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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон миқёсида 

давом этаётган ижтимоий ҳаётнинг глобал трансформацияси жараёни ўзида 

ўзаро самарали мулоқот олиб бориш контекстида ижобий тенденцияларни 

намоён қилиш билан бир қаторда турли халқлар ва давлатлар ўртасида 

зиддиятларни ҳам юзага келтирмоқда. Ижтимоий зиддиятлар инсоният 

тарихининг ажралмас қисми бўлиб, у асосан кичик ижтимоий гуруҳлар, 

ижтимоий табақалар, этник жамоалар ва бутун давлатлар ўртасидаги ўзаро 

муносабатларни мураккаб жиҳатларини ифода этади. XXI аср низоларни тинч 

йўл билан ҳал қилиш асрига айланади. Чунки айнан ўтган асрдаги зиддиятлар 

миллионлаб одамларнинг ўлимига сабабчи бўлди. Икки жаҳон уруши, 

маҳаллий ҳарбий тўқнашувлар, террористик ҳаракатлар, ҳокимият учун 

қуролли кураш, турли даражадаги қотилликлар, тўқнашувлар олиб борилган 

илмий изланишлар натижасига кўра, ўтган асрда 300 миллионгача инсоннинг 

ҳаётига зомин бўлган. Бугунги давр ижтимоий зиддият муаммосига ижтимоий 

фалсафа нуқтаи назаридан қараш зарурлигини кўрсатяпти.  

Ижтимоий зиддиятларни таҳлил қилиш ва уларнинг ечимини излаш 

билан шуғулланувчи АҚШ, Канада, Франция, Англия, Япония, Россия 

тадқиқот институтларида одамларнинг хулқ-атвори ва турли даражадаги 

низоларни тинч йўл билан ҳал қилишга оид дастурлар ва конструктив хатти-

ҳаракатларни ўрганиш, жамият ҳаётида ижтимоий зиддиятли вазиятнинг юзага 

келиш сабаблари ва оқибатлари, халқаро муносабатлардаги зиддиятларни 

камайтиришга қаратилган ташаббуслар, синфий, миллатлараро ва сиёсий 

зиддиятларни ҳал қилишда яхлит ёндашувнинг афзаллиги, ижтимоий 

зиддиятларнинг иқтисодий, сиёсий, миллатлараро ва бошқа ижтимоий ҳаёт 

соҳаларида намоён бўлиш хусусиятларини тадқиқ қилишга алоҳида эътибор 

қаратилмоқда. Сўнгги йиллардаги амалий тажриба шуни кўрсатмоқдаки, турли 

даражадаги ижтимоий зиддиятлар субъектларининг мақоми ва ресурслари, 

ҳуқуқлари ва таъсири тобора ошиб бормоқда. Бугунги кунда жамият ҳаётининг 

муҳим омилларидан бўлган ижтимоий зиддиятларни зўрлик ишлатмай ҳал 

қилиш амалиётини йўлга қўйиш долзарб аҳамият касб этмоқда.  

Ўзбекистонда бугун конституциявий ва демократик ҳуқуқ ҳамда 

эркинликларга амал қилиш даражаси билан бир вақтда шахс ва умуман, 

жамиятнинг маънавий маданияти ва иқтисодий даражасини ҳам юксалтириш 

учун соғлом ижтимоий муҳитни шакллантириш механизмлари ишлаб 

чиқилмоқда. «Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқимизга 

хизмат қилиши керак»1. Мамлакатимиз ҳаётида юзага келиши мумкин бўлган 

ижтимоий зиддиятларни олдини олиш этник, субмаданий, диний, сиёсий ёки 

бошқа ижтимоий муносабатларни тартибга солишда муҳим аҳамият касб 

этади.  

                                                           
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «Конституция –

халқимизнинг сиёсий-ҳуқуқий тафаккури маҳсули, асрий қадриятларимизнинг беқиёс 

тимсолидир» мавзуидаги маърузаси// Халқ сўзи. – 2017. – 8 дек. 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2017 йил 19 майдаги ПФ-5046-сон 

«Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик 

алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2017 

йил 5 июлдаги ПФ-5106-сон «Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини 

ошириш ва Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш 

тўғрисида»ги, 2018 йил 16 апрелдаги ПФ-5416-сон «Диний-маърифий соҳа 

фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 

фармонлари, 2018 йил 14 августдаги ПҚ-3907-сон «Ёшларни маънавий-

ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия 

бериш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари 

тўғрисида»ги қарори ҳамда мавзуга оид бошқа норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган мақсад ва вазифаларни амалга оширилишига 

мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Ахборотлашган 

жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий инновацион 

ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» номли 

устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ижтимоий зиддиятлар 

ҳақидаги тарихий-фалсафий қарашлар илмий билимлар шакллана бошлаган 

даврлардаёқ мутафаккирлар диққатини тортган. Жумладан, Шарқ илмий 

меросининг илк ёзма манбаи бўлган Авестода ҳам ижтимоий зиддиятларга 

алоҳида эътибор қаратилган. Авестода илгари сурилган «эзгу фикр», «эзгу 

сўз», «эзгу амал» ибораларининг замирида носоғлом зиддиятларга қарши 

ғоялар ўз ифодасини топган. Чунончи, эзгу фикр инсонни камолотга 

етаклайди. Эзгу сўз инсонларни бир-бирига яқинлаштиради, уларнинг ўзаро 

муносабатларда юзага келиши мумкин бўлган турли зиддият ёхуд адоват ва 

ёвузлик каби салбий ҳолатлардан холи бўлишларида ёрдам беради. Эзгу амал 

эса, бир томондан, одамларни меҳнат қилиш, яратувчиликка ундаса, бошқа 

томондан, меҳнат орқалигина инсон фаровон яшаши мумкинлигини кўрсатиб 

беради.  

Қадимги манбаларда, жумладан, «Трипитака», «Ведалар»да, шунингдек 

Конфуций, Мао Цзи, Лао Цзи, Суқрот, Афлотун, Арасту, Цицерон2 сингари 

қадимги донишмандларнинг асарларида ижтимоий зиддиятлар, уларнинг 

сабаблари ва ечими масалаларига жиддий эътибор қаратилганини кўриш 

                                                           
2 Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. – Москва, 1994. – С. 19–20.;  Конфуций. Лунь Юй 

/ Классическое конфуцианство. В 2 т. Т. 1. – Санкт Петербург, 2000. – С. 113, 167, 181, 184 (фрагм. 

4–16, 13–27, 15–22, 15–34).;   Иллюстрированный гадательный «И Цзин» / Пер. с древнекит., сост., 

прим. Гуань Сюцая. – Москва, 2001. – С. 512.;  Фрагменты ранних греческих философов. Ч.1. – 

Москва, 1989. – С. 217. 
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мумкин. Инжил, Қуръони карим каби муқаддас китоблар ҳам барча турдаги 

зиддиятлар бўйича саволларга жавоб топиш учун асос бўлиб хизмат қилади. 

Шарқ мутафаккирларидан Форобий, Беруний, Ибн Сино, Ғаззолий, 

Азизиддин Насафий, Жалолиддин Румий, Аҳмад Яссавий, Баҳоуддин 

Нақшбанд, Алишер Навоий, Абдулла Авлоний3 каби буюк 

аждодларимизнинг асарларида ижтимоий зиддият, унинг ечимини топиш 

асосида жамият аъзоларини тартибли яшашга даъват этиш масалалари 

таҳлил қилинган. 

Зиддиятларнинг ижтимоий-фалсафий ва гносеологик жиҳатлари Л. Фон 

Мизес, Х. Ортега-и-Гассет, П. Мицич, П. Рекер, Р. Фишер, У. Юри, 

Ж. Робинсон, Я. Стюарт, В. Джойнс, Н. Макиавелли, Р. Декарт, Т. Гоббс, 

И. Кант, Г. Гегель, Ф. Ницше, М.Вебер, М. Каган, О. Конт, Н.Бердяев, 

З. Фрейд, А. Бэттлер, Т. Веблен, В. Гласс, Дж.Стенли, Д. Майерс, Ж. 

Ходжсон, В. Зигерт, Л. Ланг, К.Иберла, Г. Кимбл, Л. Козер, П. Липман, 

М. Мескон4 каби ғарб файласуфларининг тадқиқотларида ўз ифодасини 

топган. 

Инглиз файласуфи Фрэнсис Бэконнинг ижтимоий зиддиятларнинг 

табиати ҳақидаги қарашлари ҳам ўзига хосдир. У биринчи бўлиб мамлакатда 

ижтимоий зиддиятлар юзага келишининг сабабларини, ижтимоий 

тартибсизликларнинг моддий, сиёсий, психологик шарт-шароитларини 

назарий жиҳатдан чуқур таҳлил қилган ва уларни бартараф этиш усулларини 

таклиф этган. Бэкон ижтимоий зиддиятлар келиб чиқишида моддий сабаблар, 

айниқса аҳолининг қашшоқлиги ҳал қилувчи ўрин тутишини чуқур англаган.  

Бу даврда Ғарб файласуф олимлари Д. Пристли, Ш. Монтескье, 

Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо, Вольтер ва бошқалар5 ижтимоий зиддиятлар, 

тажовузкорлик ҳамда зўравонлик борасида кескин танқидий фикрлар 

билдиришган. Масалан, улар носоғлом ижтимоий зиддиятларда «ёввойи 

давр» қолдиғини кўрганлар.  

Т. Парсонснинг фикрича, ижтимоий тараққиёт организм, шахс, 

ижтимоий тизим ва маданиятдан иборат тўрт даражада намоён бўлади. 

К. Ясперснинг фикрича, инсонлар ўртасидаги зиддиятларнинг сабаби уларни 

ҳал қилишда эркинликнинг инсонлар томонидан тушунилиш даражаси билан 

бевосита боғлиқ ҳолда изоҳланиши зарур. Яъни, бир одам учун эркинликни 

рўёбга чиқаришнинг мақбул йўли бошқа инсон учун мутлақо номақбул 

                                                           
3 Қаҳҳорова Ш. Б. Глобал маънавият – глобаллашувнинг ғоявий асоси. – Тошкент: Тафаккур, 

2009.;  Абу Ҳомид Ғаззолий. Мукошафат ул-қулуб. – Тошкент: Адолат, 2002. – 411 б.; Комилов Н. 

Комил инсон хақида тўрт рисола. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997.-275; Румий Жалолиддин. Қалб 

кўзингни оч... Мавлоно Румийдан ҳикматли сўзлар / Таржимон ва нашрга тайёрловчи Сабоҳат 

Бозорова. – Тошкент: Саностандарт, 2011. – Б. 160.;  Абдураҳмон Гўзал. Яссавий фақрнома. – 

Тошкент: «Наврўз», 2014. – Б. 264.;  Абдулғани ан-Наблусий. Мифтоҳ ул-маъия. – Қоҳира: Дар ул-

жавдия, 2008. Аҳмад ибн Ажиба Ал-футуҳот ул-илоҳия фи шарҳ ал-мабоҳис ал-аслия. – Қоҳира: 

Дар ул-хайр, 2010. – Б. 11.;  Навоий А. Маҳбуб ул-қулуб // Асарлар. 15-том. – Тошкент, 2005.; 

Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992. – Б. 160. 
4 Сергеев С.А. История конфликтологии. — Казань: 2010. — С. 234. 
5 Сергеев С.А. История конфликтологии / С.А.Сергеев. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 

2010. – С. 234. 
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бўлиши мумкин. Ҳатто ўз озодлигидан воз кечиб, қулликни ихтиёр қилишни 

ҳам эркинликнинг олий даражаси деб ҳисоблаганлар бўлган6. 

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги доирасида ижтимоий зиддиятлар 

жараёни, ривожланган давлатларда ижтимоий зиддиятларни ҳал қилиш 

йўллари, хавфсизликни таъминлашга доир ёндашувлар Р. Абдулатипов, 

П. Ковачек, О. Ларичев, М. Лебедева, М. Малиева, М. Мамонтов, 

В. Малецкий, Е. Морозова, М. Наринский, Г. Почепцов, П. Сергоманов, 

Б. Хасан, А. Чумиков каби олимларнинг илмий ишларида ўз аксини топган. 

Уларнинг фикрича, ҳозирги даврда барча ижтимоий-иқтисодий, маънавий-

маданий муносабатларнинг кенгайиб, чуқурлашиб бораётгани жамиятда 

зиддият ва туб ўзгаришлар кўпайишига сабаб бўлмоқда.  

Янги даврда ижтимоий зиддият масалалари Шарқ олимлари томонидан 

ҳам тадқиқ этилмоқда. Жумладан, М. Авати, С. Кумар, В. Жафа Синг, 

Р. Рожа Саиндраражан, С. Свами, О. Спейт, С. Хуршид, Н. Маханта каби 

олимлар Шарқ мамлакатларидаги ижтимоий зиддиятлар таҳлилига эътибор 

қаратишган.  

Ижтимоий-сиёсий жараёнлар таҳлили билан шуғулланган А.Б.Грешнов, 

В.М.Топорков, Л. Млечин, А. Коновалов, С. Кравец, М. Авати, О. Спейт, 

Т. Шаумян каби олимлар Шарқ мамлакатлари, жумладан Ҳиндистон, 

Покистон мамлакатлари, Ҳинди-Хитой давлатлари ҳамда Афғонистондаги 

терроризм, сепаратизм, экстремизм ва сиёсий кураш натижасида ижтимоий 

низолар юзага келиши масалаларини ўрганишган. Масалан, А.Б.Грешнов ва 

В.М.Топорков таҳлилий асарлари афғон муаммосининг мазмун-моҳиятини 

ёритишга хизмат қилди7. 

