг 2018-2019 йиллардаги ўқув жараѐнларида хусусан, 

“Ватанпарварлик тарбияси”, “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

асарлари ва маърузаларида таълим-тарбия масалалари”, “Жамоатчилик ва 

оммавий ахборот воситалари билан ишлаш” каби ўқув модулларини ишлаб 

чиқишда ва ўқитилишида фойдаланилган. (Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлиги Педагогик инновациялар институтининг 2020 йил 17 февралдаги 

БС-01-02-76-сонли маълумотномаси) Натижада, илмий-тадқиқот иши 

натижалари мазкур модулларни ўқитиш сифатини оширишга хизмат қилган; 

мамлакатимизда амалга оширилаѐтган ислоҳотларда фуқаролар 

масъулият ва дахлдорлик туйғусини ҳис этиши, сиѐсий фаоллик 

даражаларини аниқлашда Буюк Британия тажрибасини таҳлил қилиш орқали 

жамиятда фуқароларнинг ҳуқуқий ва сиѐсий жиҳатдан фаоллик даражаси 

ҳамда маънавий етуклигини таъминлаш омиллари борасида илгари сурилган 

илмий-амалий таклиф ва тавсиялар Республика Маънавият ва маърифат 

марказининг 2018-2019 йилларда ўтказилган тарғибот ва ташвиқот ишларида 
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татбиқ этилган. (Республика Маънавият ва маърифат марказининг 2020 йил 

20 февралдаги 02/07-226-сонли далолатномаси). Натижада, илмий хулосалар 

давлат ва жамият бошқарувида фуқароларнинг кенг иштирокини таъминлаш 

механизмларини такомиллаштиришга оид жамиятимиздаги ижтимоий-

сиѐсий, маънавий-маърифий институционал янгиланишлар борасидаги 

ғояларни тарғиб қилиш юзасидан таҳлилий материаллар тайѐрлаш, тренинг 

ва семинарлар ташкил этишга хизмат қилган; 

фуқаролар сиѐсий фаоллигини ошириш масалалари бўйича олинган 

илмий натижалар асосида ишлаб чиқилган таклифлардан Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги “Умумий ўрта 

ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг давлат стандартларини тасдиқлаш 

тўғрисида”ги 187-сонли қарори асосида умумий ўрта таълим мактаблари 

10,11-синф ўқувчилари учун яратилган “Маънавият асослари” дарслигининг 

“Инсон ва жамият” (10-синф, 5-параграф), “Фуқаролик масъулияти ва 

дахлдорлик” (10-синф, 8-параграф), “Мулоқот ва ўзаро муносабатларда 

маънавиятнинг ўрни (11-синф, 9-параграф), жамият маънавиятини 

юксалтиришда медиа маданиятнинг таъсири (11-синф, 15-параграф) каби 

мавзуларни ѐритишда фойдаланилган. (Республика таълим марказининг 2019 

йил 10 майдаги 01/11-01/5-1021-сон маълумотномаси). Мазкур дарслик 

ўқувчиларнинг инсон ва жамият ўртасидаги ижтимоий-сиѐсий муносабатлар 

тўғрисидаги тушунчаларини янада бойитишда хизмат қилган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 8 та илмий-амалий анжуманда, жумладан, 5 халқаро ва 3 та 

республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.   

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 23 та илмий иш нашр этилган бўлиб, шу жумладан, 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик 

диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган 

илмий нашрларда 15 та (13 таси республика ва 2 таси хорижий журналларда) 

мақола чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми: Диссертация таркиби кириш, 

учта боб, тўққизта параграф, хулоса ва фойдаланилган адабиѐтлар 

рўйхатидан иборат. Диссертациянинг ҳажми 148 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, мавзунинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, мавзу 

бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи ва муаммонинг ўрганилганлик 

даражаси ѐритилган, ишнинг мақсади ва вазифалари, тадқиқот объекти ва 

предмети аниқланган. Тадқиқотнинг усуллари, илмий янгилиги ва амалий 

натижаси баѐн қилинган. Олинган натижаларнинг ишончлилиги, илмий ва 

амалий аҳамияти асослаб берилган. Тадқиқот натижаларининг жорий 
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этилганлиги, эълон қилинганлиги, диссертациянинг тузилиши ва ҳажми 

бўйича маълумотлар берилган. 

Диссертациянинг “Жамият ҳаѐтини демократлаштиришда 

фуқаролар сиѐсий фаоллигини оширишнинг назарий-методологик 
асослари” деб номланган биринчи бобида жамият ҳаѐтини 

демократлаштиришда “фуқаролар сиѐсий фаоллиги” тушунчасининг мазмун-

моҳияти ѐритиб берилган, хусусан, сиѐсий жараѐнлар турли сиѐсий 

институтлар, ижтимоий гуруҳлар, ташкилотлар, индивидлар муносабати 

ҳамда сиѐсий жараѐнларда иштирок этувчи субъектлар, сиѐсий жараѐн 

иштирокчиси, сиѐсий иштирок шаклларига ҳамда “сиѐcий фaoлият” 

тушунчасига муаллифлик таърифи берилган.  

Сиѐсий фаоллик – бу фуқароларнинг ҳаѐтий муҳим масалаларда ўзаро 

жамоавий манфаатларни рўѐбга чиқариш мақсадида ҳамкорликдаги 

фаолиятидир. Фаолликнинг энг оддий шакли - бу сиѐсатга қизиқишдир. 

Бундан фаолроқ шакли - бу митингларда иштирок этиш, нутқ сўзлаш, сиѐсий 

партиялар фаолиятида фаол иштирок этиш, сиѐсий-ижтимоий марказларнинг 

фаол аъзоси бўлиш, турли ижтимоий лойиҳаларда қатнашиш, турли оммавий 

ҳаракатларда иштирок этиш, сайловларда мунтазам овоз беришдир. Бугунги 

глобаллашув жараѐнида Интернет тармоқларининг ривожланиши юқоридаги 

фаолиятларни бевосита онлайн амалга ошириш имкони берадики, бу ҳам 

фуқароларнинг янада фаоллашишига туртки бўладиган “онлайн фаоллик” 

жумласини келтириб чиқаради. Онлайн сиѐсий фаоллик - бу фуқароларнинг 

турли ижтимоий тармоқлардан фойдаланиб, оммавий мурожаат қилишда 

қатнашиш, сайловларда онлайн қатнашиш, сиѐсий жараѐнларни турли 

тармоқларда дўстлар билан муҳокама қилиш, турли давлат аҳамиятига молик 

дастурлар ва бошқа масалаларда фаол иштирок этиш ва ўз хоҳиш-

истакларини намоѐн қилишидир.  

Тадқиқотда шунингдек, сиѐсий фаолликнинг ўзига хос кўринишларидан 

бўлган лоббизм ҳаракатларининг аҳамиятли жиҳатлари ва таъсири ҳақида 

маълумот берилган, сиѐсий пассивликнинг сабаблари айтиб ўтилган. 

Фуқароларнинг сиѐсий фаоллигига оид бўлган назарий ва методологик 

манбалар таҳлил қилиниб, жамият ҳаѐтининг ўзгаришида фуқаролардан 

фаолликнинг талаб қилиниши тўғрисида Форобий ўзининг “Фозил шаҳар 

аҳолисининг маслаги” рисоласида, Низомулмулк ўзининг “Сиѐсатнома” 

(“Сияр ул-мулк”) асарида қайд этиб ўтгани, замонавий сиѐсатшунос 

олимлардан А.Саитқосимов, И.М.Каримов, Б.Жўраев, Ш.Эрматов, 

М.Қирғизбоев, М.М.Муллажоноваларнинг ҳамда хорижий олимлардан 

В.М.Барсегян, Ҳари Ҳэн, М.С.Мелисса, Ҳ.Ё.Юн, М.Плейск, С.Роча, Б.Пое, 

В.Томас, Д.Диммер, А.Питтерсонлар каби бир қатор олимларнинг 

тадқиқотлари таҳлил қилиниши натижасида шу нарса маълум бўладики, 

фуқаролар сиѐсий фаоллигини оширишда фуқаролик жамияти институтлари 

фаоллигини ошириш, аввало, уларнинг молиявий манбаларини 

мустаҳкамлаш, Интернет ижтимоий тармоқлари орқали фуқароларнинг турли 

сиѐсий жараѐнларда фаол иштирок этишини таъминлаш, фуқаролар сиѐсий 
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фаоллигининг даражаларини белгиловчи мезонларни ишлаб чиқиш, 

фуқаролар мавжуд эҳтиѐж ва муаммоларининг ечимини топишда фуқаролик 

жамияти институтларининг ролини ошириш орқали фуқароларнинг сиѐсий 

фаоллигини ошириш каби вазифалар долзарбдир.  

Бундан ташқари, жамият ҳаѐтини демократлаштириш жараѐнида 

фуқаролик жамияти институтларининг ўрни тўғрисида диссертант фикрича: 

“Фуқаролик жамияти – бу юксак фазилатларга эга бўлган инсонлар 

жамиятидир, унда қонун устуворлиги таъминланади, инсон ҳуқуқлари ва 

эркинликлари қарор топади, сиѐсий партиялар ва институтлар, мафкура ва 

фикрларнинг хилма-хиллиги таъминланади, инсонга унинг иқтисодий, 

сиѐсий ва маданий ҳаѐти шаклларини эркин танлаш кафолатланади, 

фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг мавқеи юксак бўлади.” 

Бугунги кунда фуқаролик жамияти институтларининг аҳамиятини янада 

ошириш мақсадида қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқлиги 

таъкидланади, хусусан, фуқаролар ҳаѐтини янада демократлаштириш, 

эркинлаштириш, сиѐсий фаолликни ошириш йўлида инновацион ғоялар 

билан фаолият олиб бораѐтган, давлат органлари билан фаол ҳамкорликни 

йўлга қўйган фуқаролик жамияти институтларини давлат томонидан 

рағбатлантириш; 

- жамият ҳаѐтининг демократлашувида фуқароларнинг мавжуд эҳтиѐж, 

талаб ва муаммоларини ижтимоий марказларда муҳокама қилиш ҳамда 

уларга ечим топиш; 

- фуқаролик жамияти институтларининг мавжуд муаммо ва эҳтиѐжлари 

тўғрисида ижро органига маълумот тақдим этиш лозим.  

Қолаверса, фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини янада 

фаоллаштириш масалаларини ҳозирги глобаллашув даврида оммавий 

ахборот воситалари ҳамда Интернет тармоқларисиз тасаввур қилиш мушкул 

масаладир. 

Фуқаролик жамияти институтлари фуқароларнинг муаммоларини 

қанчалик ҳал қила олса, шунчалик уларни фуқаролар қўллаб-қувватлайди.  

Фуқаролар дунѐқарашининг ўзгариши бу бевосита ижтимоий ҳаѐтнинг 

ҳам ўзгаришидир. Жамият ҳаѐтидаги ўзгаришлар бу фуқароларнинг 

ижтимоий-сиѐсий жараѐнларда фаолроқ иштирок этишига боғлиқдир. Агар 

фуқаролар жамиятда демократияни юксак қадрият деб билиб, демократик 

жараѐнларда фаол иштирок этса, бундай жамият барқарор жамиятга 

айланади. Ўз-ўзидан фаоллик ҳам кучаяди.  

