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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунё 

аҳолисининг демографик таркиби ўсиб бориши билан шахслараро ижтимоий 

ҳамжиҳатлик муносабатлари тизимини такомиллаштириш ҳамда унинг 

барқарорлигига эришиш долзарб масалалардан  бири сифатида кун тартибига 

янги вазифаларни қўймоқда. Маълумотларга кўра, «...янги демографик 

прогнозлар билан кўрсатилган тенденцияларга қараганда 2010 ва 2050 

йиллар мобайнида дунё  аҳолиси 9,3миллиардга, яъни 35% ўсиши 

кутилмоқда»1. 

Жаҳонда ижтимоий ҳамжиҳатликни такомиллаштириш борасида олиб 

борилган тадқиқотлар, жумладан, жамиятда турли гуруҳлар билан 

корпоратив ҳамкорлик қилиш имконияти (Pew Research Center, АҚШ), 

аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилаш, ижтимоий ҳимоя қилиш ва турмуш 

даражасини янада ошириш (Kioto of universities, Япония), турли этник 

қатламлар орасида ҳамжиҳатлик анъаналарининг мавжудлиги мамлакат 

ижтимоий барқарорликка эришиш (Chinese Academy of social Sciences, 

Хитой), шунингдек, давлат қурилишига ноёб, инновацияга асосланган 

ёндашувлар (Roskilde University, Дания) қўлланилишини янада 

ривожлантириш имконини бермоқда. 

Мамлакатимиз тараққиётининг ҳозирги босқичида ижтимоий 

ҳамжиҳатлик жамиятимизда меҳр-шавқат руҳи тобора кучайиб боришини 

яққол ифода этувчи ҳодисадир, шунингдек, аҳолининг турли қатламлари 

муаммолари ечимига алоҳида ёндашиш халқ билан мулоқотнинг ўзига хос 

хусусиятини назарда тутади. «Аҳоли билан очиқ, тенг мулоқотни ташкил 

этиш»2 бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир. Шу сабабли 

республикамизда ижтимоий соҳада олиб борилаётган таълим-тарбия ва 

тарғибот-ташвиқот ишларини яхшилаш бугунги куннинг энг долзарб 

вазифаларидан бири бўлиб, аҳолининг ижтимоий-сиёсий онгини 

шакллантиришнинг илмий-назарий асосларини, усул ва воситаларини 

такомиллаштириб боришда объектив зарурат ҳисобланади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги    

ПФ-4947-сон Фармони билан тасдиқланган «2017-2021 йилларда Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси»ни «Ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор 

йўналишлари»ни шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

2019 йил 17 январдаги ПФ-5633-сон «Аҳоли муаммолари билан ишлаш 

тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 

тўғрисида»ги Фармонини ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-

ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу 

диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

                                                           
1
 my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-lyudey 

2
 Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. –Тошкент: 

Ўзбекистон, 2017. 44-бет.   

http://lex.uz/docs/4166958
https://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-lyudey
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Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар ривожланишининг 

асосий устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан 

ва технологиялар ривожланишининг  I. «Ахборотлашган жамият ва 

демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-

маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва 

уларни амалга ошириш йўллари» устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Халқ билан мулоқот, 

ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларининг мазмун-моҳиятига доир 

масалаларнинг методологик асоси қадимдан олимларни қизиқтириб келган. 

Маънавий меросимиз «Авесто»да ҳам инсонни улуғлаш, унга ҳурмат-

эҳтиром кўрсатиш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш инсон ҳаётининг 

маъно-мазмунини белгилайдиган муҳим мезон эканлиги баён этилган.  

Ушбу масалалар Қадимги Юнонистон ва Рим олимлари томонидан ҳам 

ўрганилган. Хусусан, Афлотун ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини 

жамиятга ягона дунёқараш ва умумий мақсадларни белгилаб берадиган 

етакчи сиёсий ҳамда маданий парадигма эканлиги ҳақида ёзган.  

Ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойиллари масаласига Шарқ алломалари ҳам 

алоҳида эътибор қаратганлар. Жумладан, Абу Наср Форобий «Фозил 

одамлар шаҳри» асарида қуйидагиларни ёзади: «Жамиятда тотувлик ва 

барқарор тараққиёт турли шахслар ҳамда тоифалар ўртасидаги ҳамкорлик ва 

ҳамжиҳатликка боғлиқ»3. Шахс манфаатлари миллат ва жамият 

манфаатларига уйғунлашган ҳолдагина юксак қатламлар орасидаги 

муносабатлар ҳамда ўзаро ҳамжиҳатликни яхшилаш жамиятдаги 

барқарорликни мустаҳкамлашга замин яратиши таъкидланади. 

Аммо, ижтимоий ҳамжиҳатлик ҳодисаси шу вақтга қадар ўзининг реал 

субъектига яқинлаштирилиб, яъни халқ билан мулоқот самарадорлигини 

таъминлаш негизи асосида махсус ва тизимли ўрганилмаган. Шунингдек, 

жаҳонда ҳам ижтимоий ҳамжиҳатликка таъсир этувчи ижтимоий-маънавий 

жараёнлар, ментал ва этномаданий хусусиятлар, халқ билан мулоқот орқали 

ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини  мустаҳкамлаш соҳасига оид махсус 

илмий тадқиқотлар олиб борилмаган. Шу боисдан халқ билан мулоқотда 

ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини янада такомиллаштириш масаласини 

махсус ўрганиш ва уни тизимли социологик таҳлил этиш муҳим аҳамият касб 

этади. 

Хорижлик олимлар Т.Гоббс, Г.Гегель, М.Вебер4ларнинг илмий 

ишларида ижтимоий ҳамжиҳатликнинг умумий жиҳатлари ўрганилган 

бўлсада, бу воқеликнинг инсонлараро муносабатларни яхшилаш жараёнида 

позитив моҳияти нуқтаи назаридан тадқиқ этилмаган. 

                                                           
3
 Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: А.Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1993. – Б.186. 

4
 Томас Гоббс. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. –М.: Мысль, 

2001. –С. 828.; Г.Гегель. Лекции по философии духа. Берлин 1827/1828. –М.: Дело, 2014. – С. 302.; Макс 

Вебер. Избранное. Протестантская этика и дух капитализма. –М.: Центр гуманитарныхинициатив, 2014.-

С.656. 
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МДҲ мамлакатлари олимларида ижтимоий ҳамжиҳатликнинг баъзи 

жиҳатларини В.Соловьев, Н.Бердяев, П.Козловский5ларнинг илмий 

асарларида кузатиш мумкин. Мазкур олимлар ижтимоий ҳамжиҳатлик 

жараёнига ҳар томонлама илмий ёндашиш зарурлигини, инсон ҳаёти умумий 

жараён бўлиб, унга турли объектив ва субъектив омилларнинг бевосита 

ҳамда билвосита таъсир этишини асослаб беришган.  

Мамлакатимиз олимлари Н.Алиқориев, О.Абдуазимов, А.Бегматов, 

М.Бекмуродов, М.Ганиева, Ш.Содиқова, А.Умаров, А.Холбеков, Т.Матибаев6 

ларнинг ишларида ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларининг сиёсий, 

ижтимоий ва ментал хусусиятлари  масалалари социологик жиҳатдан муайян 

даражада таҳлил қилинган.  

Олиб борилган тадқиқотларда ижтимоий ҳамжиҳатлик, аҳолининг 

турмуш даражасини ошириш учун қилинаётган ишлар, уларга давлатимиз 

томонидан кўрсатилаётган юксак эътибор масаласига илмий жиҳатдан 

аҳамият қаратиб келинаётган бўлсада, халқ билан мулоқотда ижтимоий 

ҳамжиҳатлик тамойилларини янада такомиллаштириш, хусусан, бу 

ҳодисанинг ижтимоий-сиёсий, маънавий-ахлоқий жиҳатлари етарли 

даражада ўрганилмаётгани эътироф этилган. Бу эса диссертант томонидан 

тадқиқот мавзусини танлаш имконини берди.  

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация тадқиқоти Самарқанд давлат университетининг 2016-2020 

йилларга мўлжалланган илмий тадқиқот ишлари режасининг «Фуқаролик 

жамияти ривожланишининг сиёсий, маданий, мафкуравий муаммолари»  

мавзусидаги амалий лойиҳаси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади халқ билан мулоқот жараёни самарадорлигини 

оширишда ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини тизимли тадқиқ 

этишнинг позитив имкониятларини назарий-эмпирик асослаб беришдан 

иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари: 

ижтимоий ҳамжиҳатлик феноменини социологик категория сифатида 

аниқ тавсифлаш; 
                                                           
5
СоловьевВ.О вере еврейского народа. Заметки по еврейской истории (№8(155) август 2012 года). Архивиро

вано из первоисточника 14 октября 2012. Проверено 15 августа 2012.; Бердяев Н. Самопознание: (Опыт фи-

лософской автобиографии). -М.: 1991. -С. 9.; Козловский П.Б. Католическая энциклопедия. -М.: 2005. Т.2. -

С. 1144-1145. 
6
 Алиқориев Н.  Ўзбекистонда социологик тадқиқотлар ва илмий мактаблар // Республика илмий-амалий 

анжуман материаллари. 1-китоб. – Тошкент, 2010. – Б.10.; Абдуазимов О. Ахборотлашган жамиятда 
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ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларининг назарий-методологик 

жиҳатларини илмий асослаш; 

халқ билан мулоқотда ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларига амал 

қилишнинг реал ҳолатини социологик ўрганиш; 

жамият ҳаётида ижтимоий ҳамжиҳатликни амалга ошириш йўлларини 

социологик тадқиқ этиш; 

давлат органлари фаолиятида ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини 

қўллаб-қувватлаш ҳолатини баҳолаш; 

ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойиллари орқали халқ билан мулоқот 

самарадорлигини ошириш бўйича илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти – халқ билан мулоқот жараёнида ижтимоий 

ҳамжиҳатлик тамойилларига таяниш ҳолати. 

Тадқиқотнинг предмети ижтимоий ҳамжиҳатлик феноменининг халқ 

билан мулоқот самарадорлигини оширишдаги позитив таъсирининг 

хусусиятлари. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик, мантиқийлик, 

тизимлилик, ўзаро алоқадорлик, қиёсий таҳлил, сўровнома, интервью каби 

тадқиқот ва таҳлил усуллари қўлланилган. 