Бизнинг мамлакатда ижтимоий зиддиятларнинг маънавий-мафкуравий 

жиҳатлари Б.Алиев, Р. З. Жумаев, Н. Жўраев, А. Мўминов, Ш. Мамадалиев, 

Ш. Пахрутдинов, Р. Самаров, И. Саифназаров, Б. Тўйчиев, 

У. А. Убайдуллаев, Б. Умаров, М. Қуронов, Н. Шермухамедова, 

Б. А. Хўжанов8каби олимларнинг асарларида атрофлича таҳлил қилинган.  

                                                           
6 Ясперс К. Философия. Книга первая. Философское ориентирование в мире. М. Канон+, 

РООИ «Реабилитация» 2021. - 384 с. 
7 Грешнов А.Б. Афганский перевод. -М: Товарищество научных изданий КМК, 2017. - 

С240.; Топорков В.М. Афганистан: советский фактор в истоках кризиса /Монография. – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С 319с. 
 

8 Б.Алиев , А.Раҳмонов фуқаролик жамияти қуришнинг сиёсий-ҳуқуқий жиҳатлари. –

Тошкент: IQTISOD-MOLIEA ,2013. – С. 9;  Мамадалиев Ш. О. Халқ хокимияти: назария ва 

амалиёт. – Тошкент: ИИВ Академияси, 2003. – 25–47б.;  Пахрутдинов Ш.И. 

Угрозоустойчивое общество в качестве фактора развития государства и общества. Журнал. 

Конфликтология., Издательство. Фонд Развития Конфликтологии. Т.4. – Санкт-Петербург, 

2016. – С. 67–83.; Самаров Р.С. Қуролли Кучлар феминизациялашувининг ижтимоий-

фалсафий хусусиятлари. Монография. – Тошкент: Зиё, 2005. – Б. 168.;  Туйчиев Б.Т. Роль 

информатизации общества в развитии политической культуры. Мустакил Узбекистон: 

фалсафанинг долзарб муаммолари. – Тошкент, 1997.;  Умаров Б. Глобаллашув 

зиддиятлари. – Тошкент: Маънавият. – 2006.;  Шермухамедова Н. Фалсафа. – Тошкент, 

2018.; Жумаев Р.З. Конфликтология асослари / Р. З. Жумаев, У. А. Убайдуллаев, 

Б. А. Хўжанов. – Тошкент: «Академия» нашриёти. 2000. – 207 б.  
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Бугунги глобал ўзгаришлар шароитида ижтимоий зиддиятлар ва уларни 

бартараф этиш билан боғлиқ айрим муаммолар турли олимлар, айниқса 

социологлар томонидан ўрганилганига қарамай, танланган мавзу махсус 

ижтимоий-фалсафий тадқиқот мавзуини ташкил қилмаган. Шу боис 

ижтимоий зиддиятларнинг табиати ва уларни ҳал қилиш йўлларини 

кўрсатиш мазкур тадқиқотнинг асосий мақсади этиб белгиланган. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасаси 

илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация 

Ўзбекистон миллий университетининг илмий-тадқиқот ишлари режасига 

мувофиқ «Фуқаролик жамияти ривожланишининг ижтимоий, иқтисодий ва 

маънавий негизларини такомиллаштириш» мавзуси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади ижтимоий зиддиятларнинг сабабларини 

аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш йўллари ва усулларини таклиф 

этишдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари: 

 ижтимоий зиддиятлар ижтимоий воқеликни объектив идрок этиш ва 

баҳолаш муносабатларини шакллантириш мезони эканлигини очиб бериш; 

 ижтимоий зиддиятларнинг сабабларини  аниқлашга қаратилган услубий 

воситаларни таҳлил қилиш асосида миллий маънавиятга бевосита ва 

билвосита таҳдидларнинг намоён бўлиш жараёни бўйича таклиф ва 

тавсиялар ишлаб чиқиш; 

 ижтимоий зиддиятлар юзага келиши сабабларининг ички динамикасини 

очиб бериш зарурлигини асослаш; 

 носоғлом ижтимоий зиддиятларни бартараф этиш борасида давлат ва 

жамият институтларининг компенсаторлик вазифасини кучайтиришга оид 

қарашларни тадқиқ этиш. 

Тадқиқотнинг объектини ижтимоий зиддиятлар табиати ва уларни 

ечиш йўллари ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предмети - ижтимоий зиддиятлар табиати ва уларни 

ечиш йўлларининг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда анализ, синтез, дедукция, 

индукция, қиёсий-тарихий, сабабий таҳлил, комплекс ёндашув каби 

усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

ижтимоий зиддиятларни олдини олишни таъминловчи регулятив 

(назорат қилувчи, чегараловчи ва репрессив) ўзаро мулоқотнинг вербал ва 

новербал усуллари ва мулоқотнинг йўналиши, акс этиши, ахборот узатилиши 

билан боғлиқ воситалари ишлаб чиқилган;  

ижтимоий зиддиятларнинг ички динамикаси (юзага келиш сабаблари) 

ҳамда уларни бартараф қилишни ташкил этиш учун сиёсий ҳушёрлик, 

компетентлик, билим ва малакалардан фойдаланишнинг зарурати илмий 

асосланган; 

замонавий жамият ҳаётининг барча соҳаларида вужудга келиши мумкин 

бўлган (коррупция, миграция) конфликтоген омилларнинг барқарорликка 
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таъсири, ижтимоий зиддиятларнинг мавжуд глобал тенденциялари ва 

уларнинг яхлит дунё манзарасини шакллантиришдаги роли аниқланган;  

турли хил ижтимоий зиддиятларни олдини олишнинг методологик, 

технологик, инновацион омиллари, уларнинг жамиятда тинчлик ва 

барқарорликни таъминлашдаги асосий вазифалари ва замонавий ҳаракат 

механизмлари, шунингдек, умумий ижтимоий ва минтақавий даражадаги 

муаммоларнинг авж олиши ва камайишига таъсир этувчи ислоҳотлар 

динамикаси очиб берилган.  

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  

ижтимоий зиддиятларнинг намоён бўлишига хос хусусиятлар, уларнинг 

ижтимоий ҳаёт ҳамда жамият барқарорлигига таъсир этиш механизмлари ва 

чегаралари, шунингдек, фойдали ва хатарли томонлари аниқланган;  

ижтимоий зиддиятларнинг салбий оқибатларини прогнозлаш ва олдини 

олишга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқилган;  

носоғлом ижтимоий зиддиятларни бартараф этиш механизмлари, 

самарали йўл ва воситалари тақдим этилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро 

миқёсдаги илмий-амалий конференцияларда кенг муҳокама қилинганлиги, 

хулосаларнинг амалиётга жорий этилганлиги, олинган натижаларнинг 

ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти ижтимоий зиддиятлар намоён бўлишининг 

хусусиятларига оид хулосалардан Ўзбекистонда жамиятнинг ижтимоий-

иқтисодий, маданий-маънавий ривожланишига доир илмий тадқиқот 

ишларида фойдаланиш мумкинлигида кўринади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ижтимоий ва сиёсий 

институтлар, Ички ишлар вазирлиги, Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш 

органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича республика кенгаши, 

Республика «Маънавият ва маърифат» маркази ҳамда унинг бўлимлари, 

Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятида, таълим тизимида, давлат ва 

нодавлат ташкилотлари томонидан фуқаролар билан уюштириладиган давра 

суҳбатларида, шунингдек, ушбу соҳада маънавий-маърифий тадбирлар 

ташкил қилишда фойдаланиш мумкинлигида намоён бўлади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ижтимоий 

зиддиятларнинг табиати ва уларни ҳал қилиш йўллари бўйича олиб борилган 

тадқиқот натижалари асосида: 

ижтимоий зиддиятларни олдини олишни таъминловчи регулятив 

(назорат қилувчи, чегараловчи ва репрессив) ўзаро мулоқотнинг вербал ва 

новербал усуллари ва мулоқотнинг йўналиши, акс этиши, ахборот узатилиши 

билан боғлиқ воситаларига оид ғоялардан  «Миллий ғоя ва Ўзбекистоннинг 

тараққиёт стратегияси» дарслигини тайёрлашда фойдаланилган (Олий ва 

ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 27 майдаги 89-03-1776-сон 

маълумотномаси). Натижалар дарсликнинг мазмунини такомиллаштириш 
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орқали таълим сифатини оширишга ҳамда ИИВ Академияси тингловчи ва 

курсантларининг билим ва кўникмаларини мустаҳкамлашга хизмат қилган; 

ижтимоий зиддиятларнинг ички динамикаси (юзага келиш сабаблари) 

ҳамда уларни бартараф қилишни ташкил этиш учун сиёсий ҳушёрлик, 

компетентлик, билим ва малакалардан фойдаланишнинг заруратига оид 

хулоса ва таклифлардан Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги 

тизими ташкилотларининг фаолиятида фойдаланилган (Ўзбекистон 

Республика Маданият вазирлигининг 2020 йил 6 майдаги 01/17-10-2175-сон 

маълумотномаси). Натижаларнинг амалиётга жорий этилиши 

мамлакатимизда шахслар, гуруҳлар, миллатлар, динлараро консенсус 

ривожланишига хизмат қилган; 

замонавий жамият ҳаётининг барча соҳаларида вужудга келиши мумкин 

бўлган (коррупция, миграция) конфликтоген омилларнинг барқарорликка 

таъсири, ижтимоий зиддиятларнинг мавжуд глобал тенденциялари ва 

уларнинг яхлит дунё манзарасини шакллантиришдаги ролига оид хулоса ва 

амалий тавсиялардан Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ташкилий 

департаментининг 2020 йилга мўлжалланган фаолияти режасининг 

концепциясини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

ИИВ Ташкилий департаментининг 2020 йил 8 апрелдаги 6/747-сон 

маълумотномаси). Натижалар ташкилот дастурининг янада мазмунли 

бўлишига хизмат қилган; 

турли хил ижтимоий зиддиятларни олдини олишнинг методологик, 

технологик, инновацион омиллари, уларнинг жамиятда тинчлик ва 

барқарорликни таъминлашдаги асосий вазифалари ва замонавий ҳаракат 

механизмлари, шунингдек, умумий ижтимоий ва минтақавий даражадаги 

муаммоларнинг авж олиши ва камайишига таъсир этувчи ислоҳотлар 

динамикасига оид хулоса ва  таклифлардан Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамасининг Маҳалла, оила ва ёшларни қўллаб-қувватлаш, 

маданият, маънавият ва жамоат ташкилотлари масалалари  котибиятининг 

фаолиятида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамасининг Маҳалла, оила ва ёшларни қўллаб-қувватлаш, маданият, 

маънавият ва жамоат ташкилотлари масалалари  котибиятининг 2020 йил 12 

майдаги 07/1-9691-сон маълумотномаси). Натижалар жамоат ташкилотлари 

аъзоларини илмий тадқиқот ишларига жалб қилиш ҳамда ташкилотнинг 

тарғибот материалларини ишлаб чиқишда намоён бўлган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 2 та 

халқаро даражадаги ва 15 та республика миқёсидаги илмий-амалий 

конференцияда маъруза кўринишида баён этилган ҳамда апробациядан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 18 та илмий иш чоп этилган. Шундан, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

бўйича мақолалар чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 10 та мақола 

(8 таси республика ва 2 таси хориж журналида) эълон қилинган.  
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Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми: Диссертация «Кириш», учта 

боб, «Хулоса», «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати» қисмларидан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 137 бетни ташкил этади. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги асосланган, тадқиқотнинг 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор 

йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсад ва 

вазифалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий 

аҳамияти, амалиётга жорий этилиши, апробацияси, нашр этилган ишлар, 

тадқиқотнинг тузилишига доир маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг «Ижтимоий зиддиятларнинг назарий-методологик 

асослари» номли биринчи бобида «зиддият», «ижтимоий зиддият» 

тушунчаларининг мазмун-моҳияти ва тарихий шакллари, ижтимоий 

зиддиятнинг ижтимоий-фалсафий таснифлари ва уларнинг структуравий-

функционал таҳлили назарий-методологик жиҳатдан очиб берилган. 

Зиддиятларга тўла бу дунёда қандай қилиб, тўғри қарор қабул қилиш 

ҳамда муаммоли вазиятлардан талафот ва йўқотишларсиз чиқиб кетиш 

мумкин, деган саволга кўплаб тарихчи, социолог, сиёсатшунос, психолог, 

педагог ва ҳуқуқшунос олимлар жавоб излашган. Аммо, низо ва 

зиддиятларни бошқариш ҳамда тинчликни сақлаб қолишнинг универсал 

формуласи ҳанузгача топилмаган. Диссертацияда ана шу масаланинг 

ечимини топишга ҳаракат қилинган.  

«Зиддият» аслида арабча сўз бўлиб, «бир-бирига хилофлик, фикрий 

қарама-қаршилик, акслик», «муросага келтириб бўлмайдиган қарама-

қаршилик, душманлик, адоват», «муҳокама юритишда, матнда, назарияда ва 

умуман предмет, ҳодисаларда бири иккинчисини инкор этадиган икки 

мулоҳазанинг мавжудлиги ва улар ўртасидаги муносабатлар» каби 

маъноларни англатади9. Бу сўз «келишмовчилик», «тўқнашув», «кураш», 

«можаро» ва бошқа шу каби тушунчаларнинг барчасини умумлаштириш 

мақсадида ишлатилади.  

