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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда 

кечаѐтган ижтимоий-сиѐсий жараѐнларнинг маънавий трансформацияси 

сиѐсий воқеликка нисбатан янгича муносабат ва ѐндашувни тақозо қилмоқда. 

Сиѐсий жараѐнлар нафақат сиѐсий тизимларнинг шаклланиш жараѐни, 

маънавий соҳадаги ўзгаришлар кўринишида ҳам намоѐн бўлмоқда. Содир 

бўлаѐтган сиѐсий ва ижтимоий ҳодисаларнинг ички генетик алоқаси 

маънавиятнинг умумий қонун ва қонуниятларининг янада ривожланиш 

тенденцияларини ҳам назарда тутади. Шу сабабли ижтимоий-сиѐсий 

жараѐнлар динамикаси сиѐсий институтлар, субъектларнинг инсон 

ижтимоий-маънавий турмуш тарзини ташкил этишнинг янги шакллари пайдо 

бўлишини талаб қилмоқда. Бундай ўзгаришлар эса ижтимоий-сиѐсий 

ҳаѐтдаги маънавий трансформацияни илмий нуқтаи-назардан тадқиқ 

қилишнинг долзарблигини белгилайди.  

Ҳозирги даврда сиѐсат нафақат давлат, жамиятни бошқаришда муайян 

мақсадларига эришишни кўзда тутиши, балки турли ижтимоий гуруҳлар 

ҳамда давлат ўртасидаги муносабатлар мувозанатини сақлаб турувчи 

халқнинг иқтисодий, ижтимоий, маънавий эҳтиѐжларини қондириш йўл-

йўриқларини ишлаб чиқиб амалга оширувчи воситаси ҳамдир. Зеро, сиѐсий 

маданият, мафкура ва маънавият даражаси жамият ҳаѐтида фуқаро 

иштирокининг ҳолатини ва даражасини белгилайди. Айнан юксак маънавият 

ва маданиятга эга инсонлар қонун ва қарорлар қандай қабул қилиниши, 

унинг ижроси қандай назорат қилинаѐтганлигини оқилона кузатиб бориш 

имкониятига эга бўладилар. 

Ўзбекистонда амалга оширилаѐтган ислоҳотларнинг ижобий натижаси 

кўп жиҳатдан давлат ва жамият ўртасидаги муносабларнинг тамомила янгича 

поғонага кўтарилиши билан боғлиқ бўлиб қолди. Ушбу вазифа амалга 

оширишнинг асосида эса, фуқароларимизнинг маънавий савиясини ошириш 

ѐтади, сиѐсий маданият даражасининг юксалиб бориши эса, ана шу 

фаолиятнинг Конституциямиз ва бошқа қонунларимизни ҳурмат қилиш, 

жамият барқарорлиги учун масъулиятни доимо ҳис қилиб туриш каби 

жиҳатлар билан тўлдиради. Ҳар бир инсоннинг сиѐсий маданияти юксалган 

сари у маънавий ислоҳотлар фаол субъектига айланиб боради. Айни шу 

маънавий ислоҳотлар замирида инсон қадр-қиммати устувор аҳамият касб 

этади. Ҳозирда давлатимиз олдига қўйган асосий вазифаси ҳам шу халқнинг, 

фуқароларнинг жамият бошқарувида фаол иштирокини таъминлашдир. 

Бунда ―Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқимизга хизмат 

қилиши керак‖ деган ғоя устувор аҳамият касб этади.  

2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон 

Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 сентябрдаги 

ПФ-5185-сонли «Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислоҳотлар 

концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги фармони, ―Халқ қабулхоналари‖ни 

ташкил қилиш фуқаронинг сиѐсатдаги фаол иштироки, маънавий-маданий 
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савияси ошишига қаратилган бошқа меъѐрий ҳужжатлардаги вазифаларни 

амалга оширишда  мазкур диссертация муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Ушбу тадқиқот 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг IV. «Жамиятни 

маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, маънавий қадриятлар, 

миллий ғоя, маданий мерос, ўзбек халқи ва давлатчилик тарихини ҳамда 

таълимни узвийлик ва узлуксизлигини, баркамол авлод тарбиясини тадқиқ 

этиш» устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистонда реал ижтимоий-

сиѐсий жараѐнларнинг миллий маънавиятимизга таъсири, ѐшларнинг 

маънавий иммунитетини мустаҳкамлаш борасидаги ғоялар мазкур 

тадқиқотга илмий-методологик асос бўлиб хизмат қилди. 

Ижтимоий-сиѐсий жараѐнларнинг миллий маънавият билан боғлиқ 

жиҳатлари ҳақидаги мулоҳазалар ўзининг дастлабки илмий-сиѐсий 

кўринишида Платон, Аристотель, Форобий, Беруний, Ибн Сино, Ибн 

Халдун, Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Абдурауф Фитрат, 

Маҳмудхўжа Беҳбудий каби Шарқ ва Ғарбнинг буюк мутафаккирлари 

асарларида ўзига хос талқин этилганини кўриш мумкин.  

Ўзбекистонда ижтимоий-сиѐсий жараѐнларнинг жамият ҳаѐтига 

таъсирини ўрганиш, уни сиѐсий англаш билан боғлиқ назарий-методологик 

масалаларни тадқиқ этишда Т.Жўраев, Ш.Пахрутдинов, Р.Жумаев, Н.Жўраев, 

А.Жалолов, И.Эргашев, И.Соифназаров, А.Холбеков, М.Бекмуродов, 

У.Идиров, С.Жўраев, Т.Алмардонов, Қ.Қуранбоев, Т.Каримов, Б.Иминов, 

И.М.Каримов, Т.Файзуллаев, Ф.Равшанов, К.Иминов, С.Шаропова, 

А.Эркаев, Ш.Имомназаров ва бошқа шу каби олимларнинг асарлари муҳим 

методологик манба бўлиб хизмат қилади. 

Глобаллашув шароитида дунѐ миқѐсидаги ижтимоий-сиѐсий 

жараѐнларнинг миллий ва умуминсоний қадриятларга таъсирининг 

маънавий-ахлоқий муаммоларини ѐритиб берувчи тадқиқотлар Л.М.Лопатин, 

Р.В.Петропавловский, И.Т.Фролов, Савантер Фернандо, Хабермас Юрген, 

К.Поппер, Ф.А. Хайеклар томонидан олиб борилган.
 
Бироқ бугунги кундаги 

мавжуд илмий адабиѐтлар ва изланишлар таҳлили Ўзбекистонда ижтимоий-

сиѐсий жараѐнларнинг маънавий трансформациясининг сиѐсий таҳлили 

мустақил тадқиқот объекти сифатида алоҳида олинган ҳолда 

ўрганилмаганини кўрсатади. Бу тадқиқот мавзуини илмий ўрганиш объекти 

сифатида танлаб олинишига сабаб бўлди. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация Ўзбекистон Миллий университети ―Миллий ғоя‖ кафедраси 

илмий тадқиқот ишлари режасининг «Миллий ғоя, маънавият асослари ва 

ҳуқуқ таълимининг долзарб муаммолари» мавзуси доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда ижтимоий-сиѐсий 

жараѐнларнинг маънавий трансформациясини сиѐсий фан нуқтаи-назардан 

ѐритиш.  
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Тадқиқотнинг вазифалари: 

«маънавият» тушунчасини сиѐсий баҳолаш ва унинг ижтимоий-сиѐсий 

жараѐнлардаги инъикосини ѐритиш; 

маънавий транформациянинг сиѐсий талқин ва таснифларини 

шакллантириш, бу борадаги назарий-услубий муаммолар кўламини аниқлаш;  

маънавият ва маънавий инқироз ҳақидаги ижтимоий-сиѐсий 

тадқиқотларнинг ривожлантириш зарурати, маънавий ривожланишда миллий 

сиѐсий манфаатлар ўрнини очиб бериш; 

глобаллашув жараѐнида жамиятнинг сиѐсий тараққиѐт йўли ва унинг 

маънавий йўналишларининг стратегик аҳамиятини асослаш;  

маданий-маънавий таҳдидларга қарши маънавий-ахлоқий иммунитет 

мониторингини ишлаб чиқиш;  

давлат тузилмаларининг жамият ижтимоий-маънавий ҳаѐтини ислоҳ 

қилишдаги ўрнини замон талаблари ва истиқболли сиѐсий концепциялар 

асосида талқин қилиш;  

фуқаролик жамияти институтларининг миллий ва умуминсоний 

маънавий қадриятларни ривожлантириш сиѐсатини миллий ва хорижий 

тажриба нуқтаи-назардан ѐритиш. 

Тадқиқотнинг объекти Ўзбекистонда кечаѐтган ижтимоий-сиѐсий ва 

маънавий жараѐнлар. 

Тадқиқотнинг предмети Ўзбекистонда ижтимоий-сиѐсий 

жараѐнларнинг маънавий трансформациясини сиѐсий маданият ва мафкура 

нуқтаи-назардан баҳолашдан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тузилмавий-функционал, 

қиѐсий-тарихий, каузал таҳлил, диалектик ва комплекс ѐндашув, 

мантиқийлик, кузатув, сўров усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

маънавий трансформация сиѐсий ҳодиса сифатида баҳоланиб, унинг 

ижтимоий-сиѐсий жараѐнлардаги инъикоси, сиѐсий категориал асосларини 

аниқлашга қаратилган янги ѐндашув илгари сурилган;  

маънавий трансформация жараѐн сифатида олиниб, унинг ментал 

хусусиятлари ва парадигмал ўзгаришлари бугунги сиѐсий воқеликка 

татбиқан  очиб берилган; 

маънавий трансформациянинг ички ва ташқи динамикаси тамойиллари, 

технологиялари асосланиб,  жамиятнинг маънавий-ахлоқий янгиланишининг 

сиѐсий хусусиятлари очиб берилган; 

Ўзбекистонда давлат ва фуқаролик жамияти институтларининг 

ижтимоий-маънавий ҳаѐтини ислоҳ қилишдаги ўрни, ижтимоий, маънавий ва 

сиѐсий қадриятларнинг ривожланиш контекстида очиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 

маънавий трансформация намоѐн бўлишининг хусусиятлари, ижтимоий-

сиѐсий оқибатларини прогнозлаш ва уларнинг миллий қадриятлар ва миллий 

сиѐсий идентификация тамойиллари асосида чуқурроқ англаб етишга 

қаратилган кўрсатмалар ишлаб чиқилган; 
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маънавият ва маънавий инқирозни чегаралари, маънавий-ахлоқий 

таҳдидларнинг сиѐсий реалликлардаги кўлами аниқланган;  

миллий манфаатлар ва маънавий-мафкуравий хавфсизлик нуқтаи-

назардан ижтимоий-сиѐсий таҳдидларнинг таъсир доирасини аниқлашга 

қаратилган маънавий-ахлоқий иммунитет мониторинги ишлаб чиқилган; 

давлат сиѐсий институтларининг ижтимоий-маънавий ҳаѐтни ислоҳ 

қилишдаги ўрни реал сиѐсий ислоҳотлар нуқтаи-назардан баҳоланган; 

миллий ва хорижий тажриба асосида фуқаролик жамияти 

институтларининг миллий ва умуминсоний маънавий қадриятларни 

ривожлантириш сиѐсати ѐритилган; 

миллий парадигма нуқтаи-назардан фуқароларни ўзини ўзи бошқариш 

органларининг ѐшлар маънавий-ахлоқий тарбиясини юксалтириш тажрибаси 

изоҳланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 

ишончлилиги республика ва халқаро миқѐсдаги илмий конференция 

материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги махсус журналлар ҳамда 

хорижий илмий журналларда чоп этилган мақолалар, нашр этилган 

монография ва у ҳақдаги рецензиялар, респондентлар билан ўтказилган 

сўровлар, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтда жорий этилгани, 

олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани 

билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 
Тадқиқотнинг назарий аҳамияти унда ўз аксини топган хулосаларнинг 

Ўзбекистонда ижтимоий-сиѐсий жараѐнларнинг маънавий 

трансформациясини чуқурроқ англаб етишга хизмат қилиши билан 

белгиланади. Шунинг учун ҳам глобаллашув шароитида маънавий ва сиѐсий 

тизимдаги ўзгаришларни илмий жиҳатдан ўрганишга доир тадқиқотларда 

мазкур диссертациядаги фикр-мулоҳазалар, хулосалар ва тавсиялар назарий 

аҳамият касб этиши мумкин.  