Cиѐсий фаол фуқаро ўзи билан бирга жамият аъзоларини ҳам 

эргаштиради, жамиятнинг демократик институтлари орқали жамоавий 

гуруҳларнинг эҳтиѐж ва манфаатларига биргаликда ечим топади, бу эса 

фаолликнинг тезлашувини англатади. Айниқса, бугунги шиддатли 

ривожланиш жараѐнида сиѐсий фаолликни оширишда инновацион-ижтимоий 

ғояларни қўллаш давр талабидир, яъни онлайн демократия тизимини қўллаш 

фуқароларнинг фаоллашишига туртки бўладиган ўзига хос омиллардандир.  
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Диссертациянинг “Буюк Британия фуқаролик жамиятида фуқаролар 

сиѐсий фаоллиги: ѐндашув, талқин ва тажриба” номли иккинчи бобида 

Буюк Британия фуқаролик жамияти шаклланишида ижтимоий-сиѐсий 

ташкилотларнинг роли бўйича тадқиқот олиб бориб, қуйидагиларни баѐн 

қилади. 

Фуқaрoлик жaмияти тaшкилoтлaри нaфaқaт Буюк Бритaния фуқaрoлaри, 

бaлки бутун дунѐ аҳолиси учун кeнг миқѐсли нaфaқa тўлaш гуруҳлaрини 

қўллaб-қуввaтлaш учун ҳам мaвжудлиги, улaр, шунингдeк, инсoннинг 

ҳaѐтигa бeвoситa ѐки билвoситa таъсир этиши мумкин бўлгaн бoшқa 

сaбaблaрни ҳaм қўллaб-қуввaтлaши, Буюк Бритaниядaги aксaрият oдaмлaр ўз 

ҳaѐтидa бирор йўналишдаги фуқaрoлик жaмияти тaшкилoтидaн 

фoйдaлaнашига доир масалаларни ѐритади. 

Инглиз жамиятида фуқароларнинг ижтимоий ва сиѐсий фаоллигида 

муҳим ўрин тутувчи жамият институтлари – таҳлил марказлари фаолият олиб 

боради. Таҳлил марказлари фаолияти ҳам ўзига хос муҳим бўлиб, маълум 

бир ғоя ѐки фикр муҳокама этилиши натижасида “Элита” ғояга айланади ва 

жамият аъзоларининг қарор қабул қилишида муҳим роль ўйнайди. 2016 

йилда Брукингс институти томонидан эълон қилинган маълумотга кўра, дунѐ 

бўйича энг таъсирчан кучга эга 175 та таҳлил маркази мавжуд бўлиб, улар 

ичида           1-ўринни Брукингс институти (АҚШ), 2-ўринни Чэзэм Хаус 

(Буюк Британия) 3-ўринни Франция ҳалқаро муносабатлар институти, 4-

ўринни Халқаро ва стратегик масалалар маркази (АҚШ) эгаллаган.  

Сиѐсий партияларнинг фуқаролар ижтимоий-сиѐсий фаоллигидаги ўрни 

ҳам аҳамиятга эгадир. Сиѐсий пaртиялaрга аъзoлик 1950 йилдaн буѐн 

пaсaйиб келган, агар 1983 йилдa сaйлoвчилaрнинг 4 фoизи сиѐсий партиялар 

аъзоси бўлса, бу кўрсаткич 2005 йилгa келиб сайловчиларнинг 1.3 фоизини 

ташкил қилади, яъни бу давр ичида деярли 65 фоизга қисқарган. 2019 йилга 

келиб эса, Консерваторлар, Меҳнат ва Либерал демократлар партияларнинг 

аъзолари сайловчиларнинг 1.7 фоизини ташкил қилади. 

Шунинг учун ҳам Буюк Британия сиѐсатида фаоллик, хусусан, сиѐсий 

партияларга аъзоликнинг пасайиши сабабларини ўрганиш давр талаби бўлиб 

қолмоқда.  

Ушбу бобда қуйидагиларни келажакда амалга ошириш кераклиги қайд 

этилган: 

-ҳукумат бошқарувига асосланган бозор иқтисодиѐтини бошқаришни 

хусусий сектор билан ҳамкорликда олиб бориш; 

-бир қатор ваколатларни тақсимлаш ва қуйига ўтказиш; 

-қаерда эҳтиѐж мавжуд бўлса қўллаб-қувватлаш; 

-фуқаролик жамиятининг ижтимоий кучлар билан ҳамкорлигини 

кучайтириш. 

Буюк Британия Парламенти томонидан 2004 йилдан буѐн ҳар йили 

демократияга жамоатчиликнинг муносабати йўналишини тенденцион 

ўрганиш мақсадида сиѐсий фаолият назорати олиб борилади. Ундан мақсад 

сиѐсий фаолият даражаларини аниқлаш, фуқароларнинг нима ҳақида ўйлаши 
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ѐки нимани амалга оширганлиги, уларнинг сиѐсий жараѐнлардаги иштироки 

ѐки расмий ва норасмий фаолияти ҳақида маълумот олиш учун ўтказилади. 

Бундай фаолият 2001 йилда, фуқароларнинг сиѐсий жараѐнлардаги иштироки 

пасайиб кетгандан сўнг Парламент томонидан йўлга қўйилган. 

2017 йилдаги натижалардан маълумки, фуқароларнинг энг фаол 

иштироки бу сайловлардаги иштироки, хайрия ва бадаллар тўлови, электрон 

петиция масалаларидаги иштирокидир. Энг нофаол иштирок этиш бу 

оммавий ахборот воситаларида иштирок этиш, намойиш ва оммавий 

ҳаракатларда иштирок этиш, сиѐсий партиялардаги аъзолик тўловларидир.   

Буюк Британияда сиѐсий фаоллик жараѐнларида иштирок этиш расмий 

ва норасмий фаолиятларга бўлинган. Расмий иштирок этиш бу расмий 

форумлар ва жараѐнлардир. Булар сайлов ва сайланиш жараѐнлари, 

референдумлар, сиѐсий партиялар фаолияти, оммавий митингларда 

қатнашиш кабилардан иборат. 

Норасмий иштирок этиш бу расмий фаолиятлардан ташқари бўлган 

турли пастдан юқорига қараб ҳаракатланадиган фаолиятлар. Масалан, онлайн 

фаоллик, яъни петицияларни имзолаш, сиѐсий жараѐн сабабли 

маҳсулотларни харид қилиш ѐки бойкот қилиш, сиѐсий масалаларни дўстлар 

ва оилалар ўртасида муҳокама қилиш кабилардир. 

Сиѐсий фаолиятда расмий иштирок этиш даражасининг пасайиши 

ишончсизлик ва сиѐсатга қарши бўлган фикрлар сабаб бўлмоқда. 

Фуқароларда сиѐсий иштирок этишнинг янги тизими ташкил топа бошлади. 

Бу маълум бир масалани ѐки ҳудудий масалани, муаммони ҳал қилишда 

давлатдан кўра шахсий ѐки бирор-бир учинчи сектор орқали ҳал қилиш 

афзал кўрилишига олиб келди.  

Мазкур бобда Буюк Британияда бугунги кунда расмий сиѐсий 

фаолиятдан ташқари норасмий сиѐсий фаолият кучайиб бораѐгганлигини 

қайд этади. Бунинг сабаби фуқаролар расмий сиѐсий жараѐнларда иштирок 

этишдан кўра, Интернет тармоқлари орқали бундай жараѐнларни муҳокама 

қилишни афзал кўрмоқда, бу каби ҳолат, айниқса, ѐшлар орасида кенг 

тарқалган. Шунинг учун ҳам жамиятда “онлайн демократия” тушунчаси 

шаклланиб келмоқдаки, у бугунги кунда сиѐсий жараѐнларни онлайн 

тизимсиз фаоллаштиришнинг имкони пастлигини кўрсатади. Шундай 

бўлсада, Британия жамиятида фуқароларнинг сиѐсий фаоллиги ошганлигини 

“Лоббизм ҳаракатларининг шаффофлиги, партиявий бўлмаган ташвиқотлар, 

касаба уюшмалари бошқаруви” тўғрисида қонун қабул қилиниши билан ҳам 

изоҳлаш мумкин.  

Британияда фуқароларнинг сиѐсий фаоллиги кўпроқ ижтимоий 

тармоқларда кўпайиб бораѐтганлиги кузатилади. Натижада расмий сиѐсий 

фаолиятдан ташқари норасмий сиѐсий фаолият кучайиб бормоқда. Шунинг 

учун ҳам жамиятда онлайн демократия тушунчаси шаклланиб келмоқда.  

“Демократик жараѐнларнинг жадаллашуви шароитида фуқаролар 
сиѐсий фаоллигини оширишнинг амалий тажрибалари” деб номланган 

учинчи бобда эса жамият ҳаѐтининг демократлашувида фуқаролар сиѐсий 
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фаоллигининг ўрни тўғрисида диссертант қуйидаги фикрларни баѐн этади, 

хусусан, фуқароларнинг сиѐсий жараѐнлардаги иштирокининг кучайиши бу 

демократиянинг кучайишидир. Шундай бўлсада жамиятда барча бараварига 

фаол бўла олмайди.  

Фуқаронинг сиѐсий жараѐнлар субъектига айланишининг асосий 

мезонларидан бири унинг сиѐсий фаоллигидир. Бундай фуқаро сиѐсатнинг 

субъекти сифатида жамиятдаги сиѐсий жараѐнларга бефарқ бўлмайди, 

шунингдек, жамият ҳаѐтидаги ўзгаришларни тушуниб олишга ҳаракат 

қилади ва ушбу жараѐнларда маълум вазифани бажаради. Шундай экан 

фуқароларнинг сиѐсий жараѐнлардаги фаолияти, иштирокининг даражалари 

ушбу жараѐнларда қанчалик иштирок этиши билан ўлчанади.  

Муаллиф сиѐсий фаоллик даражалари тўғрисида бир қатор олимларнинг 

тадқиқотларни ўрганиб чиқиб, умумий ҳолатда фуқаролар сиѐсий фаоллик 

даражасини уларнинг сиѐсий фаолиятга қизиқишидан келиб чиқиб, 

қуйидагича туркумлаштиришни мақсадга мувофиқ деб билади: 

а)сиѐсий фаол бўлган фуқаролар (юқори, ўрта ва паст даража);  

б)сиѐсий пассив (нофаол) бўлган фуқаролар. 