Фалсафада зиддият деганда кишиларнинг қарама-қаршилигида 

ифодаланган ўзаро таъсирнинг маълум бир сифати тушунилади. Шу боисдан 

ҳам ижтимоий зиддият субъектлари сифатида йирик ижтимоий гуруҳларни 

кўрсатиб ўтиш ўринли бўлади. Чунки уларнинг муҳим ҳаётий эҳтиёжлари, 

манфаатлари, мақсадлари, интилишлари ҳокимиятдан фойдаланиш орқали 

амалга оширилганлиги сабабли, сиёсий ташкилотлар фаолиятида бевосита 

иштирок этишга ҳаракат қиладилар. Зиддиятларнинг ижтимоий 

                                                           
9 Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80 000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. «З» ҳарфи / А. 

Мадвалиев таҳрири остида. — Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» давлат илмий 

нашрёти,  Б.146–147. – URL: https://n.ziyouz.com/books/uzbek_ tilining_izohli_lugati/O'zbek %  

20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20Z.pdf 

https://n.ziyouz.com/books/uzbek_%20tilining_izohli_lugati/O'zbek%20%25
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тараққиётдаги ўрни ўзига хос феноменал характерга эга. Зиддиятлар маълум 

қарама-қарши томонларнинг қабул қилган имтиёзлари, қизиқишлари, 

қадриятлари асосида субъектларнинг тўқнашуви билан боғлиқ бўлган 

ижтимоий муносабатларнинг ўзига хос динамик тури сифатида ҳам талқин 

қилинади. 

Ўтиш давридаги ижтимоий зиддият деганда муайян бир давлатда 

инқироз ҳолатининг чуқурлашиши даврида зиддиятлар кучайишининг 

натижаси ва амалий ифодаси тушунилади. Бу жараён жамиятдаги сиёсий, 

ижтимоий кучлар, жамоалар тўқнашувига ҳам олиб келиши мумкин. 

Ижтимоий зиддият асосан жамиятнинг инқирозли ҳолати, ижтимоий 

гуруҳларнинг ҳаёт мазмуни, шаклларининг ўзгариши, иқтисодиёт, сиёсат ва 

маданиятдаги бошқарув механизмининг бузилиши натижасида юзага келади. 

Мамлакатимиздаги фуқаролик инқирозини олдини олиш йўли туб сиёсий 

ўзгариш ва ижтимоий модернизация билан чамбарчас боғлиқ.  

Ижтимоий зиддият – бу кишилар ўртасида амалга ошадиган мураккаб 

жараён бўлиб, бу муаммони муросасиз қарама-қаршиликларни ишлаб чиқиш 

ва ҳал қилиш каби ижтимоий ўзаро таъсирнинг асосий шартлари ва 

омилларини ўзгартирмасдан ҳал қилиб бўлмайди. Зиддият замонавий 

жамиятдаги ижтимоий-маданий ўзгаришларни тушунтириш омили билан 

боғлиқ бўлган кенг кўламли назарий конструкциялар шароитида кенг 

даражада ишлаб чиқилади. Шу билан бирга, зиддият муаммоси илмий-

амалий характерга эга бўлади. Ижтимоий зиддиятлар конструктив 

(функционал) ва ҳалокатли (дисфункционал), ижобий ва салбий, 

антагонистик ва муроса кабиларга бўлинади. Зиддиятларни ҳал қилиш 

ижтимоий ҳаётдаги туб ўзгаришларни тақозо этади.  

Ижтимоий зиддиятларни ўрганиш ва ҳал қилишнинг илмий жиҳатдан 

мукаммал концепциясини яратиш муаммоси ҳамон сақланиб қолаётганини 

инобатга олиб, диссертацияда ижтимоий зиддиятларнинг келиб чиқиш 

тарихини ўрганиш баробарида уларнинг ечимини топиш мақсади қўйилган. 

Диссертацияда турли даврларда яшаб ижод қилган Шарқ ва Ғарб 

мутафаккирларининг ижтимоий зиддият масаласига оид фикр-мулоҳазалари 

таҳлил қилинган. Бунинг натижасида зиддият, кураш ва уларнинг ижтимоий 

ҳаётдаги ўрнини тушунишда қадимги давр, ўрта асрлар ва янги давр 

файласуфлари орасида якдиллик йўқлигини кўришимиз мумкин. Қадимги 

файласуфларнинг баъзилари ҳар қандай қарама-қаршилик ва зиддият 

бартараф этиладиган жамият яратилишига умид қилиб, утопик фикрлар 

билдирганлар. Ҳар бир мутафаккир зиддият масаласига ўз даври нуқтаи 

назаридан ёндашган. Илм-фан тараққиёти, ишлаб чиқаришнинг 

такомиллашуви, давлатлар ўртасидаги муносабатларнинг кучайиб бориши 

каби бир қанча омиллар туфайли зиддият янада кенгроқ тарқалди. Шундай 

қилиб, таъкидлаш мумкинки, зиддият масаласини бевосита тарихийлик 

нуқтаи назаридан таҳлил қилиш жоиз.  

Дунёдаги барча воқеа-ҳодиса ва нарсаларнинг ривожланиш манбаи ва 

сабаби зиддиятдир. Табиат, жамият ва онгдаги қарама-қаршиликлар – табиий 
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ва ижтимоий жараёнлар ривожининг асосий манбаи ва сабабидир. 

Диалектикада қарама-қаршиликлар бирлиги ва кураши қонуни якка нарса ёки 

ҳодисанинг қарама-қарши тарафларга бўлиниши сифатида талқин этилади. 

Бўлинган қарама-қарши томонлар ўртасида кечадиган тўхтовсиз кураш эса 

бутун олам тараққиётининг манбаи ва сабабидир.  

Ижтимоий зиддият муаммоларини ўрганишда зиддиятнинг асосини 

ташкил этадиган низоларнинг умумий назариясини ҳам ҳисобга олиш керак. 

Низолар турли руҳий ҳолатдаги субъектларнинг эҳтиёж, қизиқиш, манфаат 

ва қадриятларидаги тафовутлар туфайли бир хил ёки турли руҳий 

ҳолатлардаги одамлар ўртасида, ижтимоий соҳалар (саноат, иқтисодиёт), 

ижтимоий муассасалар (оила, мактаб, транспорт), ижтимоий ташкилотлар 

(давлат, сиёсий партиялар, касаба уюшмалари), миллатлар, мамлакатлар ва 

бошқалар ўртасида юзага келади. 

Диссертацияда ижтимоий зиддиятларнинг синфлар, ижтимоий гуруҳлар, 

оила, армия, таълим тизими, давлат, дин, сиёсий партиялар, тарихий 

жамоалар, жамиятлар ва цивилизацияларда намоён бўлиш даражалари 

ўрганилган. 

Ижтимоий зиддиятларнинг объекти – жамият ҳаётининг барча 

жабҳаларида турли кўринишларда намоён бўладиган ижтимоий зиддият ва 

тўқнашувлар, предмети эса жамиятдаги ижтимоий зиддиятларнинг табиати, 

сабаблари, механизмларини ўрганиш ҳамда уларнинг олдини олиш, уларни 

аниқлаш, кузатиш ва ҳал қилиш технологияларини ишлаб чиқишдир. Улар 

диссертацияда батафсил ёритилган. 

Ижтимоий зиддиятларга берилган таърифларда қуйидаги ижтимоий 

субъектларни кўриш мумкин: ижтимоий бирликлар, ижтимоий институтлар, 

ижтимоий ташкилотлар, миллатлар, жамиятлар, цивилизациялар. 

Табиат ва жамиятдаги барча зиддиятлар статик ва динамик турларга 

бўлинади. Статик зиддиятлар махсус тизим сифатида икки таркибий 

қисмдан, яъни тарафлар (одамлар, ҳайвонлар, объектлар, назариялар) ҳамда 

улар ўртасидаги муносабатлардан ташкил топади. Боулдинг фикрича, 

зиддият томонлар бир-бирларининг хоҳиш-истакларига мувофиқ 

келмайдиган вазиятни эгаллашлари туфайли юзага келадиган аниқ бир 

жараёндир.  

Динамик зиддиятлар эса бихевиоризм ёки хулқ-атвор психологияси деб 

аталадиган замонавий концепцияга асосланади. Унга кўра инсон атроф-

муҳит таъсирига жавобан доимо «стимул-реакция» принципига риоя қилади. 

Шу боис зиддиятнинг кучайиб бориши ёки динамикаси ўзаро рақобат 

муҳитида инсонга хос хулқ-атворнинг юзага чиқиши билан боғлиқ.  

Ижтимоий зиддиятлар масаласини тадқиқ этиш Ўзбекистонда фан 

сифатида давлатимиз мустақилликка эришиши билан бир вақтда бошланган. 

Буни Р. З. Жумаев, У. А. Убайдуллаев, Б. А. Хўжанов каби олимларнинг 

илмий асарларида кўриш мумкин. Геосиёсат соҳасида изланишлар олиб 

борган А. Ҳасанов ҳам зиддиятлар ва уларни бартараф этиш усулларига оид 
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тадқиқотлар ўтказган. Ҳозирги вақтда ижтимоий зиддиятларни чуқур тадқиқ 

этиш учун конфликтология фани ўқитилмоқда.   

Диссертацияда амалга оширилган таҳлиллар натижасида «ижтимоий 

зиддият» тушунчасига «эҳтиёжлар сабабли турли мақсад ва манфаатларни 

кўзлаш натижасида юзага келадиган вазият» деган таъриф берилган. 

Биринчи боб зиддиятнинг моҳиятини тавсифловчи концептуал 

тизимнинг тўртта асосий таркибий қисми, яъни тузилиши, динамикаси, 

функцияси ва зиддиятларни бошқариш хусусиятларини  таҳлил қилиш билан 

якунланган.  

Ўзаро муносабатларда зиддиятнинг олдини олиш, ижобий муносабат 

ўрнатиш ва уни сақлаб қолиш учун қуйидаги маслаҳатга амал қилиш зарур: 

«Аввало, ҳовурдан тушинг, вазиятни таҳлил қилинг, суҳбатдошингизга 

муаммонинг сабабини тушунтиринг, зиддиятдан «чиқиш» имконини 

қолдиринг». Ижтимоий зиддиятни тўлиқ англаган ҳолда баҳолаш унинг 

ечимини топишга имкон беради.  

Бундан ташқари, хулоса сифатида, бугунги кунда аксарият ижтимоий-

гуманитар соҳа олимлари ижтимоий зиддиятлар муаммосини ўрганишга 

шунчаки оддий бир ҳодиса эмас, балки бутун инсониятнинг янги асрда яшаб 

қолиши шарти сифатида қарашлари изоҳланган. Инсоният ҳаётига хавф 

солувчи ҳодисалардан бўлган ва тобора шафқатсиз тус олаётган чеки йўқ 

уруш ва зиддиятлар, террорчилик, жамиятда турли «фобия»ларнинг кенг 

тарқалиши, ҳар бир индивидуал онгнинг зарарли стереотипларга мойиллиги 

жамият ва инсон ҳаётида мавжуд зиддиятларнинг мазмунини чуқурроқ 

тушуниш ва ўрганишни тақозо этаётгани таъкидланган. 

Диссертациянинг «Ижтимоий зиддиятларни бартараф этишнинг 

замонавий моделлари» номли иккинчи бобида ижтимоий зиддиятларнинг 

глобал жамиятда намоён бўлиши, таркибий қисмлари, ривожланган Ғарб ва 

Шарқ давлатларининг ижтимоий зиддиятларни бартараф этиш тажрибаси 

диалектик жиҳатдан ўрганилган, фуқаролик жамияти институтларининг 

ижтимоий зиддиятларни бартараф этишдаги роли атрофлича таҳлил 

қилинган. 

Ижтимоий зиддиятлар ҳозирги воқеликда ўзига хос тарзда намоён 

бўлади. Бугун ижтимоий муносабатлардаги ўзгаришлар ушбу турдаги 

зиддиятлар кўламининг кенгайиши билан бирга кечмоқда. Улар нафақат 

катта ижтимоий гуруҳларни, балки миллий жиҳатдан бир хил ва турли этник 

жамоалар яшайдиган бутун бошли ҳудудларни қамраб олади. Бу XX аср 

охирида бошланган ва турли жамиятларда рўй бераётган чуқур иқтисодий ва 

ижтимоий ўзгаришлар билан боғлиқ. 

Зиддиятлар маънавий, моддий, иқтисодий, сиёсий, диний ва бошқа 

сабабларга кўра юзага келади. Зиддиятни яхши тушуниш учун унинг келиб 

чиқиш сабабларини чуқурроқ ўрганиш лозим. Масалан, эр-хотин ўртасидаги 

зиддиятларга, аввало, уларнинг мутлақо бошқача қадриятларга асосланган 

оилаларда, турли маънавий ва моддий шароитларда тарбияланганликлари, 
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бир-бирларини ҳурмат қилмаслиги, тушунмаслиги, қўллаб-қувватламаслиги, 

оиладаги моддий қийинчиликлар сабаб бўлиши мумкин.  