Тадқиқот ишининг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

ижтимоий ҳамжиҳатлик омилининг ижтимоий ҳамжиҳатликка  

трансформацияланишига фикрга кўндириш технологиялари  (муаммони 

аниқлаш, унинг ечимини таклиф этиш, танлаш имконияти, савол ва 

эътирозлар билан ишлаш, танловни амалга ошириш) орқали эришилиши 

микро, мезо ва макро гуруҳларда тоифаланиб намоён бўлишининг 

коммуникатив ҳамда этноҳудудий хусусиятлари асосланган;  

ҳамжиҳатлик омилини маънавий-ахлоқий (ишонч, ҳамдардлик, 

виждонийлик, ҳамкорлик, орият) тамойиллар асосида такомиллаштиришда 

ментал ва маҳаллий  хусусиятларни ҳисобга олиб ёндашиш 

самарадорлигининг ижтимоий-маънавий аҳамияти очиб берилган; 

ижтимоий ҳамжиҳатликни мустаҳкамлашда зарур бўлган ҳар бир 

фуқаро истагидаги мақбул ёндашув ва ижтимоий воқелик меъёрлари 

(қонунлар, жамият қоидалари) ўртасидаги уйғунлик ҳамда якдилликни 

жонли мулоқот, коучинг, тренинг усуллари орқали шакллантирилишининг 

ижтимоий  зарурати асосланган;  

ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини (эркинлик, адолат, ишонч, 

меҳр-оқибат, ҳамкорлик, ҳамдардлик, ғурур, ўзаро ҳурмат) ҳар бир этник 

бирлик ҳудуд ва соҳаларда обрў-эътиборли шахс омили, унинг ақл-фаросати, 

ташаббускорлиги, феъли, иродаси негизида рўёбга чиқарилиши жамиятда 

воқеликка позитив ёндашувни кучайтириши асослаб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 

халқ билан мулоқотда ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини янада 

такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган; «ижтимоий 

ҳамжиҳатлик» ҳодисасининг этномаданий моҳияти аниқланиб, хориж 

тажрибаси асосида амалиётга жорий этиш механизми ишлаб чиқилган; 
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жамият ҳаётида ижтимоий ҳамжиҳатлик доирасини янада кенгайтириш ва 

уни амалга ошириш йўллари, шунингдек, давлат ташкилотлари орқали 

ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларининг қўллаб-қувватланиши, халқ билан 

мулоқотнинг барқарор ривожланишида ижтимоий ҳамжиҳатлик 

тамойилларининг аҳамиятлилик даражаси аниқланган; тизимли социологик 

ёндашувлар асосида ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини 

ривожлантиришда интегратив, рационал-прагматик, маънавий-аксиологик 

ёндашувлар мутаносиблигини таъминлаш зарурати асослаб берилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги Тадқиқот натижаларининг 

ишончлилиги ишда қўлланилган ёндашув ва усуллар, унинг доирасида 

фойдаланилган назарий ёндашувлар расмий манбалардан олингани, 

ўтказилган социологик сўровноманинг анкета, интервью ва эксперт сўров 

шаклларига асослангани, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий 

этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан 

тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти халқ билан мулоқотда ижтимоий 

ҳамжиҳатлик тамойилларининг социологик таҳлили асосида олинган 

натижалар ушбу йўналишдаги методологик-услубий ёндашувларни 

такомиллаштиришда фойдаланиш билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ижтимоий ҳамжиҳатлик 

тамойилларини аҳолининг турли қатламлари, шунингдек, давлат ва 

фуқаролик жамияти институтлари томонидан қўллаб-қувватлаш ҳамда  

такомиллаштиришга бағишланган мақсадли давлат дастурларини ишлаб 

чиқишга хизмат қилади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Халқ билан 

мулоқотда ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини такомиллаштириш 

ғояларини тадқиқ қилиш асосида: 

ижтимоий бирдамлик омилининг ижтимоий ҳамжиҳатликка  

трансформацияланишига фикрга кўндириш технологиялари  (муаммони 

аниқлаш, унинг ечимини таклиф этиш, танлаш имконияти, савол ва 

эътирозлар билан ишлаш, танловни амалга ошириш) орқали эришилиши 

микро, мезо ва макро гуруҳларда тоифаланиб намоён бўлишининг 

коммуникатив ҳамда этноҳудудий хусусиятларидан Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг Самарқанд шаҳридаги Халқ қабулхонасининг 

2018 йил 4 августдаги баённомасига асосан аҳоли ўртасида ўтказилган сайёр 

учрашувлар жараёнида кенг фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг Самарқанд шаҳридаги Халқ қабулхонасининг 2018 йил 19 

ноябрдаги маълумотномаси). Илмий натижаларнинг қўлланилиши давлат 

органлари ва жамоат ташкилотлари, шунингдек, турли меҳнат жамоалари 

орасида ижтимоий муносабатларни тартибга солишга хизмат қилган; 

ҳамжиҳатлик омилини маънавий-ахлоқий (ишонч, ҳамдардлик, 

виждонийлик, ҳамкорлик, орият) тамойиллар асосида такомиллаштиришда 

ментал ва маҳаллий  хусусиятларни ҳисобга олиб ёндашиш 
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самарадорлигининг ижтимоий-маънавий аҳамияти борасидаги  тавсиясидан 

«Ижтимоий фикр» жамоатчилик маркази томонидан 2018 йил 28 февралдан 

17 мартгача «Оила ва жамият» мавзусида ўтказилган ижтимоий сўровларда 

фойдаланилган («Ижтимоий фикр» жамоатчилик марказининг 2018 йил 24 

сентябрдаги 01-16/302-сонли маълумотномаси). Ушбу илмий натижалар 

социологик сўровлар ўтказишда аҳолининг турли қатламлари вакилларининг 

ижтимоий ҳаётга рационал-прагматик ва маънавий-аксиологик 

ёндашувларини ҳисобга олиш ва мутаносиб қўллашга хизмат қилган; 

ижтимоий ҳамжиҳатликнинг мустаҳкамлашда зарур бўлган ҳар бир 

фуқаро истагидаги мақбул ёндашув ва ижтимоий воқелик меъёрлари 

(қонунлар, жамият қоидалари) ўртасидаги уйғунлик ва якдилликни жонли 

мулоқот, коучинг, тренинг усуллари орқали шакллантирилишининг 

ижтимоий  зарурати борасидаги таклиф ва тавсиялардан Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг Самарқанд шаҳридаги Халқ қабулхонаси 

томонидан аҳоли муаммоларини хонадонма-хонадон ўрганиш бўйича 

ўтказилган тадбир жараёнида кенг фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг Самарқанд шаҳридаги Халқ қабулхонасининг 2018 йил 19 

ноябрдаги маълумотномаси). Ушбу илмий натижаларнинг амалиётга жорий 

этилиши давлат органлари ва жамоат ташкилотлари билан аҳоли ўртасидаги 

ижтимоий муносабатларда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини амалга 

ошириш механизмларини янада такомиллаштиришга хизмат қилган; 

ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини (эркинлик, адолат, ишонч, 

меҳр-оқибат, ҳамкорлик, ҳамдардлик, ғурур, ўзаро ҳурмат) ҳар бир этник 

бирлик ҳудуд ва соҳаларда обрў-эътиборли шахс омили, унинг ақл-фаросати, 

ташаббускорлиги, феъли, иродаси негизида рўёбга чиқарилиши жамиятда 

воқеликка позитив ёндашувни кучайтиришига доир тавсиядан Республика 

Маънавият ва маърифат марказининг «Ўзбекистон Республикасида 2018 

йилда маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ривожлантиришни янги 

босқичга кўтаришга доир чора-тадбирлар Дастури»нинг IV боби 34-бандида 

белгиланган ижтимоий тармоқлар, Интернет сайтлари, мобил мессенжерлар 

воситасида мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий 

ислоҳотларни аҳоли, айниқса, ёшлар, хориждаги ватандошларимиз ўртасида 

кенг тушунтириш ишларига қаратилган онлайн сўровномалар, муҳокамалар 

ва мулоқот майдонлари ташкил қилиш вазифалари ижросини таъминлашда 

фойдаланилган (Республика Маънавият ва маърифат марказининг 2018 йил 

24 сентябрдаги 01/015-1017-18-сонли маълумотномаси). Илмий 

натижаларнинг қўлланилиши ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини ҳар 

бир ҳудуд ва соҳаларда обрў-эътиборли шахс омили негизида рўёбга 

чиқарилиши жамиятда воқеликка позитив ёндашувни кучайтириш имконини 

берган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 4 та халқаро, 11 та республика илмий-амалий анжуманларида 

муҳокамадан ўтказилган. 
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Тадқиқот натижаларнинг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 22 та илмий иш чоп этилган бўлиб, шулардан Олий аттестация 

комиссиясининг докторлик диссертациялари асосида илмий натижаларни 

чоп этишга тавсия этилган нашрларда 7 та илмий мақола, шундан 3 таси 

хорижда (Ҳиндистон, Америка, Россия), 15 та тезис, шундан 4 таси халқаро 

конференция материаллари тўпламида нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта 

боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат, умумий ҳажми 

146 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг «Кириш» қисмида мавзунинг долзарблиги ва илмий 

зарурати, республикамиз фан ва технологиялар ривожланишининг асосий 

устувор йўналишларига мувофиқлиги, диссертация бажарилаётган олий 

таълим муассасаси ҳамда хорижий илмий тадқиқот ишлари билан 

боғлиқлиги, муаммонинг  ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсади ва 

вазифалари, объекти, предмети, усуллари ёритилган. Шунингдек,  

диссертациянинг илмий янгилиги, амалий натижалари, тадқиқот 

натижаларининг ишончлилиги ва илмий-амалий аҳамияти баён қилинган. 

 Диссертациянинг «Ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини 

ўрганишнинг илмий-назарий асослари» деб номланган биринчи бобида 
«ижтимоий ҳамжиҳатлик»  тушунчасига илмий таъриф берилиб, уни 

ўрганиш бўйича хориж тажрибаси, ижтимоий ҳамжиҳатлик 

тамойилларининг методологик асослари таҳлил этилган. Маълумки, инсон 

ҳаёти давомида бошқа одамлар билан муносабат ва мулоқотга доимо эҳтиёж 

сезади. Инсон айнан жамиятда маданият, фаолият ва мулоқот орқали 

инсонийлик моҳияти ҳамда ижтимоий кераклигини англайди. Иккинчи 

томондан, жамиятдаги турли воқеалар таъсири туфайли инсон ўз эркинлиги, 

бошқалар билан ҳамжиҳатлилиги, табиий, ақлий ва ижодий ривожланишини 

чеклайдиган мураккабликларни бошидан кечиради. Ҳар бир жамиятда ўз 

меъёр ва қоидаларига асосланган тартиботлар мавжудлиги сабабли, унда 

яшайдиган ҳар бир инсон ушбу талаблар асосида ўз эркинлигига эришиш 

борасида мунтазам изланади. Шу сабабли, ижтимоий ва шахсий 

муносабатлар тизими муҳим омил ҳисобланиб, шахснинг умумий ижтимоий 

мақсад, ирода ва қадриятлар доирасида шаклланишига кенг имкониятлар 

яратади.  