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти унда ўз аксини топган назарий 

хулосалар ва умумлашмалар, конкрет амалий таклиф-тавсиялардан 

глобаллашув шароитида ижтимоий-сиѐсий жараѐнларнинг жамият маънавий 

ҳаѐтига таъсирининг ўзига хос позитив жиҳатларини ривожлантиришга 

қаратилган ижтимоий-сиѐсий, маданий-маърифий тадбирларни ташкил этиш, 

мустақиллик шароитида маънавият соҳасида амалга оширилаѐтган кенг 

қамровли ижобий ўзгаришларни ушбу йўналишда фаолият юритаѐтган 

уюшмалар, жамғармаларнинг фаолияти орқали кенг жамоатчилик ўртасида 

тарғиб ва ташвиқ қилиш жараѐнида, ўрта, ўрта махсус ва олий таълим 

муассасаларида тегишли ўқув курсларини ўқитишда ҳам фойдаланиш 

мумкинлиги билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистонда 

ижтимоий-сиѐсий жараѐнларнинг маънавий трансформацияси бўйича ишлаб 

чиқилган таклифлар асосида: 

Шарқ ва Ғарб давлатларида маънавий соҳани ривожлантиришга доир 

хулосалардан Республика Маънавият ва маърифат Марказнинг ―Миллий ғоя 
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ва мафкуравий тадқиқодларни ташкил қилиш‖ бўлимида 2016-2017 йилларда 

амалга оширилган амалий тадқиқодлар давлат грантлари лойихаси 

доирасида: БМВ-Ф 1-003 ―Шарқ ренессанси даври алломалари ва 

мутафаккирлари асарларининг илмий-фалсафий ва бадиий-лингвистик 

тадқиқи‖ мавзусидаги давлат грантини амалга оширишда фойдаланилди. 

Шунингдек, ѐшлар маънавий-ахлоқий тарбиясини юксалтиришдаги 

истиқболли вазифалар, муаммолар ва уларнинг ечимларига бағишланган 

хулосалар, амалий таклифлардан И-2016-1-33 ―Миллий тарбия ва ѐшлар 

дунѐқарашини шакллантириш‖ мавзусидаги давлат грантини амалга 

оширишда фойдаланилди. (Республика Маънавият ва маърифат марказининг 

2017 йил 30 ноябрдаги 02/03-1195-сон маълумотномаси). Мазкур диссертация 

натижаларидан Марказнинг иш режаси ҳамда илмий грант дастурида 

фойдаланиши, амалиѐтга жорий этилиши халқимизнинг маънавият соҳасидаги 

ислоҳотларга доир билимларининг янада ошиши ва борадаги илмий-назарий 

қўлланмалар, тадқиқотларга бўлган эҳтиѐжларни қондиришга хизмат қилади; 

Ўзбекистонда ижтимоий-сиѐсий жараѐнлар трансформациялашувини 

сиѐсий жиҳатдан баҳолаш, илмий-концептуал таҳлил қилишга бағишланган 

таклифлар асосида Ўзбекистон ѐшлар иттифоқининг турли семинарлари, 

тарғибот материаллари, дебат ва давра суҳбатлари ҳамда маънавий-маърифий 

режаларни бажаришда фойдаланилди (Ўзбекистон ѐшлар иттифоқининг 2017 

йил 15 ноябрдаги 04-13/1932-сон маълумотномаси). Натижада Ўзбекистон 

ѐшлар иттифоқи фаолиятида ѐшларнинг мамлакатимизда ижтимоий-сиѐсий 

жараѐнларни англаш, ѐшларга оид давлат сиѐсатининг мазмуни, айниқса 

уларнинг маънавий-маданий даражасини юксалтиришга қаратилган 

тадбирларнинг савияси, таъсирчанлиги, амалий аҳамиятининг ортишига олиб 

келди. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 

1 та халқаро ва 7 та республика илмий-амалий конференцияларида маъруза 

кўринишида баѐн этилган ҳамда апробациядан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 21 та илмий иш чоп этилган, Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 13 та мақола, 

жумладан, 9 таси республика ва 4 таси хорижий журналларда нашр этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 151 бетни ташкил этади. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги асосланган, тадқиқотнинг 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор 

йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсади ва 

вазифалари аниқланган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, 
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амалиѐтга жорий қилингани, апробацияси, нашр этилган ишлар, тадқиқотнинг 

тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

―Маънавият - сиѐсий тадқиқот объекти сифатида” деб номланган 

диссертациянинг биринчи бобида «маънавият» тушунчасининг сиѐсат билан 

алоқадорликдаги таърифи, чегаралари, тарихий ўзгарувчан характери ва 

унинг ижтимоий-сиѐсий жараѐнлардаги инъикосини ѐритиш, унинг сиѐсий 

талқин ва таснифларини шакллантириш, бу борадаги назарий-услубий 

муаммолар кўламини аниқлаш муаммоси қўйилган. Маънавият ва маънавий 

инқироз ҳақидаги ижтимоий-сиѐсий тадқиқотларнинг ривожлантириш 

зарурати, уларни ҳар бир халқ, миллат ѐки элатнинг ўзликни асраш 

даражаларини аниқлаш ҳамда уни ривожлантиришда миллий сиѐсий 

манфаатлар ўрнини очиб бериш, глобал ўзгаришлар шароитида жамиятнинг 

сиѐсий тараққиѐт йўли ва унинг маънавий йўналишларининг стратегик 

аҳамиятини асослашга алоҳида эътибор қаратилган. 

Замонавий жамиятда инсон маънавиятини ўрганишга доир турли 

даражадаги сиѐсий қарашлар ўзига хос маъно-мазмун касб этмоқда. Бугунги 

кунда маънавият ҳодисасининг сиѐсий мазмун-моҳиятини аниқлаш ва уни 

атрофлича ўрганишда етакчи ўрин давлат, жамият ва инсон 

муносабатларининг сиѐсий манфаатлари билан чамбарчас боғлиқ ҳолда 

намоѐн бўлмоқда. Дарҳақиқат, маънавият деганда давлатнинг мавжудлигини 

таъминловчи ички ботиний куч ҳам назарда тутилади. Чунки айнан 

―маънавият энг аввало миллатни, миллий маданиятни, миллий турмуш 

тарзини муҳофаза қилади‖
1
. Ушбу концептуал қарашларни сиѐсатшунослик 

фани талаблари нуқтаи-назардан атрофлича таҳлил қилиш инсоннинг айни 

шу маънавий олами ҳақидаги аниқ сиѐсий тасаввурларни шакллантиришга 

ѐрдам беради.  

Сиѐсий муносабатларда маънавиятнинг мавжудлиги ва уни бошқариш 

тизимини англашнинг янги шаклларини юзага келишига имкон беради. 

Сиѐсий муносабатларда маънавиятнинг ривожланиши умумий объектив 

қонуниятларга эга: сиѐсий манфаатларни амалга оширишга интилиш, давлат 

ва фуқаролик жамияти институтлари фаолиятидан маъно излаш, янги сиѐсий 

қадриятларга ишонч ва уларни танлаш, ўзлаштириш эҳтиѐжи ва бошқалар 

шулар жумласидандир. Шу маънода, маънавият сиѐсий муносабатлар 

соҳасида кўп вазифаларни қамраб олади. Жумладан, маънавият инсонни 

жамиятда мавжуд сиѐсий тартибларга мослаштириш усули ҳамдир. Чунки 

айнан ―Инсон ижтимоий муҳитда ўз эҳтиѐжларини қондириш ва ўз 

имкониятларидан фойдаланиш йўлини топади. У айнан шу ерда ўз ҳис-

туйғуларини, табиат ато қилган самимийлик, дўстлик меҳрибонлик, 

бағрикенглик ва изтироб чекиш фазилатларини кўрсатади‖
2
. Шунинг учун 

ҳам сиѐсий муносабатлар тизимида қандай хулқ-атвор мақсадга мувофиқ 

бўлишини англаш учун инсони маънавиятининг энг муҳим даражаларини 

кўриб чиқиш керак бўлади. Бу каби имконият – комил инсонни вояга 

                                                           
1
 Эркаев А. Маънавият ва тараққиѐт. – Тошкент: Маънавият , 2008. – Б.54. 

2
 История в энциклопедии Дидро и Д.Аламбери. - М.: Наука,1978. - 63 с. 
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етказиш билан характерланади. Уни тарбиялаш жамиятнинг ва ҳар бир 

индивиднинг жисмоний ва манавий жиҳатларининг тўлиқ пайдо бўлиши 

билан боғлиқ.  

Маънавиятни англаш сиѐсий жараѐнларнинг барча жабҳаларида 

аҳамиятли ҳолатларни англаш билан боғлиқ. Чунки сиѐсат хатто турли 

ижтимоий-гуманитар фанлар доирасида ҳам бу муаммо ўзига хос аҳамиятга 

эга. Бундан ташқари, сиѐсий ҳокимиятга нисбатан очиқлик, виждонлилик, 

эркинлик, тенглик, жамоавийлик принциплари ҳақиқатан ҳам демократик 

жамиятга хос ва улар маънавиятнинг сиѐсий асосларини яратилиши ва сақлаб 

қолинишига асос бўлиб хизмат қилади. Чунки Э.Тоффлер таъкидлаганидек, 

―Ер қимирлашидан олдин унинг тектоник қатламларида силжиш бўлганидай, 

жаҳон тарихида жуда ноѐб ҳодисалардан бири содир бўлмоқда – 

ҳукмронликнинг ўз моҳияти ўзгармоқда‖.
1
 Шу нуқтаи назардан қараганда, 

айнан, сиѐсат маънавиятни бошқарувчи ва ташкиллаштирувчи моҳиятларни 

ўрганиш орқали сиѐсий жараѐнларнинг аниқ мақсадга йўналтирилганлик 

хусусиятини кўрсатади. Бу айниқса ҳозирги дунѐ ҳамжамиятида юзага келган 

сиѐсий мураккабликлар ва иқтисодий инқироз шароитида муҳим, чунки 

бундай муносабатнинг ортидан турли даражадаги сиѐсий ихтилофларнинг 

содир бўлиши эҳтимоли ҳам мавжуд. Масалан, бугунги глобал сиѐсий 

ўзгаришлар шароитида ҳаѐтнинг маънавий асосларнинг инқирози ҳам 

фожеали тус олмоқда. ―Оммавий маданият‖ таъсирига тушиб қолган 

―йўқотилган авлод‖ муаммоси нафақат файласуф олимларни балки 

сиѐсатчиларни ҳам диққат марказидадир.  