Сиѐсий фаол бўлган фуқаролар даражасининг ўзи ҳам фуқароларнинг 

сиѐсий жараѐнлардаги иштироки ҳамда уларнинг қанчалик хоҳишидан келиб 

чиқиб, уч турга бўлинади, яъни юқори, ўрта ва паст даражадаги сиѐсий фаол 

фуқаролар: 

сиѐсий фаоллиги юқори даражада бўлган фуқаролар, аҳолининг сиѐсий 

элита қисми бўлиб, барча жараѐнларда фаол иштирок этувчи ҳамда сиѐсий 

билими юқори бўлган аҳоли қисмидир; 

сиѐсий фаоллиги ўрта даражада бўлган фуқаролар, сиѐсий жараѐнларда 

фаол иштирок этувчи, сиѐсий билими юқори бўлмаган, лекин бошқа соҳадаги 

билимга эга бўлган аҳоли қисмидир;  

сиѐсий фаоллиги паст даражада бўлган фуқаролар, ижтимоий-сиѐсий 

жараѐнларда иштирок этувчи, сиѐсий ҳамда бошқа соҳаларда ҳам билимга 

эга бўлмаган аҳоли қисми бўлиб, бундай фуқаролар асосан юқори ва ўрта 

даражадаги фуқароларга эргашувчи аҳоли қисмидир. 

Сиѐсий пассив (нофаол) бўлган фуқаролар, бундай фуқаролар умуман 

сиѐсий фаолиятга қизиқмайдиган ҳамда умуман сиѐсий билимга эга бўлмаган 

фуқаролардир. Бу каби фуқаролар сиѐсатга ишонмайдилар ѐки иштирок 

этишдан қўрқадиган фуқаролардир. Бугунги кунда бутун жамият фуқаролари 

фаоллиги даражасини ўрганиш учун, аввало, унинг мезонларини белгилаш 

лозимлиги таъкидланади. 

Бугунги ахборот-электрон асри ривожланаѐтган даврда сайлов ва сайлов 

жараѐнларини, хусусан, фуқароларнинг сайловларда иштирок этиши, сайлаш 

тизимларининг дастурий таъминотини ишлаб чиқиб, электрон сайлов 

дастурига ўтиш лозим, бу эса замонавий онлайн демократиянинг янги 

кўринишидир. Аввало, бунинг меъѐрий-ҳуқуқий асосларини яратиш лозим. 

Албатта, сиѐсий жараѐнларда Интернетдан фойдаланиш натижасида 

сиѐсий фаоллик ҳам сиѐсий тизим ҳам кучаяди. Ўтказилган тадқиқотлар 
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натижасида Интернет тизимидан сайлов жараѐнларида сиѐсий ҳаркатларда, 

хусусан, сиѐсий намойишлар, митингларда иштирок этиш, петицияларни 

имзолаш жараѐнлари умумий ѐки индивидуал иштирок этишга нисбатан 12 

% дан 26 % га ошганлиги аниқланган. 

Тадқиқотлардан шу нарса аниқландики, бошқа оммавий ахборот 

воситаларига нисбатан Интернет тармоқларидан фойдаланишнинг таъсири 

натижасида фуқароларининг сиѐсий фаоллиги анча кучайган, сиѐсий 

жараѐнлар ва ҳаракатлар аввалгидан анча қулай амалга ошириладиган 

бўлган. Мазкур тадқиқотда сайловларда иштирок этишдан ташқари, яна 

бешта сиѐсий иштирок этиш, яъни сиѐсий фаоллик ўрганилган, булар: 

намойишларда иштирок этиш, сиѐсий митингларда иштирок этиш, 

сиѐсатчилар билан алоқа ўрнатиш, петицияларни имзолаш, сиѐсий 

фикрларни онлайн билдириш кабилардир. 

Бундан кўриниб турибдики, сиѐсий жараѐнларда фуқароларнинг сиѐсий 

иштирок этишни Интернет тармоқларини қўлламай янада фаоллаштириш 

мумкин эмас. 

Ўзбекистон фуқаролари сиѐсий фаоллиги даражаларини белгилаш 

мезонлари борасида муаллиф фуқаролардаги сиѐсий фаоллик масаласи 

йиллар давомида шаклланадиган ижтимоий-сиѐсий жараѐн эканлиги, бунинг 

учун давлат ва жамият ҳамкорлигининг асосини ташкил қилувчи омил бу - 

фуқародан талаб қилинадиган фаолликдир, деб қайд этади.    

Фуқароларнинг сиѐсий жиҳатдан фаол бўлиши учун уларнинг шарт-

шароити мавжуд бўлиши ҳамда жамиятда ўз ўрни ва мавқеига эга бўлиши 

инобатга олинади. Шунинг учун ҳам фаоллик даражасини инобатга олишда 

фуқароларнинг, аввало, ижтимоий, иқтисодий шарт-шароитини, кейинчалик 

маънавий шароитидан бошлаш керак. Жамият фуқароларининг таркиби 

жамиятдаги бир қатор гуруҳлардан ташкил топган бўлади, бундай 

гуруҳларни ѐшлар, хотин-қизлар, сиѐсий фаоллиги юқори бўлган гуруҳларга 

бўлиш мумкин. Ушбу гуруҳларнинг барчасини фаол фуқаролик, айниқса, 

сиѐсий фаоллик бирлаштиради. 

Муаллиф томонидан сиѐсий фаоллик даражасини белгилаш мезонлари 

ишлаб чиқилган.  

Сиѐсий фаоллик даражаларини ўрганишнинг асосий сабаблари:  

биринчидан, жамиятдаги барча қатламларнинг сиѐсий жараѐнлардаги 

иштирокини аниқлаш; 

иккинчидан, фуқароларнинг сиѐсий онг ва маданияти ҳар хил 

бўлганлиги сабабли уларнинг аниқ бўлган сиѐсий фаоллигини аниқланаш; 

учинчидан, бугунги кундa фуқароларнинг сиѐсий жараѐнлардаги 

фаолиятига тaъcир кўрcaтaдигaн қoнунлaр, меъѐрий ҳужжатлар, лoббистик 

фаолиятлар, пaртиявий фaoлиятлар ҳамда фуқаролик жамияти 

институтларининг жамиятнинг барча қатламига таъсирини аниқлашдир. 

Жамиятда фуқароларнинг сиѐсий фаоллик даражасини аниқлаш 

мақсадида ўтказилган тадқиқотга кўра, сиѐсий тадқиқот жараѐнида 

аҳолининг, асосан, ѐшлар қатламидан иборат қисми фаол қатнашди, яъни 20-
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30 ѐшлилардан иборат бўлган фуқаролар қатлами иштирокчиларнинг 38 

фоизини ташкил қилади.  

Юқоридаги сиѐсий иштирок ва сиѐсий фаолликни ошириш учун, энг 

аввало, фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини кучайтириш, уларни 

моддий қўллаб-қувватлаш долзарбдир. Қолаверса, жамият институтлари 

фуқаролар ҳаѐтига кенгроқ кириб бориб, уларнинг ишончини қозониши 

лозим. Сиѐсий партиялар ўз фаолияти давомида фуқаролар ҳаѐти учун муҳим 

бўлган ўзгаришларни амалга ошириши, фуқароларни ижтимоий-сиѐсий 

қўллаб-қувватлаши каби масалаларни ўртага ташлаш керак. 

Фуқароларнинг сиѐсий фаоллиги масалаларини Ўзбекистон ва Буюк 

Британия мисолида қиѐсий ўрганиш орқали диссертант қуйидаги 

натижаларни маълум қилади: 

Буюк Британияда сиѐсий пaртиялaрга аъзoликнинг пaсaйиши 

кузатилади, 1970-2017 йиллардаги сайлов электоратининг партияларга 

аъзолиги фоизлар бўйича таҳлил қилинганда Консерваторлар партиясига 

аъзолик 1970 йилда электоратнинг 3.3 фоизини ташкил қилган бўлса, 2017 

йилга келиб, 0.2 фоизга тушган, шунингдек, Меҳнат партиясига аъзолик ҳам 

1.8 фоиздан 1.3 фоизга, Либерал демократик партиясида 0.6 фоиздан 0.2 

фоизга тушганлиги қайд этилган.  

Бир қарашда бундай ҳолат Буюк Британия учун демократик инқироз ѐки 

жиддий камчилик эмас албатта, лекин ўзига хос камчиликлар ҳам борки, бу 

сиѐсий жараѐнлардаги фаолликнинг сусайишига таъсир қилади. Агарда баъзи 

камчиликлар бўлмаганда, Буюк Британияда кучли демократик тизим деб 

тасаввур қилиш мумкин.  

Фуқароларнинг 15 фоизи сиѐсий элита ҳисобланадиган эркаклар, ўрта 

қатлам ва олий маълумотга эга бўлганлардир, қолган 8 фоиз фуқаролар 

расмий сиѐсий фаол фуқаролардир. Маълум бўладики, Буюк Британияда 

фуқаролар сиѐсий фаоллик даражасининг пасайиши кузатилмоқда, бунинг 

асосий сабабларидан бири - Ҳукумат томонидан берилган ваъдаларнинг 

тўлиқ амалга оширилмаганлигидир. Расмий сиѐсий фаолликдан фарқли 

ўлароқ, янгича бўлган электрон (онлайн) сиѐсий фаоллик кучаймоқда. 

Ўзбекистон ва Буюк Британия фуқаролик жамиятида фуқароларнинг 

сиѐсий иштироки ва сиѐсий фаоллиги масалаларининг ўзаро ўхшаш ва 

фарқли томонлари қуйидагилар: 

А)ўхшаш томонлари: 

Ўзбекистонда ҳам, Буюк Британияда ҳам фуқаролик жамиятини янада 

ривожлантириш концепцияси ишлаб чиқилган; 

Ўзбекистонда (2018 й.) ҳам, Буюк Британияда (1998 й.) ҳам фуқаролик 

жамияти институтларининг давлат органлари билан ҳамкорлик қилишининг 

меъѐрий асослари мавжуд; 

Ўзбекистонда (2018 й.) ҳам, Буюк Британияда (2015 й.) ҳам фуқаролар 

томонидан Парламентга электрон мурожаат киритиш мумкин; 

Ўзбекистонда (100%) ҳам, Буюк Британияда (99%) ҳам фуқароларнинг 

саводхонлик даржаси деярли 100 фоизга тенг. 
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Б) фарқли томонлари:  

-Буюк Британияда 410 мингдан ортиқ фуқaрoлик жaмияти тaшкилoтлaри 

мaвжуд бўлса, Ўзбекистонда 150 мингга яқин фуқаролик жамияти 

институтлари мавжуд;  

Буюк Британияда ҳар 170 нафар аҳолига (аҳоли сони 66 млн.дан ортиқ) 

биттадан фуқаролик жамияти институтлари тўғри келса, Ўзбекистонда эса 

ҳар 226 нафар аҳолига (аҳоли сони 34 млн.дан ортиқ) биттадан фуқаролик 

жамияти институти тўғри келади. 