Афлотуннинг фикрича, бир нечта кишиларнинг ўзаро келиша 

олмаслиги ҳам адолатга путур етказиши мумкин, чунки уларнинг ҳар бири 

ўзгаларни адолатсиз ва унга қарши деб ҳисоблаб, ўзини ҳақ деб билади. Шу 

сабабли, жамиятда келишмовчилик имкониятини чекловчи, ижтимоий-

ахлоқий ва амалий хатти-ҳаракатларнинг ягона доминантлари белгиланиши 
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керак. Низо ва адоват адолатсизликни келтириб чиқаради, Аллома эса адолат 

ҳамжиҳатлик ва дўстлик билан узвий боғлиқ, деб ҳисоблаган7. 

Бизнингча, инсон тараққиёти учун жамиятнинг умумий мақсадини 

ўзлаштириб, шу асосда яшаш ва фаолият юритиш муҳим вазифа 

ҳисобланади, чунки мақсаднинг тўғрилиги ва уларга эришишга ишонч унга 

онгли ҳамда ихтиёрий тарзда хизмат қилиш имконини беради.  

Ижтимоий ҳамжиҳатлик назариясини Эдгар Шейн модели8 асосида 

ўрганганимизда, бунда жамият умумий маънавий мақсад ва қадриятларга эга 

бўлади. Уни шакллантириб, мустаҳкамлайдиган, унинг шундай ҳолатга 

келиши мумкин бўлган ижтимоий ҳаёт моҳиятини англаш жуда мураккаб 

жараён саналади. Зеро, фуқаролик ва сиёсий институтларнинг ижтимоий 

ўрни, роли ва аҳамияти, уларнинг ҳамжиҳатлиги, мустаҳкамлиги кафолати 

янги давр жамияти ва фуқароси учун энг муҳим омил ҳисобланади.  

Ижтимоий ҳамжиҳатлик шахс томонидан жамият қадриятларини 

англашда биринчи қадамдир. Ҳамжиҳатлик ижтимоий зарурият билан ўзаро 

боғлиқ бўлиб, инсоннинг ўзи учун мақсадли ва онгли равишда муайян 

ижтимоий позиция яратишида иштирок этади. У жамият ҳар бир 

иштирокчиси барқарорлиги ва хавфсизлигини кафолатлайдиган ижтимоий 

норма ҳам ҳисобланади. Шу сабабли ижтимоий ҳамжиҳатликни моҳиятан 

рационал-прагматик деб таърифлаш мумкин. Жамиятда барқарор, мунтазам 

ижтимоий ҳамжиҳатликка эришиш мумкин, унда ижтимоий ҳаёт турли 

аъзоларининг бир-бирига бўлган ўзаро ҳурмати бош қадрият сифатида 

белгиланади. Шу боисдан, ижтимоий ҳаётнинг рационал-прагматик 

(шахслараро муносабатлар, атрофидагилар билан ўзаро муносабатлар, инсон 

табиати ва фаолияти) ва маънавий-аксиологик (ишонч, ахлоқ, ҳулқ-атвор, 

мақсадни белгилаш) ёндашувларнинг Эдгар Шейн модели асосида  ўзаро 

боғлиқлигига эътибор қаратилади. Бунда ҳамжиҳатлик омилини маънавий-

ахлоқий (ишонч, ҳамдардлик, виждонийлик, ҳамкорлик, орият) тамойиллар 

асосида такомиллаштиришда ментал ва маҳаллий  хусусиятларни ҳисобга 

олиб ёндашиш самарадорлигининг ижтимоий-маънавий аҳамияти муҳим 

аҳамият касб этади. 

Жадал тараққиёт ва янгиланишларнинг туб ислоҳотларини бошлаб 

берган «Ҳаракатлар стратегияси» мамлакатимиз тараққиётининг барча 

соҳаларида миллий юксалишнинг барқарор жорий этилиши, халқимиз яхши 

яшашига, бахтли турмуш кечиришига, ривожланган дунё даражасидаги 

фаровонликка эришишдан иборат орзуларини рўёбга чиқаришга 

йўналтирилган адолат мезони ҳисобланади. Бугунги кунда фуқароларнинг 

дардини эшитишда, муаммоларини ҳал этишда, арзон ва қулай уй-жойларга 

эга бўлишда, саломатлиги ва кафолатли хавфсизлигини таъминлашда, касб, 

билим, ҳунар ўрганиш имкониятларининг кенгайишида, кўплаб саноат 

корхоналари бунёд этишда, равон ва текис йўллар, маданият ва спорт 

иншоотлари барпо этилишида, давлат идораларининг халққа тўлалигича 

                                                           
7
 Қаранг: Платон. Государство. –М.: Наука, 2009. -С.111. 

8
 Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. – СПб.: Питер, 2002.-С.336. 
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хизмат қилишида «Ҳаракатлар стратегияси» методологик асос бўлиб хизмат 

қилиши таҳлил этилган. «Ҳаракатлар стратегияси» Ўзбекистонни тез 

суръатлар билан ўзгараётган замон талаблари асосида жадал 

ривожлантиришнинг илмий-назарий, амалий-конструктив асосларини 

белгилаб берадиган, тараққиётнинг янги даври учун мўлжалланган муҳим 

дастуриламалдир. 

Бугунги кунда Президент Ш.Мирзиёевнинг «Буюк келажагимизни 

мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамиз» деган эзгу ва ҳаётбахш 

шиори асосида олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар туфайли ҳар бир 

кунимиз инсон манфаатларини таъминлаш, фуқаролар ҳақ-ҳуқуқларини 

кафолатли ҳимоя этиш, одамларни рози, бахтли, саодатли қилишга 

қаратилган янги, қудратли ўзгаришлар руҳида кечмоқда. Ўзбекистон 

жамияти ўз тараққиётида сифат жиҳатидан мутлақо янги даврга қадам 

қўймоқда. 

«Ҳаракатлар стратегияси» халқчиллик, инсонпарварлик, 

бағрикенглик, ҳамжиҳатлик ва эзгулик ғояларига таянади. Барча ижтимоий-

иқтисодий ислоҳотларни адолат ва халқ манфаатларини ҳисобга олган ҳолда 

амалга ошириш назарияси «Ҳаракатлар стратегияси»да илк бор давлатнинг 

устувор ҳамда давомли, очиқ сиёсати сифатида амал қила бошлади. Адолат 

тамойили давлат ва жамият барча соҳаларида устувор ижтимоий-маънавий 

асос ҳамда ҳаракатлантирувчи куч сифатида намоён бўлмоқда. Давлат 

манфаатларига нисбатан халқ ва инсон манфаатларининг устувор экани 

билан боғлиқ назариянинг «Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили» 

давлат дастури моҳиятини ифода этувчи «Инсон манфаатлари ҳар нарсадан 

улуғ» ғояси асосида амалга оширилмоқда. Мамлакатимизда барпо этилаётган 

ижтимоий макон  компромисс негизида эмас, балки консенсус, яъни якдил 

келишиш назарияси асосида қурилмоқда. Ижтимоий муносабатларда 

консенсус, яъни ҳамжиҳатлик, якдиллик назарияси одамларнинг кўтаринки 

руҳиятини таъминлайдиган ижтимоий-маънавий муҳитни барча жойда – 

оила, маҳалла, корхона ва ташкилотларда шакллантириш талаби сифатида 

майдонга чиқмоқда, бу талаб кенг кўламли ижтимоий ҳаракатга айланмоқда.  

Халқ билан мулоқот тизимли иш бошлади, уйма-уй, хонадонма-

хонадон юриб одамларнинг муаммоларини жойида ҳал қилиш, ҳамжиҳатлик 

ва реал кўмак таклиф этиш амалиёти йўлга қўйилди. Давлат ва жамият 

манфаатлари йўлида илгари ўзаро боғланмаган идора ва муассасалар 

ўртасида ижтимоий ҳамжиҳатлик муносабатларининг кенг ёйилиши 

кузатилмоқда. Ҳоким ва тадбиркор, фермер ва хизмат соҳалари ўртасидаги 

ҳамжиҳатлик алоқалари кучайди. 

Маълумки, халқ билан мулоқот давлат ва жамият ўртасидаги 

муносабатларни ифода этади, бу жараён турли даврларда турлича кечган. 

Агар Соҳибқирон Амир Темур даврида арз қилиб келган одамлар орқали 

ҳолат ўрганиб борилган бўлса, айрим ҳукмдорлар халқнинг турмуш шароити 

ва муаммоларини ўрганиш учун либос ва қиёфаларини ўзгартириб, тунда 

шаҳар ва қишлоқлар кезишган. Миллий тарихимизда халқ билан мулоқот 
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аниқ бир тартиб ёки қонун-қоидалар асосида эмас, балки ҳар бир 

ҳукмдорнинг шахсий рағбати, хоҳиши доирасида амалга оширилган. Ҳозирги 

вақтда халқ билан мулоқот махсус ишлаб чиқилган тизимли фаолият 

сифатида йўлга қўйилди. Бу фаолият одамларнинг ҳаёти, турмуш тарзи, 

дарду ташвишлари давлат ва жамоат ташкилотлари томонидан тизимли 

ўрганиб борилишини таъминламоқда, иккинчи жиҳати, аҳолининг ўз 

ташаббуси билан қиладиган мурожаатларини бетўхтов қабул қиладиган, 

эшитадиган механизм виртуал қабулхоналар фаолият олиб бормоқда. 

Халқ билан мулоқот нафақат одамларни тинглаш, балки уларнинг 

таклиф ва тавсиялари асосида мамлакатимизни янада ривожлантириш 

имкониятларини кенгайтиришни ҳам назарда тутади. 