Ҳозирги даврда маънавият ва унинг муаммоларини сиѐсий жиҳатдан 

идрок қилмасдан туриб, қандай қилиб давлат ва жамият ривожланишининг 

стратегик йўналишлари аниқлаб олиш мураккаб ҳисобланади. Шунинг билан 

бир қаторда инсоннинг дунѐдаги ўрни, ХХ аср охирларидаги сиѐсий 

ўзгаришларни инсон маънавиятига таъсири, маънавий инқирозларни олдини 

олишдаги хавфсизлик стратегиясини қайта кўриб чиқишни талаб этмоқда. 

Айниқса мамлакатимиз ижтимоий-сиѐсий ҳаѐтидан келиб чиққан ҳолда 

айтиш мумкинки, бугунги кунда фуқароларнинг сиѐсий онги ва тафаккури 

ўзгариб, фуқаролик фаоллиги тобора кучайиб бораѐтганини реал мавжуд 

бўлган маънавий трансформация орқали талқин этиш долзарб масалалардан 

ҳисобланади.  

Ҳар бир жамият маънавиятга эҳтиѐж сезади ва шу боис маънавият 

ривожи содир бўлади. Чунки, жамиятдаги сиѐсий ўзгаришларнинг ўзи ҳам 

маънавият даражаси билан белгиланади, маънавият ривожи эса шахс сиѐсий 

дунѐқарашига ижобий таъсир кўрсатади. Дарҳақиқат, Ўзбекистон номи 

билан аталмиш диѐримиз ва халқимиз доимо маънавиятга эҳтиѐж сезиб 

яшаган, унга интилган ва кўп жиҳатларда маънавиятли халқ сифатида тилга 

олиниб келинган. Шу боисдан ҳозирда эркин фуқаро маънавиятини, озод 

шахсни шакллантириш масаласи олдимизда турган энг долзарб вазифа 

эканлиги қайд этилмоқда. Бошқача айтганда, ўз ҳақ-ҳуқуқларини танийдиган, 

                                                           
1
 Тоффлер, Элвин. Третья волна. М.: АСТ, 2004, - 784 c. 
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ўз кучи ва имкониятларига таянадиган, атрофида содир бўлаѐтган воқеа-

ҳодисаларга мустақил муносабат билан ѐндашадиган, айни замонда шахсий 

манфаатларини мамлакат ва халқ манфаатлари билан уйғун ҳолда кўрадиган 

эркин, ҳар жиҳатдан баркамол, соғлом авлодни тарбиялаш зарурлиги устувор 

аҳамият касб этмоқда. Айни шу маънода, биз Ўзбекистонда ижтимоий-

сиѐсий жараѐнларнинг маънавий трансформацияси масаласини тадқиқ ва 

таҳлил этишда янгича ѐндашув, стратегик тадқиқотлар кўламини 

кенгайтириш долзарб масалалардан ҳисобланишига алоҳида эътибор 

қаратдик. Чунки бугунги кунда сиѐсий жараѐнлар нафақат сиѐсий 

тизимларнинг шаклланиш жараѐнини, балки маънавият тизимдаги 

ўзгаришлар кўринишида ҳам намоѐн бўлмоқда. Сиѐсий ва ижтимоий 

воқеаларнинг ўзаро алоқаси маънавиятнинг умумий қонун ва 

қонуниятларининг янада ривожланиш тенденцияларини ҳам назарда тутади. 

Шунинг учун ҳам ижтимоий-сиѐсий жараѐн динамикаси сиѐсий институтлар, 

субъектларнинг инсон ижтимоий-маънавий турмуш тарзини ташкил 

этишнинг янги шаклларини пайдо бўлишини тақозо этади. Бу йўлда 

тебранишлар ва чекинишлар, таназзулнинг узоқ ва давомли вақтлари, ноаниқ 

даврлари ҳам намоѐнбўлиши мумкин. 

Манавият бугунги кунда бевосита сиѐсий қадриятлар инқирози 

муаммолари билан боғлиқ ҳолда ҳам намоѐн бўлмоқда. Яъни сиѐсий 

қадриятлар табиати, уларнинг мезонлари, миллий ва умуминсоний, шахсий 

ва жамоавий кўринишларининг ўзаро нисбатини аниқлашда турли зиддиятли 

фикр-мулоҳазалар пайдо бўлмоқда. Шу маънода, сиѐсий қадриятлар 

инқирозини маънавият талаблари асосида ўрганиш амалий идрокни юқори 

даражада ишга солишни, аниқ мақсадли ва уларга мос сиѐсий билимлар 

иерархиясини ривожлантиришни тақозо этмоқда. Шу ўринда таъкидлаш 

керакки, ҳозирги даврдаги антропологик муаммолар сиѐсий қадриятлар 

инқирози билан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Инқироз бу бирон бир объектнинг, 

жараѐннинг ўз тараққиѐтида муайян чегаравий босқичга етиб келганини, у 

бундан буѐн аввалгидай қолиши мумкин эмаслигини, унинг 

трансформацияланиши (сифат жиҳатдан ўзгариши) вақти келганини 

ифодаловчи тушунчадир. Сиѐсий қадриятлар инқирози давлат ва фуқаролик 

жамияти институтлари фаолиятини ―олий мақсадлар‖га олиб бормайдиган 

мақсад ва истаклар асосида бошқарилишининг оқибати сифатида намоѐн 

бўлади. Чунки инсонлар жамиятининг саноат босқичидан ахборот босқичига 

ўтиши нафақат инсон турмуши шароитларининг миқдорий жиҳатдан 

ўзгаришига, балки инсон сиѐсий табиатининг салбий томонга ўзгаришига 

ҳам олиб келмоқда.  

Диссертациянинг «Замонавий жамиятдаги ижтимоий-сиѐсий 

трансформациянинг маънавий ҳаѐтга таъсири» деб номланган иккинчи 

бобида биз маданий-маънавий таҳдидларга қарши маънавий-ахлоқий 

иммунитет мониторингини ишлаб чиқиш, миллий маънавий хавфсизликни 

таъминлашда сиѐсий технологияларнинг аҳамиятини ѐритиш ҳамда 

ривожланган Шарқ ва Ғарб давлатларидаги маънавий-ахлоқий жиҳатдан  

англашнинг сиѐсий хусусиятларини аниқлашга ҳаракат қилдик. 
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Республикамизда амалга оширилаѐтган иктисодий, ижтимоий-

сиѐсий, маданий, маърифий ва маориф тизимидаги ислоҳотлар нафақат 

фаровон турмуш тарзини йўлга қўйиш, балки маънавияти юксак янги 

авлодни шакллантиришга хизмат қиладиган ижтимоий-маънавий муҳитни 

яратишни назарда тутади. Шу билан бирга бугунги кунда инсон ва дунѐнинг 

ўзаро муносабатларининг ўзига хос хусусиятларини,сиѐсий нуқтаи назардан 

долзарб ҳисобланади.  

Маънавиятнинг тарихий ўзгарувчан характери айниқса унинг сиѐсат 

билан боғлиқлиқ жиҳатларини ҳаѐтда бўлаѐтган жуда кўплаб ўзгаришлар 

мисолида аниқ кўришимиз мумкин. Жамиятдаги ижтимоий-сиѐсий 

жараѐнларнинг маънавий трансформацияси унинг барча ташкил этувчилари 

– қатнашчилар ва иштирок усуллари ҳамда сиѐсий институтлар, улар 

ўртасидаги муносабатлар, улар билан ва жамият ўртасидаги муносабатларга 

ҳам тегишли бўлади. Шу билан бирга, биринчидан, маънавий ҳаѐтдаги туб 

ўзгаришларга аниқ субъектлар, улар ҳақидаги тасаввурлар катта таъсир 

кўрсатади, иккинчидан, маънавият соҳасини юксалтиришда фаол иштирок 

этаѐтган объект ушбу ўзгаришлар давомида субъектга айланиб, фаол 

хусусият касб этади, учинчидан, ижтимоий-сиѐсий жараѐнларнинг маънавий 

трансформацияси макон ва замондан келиб чиқади ва ниҳоят, субъектнинг 

ўзи, миқдор ва сифат жиҳатдан ҳам кўринишини ўзгартиради ва шу тариқа, 

субъект ривожлана боради.  

Бугунги кунда дунѐнинг инсон ҳаѐтига хавф солувчи ҳодисаларидан 

бўлган ва тобора шафқатсиз тус олаѐтган чеки йўқ урушлар ва зиддиятлар, 

«ХХI аср вабоси» деб ном олган террорчилик, жамиятда турли хил 

«фобия»ларнинг кенг тарқалиши, ҳар бир индивидуал онгнинг зарарли 

стереотипларга мойиллиги жамият ва инсон ҳаѐтида миллий маънавий 

хавфсизликни таъминлаш сиѐсатининг мазмунини чуқурроқ тушунишга 

имконият яратди. Бугунги кунда миллий маънавий хавфсизликни таъминлаш 

сиѐсатини ҳаѐтга кириб боришига шунчаки оддий бир ҳодиса эмас, балки 

бутун инсониятнинг янги асрда тирик қолиши шарти сифатида қаралмоқда. 

Тўғри, жамиятда миллий маънавий хавфсизликни таъминлаш сиѐсати кўп 

асрлар мобайнида шаклланиб келди ва бу жараѐн ҳали ҳам давом этмоқда. У 

янгидан-янги ижтимоий-сиѐсий жараѐнлар оқимида мазмунан ва моҳиятан 

бойиб бормоқда.  

XXI асрда ҳар бир давлат ўзининг маънавий хавфсизлик концепциясига 

эга бўлишга интилмоқда. Чунки бугунги кунда шиддат билан ўзгариб 

бораѐтган ижтимоий-сиѐсий ҳодисалар давлатлар тақдирига у ѐки бу 

даражада таъсир этмоқда. Шу сабабли ҳам ҳар қачонгидан ҳам бугун 

маънавий хавфсизликни таъминлашнинг аҳамияти устувор ўринни 

эгалламоқда. Шунинг учун ҳам маънавий хавфсизликни таъминлашнинг 

сиѐсий методологиясини ишлаб чиқиш ҳам энг муҳим долзарб масаладир. 