Буюк Британияда фуқаролик жамияти ташкилотлари молиявий 

манбасининг 40 фоиздан ортиғи жисмоний шахслардан тушган ихтиѐрий 

бадаллар, хайриялардан ташкил топган, бундай тизимни Ўзбекистонда ҳам 

жорий этиш лозим; 

Буюк Британияда лоббистик фаолият билан боғлиқ масалалар меъѐрий 

ҳужжат билан тартибга солинган; 

Буюк Британияда 440 дан ортиқ таҳлил марказлари мавжуд бўлиб, дунѐ 

бўйича 3-ўринга турса, Ўзбекистонда 12 та таҳлил маркази мавжуд; 

Ўзбекистонда сайловчиларнинг сайловларда иштирок этиш даражаси 80 

фоиздан юқори бўлса, Буюк Британияда ушбу кўрсаткич 60 фоиздан юқори 

бўлиб, бугунги кунда унинг пасайиши кузатилмоқда; 

Ўзбекистонда сайловчиларнинг 11.8 фоизи сиѐсий партияларга аъзо 

бўлса, Буюк Британияда ушбу кўрсаткич 1.7 фоизни ташкил этади; 

Буюк Британия Парламенти томонидан 2004 йилдан буѐн ҳар йили 

фуқароларининг сиѐсий жараѐнлардаги фаол иштирокининг даражаларини 

аниқлаш мақсадида сиѐсий фаолият назорати олиб борилади;  

Буюк Британияда 2017 йилда Парламент назорати ўтказилганда 

фуқароларнинг 23 фоизи электрон оммавий мурожаат яратишда қатнашган 

бўлса, Ўзбекистонда ушбу кўрсаткич 2018 йилда ўтказилган сўровномага 

кўра, 16 фоизни ташкил қилади; 

Бутун дунѐ бўйича мавжуд бўлган “Демократия индекси” кўрсаткичига 

(167 та давлат иштирок этган) кўра Буюк Британия 14-ўринда бўлса, 

Ўзбекистон 157-ўриндан жой эгаллаган. 

Буюк Британияда 2020 йилдан бошлаб электрон сайлов тизимидан 

фойдаланиш режалаштирилган, Ўзбекистонда ҳам электрон сайлов тизимини 

жорий қилиш лозим. 

Жамиятда фуқаролар сиѐсий фаоллигини ошириш масалалари ҳар 

қандай давлатда ҳам демократиянинг асосий талабидир. Фуқаролар ҳаѐтий 

муҳим масалаларда, айниқса, ижтимоий-сиѐсий масалаларда фаол 

қатнашиши учун, аввало, ижтимоий таъминланган бўлиши, яъни жамиятда ўз 

мавқеига, қолаверса, доимий меҳнат фаолиятига эга бўлиши лозим. Бу 

борада сиѐсий жараѐнларда фуқароларнинг фаоллашувига туртки бўладиган 

яна бир омил -онлайн фаолликдан фойдаланиш мумкин.  

Жамиятда фуқароларнинг меҳнат билан бандлик даражасини кўтариш 

ҳамда жамият ҳаѐтига тегишли масалаларда фаолият кўрсатадиган 

ижтимоий-сиѐсий, яъни фуқаро-жамият тизими кўринишидаги таҳлил 
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марказлари фаолиятини йўлга қўйиш, фуқароларнинг бундай марказларда 

фаол иштироки орқали фуқаролар сиѐсий фаоллигини ошириш мумкин.  

 

ХУЛОСА 

 

Жамият ҳаѐтининг демократлашувида сиѐсий фаоллик масалаларига оид 

диссертация бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги 

назарий ва илмий-амалий аҳамиятга эга бўлган хулосаларга келинди: 

1. Демократик жараѐнларда фуқароларнинг фаоллик даражаси сиѐсий 

жараѐнларнинг мезони бўлиб хизмат қилади. Фаоллик даражаси ошгани сари 

фуқароларнинг жамият олдидаги масъулияти ҳам ошиб боради. Шунинг учун 

ҳам сиѐсий фаоллик даражаларини мезонлар асосида белгилаб бориш ва шу 

асосида тегишли чора-тадбирларни амалга ошириш лозимдир. 

2. Жамиятни демократлаштиришда аҳолининг сиѐсий фаоллигини 

ошириш, албатта, мураккаб жараѐндир. Бундай жамиятда ҳар бир фуқаро 

ўзининг эркин танловига эга бўлиши, яъни расмий ҳокимиятни қўллаб-

қувватлаши ѐки мухолифат доирада ҳаракат қилишини эркин танлаши лозим. 

3. Фуқароларнинг сиѐсий фаоллигини ошириш учун, аввало, мавжуд 

бўлган сиѐсий ҳокимиятни қўллаб-қувватлайдиган халқнинг фаоллигини 

ошириш, сўнгра сиѐсий фаоллиги паст бўлган аҳоли қатламини сиѐсий 

фаолликни қўллаб-қувватлайдиган фаол аҳоли қатламига жалб қилиш ҳамда 

давлатнинг асл сиѐсий мақсад ва вазифаларини тушунтириш лозим.  

4. Сиѐсий фаолиятда ўзига хос бўлган лоббистик фаолиятни тартибга 

солувчи меъѐрларни белгилаш, яъни ушбу фаолиятнинг қарорлар қабул 

қилишдаги таъсирини аниқлаш ва кенг жамоатчиликка тушунтириш.  

5. Жамият ҳаѐтини демократлаштириш жараѐнида сиѐсий фаолликни 

кучайтириш учун бир қатор ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ, 

яъни:   

жамиятда фуқароларнинг меҳнат билан бандлик даражасини кўтариш;  

жамиятда жараѐнларнинг тўла-тўкис асосда ривожланиши учун  

ижтимоий, иқтисодий, маданий, маънавий ва бошқа соҳалардаги 

янгиланишларнинг фуқаролар сиѐсий фаоллиги билан мутаносиблигини 

таъминлаш;  

юртимизда фаолият олиб бораѐтган сиѐсий партиялар аъзоларининг 

янада фаоллашиши ҳамда партия аъзолари сафини кенгайтириш учун сиѐсий 

партия қошида махсус сиѐсий-таҳлил марказлари фаолиятини йўлга 

қўйилиши мақсадга мувофиқдир. Бундай сиѐсий-таҳлил марказида партия 

аъзоларининг сиѐсий жараѐнлардаги иштирокини ҳамда партиянинг 

амалдаги фаолиятига уларнинг муносабатини ўрганиб бориш амалиѐтини 

жорий қилиш натижасида фуқароларнинг сиѐсий жараѐнлардаги иштирок 

этиш даражасини белгилаш мумкин. Ушбу натижалар асосида сиѐсий 

партиялар ўз дастурларини қайта кўриб чиқиш, қўшимчалар киритиш 

имконига эга бўлади. Бу каби вазифалар партия аъзоларининг ҳам, 
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фуқароларнинг ҳам сиѐсий партияларга бўлган ишончининг кучайишига 

олиб келади.  

6. Ўзбекистонда ҳам электрон сайлов тизимидан фойдаланиш, барча 

тизимда рақамли ҳамкорликни, яъни ижтимоий тармоқ ва бошқа онлайн 

каналларни қўллаган ҳолда электрон демократия тизимини янада 

такомиллаштиришни йўлга қўйиш лозим. 

7. Жамиятда қашшоқлик, ишсизлик даражаси юқори бўлса 

фуқароларнинг сиѐсий фаолиятни қўллаб-қувватлаш даражаси ҳам паст 

бўлиши ѐки мавжуд сиѐсий тизимга қарши қилиши мумкин, шунинг учун 

ҳам аҳоли фаровонлигини ошириш лозим. 

8. Бугунги кунда ѐш ўқитувчилар, ишсизлар, сиѐсатчилар, ҳатто 

сартарошлар жамиятларини тузиш даркор. Кейинчалик улардан ҳақиқий, 

жонли касаба уюшмалари ўсиб чиқиб, нодавлат нотижорат ташкилотларига 

берилаѐтган янги имкониятлардан фойдаланиб, бу каби ташкилотларни 

тузиш орқали жамиятда фуқароларнинг ижтимоий-сиѐсий фаоллиги ва 

сиѐсий иштирок этиш даражаларини ҳам ошириш мумкни. 

9. Ўзбекистонда ҳам Буюк Британия Парламенти каби жамият 

ҳаѐтининиг демократияга мослигини ҳамда фуқаролар сиѐсий фаолиятини 

доимий ўрганиш механизмини йўлга қўйиш керак. Натижада, фуқароларнинг 

сиѐсий фаолият даражалари, мавжуд муаммолари аниқланади. Ўз вақтида 

аниқланган камчиликлар ва муаммолар бўйича тегишли чоралар 

белгиланади.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD) ) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Социально-

политические процессы, происходящие в мире, в наибольшей степени 

показывают, что, демократия в большей степени проявляется в основах 

системы самоуправления и гражданского общества. В нѐм управляющий и 

управляемый проявляется в одной личности – активном гражданине. 

Развитие демократии связано с политической и правовой активностью 

граждан, а также с их духовной зрелостью. Следовательно, в построении 

демократического общества развитие политического, правового сознания и 

культуры граждан превращается в одну из актуальных задач. Поэтому 

изучение, с социально-политической точки зрения, вопросов повышения 

политической активности имеет актуальное значение. 

В мире, в рамках политических наук, в процессе демократических 

реформ расширяются масштабы исследований, направленных на усиление 

роли институтов гражданского общества в государственном управлении, 

повышение ответственности граждан в обществе, определение механизмов 

их влияния на политические процессы. Данные исследования служат 

решению проблем противоречий между государственной властью и 

демократическими институтами, присущие политической системе, а также 

оптимизации функций государственной власти с точки зрения обеспечения 

интересов граждан, развитию членства граждан в политических партиях 

общества, обьединению в негосударственных институтах и возможности 

оказания влияния на правительство. 

В обновляемом Узбекистане тоже в реформах ощущение  

ответственности и чувство сопричастности связано с политической 

активностью граждан.    

Активность граждан, то есть вопросы их политической активности, 

критерии определения уровня политической активности граждан с точки 

зрения политических наук ещѐ полностью не исследованы. Кроме того, 

зарубежный опыт в этой сфере не изучен, тема диссертации разработана на 

основе требований сегодняшнего дня. По теме диссертации были 

проанализированы и изучены результаты научных работ и исследований 

отечественных и зарубежных учѐных- политологов, их анализ, зарубежный 

опыт, особенно опыт Великобритании.   

Данная диссертация в определѐнной степени послужит решению задач, 

определѐнных в Указах Президента Республики Узбекистан за №УП-4947 от 

7 февраля 2017 года “О Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан”, “О мерах по коренному повышению роли 

институтов гражданского общества в процессе демократического обновления 

страны” за № УП -5430 от 4 мая 2018 года, “О коренном совершенствовании 

системы повышения правового сознания и правовой культуры в обществе” за 

№ УП-5618 от 9 января 2019 года, в Постановлении “О дополнительных 

мерах по повышению эффективности общественного контроля за 
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проводимыми реформами  в социально-экономической сфере, а также 

активности граждан в осуществлении демократических преобразований в 

стране” за № ПП-4473 от 4 октября 2019 года,  в Постановлении “О мерах по 

поддержке деятельности Центра развития гражданского общества” за № ПП-

4501 от 30октября 2019 года, а также других нормативно-правовых 

документов. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий в республики.  

Настоящее исследование выполнено в соответствии с приоритетным 

направлением науки и технологий I “Духовно-нравственное и культурное 

развитие демократического и правового общества, формирование 

инновационной экономики”. 

Степень изученности темы. 