Ҳамжиҳатлик фаолиятини самарали ташкил этиш учун турли 

ташкилотлар, юридик ва жисмоний шахслар битта мақсад йўлида 

бирлашишлари, манфаатпарастликка чек қўйилиши лозим. Ҳозирги кунда 

умумий манфаат йўлида турли ташкилотларнинг бирлашишлари жараёнлари 

ташкилий-ҳуқуқий жиҳатдан йўлга қўйилди. Келгуси вазифа ана шу ишни 

аниқ мазмун билан бойитган ҳолда фаол, тезкорлик билан амалга оширишдан 

иборат. Ҳамжиҳатликдаги ишни самарали йўлга қўйиш, уни мазмундор 

ҳамда ижтимоий фойдали қила олиш шахс омилига, унинг ақл-фаросати, 

ташаббускорлиги, феъли, иродасига боғлиқ. Жамиятда обрў-эътиборли 

инсонлар ҳамжиҳатликдаги фаолиятни йўлга қўя олганликлари билан янада 

ҳурмат қозонишади.  

Олиб борилган тадқиқот натижасида хулоса қилиш мумкинки, 

«Ҳаракатлар стратегияси» мамлакатимизнинг барча соҳаларида барқарор 

юксалишга эришиш, халқнинг яхши яшашига, бахтли турмуш кечиришига, 

дунё даражасидаги фаровон ҳаётда яшашдан иборат орзуларини рўёбга 

чиқаришга йўналтирилган адолат мезони ҳисобланади. 

Диссертациянинг «Халқ билан мулоқотда ижтимоий 

ҳамжиҳатликнинг ўзига хос хусусиятлари» деб аталган иккинчи бобида 

ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойиллари, уни давлат ташкилотлари ва 

фуқаролик жамияти институтларининг ҳамкорлиги орқали давлат сиёсати 

асосида амалга оширилиши таҳлили ёритилган.  

Халқ билан мулоқотда ижтимоий эркинлик шундай тамойилки, унинг 

борлиғи инсонни маълум ижтимоий тизимда унга нисбатан белгиланган 

мажбуриятларни бажариш билан бирга турли умуминсоний, мақбул 

ҳаракатини амалга оширишнинг кафолатланган имконияти мавжудлигини 

ифода этади. Мазкур эркинлик умумий эзгуликни қарор топтириш билан 

бирга, барчанинг манфаатларини ўзида мужассам этади. Бундай эркинлик 

асосида муайян объектив-функционал қадриятлар намоён бўлиши билан 

бирга, ҳар бир инсон томонидан мавжуд ижтимоий қадриятларни англаш 

омиллари ётади. Умуман олганда, эркинликнинг ушбу тури ижтимоий 

зарурият билан ўзаро боғлиқ бўлиб, инсонни мақсадли ва онгли равишда 

муайян ижтимоий тизим доирасида адекват иш тутишини тақозо этади. 
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Ижтимоий барқарорлик жамиятда ҳукм сураётган тинчлик, бирдамлик 

ва бунёдкорликка йўналтирилган муҳит ҳолатини ўзида ифода этади. 

Инсонларнинг англанган мақсад ва позитив хоҳиш-истаклари доирасида 

ҳамжиҳат бўлиб бирлашишлари ижтимоийлашув жараёнининг ўзаги 

ҳисобланади. 

Ижтимоий эркинликни англашнинг юқори чўққиси  ижодий ва маънавий 

англаш даражаси бўлиб, ҳамжиҳатликнинг аксиологик асослари билан 

уйғунлашувидир. Бунинг учун ижтимоий организм турли элементлари ягона 

яхлитликка ихтиёрий бирлашиши керак. Таъкидлаш керакки, ижтимоий 

яхлитлик асосларини тадқиқ этишда нафақат объектив-функционал 

қоидаларга кўмаклашадиган тарафларни, балки аксиологик йўналиш 

ҳисобидан мавжуд тарафларни ҳам кўриш лозим. Ижтимоий ҳамжиҳатлик 

инсоннинг маънавий ривожи ва ижодий моҳиятини ташкил этадиган 

қадриятлар негизида шаклланади. Эркинликнинг маънавий қиёфаси 

ижтимоий зарурият табиатини англаш билан боғлиқликда намоён бўлади. 

Халқ билан мулоқотда ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларининг 

самараси давлат идоралари ходимлари аҳоли муаммоларининг моддий, 

маънавий-ахлоқий жиҳатларини теран англаб, ҳар бир фуқаро истагидаги 

мақбул ечим билан ижтимоий воқелик талаблари (қонунлар, жамият 

қоидалари) ўртасидаги мувозанатни мувофиқлаштириш имконияти 

таъминланганидан сўнг бошланади. Чунки айнан шундай ёндашув орқали 

жамиятда ўрнатилган ижтимоий, ҳуқуқий ва сиёсий барқарорлик 

таъминланиб, турли  соҳаларда шахс ва жамият, шахс ва давлат ўртасидаги  

зарур якдиллик муҳити юзага келади.  

 Шунингдек, ижтимоий ҳамжиҳатлик деганда, биринчидан, жамият 

ҳаётининг маънавий асослари билан ижтимоий-сиёсий институтларнинг 

ўзаро боғлиқлигини ҳам тушуниш керак. Иккинчидан, ижтимоий 

ҳамжиҳатлик жамиятнинг турли соҳалари (сиёсий, иқтисодий, маънавий, 

маданий ва ҳ.к.)да инсон ижобий шаклланиши жараёнида унинг тенг 

иштирок этиши таъминланишини эътиборда тутиш лозим. Учинчидан, 

ижтимоий ҳамжиҳатлик жамиятда шаклланган  ижтимоий фикр асосида 

босқичма-босқич ўзгариб бориши, жамоатчилик фикрига мос  янги 

ижтимоий-сиёсий институтлар юзага келишини ҳам социологик прогноз 

қилиш мақсадга мувофиқ. 

Позитив ижтимоий ўзгаришлар билан боғлиқ жараёнлар, шунингдек,  

«шахс – давлат – жамият» кесимида шахс омилининг устуворлиги ҳам 

ижтимоий ҳамжиҳатликни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади. 

Жамият ҳаётида аҳолининг турли масалалари бошқарув органлари вакиллари 

билан ҳамжиҳатликда муҳокама этилиши, унда турли табақа ва қатламлар 

вакилларининг бевосита иштироки жамият ташқи ҳамда ички хавфсизлигига 

эришишни ҳам таъминлайди. 

Ғарбда ижтимоий муаммо ва келишмовчиликлар сиёсий ҳамда 

маъмурий йўл орқали ҳал этилган. Европада шаҳар кенгашлари сонининг 

кўплиги, фармон ва ҳужжатларда (масалан, машҳур хартиялар) муайян 
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ижтимоий уюшманинг ҳуқуқ ҳамда мажбуриятлари доимий равишда 

аниқланганини мисол қилиш мумкин. Хусусан, Германияда ХХ асрнинг 

бошлари ва 30-40 йилларида амалдаги объектив-функционал механизмлар 

табақа ҳамда қатламлараро зиддиятларга барҳам берилишига қарамасдан, 

улар немис миллий шовинистик ижтимоий ўзлигини нотўғри англашининг 

кучайишига қаршилик кўрсата олмаган. 

Шу билан бирга, мамлакатимиз тарихида ҳам ижтимоий ҳамжиҳатликка 

тўсиқлар мавжуд бўлган. Кўплаб этник ва маданий элементлар ичида 

уларнинг умумий аксиологик йўналишини топиш доимий ҳамда муҳим 

муаммо бўлиб келган. Ижтимоий ҳамжиҳатликка тўсиқ бўладиган қатор 

омиллар, хусусан, сиёсий барқарорликка эришишда асосий ва етакчи 

маънавий пойдеворни топиш ҳамда жамият барча элементларини бир мақсад 

йўлида бирлаштириш муаммоларини қайд этиш мумкин. Қачон ижтимоий 

ҳамжиҳатлик тўла таъминланган ёки ушбу тамойилга бошқа муҳим 

ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар ҳамроҳлик қилган бўлса, ижтимоий тараққиёт 

шундагина барқарор амал қилади.  

Ташқи хавф-хатар, ички муҳит муаммолари ҳамда ижтимоий-маданий 

парадигмаларнинг тез-тез алмашуви ҳам ижтимоий ҳамжиҳатликка жиддий 

ҳалал беради, шу боис унинг барқарорлигини таъминлайдиган яна бир муҳим 

омил – аксиологик асослар ҳам керак бўлади.  

Олиб борилган тадқиқотимизда аксиологик асослар сифатида, биринчи 

навбатда, ижтимоий барқарорликни таъминлаш учун миллий қадриятлар 

таъсирини ошириш, ижтимоий ҳамжиҳатлик усулларини яратиш, улар 

ёрдамида жамиятнинг маънавий асослари ва миллий ўзига хослигини сақлаб 

қолишга қодир социологик парадигмаларни шакллантириш муҳимлиги 

асосланди. Шу боис ўзликни сақлаб қолиш ғояси етакчи тамойил бўлиб, у 

ҳуқуқий ва сиёсий тартибга солишдек муҳим вазифа билан бирга ижтимоий 

ҳамжиҳатлик ғоясида намоён бўлади. Жамиятда ижтимоий ҳамжиҳатликнинг 

вужудга келиши билан боғлиқ жараёнлар нафақат ижобий, балки салбий 

томонларни ҳам мужассам этиши мумкин. Агар мазкур ҳодисага инерцион 

ёндашув жорий этилса, бу жараён турли гуруҳ ва қатламлар манфаатларини 

архаик ҳамда анъанавий тушунчалар асосида бирлашувига кўмаклашиши 

мумкин. Зеро, давлат ҳокимияти ва нодавлат институтлар ушбу асосларнинг 

ижтимоий-сиёсий ва мафкуравий таъсирини кучайтиришда намоён этиши 

зарур бўлади. 

Бугунги кунда  давлат ташкилотларига жамият ҳаётини самарали 

ташкил этиш, ижтимоий ва иқтисодий сиёсатни жойларда мақбул тарзда 

амалга ошириш, маҳаллий ҳокимият органлари ва фуқаролик жамияти 

институтларининг ўзаро алоқасини таъминлаш субъектлари сифатида 

қаралмоқда. Айнан шу институтларда аҳолининг ўзини ўзи ташкил этиш, ўз 

ижтимоий алоқа механизмини ўзи тартибга солишга бўлган эҳтиёжи намоён 

бўлади. Бунда давлат ва фуқаролик жамияти бир-бирини ўзаро тартибга 

солади, улар фаолиятининг демократик хусусияти таъминланади. Давлат 

билан бирга фуқаролик жамияти ҳам бошқарув объекти ва субъекти 
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ҳисобланади, бир томондан, у фуқароларнинг умумий манфаатини рўёбга 

чиқариш учун ўзаро муносабатлар тизимини тартибга солувчи давлатдан 

таъсирланади, бошқа томондан, ўзини ташкил этувчи фуқаролар ҳамда 

ижтимоий бирликларнинг алоҳида ва умумий манфаатларини ҳисобга олиб, 

давлат идоралари фаолиятига фаол таъсир кўрсатади.  