Зиддият белгилари зиддият иштирокчилари томонидан қабул қилинган 

ҳолатнинг мавжудлиги, зиддият объектининг баҳс-тортишувларга сабаб 

бўлиши, зиддият қатнашчиларининг ўз мақсадларига эришиш учун 

низолашишга тайёрликларида намоён бўлади.  

Диссертацияда ҳозирги даврга хос техноген цивилизация, 

постиндустриал ва ахборотлашган жамиятда глобаллашув жараёнининг ички 

зиддиятлари кескинлашиб бораётганига эътибор қаратилган. Бу жараёнлар, 

бир томондан, компьютер технологиялари, интернет ва уяли алоқа 

воситаларидан фойдаланишни кучайтириб, умуминсоний қадриятларнинг 

оммалашуви ва универсаллашувини таъминламоқда. Бошқа томондан, 

тарихий-маънавий қадриятларнинг қадрсизланиши, турли миллат ва элатлар 

вакиллари маданиятининг маргиналлашуви, ижтимоий бегоналашуви, айрим 

миллатларнинг этноэгоцентризм кайфиятига берилиб, дунёда гегемонликка 

интилиши, «оммавий маданият» эскалацияси жадаллашиб бормоқда.  

Ҳозирги вақтда инсон ҳуқуқлари ва мажбуриятлари масаласида глобал 

ва хусусий талаблар ўртасидаги зиддиятнинг олдини олиш масалалари 

кўплаб тадқиқотчиларнинг диққат марказида турибди. Уларни икки гуруҳга 

ажратиш мумкин. Либерал-маданий ёндашув тарафдорлари зиддиятларнинг, 

хусусан, миллатчилик шаклида намоён бўлаётган зиддиятнинг асосини 

миллий маданиятда ва у билан боғлиқ миллий ўзига хосликни сақлашга 

интилишда, институционал-норматив ёндашув вакиллари эса миллий ўзига 

хосликнинг тамал тошини ташкил этувчи маънавий-ахлоқий қоидаларни 

институционал даражада расмийлаштиришдаги ўзига хосликда кўрадилар.  

Иккинчи ёндашувга Маргарет Моор илгари сурган миллатчиликнинг 

норматив назарияси мисол бўла олади. Унда миллатчилик «миллат, глобал 

дунёнинг ўзига хос қисмини ташкил этувчи асос бўлган миллатга 

тегишлиликнинг маънавий аҳамиятини ифодаловчи, унинг ўтмиши ва 

келажакда мавжуд бўлишига хизмат қилувчи норматив ўзак»10 ҳисобланади. 

М.Моор миллий ўзига хосликни институционал даражада тан олиш зарур деб 

билади. Бу масалаларнинг ечими кўп жиҳатдан ижтимоий адолатни қарор 

топтириш муаммоси билан боғлиқ.  

Хусусан, сўнгги пайтларда миллий-этник кўринишидаги зиддият ва 

тўқнашувларнинг вужудга келиш хавфи ошиб бормоқда. Айрим олим ва 

сиёсатшуносларнинг келажакда Ғарб ва Шарқ тамаддунлари ёки насроний ва 

ислом дунёлари ўртасидаги зиддиятларнинг кучайиши ҳақидаги тахминлари, 

жумладан, С. Хантингтоннинг кенг акс-садо уйғотган XXI аср турли 

маданиятлар ўртасидаги тамаддунлар тўқнашуви асри бўлиши мумкинлиги 

ҳақидаги фикрлари ана шу вазиятни таҳлил этиш асносида пайдо бўлган11. 

                                                           
10 Moore M. The Ethnics of Nationalism. — Oxford, 2001. — P.5. 
11 Толстых В. Глобальные вызовы и поиски ответа: социокультурный аспект // Грани 

глобализации:трудные вопросы современного развития. — М., 2003. — С. 388-389. 



17 
 

Жамиятдаги ижтимоий зиддиятнинг табиати муқаррар равишда турли хил 

сиёсий кучлар ва жамоалар - синфлар, демографик ва профессионал гуруҳлар, 

миллатлар, этник гуруҳлар, ижтимоий-сиёсий йўналишдаги ҳаракатлар ва 

бошқалар тўқнашуви бўлганида кучайиши билан боғлиқ. Ижтимоий қарама-

қаршиликлар жамият ҳаётининг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, маънавий, 

миллий ва бошқа соҳаларида ёрқин намоён бўлади. 

Умуман олганда, салбий оқибатлар ижтимоий тенгсизликнинг янги 

шакллари пайдо бўлиши, шахс ижтимоийлашуви ва индивидуаллашувининг 

зиддиятли тенденциялари ҳамда инсон маънавий дунёсининг инқирози билан 

боғлиқ. 

Диссертацияда ижтимоий зиддиятлар кескинлашган ҳудудлардаги 

муаммолар таҳлили берилган. Ижтимоий зиддиятлар кескинлиги 

кузатилаётган яна бир ҳудуд Яман бўлиб, ундаги расмий ҳукумат ва 

хусийлар диний оқими ўртасидаги можаро бунга ёрқин мисол бўла олади. 

Ямандаги можаро Яқин Шарқдаги прокси  урушларнинг бир қисми бўлиб, 

бунда бир томондан Эрон, бошқа томондан эса АҚШ ва Саудия Арабистони 

бошчилигидаги араб коалицияси уруш ҳолатида туришибди. АҚШ-Эрон 

муносабатларининг таранглашуви ҳозирча Яманга етиб бормаган. Шу боис 

жаҳон ҳамжамияти тинчлик ўрнатиш учун ҳозирданоқ бор имкониятларни 

ишга солиши зарур.  

Диссертацияда ижтимоий зиддиятлар яққол намоён бўлаётган 

навбатдаги ҳудуд сифатида Украина шарқидаги можаролар келтирилган. Бу 

мамлакатда ижтимоий зиддиятларга барҳам берилиши ва тинчлик 

ўрнатилишидан Европа Иттифоқи энг кўп даражада манфаатдор, чунки 

Европани иситадиган «Россия гази»нинг асосий қисми Украина ҳудуди 

орқали ўтади. Ҳозирда Москва асосий эътиборини Болтиқ денгизи орқали 

ўтадиган «Шимолий оқим» ҳамда жанубдан Европага келадиган «Турк 

оқими» номли газ қувурларини ишга туширишга қаратган. Лекин бу 

қурилишлар якунланишига ҳали вақт бор. 

Дунёда ижтимоий зиддиятлар кескинлашаётган бир пайтда Ўзбекистон 

қўшни давлатлар билан баҳсли масалаларни имкон қадар бартараф этиш 

йўлида самарали ишлар олиб бормоқда. Жумладан, Ўзбекистоннинг 

Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон ва Туркманистон билан аҳил 

қўшничиликка асосланган ҳамкорлик йўлини танлаши бунинг ёрқин 

далилидир. Ўзбекистон Марказий Осиёдаги қўшни давлатлар билан ўзаро 

чамбарчас боғланган, қариндошлик ришталари билан мустаҳкамланган, тўй-

маросимлари ҳамда урф-одатлари ўхшаш бўлган мамлакатдир.  

Диссертациянинг «Ўзбекистонда ижтимоий зиддиятларни бартараф 

этишнинг ўзига хос хусусиятлари»  деб номланган учинчи бобида маънавий 

умумийликнинг ижтимоий зиддиятларни бартараф этишдаги ўрни ва роли, 

миллий ғоя – ижтимоий зиддиятларнинг олдини олишга, Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегияси эса 

уларни бартараф этишга хизмат қиладиган муҳим восита эканлиги илмий-

амалий жиҳатдан асосланган. 
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Шу боис диссертацияда давлат ҳудудида ижтимоий зиддиятлар келиб 

чиқишининг олдини олиш учун кучли қонунчилик нормаларига асосланган 

демократик сиёсий тизимни шакллантириш таклиф этилган.  

Фуқаролик жамияти демократик сиёсий тизим шаклланишининг энг 

муҳим шарти бўлиб, аҳоли ижтимоий фаоллигининг давлат органлари 

фаолиятига боғлиқ бўлмаган турли шаклларини ўз ичига олган мажмуани 

ифодалайди ҳамда жамият тузилишининг ҳақиқий ҳолати ёки ривожланиш 

даражасини намоён этади. «Фуқаролик жамияти» тушунчасини 

ифодалайдиган ижтимоий алоқалар мажмуи у ёки бу мамлакат халқига хос 

бўлган фуқаролик муносабатларининг сифат кўрсаткичи, ижтимоий соҳада 

давлат ва жамият функцияларини фарқлайдиган асосий мезондир.  

М. Шарифхўжаев берган таърифга кўра, «фуқаролик жамияти бу – 

эркин, демократик, ҳуқуқий цивилизациялашган жамият бўлиб, унда 

яккаҳокимлик режимига, волюнтаризмга, синфий адоватга, тоталитаризмга, 

одамлар устидан зўравонлик қилишга ўрин йўқ. Бундай жамиятда фақат ва 

фақат қонун, ахлоқ, инсонпарварлик, адолат устуворлик қилади»12. 

Маънавий умумийликнинг ижтимоий зиддиятларни бартараф этишдаги 

ўрни ва ролини англашнинг ўзига хос хусусияти – бу зиддиятнинг 

функционал соҳаси, объектлари тўғрисидаги қарашларнинг кенгайиши билан 

чамбарчас боғлиқ. Фуқаролик жамияти бу ижтимоий ўзаро таъсирнинг 

атрибути ҳисобланади. Шу боисдан ҳам муаллиф томонидан бундай 

жамиятда кишилар ўртасидаги зиддиятларга жиддий эътибор қаратиш 

лозимлиги, ижтимоий субъектларнинг мураккаб ва кўп тармоқли 

компоненти, уларнинг ижтимоий хулқ-атворни юксалтиришдаги ўрни 

батафсил очиб берилган. Зиддиятларни ижобий маънода ҳал қилиш 

ижтимоий тизим ва институтларни эволюцион ёндашув доирасида объектив 

баҳолашга кенг имкон беради. 

Зиддиятлар қачонки белгиланган ижтимоий-сиёсий меъёр ва маънавий-

ахлоқий қоидалар доирасида содир бўлган, деб баҳоланса, уни тўғри деб 

топиш мумкин бўлади. Институционал асосга эга бўлмаган зиддиятлар ўз-

ўзидан пайдо бўлиш, бошқариб бўлмайдиган портлаш хусусиятларига эга 

бўлади. Бу жараённи самарали бошқариш йўлларидан бири – бу  

қонунийлаштиришдир. Ушбу босқич кишилар ёки муайян гуруҳларнинг 

ихтиёрий розилиги, у ёки бу тартибни бажаришга тайёрлик тамойилларини 

жорий этишни ўз ичига олади, бу эса низолашаётган томонларнинг ўз 

мақсадларига эришишларига катта ёрдам беради.  

Шу боисдан ҳам диссертацияда ўзбек миллий давлатчилиги тарихидаги 

оғир даврлар ҳам, фожиали кунлар ҳам миллат дунёқарашида ўз муҳрини 

қолдирганлиги алоҳида таъкидланган. Миллатнинг зиддиятли тарихий 

даврларда шаклланган менталитети ва характерида носоғлом ижтимоий 

зиддиятлар мавжудлиги ҳам тарихий факт. Яъни, мустабид тизимга 

астойдил хизмат қилган мансабпараст, маддоҳ, иккиюзламачи, 

                                                           
12Шарифхўжаев М. Ўзбекистонда очиқ фуқаролик жамиятининг шаклланиши. — Тошкент: 

Шарқ, 2003. —  20 б. 
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лаганбардор шахсларда сиёсий тизимнинг мунтазам олиб борган аёвсиз 

таъқиблари шароитида сотқинлик орқали муайян имтиёзларни қўлга 

киритишга интилиши ижтимоий адолатсизликдан норози оддий халқда 

зиддиятли муносабатлар шаклланишига олиб келган. Шу нуқтаи 

назардан қараганда, киши онги ва турмуш тарзига сингдирилган ғоя, қараш 

ва анъаналарни янги парадигма билан алмаштириш осон эмас. Баъзи 

файласуфларнинг фикрича, қарашлар ва анъанавий ҳаёт тарзини 

ўзгартиришга қараганда ижтимоий борлиқни, объектив оламни ўзгартириш 

осонроқ ва тезроқ кечади. Онг билан борлиқ ўртасидаги зиддиятни бартараф 

этиш орқали ижобий анъаналар қарор топишига эришилади. 

Фуқаролик жамиятини шакллантириш учун унинг талабларига жавоб 

берадиган ва амалда ишлайдиган қонунчилик тузилмаси керак. Бинобарин, 

ушбу қонунларни қабул қилувчилар ва уларнинг ижросини 

таъминловчиларга катта масъулият юкланади. Чунки ушбу қонунлар очиқ, 

ошкора, ахлоқ қоидаларига зид бўлмаслик принципларига асосланган ва 

албатта, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ўзида мужассамлаштирган 

бўлиши керак. Ҳуқуқ нормалари инсонга, унинг ривожланишига, шунингдек 

адолат, озодлик, ҳақиқат сингари маданий қадриятларига мувофиқ бўлиши 

лозим.  