Чунки аксарият давлатлар тақдири ва ривожи бевосита маънавий 

хавфсизликни таъминлашга боғлиқ ҳисобланади. Шунинг учун ҳам маънавий 

хавфсизликни таъминлаш соҳасини ўрганиш ҳар доимгидан ҳам зарур 

ҳисобланади. 
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Шу ўринда қайд этиш керакки, маънавий хавфсизликни таъминлаш 

сиѐсати узоқ ўтмиш тарихи, манбаасига ҳам эга. Ўз навбатида тарих ҳам 

моҳиятан миллий маънавий хавфсизликни таъминлаш сиѐсатини қанчалик 

даражада оқилона ташкил этилганлигига боғлиқ. Тарихий тажриба эса, 

миллий тарихий хотирамизда маънавий хавфсизликни таъминлашни 

қанчалик даражада кучли муҳрланганини кўрсатади. Лекин, шунга 

қарамасдан, келажакда мамлакатимизда шу бугунгидек осойишталикни 

таъминлаш нуқтаи назаридан, Ўзбекистонда истиқомат қилаѐтган қардош 

халқлар ҳамжиҳатлигини таъминлаш борасидаги ишларни изчил давом 

эттиришга эришиш ҳам долзарб муаммолардан бири саналади. Зеро, 

миллатлараро тотувлик ва ҳамжиҳатлик устуворлик касб этган заминда 

тинчлик, осойишталик ҳукмрон бўлади, юрт тараққий этади. Шунингдек, 

бугунги кунда миллий маънавий хавфсизликни таъминлаш сиѐсатини 

ривожлантириш механизмлари бутун ижтимоий-сиѐсий муносабатлар 

тизими, конституционал-демократик ҳуқуқлар ва эркинликларга риоя 

қилиниш даражаси, шахс ва умуман жамиятнинг маънавий маданияти 

савияси билан боғлиқдир.  

Ўзбекистонда жамиятни янгиланиш ва модернизациялаш сиѐсатини 

амалга оширишда миллий маънавий хавфсизлик тизимини мустаҳкамлаш 

муҳим аҳамият касб этади. Чунки ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик 

жамиятини қуриш бевосита маънавий хавфсизлик таъминлаш сиѐсатини 

юксалтириш билан боғлиқдир. Шу нутқтаи-назардан қараганда, 

мамлакатимизнинг жаҳон майдонидаги олиб бораѐтган сиѐсати кўпроқ 

самара ва муваффақият келтиришини истасак, маънавий-маданий 

глобалллашувнинг моҳияти, йўналишлари айниқса унинг ахлоқий 

муаммоларини чуқурроқ тадқиқ ва таҳлил қилишимиз зарур. Айнан шу 

жараѐнни чуқурроқ таҳлил этиш орқали давлат ва жамият маънавий 

тараққиѐтини тўғри йўналтириш ва ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. 

Шундай экан, халқимизни, айниқса, ѐшларни ўз мустақил фикрига, замонлар 

синовидан ўтган ҳаѐтий-миллий қадриятларга, соғлом дунѐқарашга, 

мустақил иродали, бой маънавиятга эга инсонлар қилиб тарбиялаш, ҳар 

қандай мафкуравий тазъйиқ ва маънавий таҳдидларга зарба беришга тайѐр 

этиб тарбиялаш вазифаси долзарб бўлиб ҳисобланади.  

Умуман олганда, бугунги кунда аксарият жамиятшунос олимларимиз 

Шарқ ва Ғарб маънавий маданиятини ўрганишга, мустақилликнинг назарий 

муаммоларини ѐритишга алоҳида эътибор бермоқдалар. Шуни ҳам айтиш 

жоизки, бу соҳада қилинаѐтган илмий-тадқиқот ишлари ва уларнинг 

натижалари ҳозирги замон талабларига жавоб бермоқда десак адашмаган 

бўламиз. Шарқ ва Ғарб маънавий маданиятига умуминсоний қадриятлар 

тизими сифатида қараш, бу борада тарихий мерос ва бошқа мамлакатларнинг 

миллий маданий тажрибасидан фойдаланиш, бу соҳадаги илмий 

изланишларни Ўзбекистон олдида турган кенг қамровли вазифалар билан 

сиѐсатшунос олимлар олдида турган муҳим вазифалардир. Зеро, бизнинг 

қадимий ва гўзал диѐримиз нафақат Шарқ, балки жаҳон цивилизацияси 

бешикларидан бири бўлган. Бу табаррук заминдан буюк зотлар, олиму-
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уламолар, сиѐсатчи ва саркардалар етишиб чиққан, дунѐвий ва диний 

илмларнинг, айниқса, илм-фан тараққиѐти билан боғлиқ билимларнинг 

тарихан энг юқори босқичга кўтарилишида она юртимизда туғилиб камолга 

етган улуғ алломаларнинг хизматлари беқиѐс бўлган. 

Хуллас, бугун Ғарб ва Шарқ тафаккур тизимларини ўзаро 

алоқадорликда ўрганиш вақти етиб келди, деб ўйлаймиз. Зеро, гарчи Ғарб 

аниқ билим соҳасида муваффақият қозонган бўлса ҳамки, Шарқ дунѐ ва 

инсонни ҳарѐқлама умумлашган равишда ва тўғри тушунишда ўзига хос 

ўринни эгаллайди. Шарқ қадриятлари ўз ўзанида ривож топиб бориши билан 

бир қаторда инсониятнинг келгуси тараққиѐтига замин бўлиб хизмат қилди 

ҳамда ўзининг ижобий таъсирини кўрсатди. Шунинг учун ҳам бугунги 

глобал маънавий ўзгаришлар шароитида ҳам Шарқ тамаддуни ва маданияти 

халқларни маънавий ва руҳий жиҳатдан буюк ўзгаришларга тайѐрлашда маѐқ 

вазифасини ўтаб келмоқда, десак хато қилмаган бўламиз. 

Диссертациянинг «Ўзбекистон ижтимоий-маънавий ҳаѐтини 

модернизациялашда сиѐсий институтларнинг роли» номли учинчи бобида 

давлат ва ҳокимият тузилмаларининг жамият ижтимоий-маънавий ҳаѐтини 

ислоҳ қилишдаги ўрнини сиѐсий институтционал хусусиятларини замон 

талаблари ва истиқболли сиѐсий концепциялар, фуқаролик жамияти 

институтларининг миллий ва умуминсоний маънавий қадриятларни 

ривожлантириш сиѐсатини миллий ва хорижий тажриба нуқтаи-назардан 

ѐритиб, фуқароларни ўзини-ўзи бошқариш органларининг ѐшлар маънавий-

ахлоқий тарбиясини юксалтириш тажрибасини илмий-амалий нуқтаи-

назардан баҳолаш индикаторларини ишлаб чиқиш масаласига алоҳида 

эътибор қаратилган. 

Сиѐсий ҳаѐтда маънавият мезони олий мақсадга мувофиқлик билан 

характерланади. Шунинг учун ҳам маънавиятни муайян сиѐсий мақсадлар 

тизими сифатида илмий англаш учун янги методологик ѐндашувни ишлаб 

чиқиш, маънавият ҳодисасини сиѐсий жиҳатдан тадқиқ қилиш предмети 

ҳақидаги тасаввурларни кенгайтириш долзарб ҳисобланади. Анаъанавий 

сиѐсий муносабатлардаги маънавият қисман, манфаатпарастлик, маккорона 

эмас, умумий, глобал оқиллик демакдир. Ҳудди шундай маънавият феномени 

дунѐ цивилизациясининг инсонпарвар ўлчовидир. Бундан ташқари, 

ижтимоий жараѐнлардаги ўзгаришларни англашга интилаѐтган ҳар бир 

инсоннинг сиѐсий онгини шаклланиши жамиятнинг маънавий, маърифий 

ривожланишига кўп жихатдан боғлиқ. Дарҳақиқат, маънавий, маърифий 

тараққий этмаган жамият ҳеч қачон инсонни сиѐсат субъекти сифатида 

шакллантира олмайди. Бундай жамият ва унинг фуқаролари сиѐсий 

манипуляция-фирибгарликнинг объекти бўлиб қолаверади. Яъни, маънавий 

қашшоқликка юз тутган инсон жамият англаган сиѐсатдан ташқарида бўлади. 

У сиѐсий харакатларнинг субъекти эмас, балки объекти бўлиб қолаверади. 

Тарихий тажриба шуни кўрсатадики, жамиятнинг маънавий, маърифий 

соҳаси қанчалик юқори бўлса унинг шунчалик сиѐсий билими юқори ва 

қадрли бўлади. 

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги ва 
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ошкоралигини таъминлаш, аҳолини мамлакатимизда амалга оширилаѐтган 

ижтимоий-сиѐсий ва социал-иқтисодий соҳалардаги ислоҳотлар тўғрисида 

хабардор қилиб бориш, бу борада ахборот эркинлигини таъминлаш орқали 

жамоатчилик назоратини олиб бориш — демократик ислоҳотларни 

чуқурлаштириш, кучли фуқаролик жамиятини барпо этишнинг муҳим шарти 

ҳисобланади. Истиқлолимизнинг дастлабки йиллариданоқ мамлакатимизда 

ахборот эркинлигини таъминлаш, олиб борилаѐтган ижтимоий-сиѐсий ва 

социал-иқтисодий ислоҳотларнинг очиқлиги ва ошкоралигини таъминлаш 

устувор йўналиш сифатида белгиланиб, изчил ва тизимли ислоҳотлар амалга 

оширилиб келинмоқда. Хусусан, сўнгги йилларда жамоатчиликни давлат 

ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фаолияти тўғрисида, улар 

томонидан қабул қилинаѐтган қарорлар ҳақида хабардор қилишга қаратилган 

муайян қонунчилик базаси яратилганини таъкидлаш жоиз.  

Глобал сиѐсий майдондаги ўзгаришлар сабаб жаҳон майдонларини 

мафкуравий бўлиб олишга уринишлар авж олмоқда. Бундай уринишлардан 

кўзланган асосий мақсад муайян сиѐсий кучлар, марказлар ва давлатларнинг 

жаҳон миқѐсида ўз таъсир доирасини кенгайтириш, ўзга халқларни тобе 

қилиш, уларни бўйсундириш ва моддий бойликларга эга бўлишдан 

иборатдир. Эндиликда улар очиқ ҳарбий куч ишлатиш усулидан кўра кўпроқ 

халқларни маънавий-мафкуравий жиҳатдан тобе қилишга ҳаракат 

қилмоқдалар. Бундай сиѐсий усулларнинг ўзига хос хусусиятлари шундан 

иборатки, қанча маблағлар сарф қилиб бўлса ҳам ўз ғояларини ўзга халқлар 

онгига сингдириш устувор аҳамият касб этмоқда.  

Сиѐсий, миллатчи, шовинистик, диний экстремистик характердаги 

мафкуравий таҳдидлар, қўпорувчилик ҳаракатлари шулар жумласидандир. 

Шунинг учун ҳам бугунги кунда жамият сиѐсий ҳаѐтини эркинлаштириш ва 

демократлаштириш жараѐнини шошма-шошарлик билан амалга ошириб 

бўлмайди. Агар ушбу ҳолатни босқичма-босқич мунтазам амалга 

оширмайдиган бўлса, турли хавфли, ноҳуш оқибатларни келтириб чиқариши 

мумкин.  