Фуқаролар амалиётда ўз ҳаётий масалаларини, аввало,  маҳаллий 

ҳокимият органлари билан биргаликда,  маҳаллий бошқарувчилар билан 

бевосита мулоқот воситасида ҳал қиладилар. Маҳаллий аҳамиятга молик 

вазифалар, яъни бозор ислоҳотларини амалга ошириш, тадбиркорликни 

ривожлантириш, ишсизларни иш билан таъминлаш, истеъмол бозорини 

тўлдириш, ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш, фуқароларнинг 

моддий фаровонлигини ошириш ва аҳолини кучли ижтимоий муҳофаза 

қилиш масалалари маҳаллий ҳокимият идоралари ҳамда фуқароларнинг 

ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан ҳал этилиши зарур  бўлса-да, 

аммо баъзи ҳолларда муаммолар ечимини эътибордан четда қолдирмоқдалар.  

2017 йил юртимизда «Халқ  билан  мулоқот  ва инсон  манфаатлари  

йили» деб эълон қилинди. Аввало,  мазкур йилнинг  асосий  мақсад ва 

вазифаларидан  келиб  чиққан  ҳолда,  давлат  органларининг  фуқаролар  

билан  ўзаро муносабатлари  тубдан  қайта  кўриб  чиқилди.  Бу борада  аҳоли 

билан  доимий  мулоқот  қилиш,  уларни  қийнаётган  муаммоларни  ҳал  

этишнинг  янги механизм  ва самарали  усуллари  жорий  этилди.  Аҳоли  энг  

кўп  мурожаат қиладиган давлат идоралари фаолиятида фуқаролар билан 

ишлаш бўйича сифат  жиҳатидан мутлақо  янги  тизимга  ўтиш  ҳақида,  

хусусан,  2017  йилдан  бошлаб  барча  даражадаги ҳокимлар,  прокуратура  

ва ички  ишлар  органлари  раҳбарларининг  аҳоли  олдида  ҳисобот бериш  

тизими  жорий  этилди.  Шу билан  бирга, ҳар  бир  туман  ва шаҳарда Халқ 

қабулхоналари ташкил этилиб, уларнинг тўлақонли фаолият кўрсатиши 

таъминланди. Халқ билан мулоқотда ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини 

намоён қилиш, моддий ва маънавий, ахлоқий, диний, ижтимоий эркинлик 

қадриятларига таяниш, уларнинг таъсирини ҳис этиб, теран англаб, ёндашиш 

механизмини қўллаш анъаналари таркиб топди.  

Тадқиқотимиз натижалари орқали муайян ижтимоий якдилликка 

эришиш учун асосий ўринга миллий қадриятларни қўйиш, улар орқали 

ижтимоий ҳамжиҳатлик муҳити имкониятларини юзага келтириш 

мумкинлиги аниқланди. Ижтимоий ҳамжиҳатлик муҳитини барқарор қарор 

топтириш учун ўзликни сақлаб қолиш ғояси етакчи тамойил бўлиб, бу омил 

мазкур жараённи ҳуқуқий ва сиёсий тартибга солишдан ҳам афзал 

ҳисобланади. Ижтимоий ҳамжиҳатлик муҳитини барқарорлаштириш учун 

аҳолига кундалик  ва энг  зарур  бўлган  давлат  хизматларини  «ягона  дарча»  

тамойили бўйича  бир идора орқали кўрсатиш тизимини такомиллаштириш 

тизими амал қилинаётганлиги ҳам муҳим аҳамиятга эга. Зеро, ҳар бир 

ҳудуддаги  вазиятни,  аввало,  фармон  ва  қарорлар  ижросини,  уларнинг  

самарадорлигини доимий  равишда  ўрганиб,  бу борада  давлат  органлари  

масъулиятини  ошириш  бўйича таклифлар  ишлаб  чиқадиган  тизимни  
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шакллантириш, парламент ва жамоатчилик  назоратининг  таъсирчан  

механизмларини  шакллантириш  мақсадида шаҳар  ва туманларда ҳақиқий 

аҳволни  ўрганиб, тегишли раҳбарларнинг ҳисоботларини халқ депутатлари 

Кенгашлари сессияси  муҳокамасига  киритиш  тартиби жорий этилганлиги 

ижтимоий ҳамжиҳатликнинг яхлит тизим тарзида амал қилишига имкон 

яратади. 

Диссертациянинг «Халқ билан мулоқотда ижтимоий ҳамжиҳатлик 

тамойилларини янада такомиллаштириш йўллари» деб номланган 

учинчи бобида халқ билан мулоқот барқарор ривожланишида ижтимоий 

ҳамжиҳатликка эришиш тамойилларининг аҳамияти, уни такомиллаштириш 

йўллари ва самарадорлигини ошириш имкониятлари тадқиқ этилган. 

Ҳозирги тараққиётимизнинг янги босқичида жамият ҳар бир аъзоси аниқ 

мақсад сари белгиланган вазифаларни бажаришга шахсан масъуллиги 

белгиланган. Инсон борлиғида моддий ва маънавий манфаатларни қондириш 

устувор аҳамиятга эга бўлиб, унга оид индивидуал саъй-ҳаракатларнинг халқ 

мақсадлари, ижтимоий фаолияти билан уйғунлашуви муҳим аҳамиятга эга. 

Дарҳақиқат халқ билан мулоқот моҳиятини англашда воқеликка жамоавий 

манфаатлар устуворлиги негизида ёндашиш муҳим аҳамият касб этади. Ушбу 

жараённинг холистик (юнонча «холос» - яхлит) моҳияти ҳам моддий ва 

маънавий манфаатларни яхлит тарзда жамоавий англашга олиб келади. 

Жамиятда холистик жараённинг вужудга келиши ва ўрнатилишининг шарти 

шундаки, жамиятга ихтиёрий ва беминнат ўзаро ёрдам бериш анъанаси 

инсонларнинг бир-бирини тушуниш ҳамда англаш жараёни мавжуд бўлиши 

сабабли амал қилади. 

Холистик жараёнда шахс ўз қобилиятини тўла намоён қилиб, ўз яхлит 

маънавий табиатини тиклаб, ихтиёрий мулоқотнинг юксак тури бўлган меҳр-

муҳаббатга, ўзлигини бағишлашга эришиши мумкин. 

Халқ билан самарали мулоқотнинг яна бир муҳим ижтимоий-маданий 

шарти «уюшқоқлик» ҳодисаси бўлиб, бунда жамият ҳар бир аъзоси онгли 

тарзда жамият манфаатларига хизмат қилишида намоён бўлади. 

Уюшқоқликнинг аҳамияти, фикримизча, мустақил, яхлит тизим бўлиб, ҳаётга 

бўлган муносабатни ижобий томонга ўзгартиради. Уюшқоқлик ижтимоий 

мавжудликнинг шундай босқичики, унда жамият ҳар бир аъзоси онгли 

равишда бошқаларнинг муаммоларини ҳис этиб, жамият учун ҳаракат 

қилишни энг муҳим қадриятлардан бири деб билади.  

Халқ билан мулоқот, аҳолининг турмуш даражаси билан яқиндан 

танишиш, уни ўрганишда бошқарув органлари аппаратини 

такомиллаштириш, унинг иш самарадорлиги ва фаолияти сифатини 

ошириш, мазкур вазифаларни ҳал қилишни ҳуқуқий таъминлаш муҳим роль 

ўйнайди. Ҳуқуқ маҳаллий бошқарувнинг директив негизини 

мустаҳкамлайди, аҳолига таъсир кўрсатишнинг нафақат ҳуқуқий, балки 

ахлоқий мазмунини ҳам белгилайди, унинг изчиллиги ва миқёсини 

таъминлайди, бошқарув муносабатларига киришувчи субъектларнинг 

муайян хулқ-атворини белгилайди, барқарорлаштиради, бошқарув 
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қарорлари қабул қилишда эркинликнинг ўзига хос чегараси бўлиб хизмат 

қилади. Шу сабабли халқ билан мулоқотнинг ҳуқуқий жиҳатини, амалдаги 

қонун ҳужжатларини билмасдан давлат бошқаруви аппарати ходимларининг 

аҳоли билан учрашиши, аҳолининг турмуш даражаси сифати ва 

самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тизимини тўғри белгилаш ҳамда 

амалга ошириши мумкин эмас. Хуллас, давлат хизмати ходими аҳоли билан 

мулоқот учун кўрсатма олган тақдирда, у буни бажаришда қонунга, давлат 

ҳамда инсон манфаатларига мувофиқлик нуқтаи назаридан ёндашиши шарт.   

Олиб борилган тадқиқот натижаларидан маълум бўлдики, халқ билан 

мулоқотда интизом ва жавобгарлик бўлмаса, самарали бошқарув ҳам 

бўлмайди. Давлат хизмати ходимларида ҳамжиҳатликни шакллантиришнинг 

самарали йўллари, восита ва усулларини белгилаш борасидаги изланишлар 

унинг табиатини, унинг юзага келиш шарт-шароитлари ва муайян ижтимоий 

борлиқда намоён бўлиш хусусиятларини аниқлаш билан боғлиқ. Давлат 

хизмати ходимларининг халқ билан мулоқотдаги ҳамжиҳатлиги ўзини ўзи 

назорат қилиш, ўзини ўзи тартибга солиш, ўзини ўзи чеклаш, ўз 

ҳаракатларини мустақил бошқариш тарзида намоён бўлади, энг аввало, сўз 

ва иш бирлигида, интизомлилик, виждонлилик, ўз вазифаларини бажаришга 

сидқидилдан ёндашишда ифодаланади. Зеро, ижтимоий ҳамжиҳатлик 

бошқарув органлари ходимлари хулқ-атвори ва фаолиятини меъёрий-

ҳуқуқий, ахлоқий тартибга солиш омилларидан биридир. 

Халқ билан мулоқотда аҳолининг турмуш даражасини ўрганиш 

мақсадида 2018 йил апрель ойида Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент 

шаҳри ва вилоятларнинг ҳар биридан биттадан туман танлаб олиниб, 

социологик тадқиқот ўтказилди. Тадқиқот натижаларига асосланиб, қуйидаги 

диаграммаларда ижтимоий ҳамжиҳатлик амал қилишига таъсир кўрсатувчи 

объектив омилларнинг самарадорлик ҳолати аниқланди:  

 

 

45% 

16% 

39% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Рози Қисман рози Рози эмас 

Туман аҳолисининг туман раҳбарияти томонидан ижтимоий 
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Тадқиқотда асосий эътибор маҳаллий ҳокимият органлари 

ходимларининг аҳоли билан мулоқот олиб бориш жараёнидаги ижтимоий 

ҳамжиҳатлик даражаси қандай баҳоланишини аниқлашга қаратилди. 