Первые философские, социальные, политические, правовые идеи, 

касающиеся изучения управления демократического общества, занимали 

важное место в священной книге зароастризма “Авесте”, а также у учѐных 

древнего мира, например, в философско-нравственные взглядах Платона, 

Аристотеля, Цицерона и других учѐных.   

Были изучены подходы мыслителей Центральной Азии к социально-

политическим процессам, касающихся теоретических, научных и 

практических аспектов вопросов изучения политической активности граждан 

в демократическом обществе, например, можно привести практические 

подходы Абу Наср ал-Форобий, Абу Райхона Беруний, Низомул-Мулка, 

Алишера Навои, Амира Темура.  

Вопросы участия граждан в социально-политических процессах в жизни 

общества изучили в своих научных теориях такие мыслители Запада, как 

Т.Гобс, И.Кант, В. Гумбольдт, А.Токвиль, Д.Локк.    

В годы независимости научные исследования по проблеме свободы 

граждан общества и их политической активизации были проведены такими 

отечественными учѐными, как: И.М.Каримов, Р.Джумаев, И.Коренев, 

Ш.Пахрутдинов, Н.Жўраев, И.Эргашев, У.Идиров, Б.Тўйчиев, 

М.Қиргизбоев, В.Кўчкоров, А.Саиткосимов, Т.Алимардонов, О.Сирожов, 

Ш.Отакулов, Н.Қалқонов, Н.Умарова, М.Юнусова, М.Муллажонова, 

Г.Жамолова, Н.Хидиров, Н.Шодиев и другими. Вместе с этим, в своих 

исследованиях такие учѐные, как: С.А.Жураев, М.М.Юлдошев, 

Р.Э.Турдибоева, Э.М.Абзалов, Л.Х.Тангриев, Б.Х.Жураев, Г.Ж.Туленова, 

Ш.А.Эрматов, Д.Буронова
1
 и другие, изучили вопросы отношения молодѐжи 

в политической деятельности, повышения их социальной, политической, 

правовой культуры.   

                                                             
1
Научные работы этих и других авторов приводятся в списке использованной литературы. 
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В частности, доктор политических наук М.Киргизбаев2 отмечает: 

“Развитие активности граждан, их оценочные суждения, отражающие их 

личные отношения к политическим и властным событиям, являются 

духовным событием, имеющим важное значение” 

Наличие таких личностно-содержательных отношений означает, что 

человек может выступать в качестве политического субьекта, который 

понимает свой гражданский долг. 

Кандидат политических наук Б.Джураев, проанализировав понимание 

молодѐжью демократических процессов в обществе, уровень активности их 

участия в политической жизни, а также факторы, влияющие на это, условно 

разделил молодѐжь на “политически активные” и “пассивные” группы.   

Ш.Эрматовым были изучены участие молодѐжи села в политических 

процессах, аспекты его демократизации, было проанализировано участие 

молодѐжи села в политических процессах на микро (местная государственная 

власть), макро (на республиканском) уровнях.    

Доктор политических наук В.Х.Кучкаров
3
 утверждает: “Политическое 

самосознание (политическое сознание, политическая культура, политическое 

мышление, политическая деятельность) есть основа национального 

самосознания. Если политическое сознание и политическая деятельность не 

будут соответствовать друг другу, то национальное самосознание останется 

на уровне мысли”.  

Теоретико-методологические и практические проблемы политической 

активности нашли своѐ отражение в исследованиях учѐных США: 

С.Хантингтона, Л.Милбрайта, Г.Алмонд, С.Вербы; учѐных Великобритании: 

М.Ҳен, Н.Фоард, Н.Дэмпсей, Н.Джонстон и других зарубежных учѐных, 

таких как Ю.Хабермас, М.А.Плэйск, Ж.Лим, М.М.Смитс, Ҳ.Ё.Ёон, Ю.Ли, 

Д.Марш, Ф.Парвин, C.Роча, П.Бетание, В.Томас, П.Р.Гразиано, Л.Милбоурн, 

М.Кушман, С.Девидсон, С.Элстуб, Ж.Куртайс, Р.Ормстон, Л.Гооде, 

Д.Диммер, А.Петерсон, Р.Кеен, Л.Джексон; учѐных стран СНГ: 

А.А.Громыко, А.А.Голычева, И.А.Грошевой, М.В.Барсегян
4
 и других.  

В частности, немецкий учѐный Ю.Хабермас подчеркивает, что в своих 

политико-правовых взглядах, при принятии каждого решения, один из самых 

главных факторов - это прийти к взаимному консенсусу (соглашению). 

Согласно теории учѐного, единственный путь к достижению консенсуса –это 

диалог, при этом необходимо наличие высокого уровня готовности 

участника к разговору, защита от любого давления и принуждения, свобода 

мнений, равенство участников. 

                                                             
2
Қирғизбоев М. Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтларининг шаклланиши ва ривожланиши. Сиѐс. 

фан. докт. ... дис. –Т, 2007.; Б342, 135-бет; 
3
Қўчқоров В. Ўзбекистон ижтимоий-сиѐсий ҳаѐтининг демократиялашиши жараѐнида миллий ўзликни 

англаш муаммоси (сиѐсий фалсафий таҳлил) Сиѐс. фан. докт. ... дис. –Тошкент: 2009.;325Б. 79-бет; 
4
Научные работы этих и других авторов приводятся в списке использованной литературы. 
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Российский учѐный, кандидат политических наук В.Барсегян, проводя 

исследования по вопросу активности молодѐжи, подчѐркивает, что 

активность молодого поколения  исходит из их целей и интересов.  

Учѐный из США Ҳо Ён Юн
5
 говорит: “в результате организации  

участия в политических процессах с помощью интернета и средств массовой 

информации, это участие становится более активным, чем общее или 

индивидуальное политическое участие.”   

Отмечая научную и практическую значимость приведѐнных выше 

данных отечественных и зарубежных научных исследований, можно 

отметить, что сегодня главным звеном проводимых исследований в нашем 

обществе является требование повышения активности граждан, активность 

граждан в изменениях жизни общества, т.е. вопросы повышения 

политической активности граждан не изучен, критерии и методика 

определения уровня политической активности граждан с точки зрения 

политической науки не исследованы. Вместе с этим, учитывая , что 

зарубежный опыт в этой сфере не изучен, тема диссертации, основываясь на 

Стратегии развития Узбекистана в 2017-2021 годах, требует изучить в 

качестве объекта специального исследования тему, связанную с 

политической активностью граждан в демократизации жизни государства и 

общества, и на этой основе обратить особое внимание на разработку 

необходимых для практики выводов и предложений 

Связь исследования с планами научно-исследовательской работы 

высшего учебного заведения. Исследование диссертации осуществлено в 

рамках плана научно-исследовательских работ Национального университета 

Узбекистана “Демократизация государственной власти и управления”   

Цель исследования: Раскрыть социально-политические особенности 

вопросов повышения политической активности граждан в демократизации 

жизни общества, разработать критерии определения уровня политической 

активности, разработать предложения и рекомендации, направленные на 

повышение политической активности граждан в гражданском обществе.   

Задачи исследования: 

провести сравнительный концептуальный анализ теоретико-

методологических подходов по повышению политической активности;  

дать целостный обзор понятия “политическая деятельность” наряду с  

изучением научной литературы; 

обосновать место и значение институтов гражданского общества 

Узбекистана в повышении политической активности; 

дать предложения по совершенствованию сотрудничества институтов 

гражданского общества и государства для повышения политической 

активности;  

                                                             
5
Triangular Relationship Between the Internet, Institution, and Political Participation by Ho Young Yoon. A 

dissertation PhD at the University Of Wisconsin–Madison/2017. On page 13 
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разработать критерии определения уровня политической активности 

граждан; 

разработать классификацию и анализ уровней политической активности; 

научно обосновать, с социально-политической точки зрения, 

сравнительный анализ вопросов повышения политической активности 

граждан в обществе на примере опытов Узбекистана и Великобритании;  

раскрыть влияние политической активности на изменения в 

жизниобщества. 

Объектом исследования являются процессы повышения политической 

активности граждан в условиях демократизации жизни общества.  

Предметом исследования является анализ социально-политических 

вопросов повышения политической активности граждан в демократизации 

жизни общества на примере Узбекистана и Великобритании.  

Методы исследования. В диссертации использованы политико-

социальный комплексный подход, логичность, системность, сравнительный 

анализ, наблюдение, анкетирование и его анализ, анализ статистических 

данных и т.д. 

Научная новизна исследования состоит: 

исходя из теоретических взглядов и методических подходов к 

определению уровней политической активности, уровни политически 

активных граждан (высокий, средний, низкий) и политически пассивных 

граждан в обобщѐнном виде были разделены и сгруппированы на составные 

части; 

разработав критерии оценки политической активности граждан, (участие 

в выборах, членство в политических партиях, негосударственных 

организациях, грамотность, уровень интереса молодежи к политическим 

процессам и т.д.) на основе этих критериев были определены вовлечѐнность 

в политические процессы всех слоѐв общества, на этой основе было 

обосновано установлен уровние политической активности; 

изучив впервые в нашей стране вопросы политической активности 

граждан Великобритании, было обосновано наблюдаемое понижение их 

уровня политической активности, был проведѐн сравнителный анализ 

вопросов политической активности граждан Узбекистана и Великобритании, 

особенно непропорциональности в вопросах официальной и неофициальной 

политической активности; 

на основе изучения и анализа социально-политического состояния 

граждан общества были обоснованы предложения по поводу налаживания 

работы общественно-политических центров, а также реализации онлайн 

активности и электронной демократии как фактора, служащего толчком для 

активизации граждан в политических процессах. 

Практические результаты исследования состоят в следующем: 
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были классифицированы уровни политической активности на основе 

изучения социально-политических вопросов повышения политической 

активности граждан в ходе демократизации жизни общества; 

были разработаны критерии оценки политической активности граждан; 

на основе сравнительного анализа политической активности граждан 

Узбекистана и Великобритании были даны предложения и рекомендации по 

повышению политической активности гравждан . 

Достоверность результатов исследования обосновывается 

использованием данных, взятых из официальных источников, 

объективностью использованных методов исследования, проблема была 

обсуждена на республиканских и международных научных конференциях, 

публикации в журналах ВАКа и зарубежных журналах, сравнительным 

анализом результатов исследовательской работы, достоверностью собранных 

материалов, подтверждением результатов работы уполномоченными 

органами.      

Научная и практическая значимость результатов исследования.  

Дан сравнительный анализ вопросов политической активности в 

обществе на примере Узбекистана и Великобритании, т.е. была дана 

классификация сторон общества Великобритании, сходных с Узбекистаном. 

Вопросы политической активности граждан Великобритании, их участие в 

политических процессах впервые изучены в политологии Узбекистана.  

Социально-политические идеи, обобщѐнные рекомендации, 

разработанные в ходе исследования, могут использовать в своей 

практической деятельности государственные органы, институты 

гражданского общества, социально-политические организации, политические 

партии, органы самоуправления, образовательные учреждения, а также могут 

быть использованы в политических исследованиях по изучению 

политической активности институтов гражданского общества. Научными 

выводами можно воспользоваться при подготовки учебников, учебных 

пособий и методических рекомендаций по курсам политологии, философии, 

гражданского общества, теории и практики строительства в Узбекистане 

демократического общества, в укреплении отношений между государством и 

негосударственными организациями, а также в процессе учебно-

воспитательной работы. Социально-политические идеи, рекомендации о 

политической активности граждан обогатят новыми подходами такие науки, 

как гражданское общество, политология, социология.    