Ўзбекистоннинг жаҳон цивилизациясига қўшилиши натижасида нафақат 

иқтисодий соҳада, балки ўзбек халқининг маънавияти, давлат сиёсати ва 

аҳоли дунёқарашида ҳам муҳим ижобий ўзгаришлар рўй бермоқда. Бу 

жараёндаги асосий вазифа – одамларда ўзаро ишонч, ҳурмат, ҳамкорлик 

руҳини юксалтириш, зиддият ва ихтилофларни келишув, муроса асосида ҳал 

қилишга, бир-бирларининг маданий ютуқ, қадрият ва тажрибаларидан 

баҳраманд бўлишга интилишни кучайтиришдир. Халқларнинг ўзаро 

жипслашиши тенденцияси бир бутун цивилизацияни ҳамда инсониятни 

эъзозлашга асосланган сайёравий онгни шакллантиради.  

Ўзбекистон шароитида ижтимоий зиддиятларнинг олдини олиш 

жараёнида фуқаролик жамияти институтларидан оила ва маҳалла ўзига хос 

ўрин тутади. Ўзбекистон шароитида оила билан бир қаторда маҳалла ҳам 

муҳим тарбияловчи – ижтимоийлаштирувчи роль ўйнайди. Шунинг учун ҳам 

баъзан одамлар биров ҳақида хулоса чиқаришдан аввал, унинг қайси 

маҳалладан эканлигини суриштирадилар. Зеро, маҳаллалар ўртасидаги фарқ 

одамлар руҳиятида ҳам ўз аксини топади. Масалан, бир маҳалладан яхши 

келин тушса, одамлар кейингисини айни шу маҳалладан излашади. Чунки 

қиз боланинг иболи, ақлли, сариштали ва зийрак бўлиб етишишида 

ижтимоий муҳитнинг роли катта.  

Боб якунида ўтмишда халқимиз дуч келган муаммолар ва уларни ҳал 

қилиш усулларини билиш, шубҳасиз, бугун юзага келаётган муаммоларни 

тўғри ва тезроқ ҳал қилишда ёрдам бериши, жамият тараққиётини 

тезлаштириши таъкидланади. Бугун мамлакатимизда сиёсий ислоҳотлар 

самараси ўлароқ, фикрлар плюрализми муҳити қарор топмоқда. Давлат ва 

жамиятнинг барқарор тараққиёти учун фуқаролик институтларининг турли 
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тармоқлари, сиёсий партиялар, ижтимоий гуруҳлар, ижтимоий институтлар, 

ҳокимиятни бошқариш тизимини тақсимлашда юзага келадиган зиддиятлар 

эмас, балки шахс ва давлат, шахс ва жамият ўртасидаги зиддиятлар хавфли 

эканлигини билишимиз лозим. Инсон қанчалик эркин бўлмасин, унинг 

давлат ва жамият билан алоқаси доимо сақланиб туриши керак. Шу 

муносабат билан, демократияни нафақат хусусий мулк ва эркинлик, балки 

ижтимоий адолат асосида ҳам ривожлантириш муҳим. 

 

ХУЛОСА 

Тадқиқот натижасида қуйидаги хулосаларга келинди: 

1. Диссертация тадқиқотида зиддиятларнинг очиқ, яширин, объектли ва 

объектсиз каби турли шакллари  таҳлил қилиниши уларнинг жамият ва инсон 

ҳаётининг барча соҳаларига, шунингдек  зиддиятни тўхтатишга интилувчи 

кучларнинг  объектив имкониятларига таъсир кўрсатишни тақозо этади.  

2. Ўтказилган илмий тадқиқот натижаларига кўра, ижтимоий 

зиддиятларни бартараф этишнинг асосий усулларига қуйидагиларни 

киритиш мумкин: зиддият объектини бартараф этиш; объектни турли 

тарафлар ўртасида бўлиб олиш; объектдан фойдаланиш навбатини 

(алгоритмини), объектларни айирбошлаш, объектни бошқа тарафга 

берганлик учун тарафлардан бирининг компенсация тўлаши қоидаларини 

белгилаш; зиддиятли дунёқарашга эга кишиларни ажратиш ёки уларнинг 

умумий манфаатларини аниқлаш учун тегишли ижтимоий муносабатлар 

ўрнатиш. 

3. Зиддиятлар туфайли пайдо бўладиган келишмовчилик, яъни 

дисгармонияни енгиб ўтиш инсонга хос хусусиятдир. Бу эса зиддият 

иштирокчиларининг муайян хулқ-атвор модели ёки стратегиясини танлашига 

олиб келади. Уларнинг қандай хулқ-атвор модели ёки стратегиясини 

танлашлари ижтимоий тизимнинг демократлашганлик даражасига 

боғлиқлигини ҳам эътиборга олиш керак. 

4. Жамият аъзолари ўртасидаги зиддиятлар ҳар бир шахс эҳтиёжларини 

қондириш билан боғлиқ масалаларни ҳал қилишга қаратилган турли 

ижтимоий ҳаёт ҳодисаларидир. Шу боис зиддиятларнинг олдини олиш ва 

ечимини топишга уриниш зарурий вазифадир. Ижтимоий зиддиятни ҳал 

қилишнинг мақбул алгортими ва механизмини топиш билан жиддий 

шуғулланиш талаб этилади. Тадқиқотда зиддиятларни бартараф этишнинг 

турли усуллари, жумладан куч асосида таъсир қилиш, келишув ҳамда 

интеграл усуллари таҳлил қилинган. 

5. Жамиятнинг турли жабҳаларида мавжуд зиддиятларни бартараф 

этишнинг ҳар хил имкониятлари мавжуд. Демократик муҳитда ижтимоий 

зиддиятларни бартараф этиш авторитар режим шароитидагига нисбатан осон 

кечади. Шу боис ижтимоий зиддиятларнинг олдини олишда энг самарали 

восита мамлакат аҳолисини ижтимоий ва моддий муҳофаза қилишнинг 

ҳуқуқий, иқтисодий, ижтимоий чора-тадбирлари мажмуини 

шакллантиришдир. 
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6. Зиддият - бу одамлар ўртасидаги ижтимоий алоқалар ва 

муносабатларнинг нормал намоён бўлиши, қарама-қарши ва ўзаро боғлиқ 

бўлган, лекин икки ёки ундан ортиқ томонларнинг мақсадларини амалга 

оширишда мос келмайдиган қарашлар, позициялар ва манфаатлар 

тўқнашувида ўзаро таъсир ўтказиш усулидир. Ижтимоий ўзаро таъсир 

жараёнида юзага келадиган зиддиятларнинг ривожланиши ва 

якунланишининг,  шунингдек, шахс субструкцияларининг курашининг энг 

ҳалокатли усули сифатида таърифланиши мумкин. 

7. Фуқаролик жамиятини шакллантириш учун унинг талабларига жавоб 

берадиган ва амалда ишлайдиган қонунчилик тузилмаси керак. Бинобарин, 

ушбу қонунларни қабул қилувчилар ва уларнинг ижросини 

таъминловчиларга катта масъулият юкланади. Чунки ушбу қонунлар очиқ, 

ошкора, ахлоқ қоидаларига зид бўлмаслик принципларига асосланган ва 

албатта, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ўзида мужассамлаштирган 

бўлиши керак. Ҳуқуқ нормалари инсонга, унинг ривожланишига, шунингдек 

адолат, озодлик, ҳақиқат сингари маданий қадриятларига мувофиқ бўлиши 

лозимлиги тахлил қилинган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc 30.12.2019.F. 01.05 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ 

УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

УЗБЕКИСТАНА 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАСАНОВ ШАРОФИДДИН ШАМШУРОВИЧ 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

09.00.04 – Социальная философия 

 

 

 

Автореферат 

диссертации доктора философии (PhD)по философским наукам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкент–2021 



23 
 

Тема диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD)  

зарегистрирована Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан под номерим №B2018.1.PhD/Fa1 174 
 

Диссертация выполнена в Академии  МВР Республики Узбекистан. 

 

Автореферат диссертация на трех языках (узбекиский, русский, ангилийский(резюме)) 

размещен на веб-странице Научногго совета (ik-falsafa.@nuu.uz) и на информационном 

образовательном портале «ZiyoNet» (www.ziyonet.uz). 

 

Научный руководитель: Джавакова Каринэ Владимировна  

доктор философских наук,  профессор 

 

 

Офисциалные оппанеты: 

 

 

Агзамходжаева Саида Собитхоновна 

Доктор философскихнаук,  профессор 

 

Раматов Жуманиёз Султонович 

Доктор философскихнаук,  профессор 

Ведушая организация: Тошкентский государственный 

экономический университет 

 

Защита диссертации состоится на заседании Научного савета DSc 30.12.2019.F. 01.05 по  

присуждению ученой степеней при Национального университета Узбекистана в___ часов «__» 

_______  2021 года. (Адрес: 100174, город Ташкент, ул. Университетская, дом 4, здание 

факультет Социальных наук Национального Университета Узбекистана, 5 –й этаж, комната 511  

Тел.: (99871) 227-12-24; факс: (99871) 246-53-21, (99871) 246-02-24; e-mail: nauka@nuu.uz). 

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Национального 

университета Узбекистана. (зарегистрирована под №____.) (Адрес: 100174, город Ташкент, 

ул.Университетская, дом 4. Административное корпус  Национального университета Узбекистана, 

2-й этаж, комната 4. Тел.: (99871) 236-46-55; факс: (99871) 246-02-24). 

 

Автореферат диссертации разослан «____»____________   2021 г. 

(Реестр протокол рассылки №_____ от «____» _____________ 2021 года.) 

  

 

               И.Эргашов 

Преседатель научного совета по 

присуждению учёных степеней, доктор 

политических наук,  профессор; 

       Г.М.Рузиматова 

Учёный секретарь научного совета по 

присуждению учёных степеней, доктор 

философских наукпрофессор; 

            О.Д.Нишонова 

Преседатель научного семинара при 

научном совете по присуждению учёных 

степеней, доктор философских наук, 

доцент. 

mailto:ik-falsafa.@nuu.uz
http://www.ziyonet.uz/
mailto:nauka@nuu.uz


24 
 

ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации (PhD) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Любой 

социальный конфликт, происходящий в мире, неизбежно отражается на 

судьбах миллионов людей. Это показывает, что социальный конфликт играет 

важную роль в жизни человека, общества и человечества в целом. Во всем 

мире, в результате социального конфликта погибает полмиллиона человек в 

году, а  в вооруженных конфликтах жертвами становятся 89 000 человек. 

Если данный социальный конфликт не будет вовремя предупрежден, то к 

2030 году разрешение данного конфликта будет затруднительной.13. 

Сегодняшнее время показывает, что проблему социальных конфликтов 

необходимо рассматривать с социально-философской точки зрения. Одним 

из важных факторов общественной жизни является практика 

ненасильственного разрешения социальных конфликтов.  

Происходящие в мире социально-исторические изменения кардинально 

отличаются от всех этапов общественного развития в прошлом очень 

интенсивным, сложным и противоречивым характером. Согласно 

исследованиям Всемирного банка и Организации Объединенных Наций, 

своевременное предотвращение социальных конфликтов  позволяет 

сохранению жизни человечества и экономии в среднем  до 70 миллиардов 

долларов в год средств, выделенных на социальную защиту14
. 

Исследовательские институты (США, Канада, Франция, Англия, Япония, 

Россия) занимающиеся анализом и поиском путей разрешения социальных 

конфликтов, на основе научного изучения вопросов социального,  гендерного 

равенства, равенства политических отношений особо обращают внимание на 

научное изучение причин возникновения насилия, социальных столкновений 

и вопросов их предупреждения. 

Сегодня в Узбекистане разрабатываются механизмы формирования 

здоровой социальной среды для повышения, наряду с уровнем соблюдения 

конституционных и демократических прав и свобод, духовной культуры и 

экономического уровня личности и общества в целом. В частности, меры, 

принимаемые в целях создания основы для удовлетворения жизненных 

потребностей наших соотечественников на основе идеи, выдвинутой 

Президентом Шавкатом Мирзиёевым «Не народ служит государственным 

органам, а государственные органы должны служить народу»15, являются 

результатом эффективной работы по устранению социальных конфликтов. 

Данная диссертация в определенной мере служит осуществлению дел, 

направленных на разрешение социальных конфликтов на основе задач, 

определенных в Указе Президента Республики Узбекистан  №УП–4947 от 
                                                           

13 https://www.un.org/ru/un75/new-era-conflict-and-violence (дата обращения  10 января 2021 

года) 
14https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2018/03/01/as-conflicts-surge-around-the-

world-new-approaches-to-prevention-can-save-lives-and-money-up-to-us70-billion-per-year 
15Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «Конституция — 

халқимизнинг сиёсий-ҳуқуқий тафаккури маҳсули, асрий қадриятларимизнинг беқиёс 

тимсолидир» мавзуидаги маърузаси (2017 йил 7 декабрь) // Халқ сўзи. — 2017. — 8 дек. 

https://www.un.org/ru/un75/new-era-conflict-and-violence
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7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан»,  законов Республики Узбекистан  № ЗРУ–474 от 12 

апреля 2918 г. «Об общественном контроле»,   № ЗРУ–474 от 12 апреля 2018 

г. «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан»,  № ЗРУ–337-

I от 26 декабря 1996 г. «О политических партиях», № ЗРУ–337-II от 12 

декабря 2002 г. «О принципах и гарантиях свободы информации», «О 

средствах массовой информации», Указ Президента Республики Узбекистан 

№ УП-5876 от 15 ноября 2019 г. «Концепция государственной политики 

Республики Узбекистан в области межнациональных отношений», 

обращения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Олий 

Мажлис16
 и других нормативно-правовых актов по данной тематике. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное исследование проводилось в 

рамках приоритетного направления развития науки и технологий республики 

I. «Демократическое и правовое общество, духовно-просветительское, 

культурное развитие, формирование инновационной экономики» 

Степень изученности проблемы. Историко-философские взгляды о 

социальных конфликтах интересовали мыслителей еще во времена 

формирования первых знаний. В частности, уже в Авесто, первом 

письменном источнике восточного научного наследия, социальные 

конфликты были предметом особого внимания.  Так, в указанных в «Авесто» 

словах «благое мысль», «благое слово», «благие дела» нашли свое отражение 

идеи противостоящие негативным противоречиям. А именно, благое мнение 

ведет человека к совершенству. Благое слово объединяет людей, помогает 

избежать различные негативные ситуации, конфликты, зависть или зло, 

которые могут возникнуть между ними. Благие дела, с одной стороны, 

побуждают людей к труду и творчеству, а с другой стороны, показывают, что 

только упорным трудом человек может жить благополучно. 