Респондентларнинг мазкур масалага муносабати объект – бошқарув 

органлари хизматининг ҳолати ва унинг ходимлари ҳақида тўлиқ тасаввур 

ҳосил қилиш имконини берди. Жумладан, респондентларнинг 45% туман 

раҳбариятининг аҳоли билан мулоқот олиб боришида розилиги, уларнинг 

муаммоларига ечим топилаётганлиги, 39%и эса уларнинг муаммолари 

ечилмай қолиб кетаётганлиги, бу борада ижтимоий ҳамжиҳатлик 

тамойиллари тўлиқ таъминланмаётганлиги, 16% и эса қисман рози 

эканликларини билдирганликлари аниқланди. 

 

 

Туман аҳолисининг мамлакатдаги ижтимоий ҳамжиҳатлик ҳолати ва 

олиб борилаётган ислоҳотларга муносабати масаласини 63% респондентлар 

ижобий, 28% респондентлар қониқарли, 9% респондентлар салбий 

баҳоладилар. Биз «қониқарли» ва «салбий» жавобларни таҳлил 

қилганимизда, аҳоли муаммолари бўйича маҳаллий ҳокимият ва ўзини ўзи 

бошқариш органларига ўз вақтида мурожаат этмаганликлари, шунингдек, 

жойлардаги раҳбарларни ҳам мазкур муаммолар ечимига масъулиятсизлик 

билан ёндашганлари аниқладик. 

Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, маҳаллий ўзини ўзи 

бошқариш органлари фаолиятида ижтимоий ҳамжиҳатликни амалга ошириш 

масаласида қуйидаги икки асосий омил муҳим, ҳал қилувчи аҳамият касб 

этди:  

давлат органлари ходимларининг ижтимоий ҳамжиҳатликни амалга 

ошириш борасидаги самарадорлик даражаси; 
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Туман аҳолисининг мамлакатдаги ижтимоий ҳамжиҳатлик ҳолати 

ва олиб борилаётган ислоҳотларга муносабати  
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маҳаллий ҳокимият органлари ходимларининг ижтимоий ҳамжиҳатлик 

борасидаги фаоллиги.  

Бошқарув органлари ҳамда маҳаллий ҳокимият хизмати ходимлари 

ижтимоий ҳамжиҳатлигининг шаклланишига нафақат давлат, балки фуқаролик 

жамияти институтлари ҳам бевосита таъсир кўрсатиши лозим. Уларнинг куч-

ғайратини, биринчи навбатда, маҳаллий ҳокимият хизмати ходимларининг 

фаоллигини ривожлантиришга йўналтириш катта аҳамиятга эга. Чунки улар ўз 

ижтимоий ва касбий фаолиятига кўра, Ўзбекистонда юз бераётган ислоҳот 

ҳамда ўзгариш жараёнларининг марказида турадилар.  
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Респондентлар томонидан аҳолини ижтимоий ҳимоялашни яхшилашда 

ижтимоий ҳамжиҳатликни шакллантириш борасида  самарали давлат сиёсати 

олиб борилиши бугунги куннинг долзарб масаласи эканлиги қайд этилди. 

Шунингдек, ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойиллари ҳаётийлигини 

таъминлашда турли идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришни ҳам 

яхшилаш зарурати тавсия этилди. 

Ижтимоий ҳамжиҳатлик ҳодисаси аҳолининг ўз моддий аҳволидан 

шукроналик даражасига ҳам боғлиқ. Чунки респондентларнинг 66 фоизи 

«ижтимоий ҳамжиҳатлик асосан иқтисодий муаммоларни адолатли ечиш 

учун зарур», деган фикрга эга. Шу нарса эътиборга лойиқки, қиёсий таҳлил 

натижалари фуқароларнинг ўз ҳаётидан мамнунлик даражаси билан, моддий 

шарт-шароитлари, муаммоларини ҳал этиш борасидаги мурожаатлари 

ўртасида номувофиқлик мавжудлигини кўрсатади. Хонадонларнинг моддий 

шарт-шароитлари ўрганилганда, аҳолининг 50 фоизи яхши шароитларда 

яшаётганлиги маълум бўлди. Жумладан, Зарафшон тумани (64%), Бектемир 

тумани (56%), Хива туманлари (57 %)да аҳоли катта қисмининг моддий 

шароити яхши эканлиги маълум бўлди. Аммо респондентлар томонидан 

Нукус (34%), Китоб (33%), Бешариқ (42%), Музробод (41%), Ўрта Чирчиқ 

(40%) ҳамда Арнасой (37%) туманларида хонадонларнинг моддий даражаси 

нисбатан паст экани аниқланди.  

Аҳолининг тиббий маданияти ижтимоий ҳамжиҳатликнинг нечоғли 

барқарор амал қилишига сезиларли таъсир кўрсатади. Тиббий маданиятнинг 

ривожланганлик ҳолати билан ижтимоий ҳамжиҳатликнинг амал қилиш 

даражаси тўғри пропорционал эканлиги аниқланди. Ҳудудларда аҳолининг 
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Туман аҳолисининг фикрига кўра, “Оила – мактаб – маҳалла” 

тизимидаги ижтимоий ҳамжиҳатликка ҳалал берувчи омиллар 
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тиббий маданияти ва хонадонларнинг санитария ҳолати ўрганилганда, 

Бектемир, Бешариқ, Асака туманлари,  Хива ва Зарафшон шаҳарларида 

тиббий маданият ўртача кўрсаткичдан юқори эканлиги маълум бўлди. Аммо 

ушбу ҳолат республика бўйича ўртача даражадан паст эканлиги (55 фоиздан 

кўпроғи) қайд этилди. Аҳолининг катта қисми фақат бемор бўлганидан 

кейингина тиббиёт ходимларига мурожаат қилиши тадқиқот натижаларида ўз 

ифодасини топди.  

Респондентлар Ўрта Чирчиқ (68%), Нукус (65%), Музрабод (58%), 

Янгиер (37%) туманларида тиббий муассасалар ишини нисбатан паст 

баҳоладилар. Аҳоли ўртасида халқ табобатига мурожаат қилиш 

кўрсаткичлари айрим туманларда юқори эканлиги маълум бўлди. Масалан, 

Китоб  туманида 31%, Арнасой туманида 45% аҳоли халқ табобатига 

мурожаат қилишларини билдиришган.   
Ижтимоий ҳамжиҳатлик нафақат муайян фаолият доирасида, балки 

бўш вақтни ташкил этиш ва назорат этиш жараёнида ҳам муҳим роль 

ўйнайди. Олинган социологик тадқиқот натижалари бу борада амалга 

ошириб келинаётган ишлар қониқарсиз эканлигини кўрсатди. Хусусан, ота-

оналар фарзандларининг билим олиши ва тарбиясини назорат қилиши 

бўйича саволларга 4% ота-она улар бўш вақтини назорат қиламиз, деб жавоб 

беришган. Аммо, Тошкент шаҳри (78%), Зарафшон шаҳри (84%), Самарқанд 

вилояти Ургут тумани (75%), Андижон вилояти Асака тумани (75%)да 

фарзандларнинг бўш вақтини вақт етишмаслиги сабабли назорат қила 

олмасликларини маълум қилишган.  

Тадқиқот натижаларига кўра, болаларнинг 46% касб-ҳунар ва ижодий 

тўгараклар ҳамда қўшимча дарсларга жалб қилинмаган. Натижада 

болаларнинг мактабдан бўш вақтида ижодий ва интеллектуал ўсишига 

шароит яратилмаганлиги маълум бўлди.  

Олиб борилган тадқиқотда респондентлар фикри асосида ижтимоий 

ҳамжиҳатлик муҳитини яратиш маънавий асослар негизидаги миллий ўзига 

хосликни сақлаб қолишга қодир муҳитни шакллантириш вазифаларига 

бевосита боғлиқлиги аниқланди. Таъкидлаш жоизки, ўзликни сақлаб қолиш 

ғояси етакчи тамойил бўлиб, бу ҳуқуқий ва сиёсий тартибга солиш вазифаси 

билан уйғунлашган ҳолда ижтимоий ҳамжиҳатлик самарадорлигини 

таъминлайди.  

ХУЛОСА 

«Халқ билан мулоқотда ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини 

такомиллаштириш» мавзусида социология йўналишидаги фалсафа доктори 

(PhD) диссертацияси бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида 

қуйидаги хулосалар тақдим этилди: 

1. Ижтимоий ҳамжиҳатлик социологик категория сифатида тизимли 

тадқиқ этилиб, унинг таърифи шакллантирилди, мазкур ҳодисанинг таркиби 

ва мазмуни тавсифланди. Ижтимоий ҳамжиҳатлик Ўзбекистон ижтимоий-

маънавий муҳитида миллий қадриятлар негизида тарихий шаклланиш 
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босқичидан ўтган бўлиб, давлат ва жамият тараққиётида муҳим 

ҳаракатлантирувчи куч сифатида намоён бўлади. Ижтимоий 

ҳамжиҳатликнинг барқарор амал қилиши учун давлат ва фуқаролик 

институтларининг ижтимоий ҳамкорлиги муҳим роль ўйнайди. Шахс ва 

жамоа эркинлигининг таъминланиши ҳам ижтимоий ҳамжиҳатликнинг 

субъектив негизи сифатида муҳим аҳамиятга эга. 

2. Ижтимоий ҳамжиҳатликни шакллантириш ва унинг амал қилиш 

кўламларини кенгайтиришда бағрикенглик, саховатлилик, ҳамдардлик, 

ихтиёрий кўмак бериш омилларининг роли катта. Зеро, ихтиёрий кўмак 

беришга тайёрлик шахснинг жамиятдаги ўрнини, унинг имкониятларини 

белгилайди. Айнан шахс маънавий салоҳияти жамиятдаги ҳамжиҳатликнинг 

ҳаракатлантирувчи кучидир, яъни унинг виждон эркинлиги, жамият 

қоидаларига ихтиёрий бўйсунувчи табиати инсонпарвар ижтимоий тузум 

хусусиятини намоён этади. 