Внедрение результатов исследования. Важном значении научно -

практических результатов развития в нашей стране гражданского общества, 

проводящиеся сейчас реформы в государстве и обществе, активное участие 

граждан в процессах демократизации общества, особенно вопросы 

политической активности граждан, понятие политической активности, 

критерии и методики определения уровня политической активности граждан 

в обществе, уровни политической активности граждан, а также участие 
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граждан Великобритании в политических процессах, сравнительный анализ 

сположением в Узбекистане были обсуждены и обоснованы в ходе передач 

телеканала ГУП «Деятельность парламента», «Виртуальный мир», «Нация и 

духовность» Национальной телерадиокомпании Узбекистана “O’zbekiston”в 

январе и апреле 2019 года. (Справка телерадиоканала ГУП Национальной 

телерадиокомпании Узбекистана “O’zbekiston” за № 02-11-1-92 от 13 мая 

2019 года). Данные заключения имели важное значение в обогащении 

научными фактами и содержательностью материалов, подготовленных для 

телепередач, обеспечению их научно-популярности; 

предложения по вопросам о критериях определения политической 

активности граждан, анализ уровня политической активности, повышения 

политической активности граждан были использованы при разработки 

“Дорожной карты” предвыборной программы НДПУ, а также были учтены 

при принятии решения о создании специального Центра политического 

анализа партии (Письмо НДПУ за № 2-1059 от 19 ноября 2019 года). Данные 

научные заключения способствовали оживлению процессов, связанных с 

подготовкой партии к предвыборной кампании; 

предложения и научные заключения по факторам обеспечения уровня 

социальной, политической активности граждан, вопросам политической 

активности граждан Великобритании и Узбекистана, совершенствованию 

электронной демократии использованы в учебном процессе 2018-2019 годов 

Института педагогических инноваций, управления профессиональным 

образованием, передподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров в разработке и препадавании учебных модулей, таких как: 

“Патриотическое воспитание”, “Вопросы воспитания и образования в 

произведениях и дакладах Президента Республики Узбекистан”, “Работа с 

общественностью и средствами массовой информации” (Справка института 

педагогических инноваций Минвуза №БС-01-02-76 от 17.02.2020 г.) 

Результати научного исследования послужили повышению качества 

обучения данных модулей; 

научно практические предложения и рекомендации, выдвинужые по 

факторам обеспечения духовного совершенства, уровня правовой и 

политической активности граждан в обществе путем анализа опыта 

Великобритании при определении уровня политической активноси, чувства 

причастности и ответственности граждан в осуществлении реформ внедрены 

в деятельность Республиканского центра духовности и просветительства в 

2018-2019 годах при проведении пропагандистких мероприятий (Справка 

Центра духовности и просветительства №02-07-226 от 20.02.2020 г.) В 

результате, научные заключения послужили при подготовке аналитических 

материалов, организации тренингов и семинаров по пропаганде идей 

социально-политических, духовно-просветительских институциональних 

обновлений по совершенствованию механизмов обеспечения широкого 

участияграждан в управлении государством и обществом; 
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предложения, разработанные на основе научных результатов, 

полученных по вопросам повышения активности граждан, служат раскрытию 

тем созданного для учащихся общеобразовательных средних школ учебника 

“Основы духовности” для 10,11 классов: “Человек и общество” (10 класс, 5 

параграф), “Гражданство и ответственность” (10 класс, 8 параграф), 

“Культура общения и роль духовности во взаимных отношениях” (11 класс, 9 

параграф) “Влияние медиакультуры на повышение духовности общества” (11 

класс, 15 параграф), разработанных согласно решению Кабинета Министров 

за №187 от 6 апреля 2017 года “Об утверждении Государственных 

стандартов среднего и среднего специального, профессионального 

образования” (Справка Республиканского центра образования за №01/11-

01/5-1021 от 10 мая 2019года). Данный учебник служит обогащению понятий 

учащихся о социально-политических отношениях между человеком и 

обществом. 

Апробация результатов исследования: Результаты данного 

исследованиябыли обсуждены на 8 научно-практических конференциях, в 

частности, на 5 международных и 3-х республиканских научно-практических 

конференциях.  

Публикации результатов исследования По теме диссертации было 

опубликовано 22 работы, в том числе в научных изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для 

опубликования основных результатов докторских диссертаций 13 статей, в 

частности, в 11 республиканских и 2-х зарубежных журналах.  

Структура диссертации и еѐ объѐм Диссертация состоит из введения, 

3-х глав, 9 параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

Объѐм диссертации составляет 148 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ: 

 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертации, еѐ 

востребованность, показано еѐ соответствие приоритетным направлениям 

развития науки и технологий Республики Узбекистан, обзор зарубежных 

научных исследований по теме, раскрыты степень изученности проблемы, 

цели и задачи работы, определены объект и предмет исследования. Описаны 

методы исследования, научная новизна и практические результаты. 

Обоснованы достоверность результатов, их научная и практическая 

значимость. Даны сведения о внедрении результатов исследования, 

публикациях, структуре диссертации и еѐ объѐме. 

В первой главе диссертации “Научно-методологические основы 

повышения политической активности граждан в демократизации жизни 

общества” раскрыто содержание понятия “политической активности 

граждан” в демократизации жизни общества, в частности, даны авторские 

определения разных политических институтов в политических процессах, 
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социальных групп, организаций, отношений индивидов, субьектов, 

участвующих в политических процессах, видах политического участия, а 

также понятию “политическая активность.” 

Политическая активность - это совместная деятельность граждан в целях 

реализации своих общих интересов по жизненно важным вопросам. Самая 

простая форма активности – это интерес к политике. Более активная форма – 

участие в митингах, выступления с речью, активное участие в деятельности 

партии, быть членом общественно-политических центров, участие в 

различных социальных проектах, в различных общественных движениях, 

постоянное участие в голосовании на выборах. В современных процессах 

глобализации развитие сети интернет предоставляет возможность  

реализации вышеприведѐнных видов деятельности онлайн, это создаѐт 

“онлайн –активность”, котарая будет стимулировать граждан стать  более 

активными.  

Политическая онлайн активность - это участие граждан в массовых 

обращениях с использованием различных социальных сетей, участие в 

выборах онлайн, обсуждение в различных сетях политических процессов с 

друзьями, активное участие в программах и вопросах государственного 

значения и проявление своих желаний.  

В исследовании даны сведения о важных чертах и влиянии лоббизма,  

как своего рода виде политической активности. Было отмечено значение 

политической пассивности. 

Проанализировав теоретические и методологические источники, 

касающиеся политической активности граждан, было указано на важность 

взглядов Форобий в его произведении “Трактат о взглядах людей 

добродетельного города”, Низомулмулка в его труде “Книга о правлении” о 

необходимости активности граждан в изменении жизни общества.   

В результате анализа исследований современных отечественных 

учѐных-политологов, таких как: А.Саитқосимов, И.М.Каримов, Б.Джураев, 

Ш.Эрматов, М.Қиргизбоев, М.М.Муллажонов, а также таких зарубежных 

учѐных, как: В.М.Барсегян, Ҳари Ҳэн, М.С.Мелисса, Ҳ.Ё.Юн, М.Плейск, 

С.Роча, Б.Пое, В.Томас, Д.Диммер, А.Питтерсон стало известно об 

актуальности таких задач, как повышение активности институтов 

гражданского общества для повышения политической активности граждан и 

прежде всего, укрепление их материальных источников, обеспечение 

активного участия граждан в политических процессах через социальные сети 

интернет, разработка критериев определения уровня политической 

активности граждан, повышение политической активности граждан путѐм 

повышения роли институтов гражданского общества для решения 

существующих потребностей и проблем граждан.” 

Кроме того, говоря о роли институтов гражданского общества в 

демократизации жизни общества диссертант отмечает: “Гражданское 

общество – это общество, где люди обладают высокими достоинствами,  
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обеспечено верховенство закона, права и свободы людей, обеспечено 

разнообразие политических партий и институтов, идеологий и идей, людям 

гарантирован свободный выбор форм экономической, политической и 

культурной жизни, обеспечен высокий статус органов самоуправления 

граждан.  

В целях повышения значения институтов гражданского общества, 

сегодня необходимо решение следующих задач, в частности: на пути 

дальнейшей демократизации, либерализации жизни граждан, повышения 

политической активности стимулировать со стороны государства институты 

гражданского общества, которые обеспечат активное сотрудничество с 

государственными органами, будут вести деятельность на основе 

инновационных идей;   

в целях демократизации жизни общества обсуждать в социальных 

центрах существующие у граждан потребности, требования и проблемы, а 

также находить их решения; 

необходимо доводить до исполнительных органов сведения о проблемах 

и потребностях, существующих у институтов гражданского общества.  

В условиях глобализации сложно представить себе проблему 

активизации институтов гражданского общества без средств массовой 

информации и интернета.  

Поддержка гражданами институтов гражданского общества зависит от 

того, насколько они смогут решить проблемы граждан.   

Изменение мировоззрения граждан означает изменение самой 

общественной жизни. Изменения в жизни общества связаны с активным 

участием граждан в общественно-политической жизни. Если граждане 

признают демократию высшей ценностью общества, активно участвуют в 

демократических процессах, такое общество превратится в стабильное 

общество, в результате,  активность граждан также усилится.   

Политически активный гражданин вместе с собою увлечѐт и других 

членов общества, благодаря демократическим институтам общества будет 

найдено решение потребностей и интересов социальных групп, а это 

означает ускорение активности. Сегодня в условиях процесса 

стремительного развития использование инновационных социальных идей –

требование времени, использование системы онлайн демократии это один из 

факторов активизации граждан.    

Во второй главе диссертации, “Политическая активность граждан в 

гражданском обществе Великобритании: подходы, интерпретация, 

опыт”  проведя исследование о роли общественно-политических 

организаций в формировании гражданского общества в Великобритании. 

Освещает вопросы о том, что организации гражданского общества 

существуют для поддержки групп по выплате пособий не только гражданам 

Великобритании, но и людей по всему миру. Вместе с этим, они 

поддерживают факторы, оказывающие, непосредственно или 
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опосредственно, влияние на жизнь людей. Большинство людей в 

Великобритании пользуются помощью организаций гражданского общества 

определѐнного направления.   

В английском обществе в общественной и политической деятельности 

граждан важное место занимают общественные институты - аналитические 

центры. Деятельность аналитических центров является очень важной, 

путѐм обсуждения определѐнной идеи или мысли еѐ доводят до уровня 

“элитной” идеи и она играет важную роль в принятии решений членами 

общества. В 2016 году, согласно данным Брукингского института, в мире 

существовало более 175 аналитических центров, обладающих большим 

влиянием, из них первое место занимал Брукингский институт (США), 

второе место Чэзэм Хаус (Chatham House) (Великобритания), третье место 

– Институт международных отношений Франции, четвѐртое место- Центр 

международных и стратегических проблем (США). 