Можно видеть, что еще в исторических источниках древности, таких как 

«Трипитаки», «Веды», во взглядах таких мыслителей как Мао Цзы, Лао Цзы, 

Сократ, Платон, Аристотель, Цицирон было обращено серьезное внимание 

вопросам социальных конфликтов, их возникновения и разрешения. Такие 

религиозные книги как Евангелие, Коран служат основой для получения 

ответов на вопросы по всем видам конфликтов. 

В произведениях таких мыслителей Востока из числа наших 

соотечественников как Фараби, Беруни, Ибн Сина, Газали, Азизиддин 

Насафи, Жалолиддин Руми, Ахмад Яссави, Бахауддин Накшбанд, Алишер 

Навои, Абдулла Авлоний проанализированы вопросы, связанные с 

социальным конфликтом, призывом членов общества жить по правилам на 

основе поиска решений этих конфликтов.   

Социально-философские и гносеологические аспекты конфликтов 

отражены в исследованиях таких западных философов, как Л.Фон Мизес, 

                                                           
16Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева  Олий Мажлису от 24 

января 2020 года / https://president.uz/uz/ 

https://president.uz/uz/
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Х.Ортега-и-Гассет, П.Мицич, П.Рекер, Р.Фишер, У.Юри, Дж.Робинсон, 

Я.Стюарт, В.Джойнс, Н.Макиавелли, Р.Декарт, Т.Гоббс, И.Кант, Г.Гегель, 

Ф.Ницше, М.Вебер, М.Каган, О.Конт, Н.Бердяев, З.Фрейд, А.Бэттлер, 

Т.Веблен, В.Гласс, Дж.Стенли, Д.Майерс, Дж.Ходжсон, В.Зигерт, Л.Ланг, К. 

Иберла, Г.Кимбл, Л.Козер, П.Липман, М.Мескон и др. 

Своеобразны и взгляды английского философа Фрэнсиса Бэкона о 

природе социальных конфликтов. Он первым провел углубленный 

теоретический анализ причин социальных конфликтов внутри страны, 

материальных, политических, психологических условий социальных 

волнений и предложил способы их устранения. Он глубоко осознавал 

решающую роль материальных причин в возникновении социальных 

конфликтов. Одна из них – бедность населения.  

В этот период английские мыслители и французские просветители ХVIII 

века (Д. Пристли, К. Монтескье, Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо, Вольтер и другие) 

выступили с резкой критикой по поводу социальных конфликтов, агрессии и 

насилия17. Например, они видели в неблагоприятных социальных конфликтах 

пережиток «дикой эпохи».  

По мнению Т. Парсонса, общественное развитие проявляется на 

следующих четырех уровнях: организм, личность, социальная система, 

культура. По мнению К. Ясперса, причину конфликтов между людьми 

следует интерпретировать в зависимости от степени человеческого 

понимания свободы в их разрешении. То есть предпочтительный способ 

осуществления свободы одним человеком может оказаться абсолютно 

неприемлемым для другого. Даже отказ от своей свободы и добровольный 

выбор рабства рассматриваются как высший уровень свободы. 

Подходы относительно процесса социальных конфликтов, путей их 

разрешения, обеспечения безопасности развитых стран, нашли свое 

отражение в научных исследованиях таких ученых стран СНГ как 

Р.Абдулатипов, П.Ковачек, О.Ларичев, М.Лебедева, М.Малиева, 

М.Мамонтов, В.Малецкий, Е.Морозова, М.Наринский, Г.Почепцов, П. 

Сергоманов, Б.Хасан, А.Чумиков18. По их мнению, расширение всех 

общественно-экономических, духовно-культурных отношений в 

современных условиях становится причиной возрастания конфликтов и 

коренных изменений в обществе.  

В новое время вопросы социального конфликта исследуются и учеными 

Востока. В частности, анализу социальных конфликтов в странах Востока 

обратили внимание такие ученые как М. Авати, С.Кумар, В.Жафа Синг, 

Р.Рожа Саиндраражан, С.Свами, О.Спейт, С.Хуршид, Н.Маханта.   

Такие ученые, занимающиеся анализом общественно-политических 

процессов как А.Б. Грешнов, В.М. Топорков, Л.Млечин, А.Коновалов, 

С.Кравец,  М.Авати, О.Спейт, Т.Шаумян изучили  вопросы возникновения 

                                                           
17 Сергеев С.А. История конфликтологии. — Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2010. 

— С. 234. 
18 Литературные источники приведены в списке использованной литературы диссертации. 
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социальных конфликтов в результате терроризма, сепаратизма, экстремизма 

и политической борьбы в странах Востоке, в частности в Индии, Пакистане, 

в государствах Индо-Китая и Афганистане.  Например, аналитический обзор 

в произведениях А.Б. Грешнова и В.М. Топоркова послужило освещению 

сущности-содержанию афганской проблемы19. 

В нашей стране духовные и мировоззренческие аспекты социальных 

конфликтов подробно анализируются в трудах таких ученых, как Б.Алиев, 

Р.З. Джумаев, Н.Джураев, А.Муминов, Ш.Мамадалиев, К.Назаров, 

Ш.Пахрутдинов, Р.Самаров, И.Сайфназаров, Б.Туйчиев, У.А. Убайдуллаев, 

Б.Умаров, М. В. Куронов, Н.Шермухамедова, Б.А. Хужанов. 

Несмотря на то, что некоторые проблемы, связанные с социальными 

конфликтами и их преодолением в условиях современных глобальных 

изменений, изучались разными учеными, особенно социологами, выбранная 

тема не стала предметом специального социально-философского 

исследования. Поэтому основной целью данного исследования определен 

показ природы социальных конфликтов и способов их решения. 

Связь темы диссертационного исследования с научно-

исследовательскими работами высшего учебного заведения, в котором 

выполняется диссертация. Диссертация выполнена в рамках научно-

исследовательского плана Академии МВД Республики Узбекистан 

«Совершенствование социальных, экономических и моральных основ 

развития гражданского общества». 

Цель исследования выявить причины социальных конфликтов и  

разработать предложения  путей и способов их решения. 

Задачи исследования:  
раскрыть, что социальные конфликты являются критерием 

формирования отношений объективного восприятия и оценки социальной 

реальности; 

на основе анализа методических инструментов, направленных на 

выявление причин социальных конфликтов разработать предложения и 

рекомендации по процессу проявления прямых и косвенных угроз 

национальной духовности; 

обосновать необходимость раскрытия внутренней динамики причин 

возникновения социальных конфликтов; 

исследовать взгляды об усилении компенсаторной роли 

государственных и общественных институтов по преодолению 

неблагоприятных социальных конфликтов. 

Объект исследования являются природы социальных конфликтов и 

пути их разрешения. 

                                                           
19 Грешнов А.Б. Афганский перевод. -М.: Товарищество научных изданий КМК, 2017. - 240 

с.; Топорков В.М. Афганистан: советский фактор в истоках кризиса /Монография. – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – 319 с. 
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Предметом исследования определено исследование социально 

философских аспектов природы социального конфликта и путей их 

разрешения. 

Методы исследования: использованы методы анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, сравнительно-исторический, причинный анализ, 

комплексный подход, логический метод. 

Научная новизна исследования:  

выявлено, что система социальных противоречий является критерием 

формирования отношений восприятия и оценки социальной реальности 

(понимания сущности социального конфликта); 

на основе анализа методических инструментов, направленных на 

выявление причин социальных конфликтов, разработаны предложения о 

процессе проявления (прямых и косвенных типов) угроз национальной 

духовности;  

обоснована внутренняя динамика социальных конфликтов (причин 

возникновения) и необходимость использования политической бдительности, 

знаний и навыков для организации устранения социальных конфликтов; 

разработаны рекомендации по изменению организационной парадигмы 

преодоления социальных конфликтов (усилению компенсаторной роли 

государственных и общественных институтов для совершенствования 

институциональных компонентов, механизмов, обеспечивающих 

стабильность межкультурных и национальных отношений). 

Практические результаты исследования:  

определены особенности проявления социальных конфликтов, 

механизмы и пределы воздействия на социальную жизнь, стабильность 

общества, а также полезные и рискованные стороны; 

разработаны рекомендации по прогнозированию и предотвращению 

отрицательных результатов социальных конфликтов; 

представлены механизмы, эффективные пути и средства преодоления 

неблагоприятных социальных конфликтов. 

Достоверность результатов исследования выражаются тем, что они 

обсуждены на республиканских и международных научных конференциях, 

выводы внедрены на практике, полученные результаты подтверждены 

уполномоченными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования выражается в возможности 

использования выводов об особенностях проявления социальных конфликтов 

в научных исследованиях по общественно-экономическому, культурно-

духовному развитию общества в Узбекистане.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

теоретические выводы, конкретные практические рекомендации находят 

отражение в деятельности общественных и политических институтов, 

Министерства внутренних дел и Республиканского совета по координации 

самоуправления граждан, Республиканского центра «Духовности и 
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просвещения» и его филиалов, Союза молодежи Узбекистана, а также может 

быть использован в образовательной системе, круглых столов, 

организованных государственными и негосударственными организациями, а 

также при организации духовно-просветительских мероприятий в этой 

сфере. 

Внедрение результатов исследований. По результатам исследования 

природы социальных конфликтов и способов их разрешения: 

методологические выводы и практические рекомендации о том, что 

система социальных противоречий является критерием формирования 

отношения вольнодумцев к восприятию и оценке социальной реальности, 

были использованы при подготовке учебника «Национальная идея и 

стратегия развития Узбекистана» (Справка Министерства высшего и 

среднего специального образования. вх.89-03-1776 от 27 мая 2020 г.). 

Полученные результаты позволили улучшить качество преподавания в 

результате улучшения содержания учебника и укрепить знания и навыки 

обучаемых;  

предложения и рекомендации о процессе проявления (прямых и 

косвенных типов) угроз национальной духовности, разработанные на основе 

анализа методических инструментов, направленных на выявление причин 

социальных конфликтов, использованы в разработке концепции Плана 

Организационного департамента МВД Республики Узбекистан (Справка 

Организационного управления МВД Республики Узбекистан № 6/747 от 8 

апреля 2020 г.). Полученные результаты и данные рекомендации по 

повышению ответственности личности в реализации социальных отношений, 

формированию в сознании неорганизованной молодежи представлений о 

здоровом образе жизни, семье и браке, а также формированию духовных и 

нравственных знаний послужили обогащению содержания программы 

организации, повышению эффективности мероприятий, направленных на 

предупреждение правонарушений и преступлений среди населения; 

предложения и рекомендации по принципам внутренней динамики 

социальных конфликтов и необходимости использования политической 

бдительности, знаний и навыков для разрешения социальных конфликтов, 

широко использованы в деятельности организаций системы  Министерства 

культуры Республики Узбекистан (Справка Министерства культуры 

Республики Узбекистан № 01/17-10-2175 от 6 мая 2020 г.). Внедрение 

результатов на практике способствовало развитию консенсуса между 

отдельными лицами, группами, нациями, религиями в нашей стране; 

предложения и рекомендации по усилению компенсаторной роли, 

механизмов государственных и общественных институтов, 

институциональных составляющих, для повышения устойчивости 

межкультурных и национальных отношений, совершенствования системы 

изменений организационной парадигмы преодоления неблагоприятных 

социальных конфликтов, использованы в деятельности Секретариата 

Кабинета Министров Республики Узбекистан по вопросам махалли, 
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поддержки семьи и молодежи, культуры, духовности и общественных 

организаций (Справка Секретариата Кабинета Министров Республики 

Узбекистан по вопросам махалли, поддержки семьи и молодежи, культуры, 

духовности и общественных организаций №07/1-9691 от 12 мая 2020 г.) 

Результаты проявились в привлечении членов общественных организаций к 

научной работе и разработке  пропагандистских материалов организации. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

представлены и прошли апробацию в форме докладов на 2-х международных 

и 15-ти республиканских научных конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 18 научных работ. Из них 10 статей опубликованы в научных 

(8 в отечественных и 2 в зарубежных) журналах, рекомендованных к 

публикации статей по докторским диссертациям ВАК Республики 

Узбекистан. 

Структура и объем диссертации. Содержание диссертации состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Объем 

диссертации составляет 137 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы, 

соответствие приоритетным направлениям развития науки и технологий 

республики, изложены степень изученности проблемы, связь диссертации     

с планом научно-исследовательских работ высшего образовательного 

учреждения, цели и задачи, объект и предмет, методы, научная новизна и 

практические результаты диссертации, а также приведены сведения о 

достоверности, научном и практическом значении, внедрении, апробации и 

опубликованности результатов исследования, структуре и объеме 

диссертации. 