Мамлакатимизда фуқаролик жамиятини барпо этиш мақсад этиб 

белгиланган даврда демократик тамойилларни шакллантириш, фуқаролар 

ижтимоий – сиѐсий фаоллигини ошириш, шахс эркинлигини амалда жорий 

этиш, сиѐсий жараѐнларни эркинлаштириш, демократик меъѐрлар асосида 

кўппартиявийлик тизимини такомиллаштириш, жамият ҳаѐтида жамоат ва 

нодавлат ташкилотлар фаоллигини ошириш каби вазифалар умуминсоний 

қадриятларни ўзида ифода этган ҳолда маънавият билан туташади. Агар 

демократияни юксак маънавият ва ички маданиятни ошкор этиш имконияти 

сифатида эътироф этадиган бўлсак, фуқароларнинг маънавий етуклиги 

демократик тамойилларни тўлиқ англаш омили эканлигини тушунамиз. 

Чунки демократияни олий қадрият даражада тушуниш бевосита ҳар бир 

фуқаронинг ички маданиятининг юқорилиги, маънавий қиѐфаси, бутун бир 

миллатнинг интеллектуал савияси, сиѐсий ва ижтимоий фаоллигига 

боғлиқдир. Инсоннинг маънавий етуклиги демократик тамойилларга, ахлоқ-

одоб ва ҳуқуқ нормаларига риоя этишни таъминлайди. Фуқаролик 
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жамиятининг юқори даражаларига эришишнинг энг муҳим шартларидан 

бири фуқароларнинг ҳуқуқ ва бурч масаласидаги қарашларининг тўғри 

шаклланишидир. Жамият ҳаѐтида, фуқаролар ҳатти-ҳаракатида нафақат 

инсон ҳуқуқларининг таъминланиши етакчи ўринга чиқарилиши керак, балки 

у билан бир даражада фуқаронинг фуқаро олдидаги ва қолаверса, жамият ва 

давлат олдидаги бурчларини англаши ва амалда ўз тасдиғини топиши лозим. 

Фуқаролик жамиятининг институтлари уларнинг ўз-ўзини бошқариш 

органлари, нодавлат ва жамоат ташкилотларини мустаҳкамлаш ҳамда 

ривожлантириш ѐшларнинг сиѐсий маданиятини, фаоллигини оширишнинг 

муҳим шартларидан биридир. Ўзбекистонда давлат қурилиши ва фуқаролик 

жамиятини эркинлаштириш, кучли давлатдан кучли жамиятга ўтиш 

вазифаларини амалга оширишда ҳар бир ѐшнинг жамиятда ўз ўрни 

бўлишини билиш, энг муҳими, ўзини жамиятнинг ажралмас қисми деб, 

тушуниши улкан аҳамият касб этади. Бу ўз масъуллигини англашга 

эришишда мавжуд демократик институтлар, ўз-ўзини бошқариш органлари, 

партиялар, нодавлат ва жамоат ташкилотлари муҳим ўрин тутади. Чунки, 

жамиятда яшаѐтган ҳар бир ѐшнинг ижтимоий-сиѐсий фаолияти мавжуд 

сиѐсий институтлар, партиялар ѐки нодавлат ва жамоат ташкилотлари орқали 

амалга ошириладиган демократик сиѐсий жараѐнларда акс этади. Бу бир 

томондан, ѐшларнинг сиѐсий фаоллик даражасига, уларнинг сиѐсий 

қарашларини идрок этиб, иштирокига боғлиқ бўлса, иккинчи томондан, 

жамиятдаги мавжуд ўз-ўзини бошқариш органлари, нодавлат ва жамоат 

ташкилотларининг иш фаолиятига, ѐшларни ўз атрофига бирлаштиради.  

Фуқаролик жамиятида давлат ва ҳукуматнинг алоҳида, фуқаролик 

жамияти институтларининг ҳам алоҳида функциялари бўладики, улар бир-

бирини тўлдириб, юксак ривожланган демократик жамиятнинг 

яшовчанлигини таъминлайди. Давлатнинг ҳам, нодавлат ташкилотларнинг 

ҳам ўз ҳаракат доираси ѐхуд белгилаган фаолиятлари у ѐки бу томонга озгина 

ўзгариши натижасида ижтимоий-сиѐсий мувозанатлар бузилиб, демократик 

меъѐрдан чекиниши, четга чиқиб кетиш ҳоллари содир бўлиши 

мумкинлигини асримизнинг сўнгги даврдаги тараққиѐт амалиѐти кўрсатди.  

Фуқаролик жамияти инсонлардаги ўз-ўзини англаш, уларнинг объектив 

равишдаги масъулият ҳиссини сезиш қобилиятининг юксалишига ҳамоҳанг 

равишда шаклланиб боради. Бу каби жамиятда шаклланган фуқаролар сиѐсий 

ва ҳуқуқий маданиятлари даражасининг юқорилиги билан ажралиб туради. 

Фуқаролик жамиятининг ўзига хос хусусиятларидан яна бири, унинг 

институтлари тизимидаги барча – давлат ва нодавлат жамоат ташкилотларига 

аъзоликнинг ихтиѐрий шаклда бўлишидир. Бу қоида, биринчидан, шу 

жамиятдаги демократиянинг юқори даражасини намоѐн қилса, иккинчидан, 

жамият аъзоларининг ижтимоий онги ва сиѐсий фаоллиги даражаси 

юқорилигини билдиради. Қолаверса, ҳар бир фуқаро ўзи кирмоқчи бўлган 

ташкилот фаолиятида ўзининг манфаатлари ва эҳтиѐжларига мос 

мақсадларга эришишига ишонч ҳосил қилганидан сўнггина шу ташкилотга 

ихтиѐрий равишда аъзо бўла олади. 
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Замонавий маънавий-ахлоқий ва маданий идентификация асосида 

шаклланган миллатнинг ўз-ўзини англаши, таълим тизими сифатини 

юксалтириш қаратилган давлатнинг оқилона сиѐсати, миллий тараққиѐтга 

етаклайдиган ҳаракатлар стратегияси бу ўринда муҳим аҳамият касб этади. 

Германия ва Япониянинг иккинчи жаҳон урушидан кейинги миллий 

тараққиѐтидаги кескин ижобий ўзгаришларни бунга мисол қилиб 

келтиришимиз мумкин. Агар ана шундай вазиятда халқнинг руҳан тетиклиги, 

ғоявий бирлиги бўлмаса, жамият сиѐсий ҳаѐтида ҳеч қандай самарадорликка 

эришиб бўлмайди. 

 

ХУЛОСА 

 

Ўзбекистонда ижтимоий-сиѐсий жараѐнларнинг маънавий 

трансформацияси мазмун-моҳияти намоѐн бўлиш хусусиятларини ўрганиш 

қуйидаги хулосаларни илгари суриш имконини берди: 

1. Маънавиятнинг сиѐсий тизим сифатидаги тараққиѐтини тадқиқ ва 

таҳлил қилиш методологик жиҳатдан ҳам муҳим ҳисобланиб, биринчидан, 

замонавий сиѐсатшунослик муаммоларининг ривожланиш хусусиятларини 

қиѐсий ўрганиш ва тадқиқ қилиш билан асосланади. Иккинчидан, ҳанузгача 

ҳорижий илмий адабиѐтларда объектив ѐритилмаган миллат маънавиятини 

юксалтириш сиѐсати билан боғлиқ илмий-тарихий ҳақиқатларни ѐшларимиз 

англаб етишида мазкур тадқиқот назарий-фундаментал манба бўлиб хизмат 

қилади.  

2. Глобаллашув жараѐнида сиѐсий ўзгаришлар инсон ҳамжамияти 

ичидаги муносабатлар тенгсизлик ва адолатсизликни ҳам намоѐн этмоқда. 

Яъни, бир қутубда бир дунѐ бойлик тўпланаѐтган бўлса, иккинчи қутубда - 

қашшоқлик, камбағаллик, касалликлар очарчилик авж олмоқда. Шунингдек, 

баъзи давлатларда ижтимоий-иқтисодий танглик ва кескин сиѐсий 

келишмовчиликлар ва конфликтлар (дискриминаци, минтақавий зиддиятлар, 

террорчилик ва бошқа глобал хавфлар) авж олмоқда. Мазкур тадқиқотда 

айни шу муаммолар ечимини топишга ҳаракат қилинган.  

3. Ўзбек миллий давлатчилиги тарихидаги залворли даврлар ҳам, 

фожеали кунлар ҳам миллатнинг маънавий-ахлоқий ҳаѐтида ўз муҳрини 

қолдирган. Зиддиятли тарихий даврларда шаклланган миллатнинг 

менталитетида, характерида ғайриахлоқий иллатлар мавжудлиги ҳам 

тарихий факт. Яъни, мустабид тизимга астойдил хизмат қилган 

мансабпарастлар, маддоҳлар, иккиюзламачилар, лаганбардорларда сиѐсий 

тизимнинг мунтазам олиб борилган аѐвсиз таъқибларида сотқинлик қилиш 

орқали маълум имтиѐзларга эгалик қилишга интилиш кайфияти 

устуворлик қилган.  

4. Ҳар қандай илмнинг тарихисиз назарияси бўлмайди, деган ҳикмат, 

aйниқca, маънавий ахлоққа тааллуқлидир. Зеро, ахлоқ тарихи ахлоқий 

тафаккурнинг вужудга келиши, маънавий мероснинг улкан, қисми бўлмиш 

ахлоқий таълимотлар, хикматлар, пандларни замонавий жамият хаѐтига 

тадбиқ этиш ва тарғиб қилиш йўлларни таҳлил этади ва ѐшлар онгида 
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ахлоқий нормаларни шакллантиради. Гарчанд ҳар бир ахлоқий копцепция 

маълум бир мутафаккир мулоҳазалари ва фаолиятининг меваси бўлса-да, у, 

мохиятан, муайян тарихий давр талабларидан келиб чиқади. Айни пайтда 

ѐшларда турли одоб ва этикет қонун-қоидаларини ўз ичига оладиган ахлоқий 

тарғибот муаммолари, ахлоқий панд-ўгитлар ва меъѐрлар талабларни 

бажариш, ахлокий бошқариш сохасини ўргатади. 

5. Ёшларнинг ўз ижтимоий-сиѐсий фаолиятини танқидий баҳолаши 

ҳам, ўзлигини англаши ҳам маънавий-ахлоқий ривожланиш даражасини 

кўрсатадиган мезон ҳисобланади. Энг муҳими, биринчидан, шахс фақат 

эркин бўлгандагина ўз тарихини, ҳозирги фаолиятини холис таҳлил 

қилиши ва баҳолаши мумкин. Иккинчидан, унинг эркинликка бўлган 

ишончи ва интилиши ижтимоий-амалий ҳаракатини белгилайдиган 

маънавий-ахлоқий асосларнинг мустаҳкамлигига боғлиқ.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Духовная 

трансформация социально-политических процессов, происходящих в мире, 

требует нового подхода и отношения к политической реальности. 

Политические процессы проявляются не только в виде процесса формирования 

политических систем, но и в качестве преобразований в духовной сфере. 

Внутренняя генетическая связь социальных и политических событий также 

предусматривает тенденции дальнейшего развития общих законов и 

закономерностей. По этой причине динамика социально политического 

процесса требует возникновения политических процессов, субъектов для 

организаций новых форм социально-духовного быта человека. А такие 

изменения определяют с научной точки зрения актуальность  исследования 

духовной трансформации в социально политической жизни. 

В настоящее время политика предусматривает не только достижения 

определенных целей в управлении государством, обществом, но и 

превращается в средство сохранения баланса отношений между различными 

социальными группами и государством, разрабатывая методы обеспечения 

экономических, социальных, духовных потребностей народа и их реализации. 