Значительную роль в общественно-политической активности граждан 

играют политические партии. Но, начиная с 1950 года, членство в 

политических партиях уменьшилось, если в 1983 году 4 процента 

избирателей были членами партий, то сейчас этот показатель уменьшился на 

1.7%.  

Именно поэтому требованием времени становится вопрос об изучении 

причин ослабления активности в политике Великобритании, и, в частности, 

уменьшении членства в партиях.   

В этом главе отмечается необходимость решения в будущем следующих 

задач: 

управление рыночной экономикой на основе государственного 

управления необходимо вести в сотрудничестве с частным сектором; 

распределение ряда полномочий и передача их низам; 

поддержка существующих потребностей; 

усиление сотрудничества общественных сил с гражданским обществом. 

Начиная с 2004 года, со стороны Парламента Великобритании ведѐтся 

контроль политической деятельности в целях изучения традиционных 

тенденций в отношении общественности к демократии. Цель этого - 

определение уровня политической деятельности, сбор данных о том, о чѐм 

думают граждане, их участие в политических процессах, об их официальной 

и неофициальной деятельности. После того, как в 2001 году участие граждан 

в политических процессах ослабло, Парламентом была налажена эта работа. 

Согласно результатам 2017 года, стало известно, что самым активным 

участием стало участие в выборах, уплата налогов и благотворительность, 

электронные петиции. 

Самым пассивным стало участие в средствах массовой информации, 

участие в шествиях и общественных движениях, уплата членских взносов 

членами политических партий.    
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В Великобритании участие в политических активных процессах делится 

на официальную и неофициальную деятельность.  

Официальное участие представляет собой участие в официальных 

форумах и процессах. Это избирательные процессы, референдумы, 

деятельность политических партий, участие в массовых  митингах. 

Неофициальное участие означает деятельность, направленную снизу 

вверх, вне рамок официальной деятельности. Например, онлайн 

деятельность, т.е. подпись петиций, покупка или бойкот продукции в ходе 

политических процессов, обсуждение с друзьями или в кругу семьи 

политических вопросов.    

Понижение уровня официального участия в политической деятельности 

является причиной недоверия и возникновения мыслей, направленных 

против политики. 

Формируется новая система политического участия граждан. Это 

привело к тому, что при решении какого-либо вопроса предпочитают не 

обращаться к государству, а пытаются решить его лично или с помощью 

третьей силы.    

В этой главе утверждает, что в Великобритании в наши дни кроме 

официальной политичекой деятельности, усиливается неформальная 

политическая деятельность. Причина этого в том, что граждане участию в 

официальных политических процессах предпочитают обсуждать эти 

процессы через социальную сеть интернет. Это явление особенно 

распространено среди молодѐжи. Поэтому в обществе формируется понятие 

“онлайн демократия”, сегодня нет возможност активизировать политический 

процесс без онлайн системы. Несмотря на это, рост политической активности 

в обществе Великобритании можно объяснить принятием Закона “О 

прозрачности лоббистской деятельности, беспартийной пропаганды и 

управления профсоюзами”.  

Политическая активность граждан Британии наблюдается, в большей 

степени, в увеличении участия в социальных сетях. В результате, по 

сравнению с официальной политической деятельностью, усиливается 

неофициальная политическая деятельность. Поэтому в обществе 

формируется понятие “онлайн демократии.” 

В третьей главе диссертации, названной “Практические опыты по 

повышению политической активности граждан в условиях ускорения 

демократических процессов” о месте политической активности граждан в 

демократизации жизни общества, диссертант рассказывает следующее 

мысли, в частности, усиление участия граждан в политическом процессе –это 

усиление демократии. При этом в обществе все, одновременно, не могут 

быть активными.   

Основным критерием превращения гражданина в субъекта 

политических процессов - это его политическая активность. Такой гражданин 

в качестве субъекта политики не будет равнодушен к политическим 
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процессам, в тоже время будет стремиться понять изменения в жизни 

общества и в этом процессе будет выполнять определѐнную роль. Таким 

образом, деятельность гражданина в политических процессах, уровень его 

участия измеряются его вовлечѐнностью в данный процесс.  

Автор диссертации, изучив исследования ряда учѐных об уровне 

политической активности, в целом считает целесообразным 

классифицировать  уровень политической активности граждан в 

соответствии с их заинтересованностью  политической деятельностью, т.е. : 

а) политически активные граждане (высокая, средняя и низкая); 

б) политически пассивные граждане.  

Сам уровень политически активных граждан, исходя из участия граждан 

в политических процессах, а также, исходя из их желаний, делится на три 

группы, т.е. граждане с высокой, средней и низкой политической 

активностью: 

граждане с высоким уровнем политической активности являются 

политической элитой, той части населения, которая активно участвует во 

всех процессах, а также обладает высокой политической культурой ; 

граждане со средним уровнем политической активности - это та часть 

населения, которая активно участвуют в политических процессах, но не 

обладая высокой политической культурой, обладает знаниями в других 

отраслях;  

граждане с низким уровнем политической активности - это та часть 

населения, которая учавствует в общественно-политических процессах, но не 

обладает ни политическими знаниями, ни знаниями в других областях. Такие 

граждане следуют за гражданами с высоким и средним уровнем 

политической активности; 

граждане политически пассивные к политической деятельности не 

интересуются, а также вообще не обладают политическими знаниями. 

Граждане такого рода не верят в политику или боятся участвовать в ней. 

Подчѐркивается, что для того, чтобы изучить уровень активности граждан 

общества, прежде всего необходимо определить его критерии.    

В условиях развития инфомационно-коммуникационной эпохи 

избирательные процессы, в частности, участие граждан в выборах, требуют 

разработки программного обеспечения системы выборов, что позволит 

перейти к программе электронных выборов. Это является новым 

проявлением онлайн демократии. Но для этого надо разработать нормативно-

правовые основы.   

Конечно, в результате применения интернета в политических процессах 

усилится и политическая активность и политическая система. В результате 

проведѐнных исследований было выяснено, что использование интернета в 

избирательном процессе, участие в политике, в частности, политических 

шествиях, митингах, процессы подписания петиций, политическая 
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активность, относительно общего или индивидуального участия, повысилась 

с 12% до 26%.   

В ходе исследования было выяснено, что относительно других средств 

массовой информации, в результате использования сети интернет 

политическое участие граждан сильно увеличилось, стало легче 

осуществлять политические процессы и движения. В данном исследовании, 

кроме участия в выборах, было рассмотрено ещѐ пять видов политического 

участия, а именно, участие в шествиях, в митингах, установление связи с 

политиками, подписание петиции, выражение политических взглядов через 

онлайн.  

Из этого следует, что без использования сети интернет невозможно 

активизировать политическое участие граждан в политическом процессе.  

В вопросе определения критерия политической активности граждан 

Узбекистана автор особо подчѐркивает, что вопрос политической активности 

граждан - это социально-политический процесс, который формируется в 

течение длительного времени, и для этого основным фактором, 

обеспечивающего основу сотрудничества государства и общества, является 

активность граждан.      

Для того, чтобы граждане были политически активными, учитывается 

наличие условий для этого, а также наличие своего места и роли в обществе.   

Поэтому, учѐт уровня активности необходимо начать с социально-

экономических, а затем духовных условий. Структура общество состоит из 

ряда социальных групп, это молодѐжь, девушки, группы с высокой 

политической активностью. Эти группы объединяет активная 

гражданственность и, особенно, политическая активность. 

Автор разработал критерии определения политической активности.  

Основные причины изучения уровня политической активности:  

во-первых, определить участие в политических процессах всех слоѐв 

общества; 

во-вторых, вследствии того, что у граждан - разное политическое 

сознание и культура, определить их конкретную политическую активность; 

в-третьих, определить влияние на деятельность граждан в политических 

процессах законов, нормативных документов, деятельности лоббистов, 

партийного влияния, а также, влияние институтов гражданского общества на 

все слои общества. 

Согласно исследованию, проведѐнному в целях определения уровня 

политической активности граждан, в процессе политических исследований, в 

основном, активно участвовала молодѐжь, т.е. граждане в возрасте 20-30 лет, 

что составило 38% от общего числа участников.      

Для повышения политического участия и политической активности, 

актуальным является усиление деятельности институтов гражданского 

общества, укрепление их материального положения. Кроме того, 

необходимо, чтобы общественные институты глубже интересовались жизнью 
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граждан, завоѐвывали их доверие. Политические партии в процессе своей 

деятельности должны обсуждать вопросы осуществления важных для жизни 

граждан изменений, социально-политической поддержки граждан.   

В результате сравнительного анализа вопросов политической 

активности граждан, на примере Узбекистана и Великобритании, диссертант 

предоставил следующие данные.  

В Великобритании наблюдается понижение членства в политических 

партиях. Анализ электората на выборах в 1970-2017 годы в процентном 

соотношении членов партии показал, что члены Консервативной партии в 

1970 году составили 3,3% электората, к 2017 году этот показатель упал до 

2,2%. Удельный вес Лейбористской партии снизился с 1.8% до 1.3%, 

Либеральной партии - с 0.6 % до 0,2%.  

Конечно, такое положение для Великобритание ещѐ не означает 

демократического кризиса, но оно показывает недостатки, которые влияют 

на ослабление активности политических процессов. Если бы не было этих 

недостатков, можно было бы представить, что в Великобритании сильная 

демократическая система.  

15% граждан, составляющие средние слои населения - это мужчины,  

имеющие высшее образование, считаются элитой. Остальные 8% граждан - 

это официально политически активные граждане.  

Известно, что наблюдается понижение уровня политической активности 

граждан, одна из причин - невыполнение правительством данных обещаний 

и, в отличие от официальной политической активности, усиливается новая 

электронная (онлайн) политическая активность.      

О схожих сторонах и отличиях в вопросах политического участия и 

политической активности граждан Узбекистана и Великобритании можно 

отметитьследующее: 

А) схожие стороны: 

и в Узбекистане, и в Великобритании разработаны Концепции развития 

гражданского общества; 

и в Узбекистане (2018 г.), и в Великобритании (1998 г.) существуют 

нормативные основы по сотрудничеству государственных органов и 

институтов гражданского общества; 

и в Узбекистане (2018 г.), и в Великобритании (2015 г.) гражданам 

можно обратиться к парламенту с электронным обращением; 

и в Узбекистане (100%), и в Великобритании (99%) уровень грамотности 

граждан достигает 100% . 