В первой главе диссертации озаглавленной «Теоретико-

методологические основы социальных противоречий», с социально-

философской точки зрения рассматривается содержание и сущность понятий 

«противоречие», «общественное противоречие», их исторически 

изменяющийся характер, современные особенности и виды, классификация, 

эволюция историко-философских взглядов об общественных противоречиях 

конфликтах, структурно-функциональный анализ социальных конфликтов в 

современный период.  

Ответ на вопрос как в мире конфликтов можно принять правильные 

решения и выйти из проблемных ситуаций без потерь искали многие 

историки, социологи, политологи, психологи, педагоги и юристы. Но до сих 

пор не найдена универсальная формула управления конфликтом и 

поддержания мира. В диссертации исследователь попытался найти решение 

этих вопросов.  
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На самом деле слово «конфликт» является арабским и выражает такой 

смысл как «противостояние, противоречие мыслей, противоположность», 

«противоречие с которым нельзя примериться, противостояние, вражда», 

«наличие двухсторонних мыслей в проведении обсуждения в содержании, 

теории и в целом предмете, событиях и отношениях между ними»20. Это 

слово используется для обобщения понятий «несогласие», «конфликт», 

«борьба» и др.  

В философии под конфликтом понимается определенное качество 

характеризующее противоречие между личностями. По этой причине в 

качестве субъектов общественного конфликта правильнее будет указать 

большие социальные группы. Потому что их важные жизненные 

потребности, интересы, цели, устремления осуществляются по причине 

непосредственно используются политическими организациями.  Место 

конфликтов в социальном развитии имеет своеобразный феноменальный 

характер. Конфликты могут истолковываться также как особый 

динамический вид возникновения общественных столкновений на основании 

противоречий конфликтов относительно привилегий, интересов, ценностей. 

Под социальным конфликтом в переходный период понимается 

усиление результатов и практического проявления в определенном 

государстве при углублении состоянии упадка. Этот процесс может привести 

к столкновению политических, общественных сил, общественных 

объединений в обществе. Социальный конфликт возникает в основном при 

упадке общества, изменении содержания жизни социальных групп, форм, 

поломки механизма управления экономической, политической и культуры. 

Предупреждение в стране упадка гражданского общества неразрывно связано 

с направлениями коренного политических изменений и общественной 

модернизацией. 

Социальный конфликт – это осуществляемый между людьми сложный 

процесс, проблему которой не может быть разрешен без разработки и 

разрешения непримиримых противостояний основных условий и факторов. 

Социальный конфликт в современном обществе разрабатывается в условиях 

широкомасштабных теоретических конструкций связанных с факторами 

понятиями социально-культурных изменений. Вместе с тем, проблема 

конфликта имеет научно-практический характер. Социальные конфликты 

подразделяются на такие как конструктивные (функциональные) и 

разрушительные (дисфункциональные), положительные и отрицательные, 

антагонистские и примиренческие. Разрешение конфликтов предполагает 

коренные изменения в общественной жизни.  

Учитывая сохраняемую проблему создания совершенной концепции 

изучения и разрешения социальных конфликтов, в диссертации наряду с 

                                                           
20 Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80 000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. «З» ҳарфи / А. 

Мадвалиев таҳрири остида. — Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» давлат илмий нашрёти,  

Б.146–147. URL: https://n.ziyouz.com/books/uzbek_ tilining_izohli_lugati/ O'zbek % 20tilining 

%20izohli%20lug'ati%20-%20Z.pdf 

 

https://n.ziyouz.com/books/uzbek_%20tilining_izohli_lugati/
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изучением истории появления социальных конфликтов поставлена цель 

найти их разрешения. 

В диссертации анализируются взгляды мыслителей Востока и Запада, 

живших и творивших в разные периоды, на проблему социального 

конфликта. В результате анализа можем увидеть, что среди философов, 

древней, средневековой и современной эпох, нет единого мнения в 

понимании противоречий, борьбы и их места в социальной жизни. 

Некоторые из древних философов выражали утопические идеи, надеясь 

создать общество, в котором были бы устранены любые противоречия и 

разногласия. Каждый мыслитель подходил к проблеме конфликта с точки 

зрения своего времени. Развитие науки, улучшение производства, рост 

отношений между государствами и ряд других факторов сделали конфликт 

еще более распространённым. Таким образом, можно сказать, что анализ 

проблемы конфликта уместен непосредственно с точки зрения истории.  

Автор утверждает, что источником и причиной развития всех событий и 

вещей в мире являются противоречия. Конфликты в природе, обществе и 

сознании являются основным источником и причиной развития природных и 

социальных процессов. Важнейший закон диалектики – закон единства и 

борьбы противоположностей – трактуется как разделение единичного 

предмета или являния на противоположные, то есть на две стороны. 

Постоянная борьба между разделенными противоборствующими сторонами 

является источником, причиной прогресса во всем мире.  

По мнению автора, при исследовании проблем социального конфликта 

также нельзя игнорировать общую теорию конфликта, лежащую в основе 

конфликта. Конфликты между субъектами разных психических состояний, 

из-за различий в их потребностях, интересах, ценностях, возникают между 

людьми с одинаковыми или разными психическими состояниями, 

социальными сферами (промышленности, экономики), социальными 

организациями (семья, школа, транспорт), общественными организациями 

(государство, политические партии, профсоюзы), нациями, странами и т. д. 

В диссертации исследуется степени, в которых социальные конфликты 

проявляются в классах, социальных группах, семье, армии, системе 

образования, государстве, церкви, политических партиях, исторических 

сообществах и цивилизациях. 

Объектом социальных конфликтов являются разного рода социальные 

конфликты и социальные столкновения во всех сферах жизни общества, а его 

предмет – изучение природы, причин, механизмов социальных конфликтов в 

обществе и разработка технологий их предотвращения, обнаружения, 

мониторинга и разрешения. Они подробно описаны в диссертации. 

В определениях социальных противоречий можно увидеть следующие 

социальные субъекты: социальные единицы, социальные институты, 

социальные организации, нации, общества, цивилизации. 

Автор разделяет все противоречия, возникающие в природе и обществе, 

на статические и динамические типы.  
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Статические противоречия как особая система, состоит из двух 

составляющих: стороны (люди, животные, предметы, теории) и отношения 

между ними. С точки зрения Боулдинга, конфликт – это определенный 

процесс, который возникает когда стороны принимают позицию, не 

соответствующую желаниям друг-друга.  

Динамические противоречия основаны на современной концепции, 

называемой бихевиоризмом или поведенческой психологией. По данной 

теории, человек в ответ на воздействия окружающей среды всегда следует 

принципу «стимул-реакция». Следовательно, обострение или динамика 

конфликта связаны с проявлением человеческого поведения в конкурентной 

среде. 

По мнению автора, научный анализ социальных конфликтов в 

Узбекистане совпал с периодом обретения нашей страной независимости. 

Это можно увидеть в трудах Р.З. Джумаева, У.А. Убайдуллаева, Б.А. 

Ходжанова. Проводивший исследования в области геополитики А. Хасанов 

также анализировал противоречия и пути их преодоления. В области 

социальных и гуманитарных наук анализ концепций конфликта можно 

рассматривать на основе взглядов, выраженных по проблеме разрешения 

конфликта в Узбекистане. В настоящее время для изучения анализа 

социальных конфликтов преподают конфликтологию. 

В результате анализа, проведенного в диссертации, социальному 

конфликту дается авторское определение: «ситуация, возникающая в 

результате постановки различных целей и интересов в связи с 

потребностями». 

Первая глава завершается анализом четырех основных элементов 

концептуальной системы, описывающих сущность конфликта: структура, 

динамика, функции и особенности управления конфликтами.  

По мнению автора, для предупреждения взаимного конфликта, 

установления и сохранения  добрых отношений необходимо соблюдать 

следующие правила: «Прежде всего успокойтесь, проанализируйте 

создавшееся положение, объясните вашему партнёру причину возникновения 

проблемы, оставьте ему выход из конфликта. Оценка социального конфликта 

на основе его полного понимания дает возможность нахождения его решения.  

Кроме того, в качестве заключения, сегодня большинство ученых 

общественно-гуманитарного направления объясняют проблему социальных 

конфликтов не как простое явление, а как условие выживания всего 

человечества в новом столетии. Подчеркивается, что бесконечные войны и 

конфликты, терроризм, распространение в обществе различных «фобий», 

склонность индивидуального сознания к вредным стереотипам показывает 

необходимость более глубокого понимания и изучения содержания 

существующих в обществе конфликтов. 

Во второй главе диссертации «Современные модели преодоления 

социальных конфликтов» – с диалектической точки зрения изучены 

проявления социальных конфликтов в глобальном обществе, их компоненты, 
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опыт развитых стран Востока и Запада, подробно анализируется роль 

институтов гражданского общества в разрешении социальных конфликтов. 

По мнению автора, социальные противоречия своеобразно проявляются 

в современной действительности. Сегодня изменения в социальных 

отношениях сопровождаются расширением масштабов конфликта такого 

типа. Они охватывают не только большие социальные группы, но и целые 

регионы, населенные однородными по национальности и разнообразными 

этническими общностями. Это связано с глубокими экономическими и 

социальными изменениями, которые произошли в различных обществах с 

конца ХХ века. 

Конфликт – сложное, многогранное и многоуровневое социально-

эмоциональное состояние. Под конфликтом понимается, прежде всего, 

борьба за ценности, определенный статус, власть, ресурсы, а также нанесение 

соперниками друг-другу материального и морального ущерба, уничтожение 

противника. В конфликтах участвуют отдельные лица, социальные группы, 

национально-этнические общности, государства, группа стран, 

объединенных общими интересами.  

Конфликты возникают по разным причинам: моральным, материальным, 

экономическим, политическим, религиозным и т. д. Чтобы глубже 

разобраться в конфликте, необходимо изучить причины его возникновения. 

Например, конфликт между супругами может возникнуть, прежде всего, из-

за того, что они воспитывались в семьях с абсолютно разными ценностями, 

духовными и материальными условиями, не понимают, не уважают и не 

поддерживают друг друга, материальные трудности в семье и др.  

Признаки конфликта определяется наличием ситуации, принятой 

участниками конфликта, состязательностью объекта конфликта, готовностью 

участников вступить в конфликт для достижения своих целей.  

В диссертации уделяется внимание вопросам нарастания внутренних 

противоречий процесса глобализации в современной техногенной 

цивилизации, постиндустриальном и информационном обществе. А этот 

процесс усиливает, с одной стороны, повсеместное использование 

компьютерной технологии, интернета и мобильной связи, и тем самым 

способствует ускоряет популяризацию общечеловеческих ценностей. С 

другой стороны, исторические духовные ценности «обесцениваются», 

углубляется маргинализация культуры разных наций и народностей, 

социальная отчужденность, стремление некоторых народов к гегемонии в 

мире, основанной на настроениях этноцентризма, эскалация «массовой 

культуры».  

В современных условиях предотвращение конфликта между 

глобальными и частными требованиями в вопросах прав и обязанностей 

человека находится в центре внимания многих исследователей. Их можно 

разделить на две группы. Сторонники либерально-культурного подхода 

основу конфликта, особенно в форме национализма, видят в национальной 

культуре и желании сохранить связанную с ней национальную идентичность. 
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В то время как представители  институционально-нормативного подхода 

основой конфликта считают специфику институционализации духовных и 

моральных норм, которые составляют краеугольный камень национальной 

идентичности.  

Примером второго подхода является нормативная теория национализма, 

выдвинутая Маргарет Моор. В этой теории национализм рассматривается как 

«нормативное ядро, которое представляет духовное значение 

принадлежности к нации, ее прошлому и будущему, нации, составляющей 

часть глобального мира»21. М. Моор считает необходимым признание 

национальной идентичности на институциональном уровне. Решение этих 

вопросов во многом связано с проблемой социальной справедливости.  

В частности, в последнее время увеличивается риск возникновения 

национальных и этнических конфликтов. Предположения некоторых ученых 

и политологов о том, что в будущем конфликты между западной и восточной 

цивилизациями или христианским и исламским мирами могут усилиться, 

включая отголоски Хантингтона о том, что XXI век может стать веком 

столкновений между различными культурами22, возникли на основе анализа 

этого состояния.  

В целом автор считает, что негативные последствия связаны с 

возникновением новых форм социального неравенства, конфликтующих 

тенденций социализации и индивидуализации личности, а также с кризисом 

духовного мира человека.  

В диссертации дан анализ проблем в сферах, где обостряются 

социальные конфликты. Йемен – еще одна территория с высоким уровнем 

социальной напряженности. Конфликт между официальным правительством 

Йемена и религиозной сектой хуситов может служить ярким примером этого. 

Конфликт в Йемене является частью марионеточных войн на Ближнем 

Востоке, в которой Иран, с одной стороны, и арабская коалиция во главе с 

США и Саудовская Аравией, с другой, находятся в состоянии войны.  

Напряженность между США и Ираном пока не достигла Йемена. И поэтому 

мировое сообщество должно уже сейчас использовать малейшие 

возможности для достижения мира.  