Так как политическая культура,  идеология и степень духовности определяют 

участия человека в жизни общества. Именно такие люди с высокой 

духовностью и культурой имеют возможность наблюдать, как принимаются 

законы и решения, как осуществляются их исполнения. 

Положительный результат, осуществляемых реформ в Узбекистане, во 

многом зависит от повышения на новый уровень отношения между 

государством и обществом. В основе решения данной задачи лежит повышение 

духовного уровня, политической культуры наших граждан, что обеспечит 

пополнением данной деятельности такими аспектами, как уважение 

Конституции и других законов, всегда чувствовать ответственность за 

стабильность общества. С ростом политической культуры человека он 

становится активным субъектом духовных реформ. В основе данных реформ 

честь и ценность человека приобретает приоритетное значение. Главная  задача 

поставленная перед нашим государством, это – обеспечение активного участия 

народа, граждан в управление обществом. Возвышенная идея о том что «Не 

народ должен служит органам власти, а государственные органы должны 

служит народу» приобретает важное значение. 

Данная диссертация послужит дальнейшему совершенствованию Закона 

Республики Узбекистан – «Об утверждении концепции внешнеполитической  

деятельности Республики Узбекистан» от 2012 года, Указа №УП-4947 «О 

стратегии действия по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 

февраля 2017 года, Указа №УП-5185 «Об утверждении концепции 

административных реформ в Республике Узбекистан», полноправному 

исполнению таких задач, как организация «Народных приемных», конкретного 

определения норм системы отношения с народом во всех законодательных 
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актах, совершенствованию механизма политического участия, повышению 

активности граждан и местных коллективов.  

Соответствие исследования с приоритетными направлениями 

развития науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 

рамках приоритетного направления IV - «Исследование морально-духовного и 

культурного развития общества, духовных ценностей, национальной идеи, 

культурного наследия узбекского народа и истории государственности, 

преемственности и непрерывности образования, воспитания гармонично 

развитого поколения». 

Степень изученности проблемы.  Для данного исследования послужили 

научно-методологической основой идеи о влиянии реальных социально-

политических процессов на национальную духовность, укреплении духовного 

иммунитета молодежи. 

Можно заметить, что взгляды об аспектах социально-политических 

процессов, связанных с национальной духовностью в своем научно-

политическом виде своеобразно интерпритированы в произведениях таких 

великих мыслителей Востока и Запада,  как  Платон, Аристотель, Фараби, 

Бируни, Авиценна, Ибн Халдун, Амир Темур, Мирзо Улугбек, Алишер  Навои, 

Абдурауф Фитрат, Махмудходжа Бехбуди.  

В качестве важных методологических источников при исследовании 

теоретико-методологических аспектов изучения влияния социально-

политических процессов на жизнь общества Узбекистана можно привести 

произведения таких ученных как Т.Жураева, Ш.Пахрутдинова, Р.Жумаева, 

Н.Жураева, А.Жалолова, И.Эргашева, И.Саифназарова, А.Холбекова, 

М.Бекмуродова, У.Идирова, С.Жураева, Т.Алмардонова, К.Куранбоева, 

Т.Каримова, Б.Иминова, И.М.Каримова, Т.Файзуллаева, Ф.Равшанова, 

К.Иминова, С.Шароповой, А.Эркаева, Ш.Имомназарова и других.  

Исследования освещающие морально-духовные проблемы влияния 

социально-политических процессов мирового масштаба в условиях 

глобализации, проведены такими учеными, как Л.М.Лопатин, 

Р.В.Петропавловский, И.Т.Фролов, Савантер Фернандо, Хабермас Юрген, 

К.Поппер, Ф.А. Хайек. Однако анализ существующих сегодня научных трудов 

и изысканий показывает, что политический анализ духовной трансформации 

социально-политических процессов в Узбекистане не изучен в отдельно взятом 

виде, в качестве отдельного объекта исследования. Это стало причиной выбора 

темы исследования в качестве объекта научного изучения. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 

Диссертация  выполнена в рамках темы «Национальная идея, основы 

духовности и актуальные проблемы правового образования»   научно-

исследовательской работы кафедры «Национальная идея и социальная 

философия» Узбекского национального университета. 

Цель исследования  состоит  из освещения духовной трансформации 

социально-политических процессов в Узбекистане с точки зрения 

политической культуры и идеологии. 



26 

Задачи исследования: 

политическая оценка понятия  «духовность» и освещение ее отражения в 

социально-политических процессах; 

сформировать политические толкования и определения духовной 

трансформации, определить масштаб теоретико-методологических проблем в 

этой сфере; 

осветить необходимость развития социально-политических исследований  

о духовности и духовного кризиса, роль национальных политических интересов 

в духовном развитии; 

обоснование стратегических значений вектора политического развития 

общества и его духовных направлений в процессе глобализации;  

разработка мониторинга  морально-духовного иммунитета против 

культурно-духовных угроз; 

интерпретация места государственных и властных структур в 

реформировании  социально-политической жизни общества на основе 

требования времени и перспективных политических концепций; 

освещение с точки зрения национального и зарубежного опыта политики 

развития национальных и общечеловеческих ценностей институтов 

гражданского общества; 

Объект исследования - социально-политические и духовные  процессы, 

происходящие  в Узбекистане. 

Предмет исследования  состоит из оценки духовной трансформации 

социально-политических процессов с точки зрения политической культуры и 

идеологии. 

Методы исследования. В диссертации использованы структурно-

функциональные,  сравнительно-исторические методы, методы каузального 

анализа, диалектического  и комплексного подхода, логичности, наблюдения, 

опроса. 

Научная новизна исследования состоит из следующих: 

духовная трансформация оценена в качестве политического феномена,  

выдвинут новый подход, направленный на определение его отражения и 

определения категориальных основ в социально-политических процессах; 

духовная трансформация взята в качестве процесса, раскрыты его 

ментальные особенности и парадигмальные изменения в соответствии с 

нынешними политическими реалиями; 

обоснованы принципы внутренней и внешней динамики, обоснованы 

технологии духовной трансформации, раскрыты политические аспекты 

морально-духовного обновления общества; 

раскрыто в контексте развития социальных, духовных и политических 

ценностей роль институтов государства и гражданского общества в 

реформировании общественно-духовной жизни Узбекистана. 

Практический результат исследования состоит из следующих:  

разработаны указания, направленные на более глубокое осознание 

особенностей проявления духовной трансформации, прогнозирование ее 
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социально-политических последствий на основе национальных ценностей и 

принципов национальной политической идентификации; 

определен масштаб границ духовности и духовного кризиса, духовно-

моральных угроз в политических реалиях; 

 с точки зрения национальных интересов и  духовно-идеологической 

безопасности разработан мониторинг, направленный на определение круга  

социально-политических угроз; 

освещена политика развития национальных и общечеловеческих духовных 

ценностей институтов гражданского общества на основе национального и 

зарубежного опыта; 

интерпретирован опыт повышения морально-духовного воспитания 

молодежи, органов самоуправления граждан с точки зрения национальной 

парадигмы. 

Достоверность результатов исследования определяется тем, что статьи, 

изданные в сборниках научных конференций республиканского и 

международного масштаба, специальных журналах, зарегистрированных ВАК, 

зарубежных научных журналах, изданная монография и рецензии о ней, 

опросы, проведенные респондентами, выводы, предложения и рекомендации 

реализованы на практике, полученные результаты утверждены  

уполномоченными организациями. 

Научная и практическая значимость  результатов исследования. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

отраженные в нем выводы служат более глубокому осознанию национальной 

трансформации социально-политических процессов в Узбекистане.  Именно 

поэтому, в исследованиях, посвященных изучению научного аспекта 

преобразований в духовной и политической системе в условиях глобализации, 

мнения, выводы и рекомендации, изложенные в данной диссертации, могут 

иметь теоретическое значение. 

Практическая значимость исследований определяется тем, что изложенные  

в нем теоретические выводы и обобщения,  конкретные практические 

предложения и рекомендации могут применены в организации социально-

политических, культурно-просветительских мероприятиях, направленные на 

развития своеобразных позитивных  аспектов влияния  социально-

политических процессов на духовную жизнь общества в условиях 

глобализации, в процессе пропаганды и агитации среди широкой 

общественности через объединений, фондов, ведущих деятельность в данном 

направлении широкомасштабных положительных преобразований, 

проявляющихся в сфере духовности в условиях независимости, а  также при 

обучении соответствующих учебных курсов в средне специальных и высших 

учебных заведениях. 

Реализация результатов исследования. На основе социально-

политических  предложений, разработанных о духовной трансформации 

социально-политических процессов в Узбекистане: 

Выводы по развитию духовной сферы в государствах Востока и Запада  

использованы в осуществлении государственного гранта по теме БМ В-Ф 1-003 



28 

«Научно-философское и художественно-лингивистическое исследование 

ученых и мыслителей эпохи восточного ренессанса» в рамках проектов 

государственных грантов, осуществленных в 2016-2017гг. в отделе 

«Национальная идея и организация идеологических исследований» Центра.  

Также выводы, практические рекомендации, посвященные перспективным 

задачам, проблемам и их решению в повышении морально-духовного 

воспитания молодежи использованы в осуществлении государственного гранта 

по теме И-2016-1-33 «Национальное воспитание и формирование 

мировоззрения молодежи» (справка №02/03-1195 от 30 ноября  2017 года 

Республиканского центра духовности и просвещения).  Использование 

результатов данной диссертации в рабочем плане и программе научного гранта 

Центра, их реализация в жизни служит дальнейшему повышению знаний 

нашего народа по реформам в сфере духовности и удовлетворению 

потребностей к научно-теоретическим пособиям и исследованиям. 

На основе предложений, посвященных оценке,  научно-концептуальному  

анализу с политического аспекта трансформации социально-политических 

процессов в Узбекистане использованы при выполнении различных семинаров, 

материалов пропаганды, дебатов и круглых столов и духовно-политических 

планов (справка №04-13/1932 от 15 ноября  2017 года Союза молодежи 

Узбекистана).  в результате использование материалов данной диссертации в 

Союзе молодежи Узбекистана приведет к повышению уровня,  действенности,  

практического значения мер, направленных на осознание социально-

политических процессов в стране молодежью, разъяснения им содержания 

государственной политики, особенно на повышение  их духовно-культурного 

уровня; 

Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования 

прошли апробацию на 1 международных и 7 республиканских научно-

практических конференциях в виде выступления.  

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 21 научных работ. Издано: 13 статьи в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для опубликования 

основных результатов докторских диссертаций, из них 9 - в республиканских,  

4 – в зарубежных журналах.   

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из 

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

диссертации составляет 155 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы, степень 

изученности проблемы, научная новизна, определены связи исследования с 

основными приоритетными направлениями науки  и технологии республики,  

приведены сведения о его объекте, предмете, методах, цели и задачах, 

реализации в практической деятельности, апробации изданных работ, 

структуре исследования.  
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В первой главе диссертации «Духовность – как объект политического 

исследования» уделяется особое внимание понятию духовность, еѐ границы, 

исторически изменчивый характер, а также на освещение еѐ отражения в 

социально-исторических процессах, формирование политических 

интерпретаций и классификаций, определение масштаба теоретико-

методологических проблем в данной сфере, необходимость развития 

социально-политических исследований, на определение степени в осознании ее 

каждым народом, нацией и народностей и  раскрытие ее место в развитии 

национально-политических интересов, на обоснование пути политического 

развития общества в условиях глобальных преобразований и стратегического 

значения ее  духовных направлений.  