Б) разница:  

если в Великобритании существует более 410 тысяч организаций 

гражданского общества, то в Узбекистане более 150 тысяч организаций 

гражданского общества;  

если в Великобритании на каждые 170 человек населения (население 

Великобритании более 66 млн.) приходится один институт гражданского 
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общества, то в Узбекистане один институт гражданского общества 

приходится на каждые 226 человек населения (население Узбекистана более 

34 млн.); 

в Великобритании 40% финансовых источников организаций 

гражданского общества составляют добровольные пожертвования и 

благотворительность, в Узбекистане такую систему нужно создавать; 

в Великобритании вопросы лоббистской деятельности регулируются 

нормативными документами ; 

в Великобритании существуют более 440 аналитических центров и она 

стоить на третьем месте в мире, в Узбекистане - только 12 аналитических 

центров; 

в Узбекистане уровень участия избирателей в выборах составляет более 

80%, а в Великобритании он составляет 60% и имеет тенденцию к 

уменьшению; 

в Узбекистане 11.8% избирателей - члены политических партий, а в 

Великобритании этот показатель равен 1.7 %; 

со стороны Парламента Великобритании, начиная с 2004 года, каждый 

год ведѐтся контроль политической деятельности в целях определения 

уровня активности участия граждан в политических процессах;  

если в Великобритании в 2017 году в ходе контроля, проведѐнного 

Парламентом страны, 23% граждан участвовали в подготовке электронных 

массовых обращений, то в Узбекистане, согласно проведѐнного опроса,  

данный показатель в 2018 году составил 16%; 

согласно Всемирному “Индексу демократии” (участвуют 167 

государств) Великобритания заняла 14 место, а Узбекистан занял 157 место; 

в Великобритании переход на электронную избирательную систему 

намечен на 2020 год, в Узбекистане также необходимо создание такой 

системы; 

Вопрос повышения политической активности граждан общества для 

каждого государства является основным требованием демократии.  

Для активного участия граждан в жизненно важных вопросах, особенно, 

социально-политических вопросах, прежде всего необходимо его социальное 

обеспечение, т.е. они должны обладать своим статусом, и в первую очередь, 

заниматься постоянной трудовой деятельностью. В этом отношении важным 

фактором активизации граждан в политических процессах может быть 

использование активности онлайн.  

Повышение уровня обеспечения граждан трудом, а также, организация 

деятельности аналитических центров в форме общественно-политической 

системы, занимающихся вопросами, касающихся жизни общества, путѐм 

активного участия граждан в таких центрах можно повысить политическую 

активность граждан.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В результате проведѐнных исследований по вопросу политической 

активности в демократизации жизни общества были сделаны следующие 

выводы, имеющие теоретическое и научно-практическое значение : 

1. Уровень активности граждан в демократических процессах служит 

критерием политических процессов. С повышением уровня активности 

растѐт и ответственность гражданина перед обществом. Поэтому 

определение, на основе критериев уровня политической активности является 

основой реализации соответствующих мероприятий.      

2. Повышение политической активности населения для демократизации 

общества представляет собой сложный процесс. В таком обществе каждый 

гражданин должен обладать свободой выбора, т.е. свободно выбирать или 

поддержать официальную власть или действовать в качестве оппозиции.    

3. Для повышения политической активности граждан, прежде всего, 

надо повысить активность народа, поддерживающего существующую 

политическую власть, затем, путѐм поддержки слоѐв населения со слабой 

политической активностью, привлечь его на сторону активных слоѐв 

населения, кроме того, необходимо разъяснение истинных политических 

целей и залач государства.  

4. Определение норм, регулирующих деятельность лоббистов в 

политической деятельности, т.е. определить, насколько данная деятельность 

влияет на принятие политических решений, объяснитьэто широкой 

общественности.   

5. Для усиления политической активности, в процессе демократизации 

жизни общества необходимо осуществление следующих работ, что 

соответствовало бы поставленной цели:   

повысить уровень обеспечения граждан трудом;  

обеспечение сбалансированности политической активности граждан с   

обновлением в социальных, экономических, культурных, духовных и других 

отраслей для развития процессов в обществе на полноценной основе;  

для активизации членов политических партий, ведущих свою 

деятельность в нашей стране, а также расширения рядов членов партии было 

бы целесообразно организовать деятельность специальных политико-

аналитических центров. В таких политико-аналитических центрах, в 

результате внедрения практики изучения участия членов партии в 

политических процессах, а также их отношения к практической деятельности 

партии, можно будет определить уровень участия граждан в политических 

процессах. На основе этих результатов партии получат возможность 

переработать свои программы, внести в них дополнения и изменения.  

Решение данных задач приведѐт к укреплению веры в партию как членов 

партии, так и граждан. 

6. Наладить использование в Узбекистане электронной избирательной 

системы, электронной системы демократии, используя социальные сети и 

другие онлайн каналы. 
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7. Если уровень бедности, безработицы в обществе будет высоким, то 

уровень поддержки гражданами политической деятельности будет очень 

низким или она будет направлена против существующей политической 

системы, поэтому необходимо повысить благосостояние населения. 

8. В настоящее время необходимо создание сообществ молодых 

учителей, политиков, даже парикмахеров. Впоследствии, из них вырастут 

настоящие, жизнеспособные профсоюзы, используя новые возможности, 

предоставляемые негосударственным, некоммерческим организациям, путѐм 

создания молодѐжных организаций можно будет повысить уровень 

общественно-политической деятельности и политического участия граждан в 

жизни общества. 

9. В Узбекистане необходимо наладить, как в Парламенте 

Великобритании, механизм постоянного изучения соответствия жизни 

общества нормам демократии. В результате будут определены уровень 

политической деятельности граждан и существующие проблемы. Будут 

определены своевременно необходимые меры по решению выявленных 

недостатков и проблем.    
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INTRODUCTION (abstract of the thesis of the doctor of philosophy 

(PhD)) 

The aim of the research is to to reveal the socio-political peculiarities of 

increasing political participation of citizens in the democratization of public life, to 

develop criteria for determining the levels of political activity, and to make 

suggestions and recommendations to increase citizens' political participation in 

civil society. 

The object of research is on increasing the political participation of citizens 

in the democratization of public life. 

The scientific novelty of a research is as follows: 

The levels of political activity were summarized from theoretical and 

methodological approaches and revealed that they were divided into groups of 

politically active citizens (high, middle and low) and politically passive (inactive) 

citizens; 

Criteria for assessing the political activity of citizens were developed and 

based on these criteria it is necessary to identify the involvement of all layers of the 

society in the political process, and based on this, the degree of political activity. 

Issues related to the political activity of British citizens are based on the first 

study in our country, and there is a discrepancy in the political activity of the 

citizens of Uzbekistan and the UK, especially in the formal and informal political 

activities. 

On the basis of the study and analysis of the socio-political status of the 

citizens of society, proposals were substantiated regarding the establishment of the 

work of socio-political centers, as well as need for further improvement of online 

activity and e-democracy, as a factor that serves as an impetus for activating 

citizens in political processes. 

Implementation of research results. Proposals were used in, based on the 

scientific results obtained on increasing political activity of citizens: 

The importance of ongoing government and society reform, the active 

participation of citizens in the process of democratization of society, the issues of 

political activity, the concept of political activity, the criteria and methodology for 

determining the level of political activity of citizens, the level of political 

participation of citizens, Comparative analysis of UK's with Uzbekistan. To 

introduce the importance by the State Unitary Enterprise of the National Television 

and Radio Company of Uzbekistan, "Uzbekistan" channel "Parliament" and 

"Virtual World", "The nation and spirituality", broadcast in January and April 2019 

issues of research during the conversation on the radio. (Reference of the State 

Unitary Enterprise "Uzbekistan" TV and Radio Channel № 02-11-1-92 dated May 

13, 2019). These conclusions were important in ensuring that the content of these 

broadcasts was full of scientific evidence, and that the popularity of the radio 

programs was high. 

Proposals for determining the levels of political activity of citizens, analysis 

of the level of political activity, and increasing the political activity of citizens 
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were used in the development of the election programs of the People's Democratic 

Party of Uzbekistan, including the establishment of special political analytical 

centers under the party. (Letter from the People's Democratic Party of Uzbekistan 

dated November 19, 2018 № 2-1059). These scientific conclusions contributed to 

the revival of the processes associated with the preparation of the party for 

elections. 

From scientific conclusions and suggestions, such as the factors of social and 

political activity and the moral maturity of the society, the criteria for assessing the 

political activity of citizens, the issues of political activity of citizens of Uzbekistan 

and the UK, the further improvement of e-democracy. In the 2018-2019 academic 

year of the Institute of Pedagogical Innovations, in particular, the issues of 

"Patriotic education", "Education in the works and reports of the President of 

Uzbekistan", "Work with the public and the media” used in the development and 

teaching of such training modules. (The reference of the Institute of Pedagogical 

Innovations of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the 

Republic of Uzbekistan on February 17, 2020 № BS-01-02-76). As a result, of the 

research work contributed to the improvement of the teaching of these modules. 

From the scientific and practical suggestions and recommendations on the 

level of legal and political activity of citizens in the society through the analysis of 

the UK experience in determining the level of political activity and citizens' sense 

of responsibility and involvement in the reforms. Have been used outreach and 

propaganda activities of the Republican Center for Spirituality and Enlightenment 

in 2018-2019. (Reference of the Republican Center of Spirituality and 

Enlightenment No 02/07-226 of February 20, 2020). As a result, scientific 

conclusions have helped to develop analytical materials, trainings, and seminars to 

promote ideas on social, political, spiritual and educational institutional renewal in 

our society to improve mechanisms for enhancing citizen participation in 

government and society. 

By the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan 

dated April 6, 2017 № 187 "On approval of state standards of general secondary 

and secondary special and professional education": within the curriculum project 

served in covering such topics as" Human and Society" (Grade 10, paragraph 5) of 

the textbook "Fundamentals of Spirituality" for Grade 10-11 for students of 

secondary schools, Citizenship Responsibility and Affiliation (Grade 10, paragraph 

8), "The role of spirituality in communication and intercourse (Grade 11, 

paragraph 9), and the impact of media culture on enhancing community (Grade 11, 

paragraph 15). (Reference of the Republican Education Center No.1 /11-01 / 5-

1021 May 10, 2019). This textbook has helped to further enhance students' 

perceptions of the social and political relationship between people and society. 

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

consists of an introduction, three chapters, conclusion, a list of used literature and 

applications. The volume of the dissertation is 148 pages. 
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ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 
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фаоллаштиришдаги роли // ЎзМУ хабарлари. –Тошкент, 2018. №1/3. 114-118 
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9. Rakhimov Sh.S. Issues of political activity of citizens in society // Journal 
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14. Rakhimov Sh.S. Issues of political activity of citizens in the society (in 
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16. Rakhimov Sh.S. Criteria for evaluating the political activity of citizens in 

society // Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. 
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17. Рахимов Ш.С. Ўзбекистон Республикасида фуқаролик жамиятини 

шакллантиришдаги натижалар ва истиқболлар // “XXI аср интеллектуал 

салоҳият асри” мавзусидаги Республика илмий-методик мақолалар тўплами. 

–Тошкент, 2018. 58-60 б. 

18. Рахимов Ш.С. Жамият ҳаѐтидаги ўзгаришларда фуқароларнинг 

иштироки масалалари // “XXI асрда Ўзбекистонда сиѐсий фанларнинг 
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Автореферат «Жамият ва бошқарув» журнали таҳририятида  

таҳрирдан ўтказилди ҳамда ўзбек, рус  ва инглиз тилларидаги матнлари  

мослиги текширилди (2020 йил 10 май). 
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