3. Ижтимоий ҳамжиҳатлик шахс томонидан жамиятнинг социал 

моҳиятини англашда муҳим пойдевордир. Ҳамжиҳатлик шахснинг жамият 

олдидаги ижтимоий зарурияти бўлиб, инсонни мақсадли ва онгли равишда 

муайян ижтимоий боғлиқликни яратишда иштирок этади. У жамият ҳар бир 

аъзоси барқарорлиги ва хавфсизлигини кафолатлайдиган ижтимоий норма 

ҳамда институтларни тан олганлиги билан боғлиқ, шу сабабли ижтимоий 

ҳамжиҳатликни моҳиятан рационал уюшганлик деб ҳам таърифлаш мумкин. 

4. Жамиятда барқарорлик ва кафолатли тинч муҳитни шакллантиришга 

йўналтирилган ижтимоий ҳамжиҳатликни таъминловчи куч фуқароларнинг 

бир-бирига бўлган ўзаро ҳурмат даражасидир. Социологик тадқиқот 

натижалари аҳоли турли табақалари вакиллари орасида соҳаларда бир-

бирини ўзаро ҳурмат қилиш даражасининг юқори (88%) эканлигини 

кўрсатди. Бу эса ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилини янада кучайтириш 

имкониятлари катта эканлигини ифода этади. 

5. Ижтимоий ҳамжиҳатлик муҳитини яратиш ва мазкур муҳитдаги 

маънавий қадриятларни мустаҳкамлашга қодир фаол бирдамлик руҳини 

шакллантириш янги давр давлатчилигимизнинг узвий жиҳатидир.  

6. Аҳолига кундалик  ва энг  зарур  бўлган  давлат  хизматларини  «ягона  

дарча»  тамойили бўйича  бир идора орқали кўрсатиш тизимининг 

самарадорлиги ижтимоий ҳамжиҳатликни амалда таъминлаш гарови 

сифатида намоён бўлади. 

7. Ижтимоий ҳамжиҳатлик муҳитини барқарорлаштириш учун ҳар бир 

ҳудуддаги  вазиятни таҳлил этиш,  аввало,  фармон  ва  қарорлар  ижроси 

ҳамда уларнинг  самарадорлигини доимий  равишда  ўрганиш бу борада  

давлат органлари фаолиятини яхшилаш ва масъулиятини  ошириш 

имкониятини кучайтиради.   

8.  Инсонлараро ихтиёрий мулоқот тамойилига асосланган холистик 

ҳамжиҳатлик фуқаролар ва социумларнинг бирга яшаш ғоясини 

мустаҳкамлайди. Бу ҳолат ҳамжиҳатликнинг ҳуқуқий йўналишларини 

белгилайдиган ҳам объектив-тартибот томони, ҳам маънавий ва ижодий 
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серқирраликда намоён бўладиган ижтимоий боғлиқликнинг аксиологик 

томони билан ўзаро муносабатда бўлишини тақозо этади. 

9. Халқ билан мулоқотда ижтимоий ҳамжиҳатликка эришиш давлат ва 

шахс муносабатларининг мақсадига айланмоғи зарур. Шу мақсад йўлида 

онгли ёндашув маънавий интизом ва шахсий жавобгарлик бўлмаса, самарали 

бошқарув бўлмайди. 

10. Ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини миллий турмуш тарзимизда 

тарихан қарор топган миллий анъаналар, хусусан, ҳашар, ўзаро ёрдам, 

саҳоватпешалик сингари ижтимоий ҳодисалар билан уйғунликда социологик 

тадқиқ этиш мақсадга мувофиқ. 
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Введение (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Рост 

демографического состава мирового населения выносит на повестку дня 

новые задачи в качестве актуальных вопросов совершенствования системы 

межличностных социальных отношений солидарности и достижения её 

стабильности. По сведениям, «тенденции новых демографических прогнозов 

указывают на рост мирового населения с 2010 по 2050 год на 35%, т.е. 9,3 

млрд»1. 

В мире по совершенствованию социальной солидарности проводятся  

исследования, как: возможность корпоративного сотрудничества с 

различными группами в обществе (Pew Research Center, США), улучшение 

качества жизни населения, социальная защита и дальнейшее повышение 

уровня жизни (Kioto of universities, Япония), существование традиций 

солидарности между различными этническими группами для достижения 

социальной стабильности в стране (Chinese Academy of social Sciences, 

Китай),  а также по применению уникальных инновационных подходов в 

построении государства (Roskilde University, Дания) которые способствуют 

ее дальнейшему развитию. 

На современном этапе развития страны социальная солидарность 

является ярким свидетельством того, что в нашем обществе растёт дух 

милосердия, а также индивидуальный подход к решению проблем разных 

слоев населения подразумевает своеобразные особенности диалога с 

народом. «Организация открытого, равного диалога с населением»2  является 

одним из актуальных задач современности. Поэтому улучшение 

образовательно-воспитательной и пропагандистской работы в социальной 

сфере сегодня является одной из наиболее актуальных задач республики и 

считается объективной необходимостью совершенствования научно-

теоретических основ, средств и методов формирования общественного и 

политического сознания населения.  

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, предусмотренных в «Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 

годы», утверждённой Указом Президента Республики Узбекистан № УП-

4947 от 7 февраля 2017 года в пункте 4.2 «Приоритетные направления 

развития социальной сферы» и Указе Президента Республики Узбекистан от 

17 января 2019 года № УП-5633 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы работы с населением», а также в других 

нормативно-правовых документах, принятых в данной сфере. 

 Связь исследования с приоритетными направлениями развития 

науки и технологии в республике. Данное исследование выполнено в 

рамках приоритетного направления развития науки и технологий I. 
                                                           
1
 my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-lyudey 

2
 Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. Тошкент: 

Ўзбекистон, 2017. 44-бет.   
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«Формирование и пути осуществления системы инновационных идей в 

социальном, правовом, экономическом, культурном, духовно-

просветительском развитии информационного общества и демократического 

государства»  

Степень изученности проблемы. С древних времен ученых 

интересовали методологические основы, касающиеся вопросов, связанных с 

сущностью диалога с народом, принципов социальной солидарности. В 

духовном наследии «Авеста» подчёркнуто, что возвеличивание человека, 

оказание ему достойного уважения, защита интересов личности являются 

важным критерием, определяющим смысл жизни человека. Эти вопросы 

также были исследованы мыслителями Древней Греции и Рима. В частности, 

Платон писал, что принципы социальной солидарности являются ведущими 

политическими и культурными парадигмами, которые определяют единое 

мировоззрение и общие цели для общества. 

Ученые Востока также уделили особое внимание вопросам принципа 

социальной солидарности. В том числе, Абу Наср Фараби в своём 

произведении «Город добрых людей» написал следующие: «Мир и 

устойчивое развитие в обществе зависят от сотрудничества и солидарности 

между разными людьми и категориями»3. Утверждается, что улучшение 

межличностных отношений и взаимозависимости возможно только тогда, 

когда интересы личности совпадают с интересами нации и общества, 

создается основа для укрепления стабильности в обществе.  

Однако явление социальной солидарности к настоящему времени не 

было специально и системно изучено к своему реальному субъекту, т.е. на 

основе обеспечения эффективности диалога с народом. Нет конкретных 

научных исследований, посвященные сфере укрепления принципов 

социальной солидарности путем диалога с народом, а также социально-

духовные процессы, ментальные и этнокультурные особенности, влияющие 

на социальную солидарность в мире. По этому вопросы дальнейшего 

совершенствования  принципов социальной солидарности при диалоге с 

народом представляют особое изучение и системный социологический 

анализ имеет важное значение. 

В трудах таких зарубежных ученых, как Т.Гоббс, Г.Гегель, М.Вебер4
 

изучаются общие аспекты принципов социальной солидарности, но не было 

исследовано с точки зрения позитивного характера реальности в процессе 

улучшения межличностных отношений. 

Исследования, посвященные некоторым аспектам социальной 

солидарности наблюдаются в научных произведениях ученых стран СНГ, 

как:  В.Соловьев, Н.Бердяев, П.Козловский5
. Данные учёные научно 

                                                           
3
 Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: А.Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1993. – Б.186. 

4
 Томас Гоббс. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. Мысль; 

Москва; 2001 –С 828.; Г.Гегель. Лекции по философии духа. Берлин 1827/1828. Издательский дом «Дело», 

Москва, 2014. – С. 302. Макс Вебер. Избранное. Протестантская этика и дух капитализма. –Москва, Центр 

гуманитарных инициатив, 2014 г. –С. 656. 
5
 Александрова М. Проблемы социальной и психологической геронтологии. – М.: Владис,1997. – С.350.; 

Гордон Ф. Пожилые люди в нашей стране. – СПб. и М.: Статистика, 1997. – С.280.; Дмитрев А. Социальные 
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обосновали необходимость целостного научного подхода к процессу 

социальной солидарности, что человеческая жизнь является универсальным 

процессом, на который прямо и косвенно влияют различные объективные и 

субъективные факторы. 

Ученые нашей страны, как Н.Аликориев, О.Абдуазимов, А.Бегматов, 

М.Бекмуродов, М.Ганиева, Ш.Содикова, А.Умаров, А.Холбеков, Т.Матибаев6 

в своих трудах в определенной степени проанализировали в 

социологическом аспекте политические, социальные и ментальные 

особенности принципов социальной солидарности.  

В научных исследованиях по социальной солидарности, проводимые 

работы по повышению уровня жизни населения, внимание, уделяемое им 

государством имели значение с научной точки зрения, дальнейшее 

совершенствование принципов социальной солидарности при диалоге с 

народом, в частности, было признано, что социально-политические, духовно-

этические аспекты этого явления недостаточно изучены. Это позволило 

диссертанту возможность выбрать тему исследования. 

Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских 

работ высшего образовательного учреждения. Диссертационное 

исследование выполнено в рамках плана научно-исследовательских работ 

прикладного проекта Самаркандского государственного университета по 

теме «Политические, культурные, просветительские проблемы развития 

гражданского общества» (2016-2020 гг.).   

Целью исследования  является  теоретико-эмпирическое обоснование 

позитивных возможностей системного исследования принципов социальной 

солидарности в повышении эффективности процесса диалога с народом. 

Задачи исследования: 

конкретно охарактеризовать феномен социальной солидарности как 

социологической категории; 

научно обосновать теоретико-методологические аспекты принципов 

социальной солидарности;  

социологическое исследование реального состояния соблюдения 

принципов социальной солидарности в диалоге с народом; 

социологическое исследование пути осуществления социальной 

солидарности в жизни общества; 

                                                                                                                                                                                           

проблемы людей пожилого возраста. – М.: Наука, 1990. – С. 380.; Краснова О. Социальная психология 

старости. – М.: Академия, 2002. –С.288. 
6
 Алиқориев Н.  Ўзбекистонда социологик тадқиқотлар ва илмий мактаблар // Республика илмий-амалий 

анжуман материаллари. 1-китоб. – Тошкент, 2010. – Б.10.; Бегматов А. Маънавият фалсафаси ёхуд 

И.А.Каримов асарларида янги фалсафий тизимнинг   яратилиши. – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б. 92.; 

Бекмуродов М. Ўзбек менталитети. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2004. – Б. 36.; Ганиева М. Современная 

идентичность узбекистанцев // Монография, – Ташкент: Ижтимоий фикр, 2017. – С. -148.; Содиқова Ш. 