В современном обществе политические взгляды различного рода по 

изучению духовности человека приобретают своеобразное содержание. 

Сегодня ведущее место проявляется в определении и всестороннем изучении 

именно данного явления духовности в неразрывной связи с политическими 

интересами отношений государства, общества и человека. В самом деле, когда 

речь идет о духовности подразумевается и наличие внутренней силы 

обеспечивающее существование государства. Так как именно «духовность 

защищает, прежде всего, нацию, национальную культуру, образ национального 

быта»
1
. Всесторонний анализ данных концептуальных взглядов с  точки зрения 

требований науки политологии способствует формированию конкретных 

политических взглядов именно о таковом духовном мире человека. 

Наличие духовности в политических отношениях дает возможность 

образованию новых форм осознания системы ее управления. Развитие 

духовности в политических отношениях имеет общие объективные 

закономерности, это: стремление осуществления политических интересов, 

поиск значения в деятельности институтов государства и гражданского 

общества, вера в новые политические ценности, потребность в и их выборе и 

усвоения и другие. В этом смысле, духовность охватывает  много задач в сфере 

политических отношений.  В том числе духовность является методом 

адаптации человека к существующим в обществе политическим порядкам. Так 

как, именно «человек находит пути удовлетворения своих интересов и 

использование своих возможностей именно в социальной среде. Он именно 

здесь проявляет свои чувства,  качества честности, дружбы, сочувствия и 

сострадания, данные природой»
2
. Поэтому, чтобы осознать  целесообразный 

соответствующего характер в системе политических отношений необходимо 

рассмотреть самые важные степени духовности человечества. Такая 

возможность характеризуется воспитанием гармонично развитого человека. Его  

воспитание связано с целостным образованием физических и духовных 

аспектов человечества и каждого индивида. 

Процесс сознания духовности связан с осознанием значительных ситуаций 

во всех аспектах политического процесса. Потому что политика, даже в рамках 

                                                           
1
 Эркаев А. Маънавият ва тараққиѐт.  –Т.: Маънавият , 2008. –Б.54. 

2
 История в энциклопедии Дидро и Д.Аламбери.-М.:Наука,1978.-63 с. 
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различных социально-гуманитарных наук, и данная проблема имеет 

своеобразное значение. Кроме того, принципы открытости, совестливости, 

свободы, равенства, коллективизма действительно присущи демократическому 

обществу и они служат созданию и сохранению политических основ 

духовности. Как утверждал Э.Тоффлер: «Как случается перед землетрясением 

изменение в ее тектонических пластах, происходит одним из редкостных 

событий в мировой истории – изменяется сама сущность властвования»
1
. На 

наш взгляд, именно через изучение,  управление и организацию сущности 

политической духовности, показывается направленность к конкретной цели 

политических процессов. Это особенно  важно  в условиях современных 

политических сложностей и политического кризиса,  возникших в современном 

мировом сообществе, так как за этими отношениями есть вероятность 

возникновения различных политических столкновений. Например, в  условиях 

сегодняшних глобальных преобразований, кризис духовных основ жизни 

приобретает катастрофический вид. Проблема «потерянного поколения», 

попавшего под влияние «массовой культуры» находится  в центре внимания не 

только ученых-философов,  но и политиков. 

 С этой точки зрения, считается сложным определить стратегические 

направления развития  государства и общества, без осознания политического 

аспекта  духовности и  ее проблем. Вместе с тем, место человека в мире, 

влияния политических преобразований в конце ХХ века на  духовность 

человека требует пересмотреть стратегии безопасности в предупреждении 

духовных кризисов. Особенно, исходя  из социально-политической жизни 

страны, можно сказать, что сегодня интерпретация посредством реально 

существующих жизненных аргументов  и примеров  изменения политического 

сознания и мышления, усиления  день за днем гражданской активности 

считаются актуальными вопросами. 

Каждое общество чувствует потребность в духовности, по этой причине 

развивается духовность. Так как сама потребность тоже определяется уровнем 

духовности, а развитие духовности положительно влияет на прогресс общества 

и совершенствование личности.  Страна, которая называется сегодня 

Узбекистан и народ, проживающий в нем, всегда ощущал  потребность в 

духовности, стремился к ней и признан в качестве духовного народа во многих 

аспектах. Особо подчѐркивается, что сегодня вопрос формирования духовности 

свободного гражданина самая актуальная задача, стоящая перед нами. Иными  

словами, многократно подчеркивается необходимость воспитания человека, 

знающего свои права, опирающегося на свои силы и возможности, свободно 

относящегося к событиям вокруг себя, в  тоже время видящего гармонично 

личные интересы   с интересами страны и народа, всестороннее развитого, 

здорового поколения. Именно в этом смысле, мы обращаем особое внимание на 

новые подходы при исследовании и анализа вопроса духовной трансформации 

социально-политических процессов  в Узбекистане, на актуальность вопроса 

                                                           
1
 Тоффлер, Элвин. Третья волна. М.: АСТ, 2004 — 784 c. 
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расширения масштаба стратегических исследований. Потому что сегодня 

политические процессы не только отражают процесс формирования 

политических систем, но и проявляются в виде преобразований в системе 

духовности. Внутренняя генетическая связь политических и социальных 

явлений также предусматривает дальнейшее развитие общих законов и 

закономерностей духовности. Именно поэтому динамика социально-

политических процессов требует возникновения новых форм образования 

политических институтов, субъектов, образа социально-духовной жизни 

человека. На данном пути возможны колебания и отступления, долгие и 

продолжительные времена кризиса, неопределенные периоды.  

В заключении можно отметить, сегодня духовность проявляется в   

непосредственно связанном виде с проблемами кризиса политических 

ценностей. То есть возникают различные противоречивые подходы при 

определении природы политических ценностей, их критерии, национальных, 

общечеловеческих, личностных и коллективных проявлений. В этом смысле 

изучение кризиса политических ценностей на основе требований духовности, 

требует включения практического сознания, развития иерархии политических 

знаний, соответствующих им. Здесь необходимо подчеркнуть, 

антропологические проблемы современности, которые связываются с  

кризисом политических ценностей. Кризис – это есть понятие, выражающее 

достижение определенного приграничного этапа какого-то объекта, процесса в 

своем развитии, которое не может остаться в прежнем состоянии, подхода 

времени его трансформации (качественного изменения). Кризис политических 

ценностей интерпретируется в качестве последствия управления деятельностью 

институтов государства и гражданского общества на основе целей и намерений, 

не ведущих к «высшим целям».  Потому что переход от индустриального к 

информационному обществу приводит не только к количественному 

изменению условий человеческого быта, но и к негативным изменениям 

политической природы человека. 

Во второй главе диссертации «Влияние социально-политической 

трансформации современного общества на духовную жизнь»  мы делаем 

попытку разработать мониторинг  морально-духовного иммунитета против 

духовно-культурных угроз, освещения значений политических технологий при 

обеспечении национальной безопасности, и определения политических 

особенностей морально-духовного осознания обществом стран Востока и 

Запада. Реформы,  осуществляемые в экономических, социально-политических, 

культурных, духовных сферах, а также в системе образования, подразумевают 

не только налаживание образа благоустроенного быта, но и создание 

социально-духовной среды, служащей формированию нового поколения с 

высокой духовностью.   Важное научное значение диссертации отличается от 

других исследований тем, что в ней сделана попытка анализа явлении 

духовности с политической точки зрения. Вместе с тем, также обращено особое 

внимание на исследование специфики взаимоотношений человека и мира 

сегодня. 
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Исторически изменчивый характер духовности,  особенно ее аспектов 

связанности с  политикой можно явно заметить во многих преобразованиях. 

Духовная трансформация социально-политических процессов в обществе 

относиться и к ее составляющим – участников и методов участия, а также 

политических институтов, отношения между ними, отношения между ними и с 

обществом. Вместе с тем, во-первых, на коренные изменения в духовной жизни 

оказывают огромное влияние конкретные субъекты, взгляды о них, во-вторых, 

объект, активно участвующий в развитии сферы духовности, превращаясь в 

субъект, приобретает активный характер, в третьих, духовная трансформация 

социально-политических процессов зависит от пространства и времени, и 

наконец, сам субъект изменяет свой вид качественно и количественно  и таким 

образом субъект развивается. 

 Сегодня угрожающие миру и человеческой жизни бесконечные войны и 

конфликты, день за днем приобретающие безжалостный вид, терроризм 

получивший называние «чума XXI века» широкое распространение различных 

«фобий» в обществе, склонность  каждого индивидуального сознания к 

вредным стереотипам, создали возможность более глубокого понимания 

содержаний политики обеспечения национальной духовной безопасности в 

жизни общества и человека.  В настоящее время вхождение в жизнь политики 

обеспечения национальной духовной безопасности рассматривается не только 

как простое явление, но и в качестве условия выживания всего человечества в 

новом веке. Действительно, политика обеспечения национальной духовной 

безопасности в обществе формировалась в течении многих веков и данный 

процесс до сих пор продолжается. Она обогащается по сущности и содержанию 

в течении все новых социально-политических процессов. 

В XXI веке каждое государство стремится иметь свою концепцию  

духовной безопасности. Потому что сегодня стремительно изменяющиеся 

социально-политические события влияют в той или иной степени на судьбы 

государств. Именно по этой причине сегодня, как никогда занимает 

приоритетное место и значение обеспечения духовной безопасности. Поэтому 

же разработка политической методологии обеспечения духовной безопасности 

также является важным актуальным вопросом. Так как судьба  и развитие 

многих государств считаются непосредственно связанными с обеспечением 

духовной безопасности. В связи с этим изучение сферы духовной безопасности 

всегда считается необходимым. 

Здесь надо отметить, что политика обеспечения духовной безопасности 

имеет свою длинную историю и источника. В свою очередь и история по 

сущности связана со степени оптимальной организации политики обеспечения 

национальной духовной безопасности. А исторический опыт показывает, какой 

след оставило обеспечение духовной безопасности в национальной 

исторической памяти. Тем не менее, несмотря на это, с точки зрения 

обеспечения покоя как сегодня  и в будущем, достижение последовательного 

продолжения работ по обеспечению сплоченности братских народов, 

проживающих в Узбекистане, также считается актуальной проблемой. Так как 

на территории, где приоритетным считается межнациональный мир и 
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сплоченность будет властвовать мир и покой, развивается страна. Также 

механизмы развития политики обеспечения национальной духовной 

безопасности сегодня связаны с всей системой социально-политических 

отношений, уровня соблюдения конституционально-демократических прав и 

свобод, духовной культуры личности  и общества в целом. 

Укрепление системы духовной безопасности  имеет важное  значение в 

осуществлении политики обновления и модернизации общества в Узбекистане. 