Очередная территория социального конфликта – это восток Украины, 

регион, где ярко проявляется нарастающая социальная напряженность. В 

прекращении социальных конфликтов и установлении мира на Украине 

больше всего заинтересован Европейский Союз. Ибо большая часть 

«российского газа», которым нагревается Европа, проходит через Украину. В 

настоящее время Москва уделяет особое внимание газопроводу «Северный 

поток» через Балтийское море и «Турецкий поток» с юга в Европу. Но их 

запуск еще предстоит. 

                                                           
21 Moore M. The Ethnics of Nationalism. — Oxford, 2001. — P.5. 
22 Толстых В. Глобальные вызовы и поиски ответа: социокультурный аспект // Грани 

глобализации: трудные вопросы современного развития. — М., 2003. — С. 388–389. 
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В то время как эскалация социальных конфликтов в мире усиливается 

Узбекистан эффективно работает, чтобы максимально разрешить спорные 

вопросы с соседними странами. В частности, выбор Узбекистаном пути 

сотрудничества с Кыргызстаном, Казахстаном, Таджикистаном и 

Туркменистаном на основе добрососедства – яркое тому свидетельство. 

Узбекистан – страна, тесно связанная со своими соседями в Центральной 

Азии, укрепленная родственными узами, схожими традициями и обычаями.  

В третей главе диссертации – «Особенности преодоления социальных 

конфликтов в Узбекистане» – научно и практически обосновано роль и 

место духовной общности в преодолении социальных конфликтов, что 

национальная идея является важным фактором предотвращения, а Стратегия 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан – основным 

инструментом преодоления социальных конфликтов. 

Поэтому для предотвращения возникновения социальных конфликтов на 

территории государства в диссертации предложена сформировать 

демократическую политическую систему, основанную на жестких 

законодательных нормах. 

Автор подчеркивает, что гражданское общество является важнейшим 

условием формирования демократической политической системы, 

представляет собой комплекс, включающий в себя различные формы 

социальной активности населения, независимые от государственных 

структур, и отражающий реальное состояние или уровень развития общества. 

Набор социальных отношений, который представляет собой понятие 

гражданского общества, является качественным показателем гражданских 

отношений, присущих народу страны, и главным критерием, различающим 

функции государства и общества в социальной сфере.  

По определению М. Шарифходжаева, «гражданское общество – это 

свободное, демократическое, правовое цивилизованное общество, в котором 

нет места авторитаризму, волюнтаризму, классовой неприязни, 

тоталитаризму, насилию над людьми. В таком обществе преобладают только 

закон, мораль, человечность, справедливость»23. 

Особенность осознания роли и места духовного единства в искоренении 

социальных конфликтов – это неразрывно связано  с расширением взглядов о 

функциональной сфере, объекте конфликта. Это считается атрибутом 

социального взаимовлияния гражданского общества. Поэтому со стороны 

автора были широко раскрыта необходимость обращения внимания о месте 

социальных конфликтов между людьми в обществе, на  сложность и 

множество отраслей  компонента субъектов общества. Эволюционный 

подход  к общественной системе и институтам в разрешении конфликтов в 

положительном смысле предоставляет широкую возможность в объективной 

оценке. 

                                                           
23 Шарифхўжаев М. Ўзбекистонда очиқ фуқаролик жамиятининг шаклланиши. — Т.: Шарқ, 

2003. — Б. 20. 
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Когда конфликты оцениваются в общественно-политической мере и 

рамках духовно-нравственных правил, только тогда их можно считать 

правильными. Появляющиеся сами собой не имеющие институциональных 

основ конфликты имеют особенности неконтролируемого взрыва. Одним из 

путей эффективного управления данным процессом – это законодательное 

урегулирование. Этот этап вбирает в себя свободное волеизъявление людей 

или определенной группы, внедрения подготовительных основ той или 

другого порядка, а это помогает достижению цели конфликтующих сторон.  

Поэтому диссертант особо констатирует, что как критические периоды, 

так и трагические дни в истории узбекской национальной государственности 

наложили свой отпечаток на мировоззрение нации. То что существуют 

неблагоприятные социальные противоречия в менталитете и характере 

нации, сформировавшиеся в конфликтные исторические периоды также 

является историческим фактом. То есть карьеристы, подхалимы,  лицемеры,  

которые выслуживались в авторитарной системе, стремясь получить 

определенные привилегии путем предательства в ходе регулярных жестоких 

преследований политической системы, привело к формированию среди 

простых людей, недовольных социальной несправедливостью, 

противоречивые отношений. С этой точки зрения непросто заменить идеи, 

взгляды и традиции, укоренившиеся в сознании и образе жизни человека, 

новой парадигмой. По мнению некоторых философов, легче и быстрее 

изменить социальное бытие и объективный мир, чем традиционный образ 

жизни. Преодолевая противоречия между сознанием и бытием 

устанавливается позитивные традиции. 

Для формирования гражданского общества необходимо система 

законности отвечающая его требованиям и работающая на практике. 

Поэтому, на принимающих данные законы и обеспечивающих их исполнение 

возлагается большая ответственность. Потому что эти законы должны  быть 

открытыми, прозрачными, не противоречить нравственным нормам,  

обязательно воплотить в себе права и свободы человека. Правовые норы 

должны соответствовать человеку, его развитию, а также таким культурным 

ценностям как справедливость, свобода, честность. 

В результате вхождения Узбекистана в мировую цивилизацию 

происходят значительные положительные изменения не только в 

экономической сфере, но и в духовности, политике и мировоззрении 

народов. Основная задача в этом процессе – формирование взаимного 

доверия, уважения, сотрудничества и стремления разрешать конфликты и 

споры на основе взаимного согласия, консенсуса, желания пользоваться 

культурными достижениями, ценностями и опытом друг друга. Тенденция 

народов к объединению формирует целостную цивилизацию, планетарное 

сознание, основанное на уважении к человечеству. 

Автор обратил внимание на своеобразное место семьи и махалли как 

институтов гражданского общества в предупреждении социальных 

конфликтов условиях Узбекистана. 
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 В условиях Узбекистана наряду с семьей, махалля также играет важную 

воспитательную и социализирующюю роль. Вот почему иногда люди перед 

тем как делать вывод о человеке спрашивают в каком районе он живёт. Ибо 

разница между махаллями отражается и на психологии людей. Например, 

если из одной махалли прибудет хорошая невеста, следующюю будут искать 

именно с этой махалли. Потому что социальная среда играет большую роль в 

воспитании  девочки скромной, умной, смышлённой и находчивой. 

В заключение главы отмечается, что знание проблем, с которыми 

сталкивался наш народ в прошлом, и способов их решения, несомненно, 

поможет правильно и быстро решить проблемы, которые возникают сегодня, 

и ускорит развитие нашего общества. Сегодня в результате политических 

реформ в нашей стране создается среда плюрализма мнений. Мы должны 

знать, что для устойчивого развития государства и общества опасность 

представляют не противоречия, возникающие при распределении власти 

между различными ветвями гражданских институтов, политическими 

партиями, социальными группами, социальными институтами, а конфликты 

между индивидом и государством, индивидом и обществом. Каким бы 

свободным ни был человек, всегда необходимо поддерживать его связь с 

государством и обществом. В этой связи важно развитие демократии на 

основе не только частной собственности и свободы, но и социальной 

справедливости. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования сформулированы следующие выводы: 

1. Анализ в диссертационном исследовании различных (явных, скрытых, 

объективных и необъективных) форм, видов, субъектов, особенностей) 

социальных конфликтов предполагает их влияние на все сферы жизни 

общества и человека, а также на объективные возможности сил, стремящихся 

приостановить противоречия. 

2. Согласно проведенного научного исследования к основным способам 

и средствам преодоления социальных конфликтов можно отнести: 

устранение объекта конфликта; разделение объекта между различными 

сторонами; установление порядка (алгоритма) его использования, правил 

обмена, определения размера и выплаты компенсации одной из сторон за 

передачу объекта другой стороне; разделение людей с конфликтующими 

взглядами или установление соответствующих общественных отношений для 

определения их общих интересов. 

3. Преодоление конфликта, то есть дисгармонии, возникающей из за 

противоречий, – характерная черта человека. Это приводит к тому, что 

участники конфликта выбирают конкретную модель поведения или 

стратегию. Необходимо обратить внимание и на то, что выбор модели 

поведения или стратегии связан с уровнем демократизации общественной 

системы. 
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4. Конфликты между членами общества представляют собой 

разнообразные явления общественной жизни, которые направлены на 

разрешение вопросов, связанных с удовлетворением потребностей каждого 

человека. Поэтому предотвращение конфликтов и попытка найти решение 

является необходимым условием. Требуется серьезно заниматься поиском 

оптимального алгоритма и механизма разрешения социального конфликта. В 

исследовании представлен анализ различных методов, в том числе и 

силового разрешения конфликтов, компромисса и интегральных методов. 

5. Существуют различные возможности для разрешения существующих 

конфликтов в разных слоях общества. Поэтому, социально-экономические 

противоречия, связанные с распределением материальных благ в обществе, 

обеспечивающем своим гражданам наивысший уровень материальной 

безопасности, разрешить гораздо легче, чем в экономически слабых странах. 

В демократической среде устранить социальные противоречия легче, чем в 

условиях авторетарного режима. По этой причине наиболее эффективным 

средством предотвращения социальных конфликтов является формирование 

комплекса правовых, экономических, социальных мер, обеспечивающих 

социальную и материальную защиту населения страны. 
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INTRODUCTION (abstract of doctoral (PhD) dissertation) 

The purpose of the research.Research objective to reveal and find the 

decision of socially-philosophical sources, the reasons and ways of overcoming of 

social conflicts. 

The object of the research.Object of research - tendencies of development of 

social contradictions in society life. 

The scientific novelty of the research lies in: 

It is revealed that the system of social contradictions is criterion of formation 

of relations of perception and an estimation of a social reality (understanding of 

essence of the social conflict); 

On the basis of the analysis of the methodical tools directed on revealing of 

the reasons of social conflicts, offers on process of display of threats of national 

spirituality (distinction of direct and indirect types) have been developed; 

Principles of internal dynamics of social conflicts (reasons) and necessity of 

use of political vigilance, knowledge and skills for the organisation of elimination 

of social conflicts are scientifically proved;  

(The institutional components providing stability of intercultural and national 

relations, strengthening indemnification roles of the state and public institutes 

recommendations about system of change of an organizational paradigm of 

overcoming of social conflicts are developed for perfection of mechanisms). 

Practical results of the research: 
Features of display of social conflicts, recommendations about forecasting of 

mechanisms of influence on social life and ways of their prevention, and also 

limits of influence of social conflicts on social stability, advantages and risks are 

defined; 

Mechanisms, effective ways and means of overcoming of adverse social 

conflicts (Strategy of Uzbekistan on overcoming of adverse social conflicts, «the 

Concept of strategic researches in conflictology studying in a society») are 

developed. 

Implementation of the results of the research. 

By results of research of the nature of social conflicts and ways of their 

permission: 

Methodological conclusions and practical recommendations that the system of 

social contradictions in a society is criterion of formation of the relation of 

freethinkers to perception and an estimation of a social reality, have been used by 

preparation of the textbook by that «Strategy of development of national idea of 

Uzbekistan» (the Inquiry the Ministry of the higher and average vocational 

education. vh.03-1776); 

The received results have allowed to improve quality of teaching as a result of 

improvement of the maintenance of the textbook and to strengthen knowledge and 

skills of trainees; on the basis of the analysis of the methodical tools directed on 

revealing of the reasons of social conflicts, the Organizational department of the 

Ministry of Internal Affairs of Republic Uzbekistan has expressed (the Inquiry of 

Organizational management of the Ministry of Internal Affairs of Republic 
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Uzbekistan № 6/747 from April, 8th, 2020). The received results are directed on 

increase of responsibility of the person to realisations of social relations, formation 

in consciousness of unorganized youth of comprehension of a healthy way of life, 

a family and marriage, and also formation of spiritual and moral knowledge. 

Served for increase of efficiency of actions; 

Offers and recommendations about principles of internal dynamics of social 

conflicts and necessity of use of political vigilance, knowledge and skills for the 

organisation of the permission of social conflicts are widely used in activity of the 

system organisations of the Ministry of culture of Republic Uzbekistan. (The 

inquiry of the Ministry of culture of Republic Uzbekistan № 01/17-10-2175 from 

May, 6th, 2020). Introduction of results promoted development of separate 

persons, groups, the nations, an interreligious consensus in our country; 

System of change of an organizational paradigm of overcoming of adverse 

social conflicts, institutional components, increase mechanisms indemnification 

roles of the state and public institutes for increase of stability of intercultural and 

national relations. (The inquiry of Secretary of the Cabinet of Republic Uzbekistan 

on questions descent, a family support service and youth, culture, spirituality and 

public organisations № 07 / 1-9691 from May, 12th, 2020) Results are shown in 

activity in working out of propaganda materials on support of youth from members 

of public organisations at attraction in scientific work. 

Approbation of the results of the research:Results of research have been 

presented and have passed approbation in the form of reports at 2 international and 

15 republican scientific conferences. 

Publication of the research results.On a dissertation theme 18 scientific 

works are published. From them 10 articles (8 domestic and 2 foreign) are 

published in the scientific magazines recommended to the publication of theses for 

a doctor's degree of Republic Uzbekistan the Higher Attestation Commission for 

publication of the main scientific results of a doctoral dissertation. 

The structure and volume of the dissertation. The dissertation maintenance 

consists of the introduction, three heads, the conclusion, the list of the used 

literature. The dissertation volume makes 137 pages. 
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