Потому что, построение правового демократического государства и 

гражданского общества непосредственно связано с развитием политики 

обеспечения духовной безопасности. С этой точки зрения, если мы хотим, 

чтобы было больше эффекта и успеха от политики, которая ведется нашей 

страной на международной арене,  необходимо глубже анализировать и 

исследовать сущность и направления духовно-культурной глобализации, 

особенно ее моральные аспекты.  Посредством глубокого анализа данного 

процесса можно создать условия для верного направления и развития 

духовного роста государства и общества.  

В целом, сегодня большинство ученых-обществоведов обращают 

отдельное внимание на освещение духовной культуры Востока  и Запада,  

теоретические проблемы независимости. Также необходимо  отметить,  не 

будет ошибкой, если сказать научно-исследовательские работы в данной сфере 

их результаты отвечают требованиям современности. Взгляд на духовную 

культуру Востока и Запада в качестве системы общечеловеческих ценностей, 

использование в этой сфере историческое наследие и национально-культурный 

опыт других  стран, научные изыскания  в этой сфере связать с 

широкомасштабными задачами, стоящих перед Узбекистаном являются 

важными задачами, стоящими перед учеными обществоведами.  Так как наша 

древняя и прекрасная страна, была  одним из колыбелей не только Востока, но 

и мировой цивилизации. На этой священной земле  выросли великие личности, 

ученые-мыслители, политики и полководцы, велика была заслуга великих 

ученых в развитии светских и религиозных знаний, особенно  знаний, 

связанных с  развитием науки и образования, в их поднятии на самый высший 

уровень исторического развития. 

Таким образом, думаем сегодня, пришла пора изучения систем мысли 

Запада и Востока во взаимосвязи. Так как, хотя Запад достиг успехов в сфере 

точных знаний, Восток занимает своеобразное место во всесторонне 

обобщенном  и  верном понимании мира и человека.  Восточные ценности 

одновременно с развитием по своему руслу, служили фундаментом для 

развития человечества в будущем. Поэтому, даже сегодня в условиях 

глобальных духовных преобразований, не будет ошибкой, если сказать, что 

цивилизация и культура Востока выполняет задачи маяка в подготовке народов 

к великим духовным  и психологическим преобразованиям.  

В третьей части диссертации «Роль политических институтов в 

модернизации социально-духовной жизни Узбекистана»  обращено особое 

внимание на место государственных и властных структур в  реформировании  

социально-духовной жизни общества, их политико-институциональных 
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особенностей на основе требовании времени и перспективных политических 

концепций, с точки зрения национального и зарубежного опыта политики 

развития национальных и общечеловеческих духовных ценностей институтов 

гражданского общества, на разработке индикаторов оценки опыта повышения 

духовно-морального воспитания молодежи органов самоуправления граждан с 

научно-практической точки зрения. 

В политической жизни особенность духовности характеризуется еѐ 

соответствием высшей цели. Именно поэтому считается актуальным разработка 

нового методологического подхода к научному познанию духовности в 

качестве системы определенных политических целей, расширение  

воображений о предмете исследования с политического аспекта явления 

духовности. Духовность в сфере традиционных политических отношений, 

частично заинтересованность, не хитрость, общий глобальный разум. Точно 

также  феномен духовности гуманистическое мерило мировой цивилизации. 

Кроме того подчеркивается, что формирование политического сознания 

каждого человека, пытающегося понять изменения в социальных процессах, во 

многом зависит от духовного, просветительского развития общества. И на 

самом деле,  неразвитое общество  в духовно и просветительском плане 

никогда не сможет сформировать человека в качестве субъекта политики. Такое 

общество и его граждане остаются объектом  политической манипуляции-

обмана. То есть, духовно бедный человек находится вне политики 

осознаваемым обществом.  Он остается не субъектом, а объектом политических 

действии. Как показывает исторический опыт, чем выше духовная, 

просветительская сфера общества, тем выше  и ценнее его политическое 

познание. 

Обеспечение открытости и прозрачности органов государственной власти 

и управления, информирование населения о реформах в  социально-

политической и социально-экономических сферах, обеспечение в данной сфере 

информационной свободы путем общественного контроля -  является важным 

условием углубления демократических реформ, построения сильного 

гражданского общества. С первых дней независимости обеспечение 

информационной свободы, открытости и прозрачности социально-

политической и социально-экономических реформ определено в качестве 

приоритетного направления и осуществляются последовательные  и системные 

реформы. В частности, необходимо подчеркнуть, в последние годы создана 

определенная законодательная база, направленная на информировании 

общественности о деятельности органов государственной власти и управления, 

о принятых им решений. 

По причине изменений в глобальном политическом поле усиливается 

стремление идеологического распределения мира. Основная цель 

определенных политических сил, центров и государств – расширение круга 

своего влияния, подчинение других народов и присвоение их богатств в 

мировом масштабе. Ныне они предпочитают подчинить себе больше людей с 

духовно-идеологическом, чем применение открытой военной силы. 

Особенность таковых политических методов в том, что здесь имеет 
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приоритетное значение любой ценой внушить свои идеи в сознание других 

народов. 

Идеологические угрозы, подрывные действия политического, 

национально-шовинистского, религиозно-экстремистского характера относятся 

к ним. Именно поэтому, сегодня нельзя опрометчиво осуществлять  процесс 

либерализации и демократизации политической жизни общества. Если не 

осуществлять данное явление поэтапно и системно, это может привести к 

различным  опасным  и нежелательным последствиям. 

В тот период, когда в стране определена цель построения гражданского 

общества, такие задачи, как повышение социально-политической  активности, 

реализация на практике свободу человека, либерализация политических 

процессов, совершенствование системы многопартийности на основе 

демократических критерий, повышение активности общественных и 

негосударственных организаций в жизни общества, выражая общечеловеческие 

ценности,  связываются с духовностью. Если  мы признаем демократию в 

качестве возможности проявления духовности и внутренней культуры, то 

понимаем духовное совершенство граждан как фактор осознания 

демократических принципов. Так как  понимание демократии в качестве 

высшей ценности непосредственно связано с уровнем внутренней культуры 

каждого гражданина, духовным обликом человека, общем уровнем целой 

нации, политической и социальной активности. Духовное совершенство 

человека обеспечит соблюдения демократических процессов, норм морали и 

права. Одним из условий достижения высшей степени гражданского общества 

это правильное формирование взглядов граждан по вопросам права и 

обязанностей. В жизни общества и поведении людей необходимо поднять на 

высший обеспечение человеческих прав, и в месте с этим в равной степени он 

должен осознавать свои обязанности не только перед собой и другими 

гражданами, но и перед  обществом и государством. 

Институты гражданского общества, их органы самоуправления являются 

одним из важных условий укрепления негосударственных общественных 

организаций и развития политической культуры, повышения активности 

молодежи. При осуществлении задач построении государства и либерализации 

гражданского общества, перехода от сильного государства к сильному 

обществу в Узбекистане имеет огромное значение, что у каждого молодого 

человека должно быть свое место в обществе, самое важное он должен 

понимать себя неотделимой частью общества. В достижении данного сознания 

своей ответственности важное место занимают существующие 

демократические институты, органы самоуправления,  партии, 

негосударственные общественные организации. Так как, социально-

политическая деятельность каждого  молодого человека, проживающего в 

обществе, отражается в осуществляемых демократических политических 

процессах через существующие политические институты, партии или 

негосударственных и общественных организаций. Это с одной стороны,  влияет 

на степень политической активности молодежи, отражая ее политические 

взгляды, и связано с ее участием, с другой стороны, объединяет молодежь к 



36 

деятельности  в негосударственных и общественных организациях и вокруг 

них. 

В гражданском обществе существуют свои отдельные функции 

государства и власти, а также свои отдельные функции институтов  

гражданского общества, они дополняя друг друга, обеспечивают живучесть 

высокоразвитого гражданского общества. Гражданское общество развивается 

созвучно с развитием самосознания людей, их способности объективного 

чувства своего долга. Граждане, сформированные в таких обществах, 

отличаются своей высокой политической и правовой культурой. Еще одним из 

особенностей гражданского общества -  членство во всех государственных и 

негосударственных общественных организациях является добровольным. 

Данное положение, во-первых, отражает высокую степень демократии в данном 

обществе, во-вторых, высокую социальную сознательность и политическую 

активность членов общества. И в конце концов, каждый гражданин только 

после того, когда будет уверенным, что в данной организации он достигнет 

своих интересов и цели, соответствующих его потребностям, может стать 

добровольным членом данной организации. 

Таким образом, имеет важное значение самосознание нации 

формированной на основе современной морально-духовной и культурной 

идентификации, оптимальная политика государства, направленная на 

повышение качества системы образования, стратегия действий, ведущая к 

национальному прогрессу. К примеру, как резкие положительные изменения в 

национальном развитии общества Германии и Японии после второй мировой 

войны. То есть если не будет духовного подъѐма и идейного единства народа, 

то невозможно будет достичь какого нибудь эффекта в политической жизни 

общества. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение социально-политических процессов духовной трансформации в 

Узбекистане, а также  особенности их проявления дают возможность сделать 

следующие выводы. 

 1. Исследование и анализ развития духовности в качестве политической 

системы считается важным с методологической точки зрения, во-первых, 

основывается при сравнительном изучении и исследовании особенностей 

развития проблем современной политологии. Во-вторых, данное исследование 

служит теоретико-фундаментальным источником для доведения до сознания 

молодежи научно-исторической истины, связанной с повышением духовности 

нации, которая объективно не освещена в зарубежной научной литературе. 

2. Глобальные политические преобразования, отношения внутри 

человеческого сообщества проявляют неравенство и несправедливость. То есть, 

если на одном континенте накапливается огромное богатство, то на другом 

усиливается нищета, бедность, болезни, голод. Также, в некоторых 

государствах социально-экономический кризис и резкие политические 

разногласия, конфликты дополняются дискриминацией, региональными 
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столкновениями, терроризмом и другими глобальными угрозами. В данном 

исследовании внимание уделяется разработке решений этих проблем. 

3. И великие эпохи, и трагические времена истории узбекской 

национальной государственности оставили свой отпечаток в морально-

духовном облике нации. В менталитете, характере нации, сформированной в 

конфликтных исторических периодах, наличие аморальных недугов тоже 

является историческим фактом. То есть было приоритетным, у карьеристов, 

честолюбивцев, честно служащих колониальной системе иметь определенные 

льготы посредством предательства под постоянными безжалостными 

преследованиями политической системы. 

4. Выражение «без истории науки нет и ее теории» особенно относится к 

духовной этике. Так как история этики анализирует становление нравственного 

мышления, пути пропаганды и реализации в современную жизнь общества 

моральных учений, изречений, советов, которые являются весомой частью 

духовного наследия. Хотя каждая этическая концепция является продуктом 

мышлений и деятельности определенного мыслителя, она по сущности 

появляется из требований определенной эпохи. Одновременно учит молодежь 

проблемам духовной пропаганды, охватывающей правила морали и этикета, 

выполнение требований моральных  заветов и критериев, сферу морального 

управления. 

5. И критика своей социально-политической деятельности, и самосознания 

молодежью считается мерилом, показывающим уровень морально-духовного 

развития. Самое важное то что, во-первых, только свободная личность может 

объективно анализировать и оценивать свою историю и современное 

положение. Во-вторых, ее вера и стремление к свободе зависит от морально-

духовных основ, определяющих социально-практические  действия. 
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