Ёшларни ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялашда кексаларнинг ўрни. –Тошкент, Янги аср авлоди, 

2016.-Б.99.; Умаров А.  Республика ахборот-кутубхона соҳаси: янгича талаблар // Халқаро конференция 

материаллари. – Тошкент, 2010. – Б.9.; Холбеков А. Маънавий қадриятларни тиклаш, мустақиллик 

мафкурасини яратишда миллий кутубхоналарнинг ўрни ва аҳамияти // Республика илмий-амалий анжуман 

материаллари. – Тошкент, 2015. – Б. 363.; Матибаев Т. Ижтимоий ҳамкорлик – миллатлараро тотувлик ва 

динлараро бағрикенгликни таъминлаш воситаси. –Тошкент: Янги китоб, 2016 й. 
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оценка состояния поддержки принципов социальной солидарности в 

деятельности государственных органов; 

разработать научно-практические рекомендации по повышению 

эффективности диалога с народом через принципы социальной 

солидарности.   

Объект исследования – принципы социальной солидарности и их 

применение в процессе диалога с народом. 

Предметом исследования являются особенности позитивного влияния 

феномена социальной солидарности на повышение эффективности диалога с 

народом. 

Методы исследования. В диссертации применены такие 

исследовательские и аналитические методы, как исторический, логический, 

системный, сравнительный анализ, беседа, наблюдение, анкетирование и 

интервью. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

достижение трансформации фактора социальной сплоченности в 

социальную солидарность путем технологии убеждения (определить 

проблему, предложить решение, выбрать вариант, работать с вопросами и 

возражениями, сделать выбор) обосновано коммуникативными и 

этнорегиональными особенностями проявления категоризации на микро, 

мезо и макрогруппы;  

раскрыто социально-духовное значение эффективности подхода с 

учетом ментальных и местных особенностей в совершенствовании фактора 

солидарности на основе  духовно-нравственных  принципов (доверие, 

сочувствие, добросовестность, сотрудничество, честь); 

обоснована социальная необходимость для каждого гражданина 

формирования гармонии и единства между оптимальным подходом  и 

нормами социальной реальности  (законы, правила общества) в укреплении 

социальной солидарности путем живого общения, коучинга, тренинга и др.;  

обосновано, что реализация принципов социальной солидарности 

(свободы, справедливости, доверия, милосердия, доброты, сотрудничества, 

сострадания, чести, взаимоуважения) на основе фактора авторитетной 

личности в каждом этническом регионе и сфере, его умственных 

способностей, инициативности, характера, воли усиливает позитивный 

подход  к действительности в обществе.  

Практический результат исследования состоит в следующем:  

Разработаны предложения и рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию принципов социальной солидарности при диалоге с 

народом, выявлена этнокультурная сущность явления «социальная 

солидарность», разработан механизм претворения в жизнь на основе 

зарубежного опыта, определены пути дальнейшего расширения круга 

социальной солидарности в жизни общества и его осуществления, а также 

поддержка принципов социальной солидарности через государственные 

органы, уровень значимости принципов социальной солидарности в 
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устойчивом развитии диалога с народом. На основе социологических 

подходов применен интегративно-исследовательский метод и обоснована 

необходимость учета взаимосвязи рационально-прагматической и духовно-

аксиологической сфер общественной жизни. В принятии явления социальной 

солидарности в качестве единой системы обоснована соответствие и 

гармония интеграционного, рационал-прагматического, духовно-

аксиологического принципов.   

Достоверность полученных результатов. Достоверность результатов 

исследования подтверждается подходами и методами, примененными в нем, 

получением теоретических подходов из официальных источников, 

основанностью проведенных социологических опросов в форме анкеты, 

интервью и экспертной оценки, внедренностью выводов, предложений и 

рекомендаций в практику, подтверждением полученных результатов 

компетентными структурами и органами.  

Научная и практическая значимость исследования. 

Научная значимость результатов исследования объясняется тем, что 

результаты, полученные на основе социологического анализа принципов 

социальной солидарности при диалоге с народом, могут быть использованы в 

совершенствовании методолого-методических подходов в данном 

направлении.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

они послужат для разработки целевых государственных программ, 

посвященных поддержке и развитию принципов социальной солидарности 

различными слоями населения, а также общественными институтами 

государства и общества.  

Внедрение результатов исследования. На основе исследования идей 

совершенствования принципов социальной солидарности при диалоге с 

народом: 

достижение трансформации фактора социальной сплоченности в 

социальную солидарность путем технологии убеждения (выявление 

проблемы, предложение её решения, возможность выбора, работа с 

вопросами и претензиями, осуществление выбора) обосновано 

коммуникативными и этнорегиональными особенностями проявления 

категоризации на микро, мезо и макрогруппы широко использованы в 

социальных мероприятиях, Народной приемной Президента Республики 

Узбекистан в городе Самарканд 4 августа 2018 года (справка Народной 

приемной Президента Республики Узбекистан в городе Самарканд от 19 

ноября 2019 года). Внедрение данного предложения в практику послужило 

для дальнейшего совершенствования механизмов регулирования 

общественных отношений в государственных органах, общественных 

организациях и различных трудовых коллективах;  

рекомендация по социально-духовному значению эффективности 

подхода с учетом ментальных и местных особенностей в совершенствовании 

фактора солидарности на основе  духовно-нравственных  принципов 
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(доверие, сострадание, добросовестность, сотрудничество, честь) нашли свое 

применение в социальных опросах общественного центра «Ижтимоий фикр» 

(справка 01-16/302 общественного центра «Ижтимоий фикр» проведенного с 

28 февраля по 17 марта на тему «Семья и общество» от 24 сентября 2018 

года).  Эти научные результаты при проведении социологических опросов 

послужили учету рационально-прагматических и духовно-аксиологических 

подходов представителей различных слоев населения на социальную жизнь, 

а также соответствующему их использованию; 

рекомендации и предложения по социальной необходимости для 

каждого гражданина формирования гармонии и единства между 

оптимальным подходом  и нормами социальной реальности  (законы, 

правила общества) в укреплении социальной солидарности путем живого 

общения, коучинга, тренинга широко использованы в мероприятиях 

Народной приемной Президента Республики Узбекистан в городе Самарканд 

(справка Народной приемной Президента Республики Узбекистан в городе 

Самарканд в процессе изучения проблем населения от 19 ноября 2019 года). 

Внедрение данного предложения в практику послужило для дальнейшего 

совершенствования механизмов регулирования общественных отношений в 

государственных органах, общественных организациях и различных 

трудовых коллективах, реализации прав и свободы граждан;  

рекомендации по реализации принципов социальной солидарности 

(свободы, справедливости, доверия, милосердия, доброты, сотрудничества, 

сострадания, чести, взаимоуважения) на основе фактора авторитетной 

личности в каждом этническом регионе и сфере, его умственных 

способностей, инициативности, характера, воли, усиливающих позитивный 

подход  к действительности в обществе, широко применены в обеспечении 

исполнения  задач для организации онлайн-опросов, обсуждений и 

диалоговых площадок, направленных на широкое разъяснение среди 

населения, особенно, среди молодежи и соотечественников, проживающих 

зарубежом, сущность социально-экономических реформ, осущевляемых в 

стране через социальные сети, интернет-сайты, мессенджеры, что отмечено в 

пункте 34 раздела IV «Программы мероприятий по поднятию на новый 

уровень развития эффективности духовно-просветительских работ в 

Республике Узбекистан в 2018 году»   (акт №01/015-1017-18 

Республиканского центра духовности и просвещения от 24 сентября 2018 

года). Использование научных результатов позволило усилить позитивный 

подход к действительности в обществе, проявляя на основе фактора 

авторитетной личности в каждом регионе и сфере, использование принципов 

социальной солидарносьти. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены на 4 международных и 11 республиканских научно-практических 

конференциях. 

Публикации результатов исследования. По теме исследования 

опубликовано 22 научные работы, в том числе 7 статей (4 республиканских и 
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3 в иностранных журналах (Индия, Америка, Россия) в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для опубликования 

результатов докторских диссертаций.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объем 

диссертации составляет 146 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во «Введении» диссертации раскрываются актуальность и научная 

востребованность темы, ее соответствие основным направлениям развития 

науки и технологии республики, связь диссертационного исследования с 

научными исследованиями высшего учебного заведения, в котором оно 

выполнено, степень изученности проблемы, цели и задачи, объект, предмет и 

методы исследования. Также изложены научная новизна, научная и 

практическая значимость, достоверность результатов исследования. 

Первая глава диссертации называется «Научно-теоретические основы 

изучения принципов социальной солидарности», в которой дается 

подробное определение понятия «социальная солидарность», проведен 

анализ зарубежного опыта в изучении данного концепта и методологические 

основы принципов социальной солидарности. Как известно, человек 

чувствует потребность в общении с другими людьми на прожении всей своей 

жизни. Именно в обществе он осознает свою значимость и человеческую 

сущность. С другой стороны, под воздействием различных событий человек 

переживает сложности, ограничивающие его свободу, солидарность с 

другими людьми, умственное и творческое развитие. В каждом обществе 

существуют правила, основанные на определенных нормах, именно поэтому 

человек постоянно стремится к обретению свободы на основе этих правил. 

По этой же причине система социальных и личных взаимоотношений 

является важным фактором и открывает широкие возможности для 

формирования личности в рамках общей социальной цели, воли и ценностей.  

 По мнению Платона, несогласованность нескольких людей может 

нанести вред справедливости, поскольку каждый из них будет считать, что 

другие несправедливы к нему и он сам прав. Именно поэтому в обществе 

должны быть единые доминанты социально-этических и практических 

действий, ограничивающие конфликты. Конфликты и вражда рождают 

несправедливость. Справедливость, по Платону, тесно связана с 

солидарностью и дружбой7.  
На наш взгляд, самой ценной задачей для развития общества является 

освоение общей цели и жить, работать в этом направлении, ибо правильность 

цели и вера в её осуществление позволяет служить во имя этой цели 

сознательно и добровольно.  

При изучении теории социальной солидарности по модели Эдгара 

                                                           
7
 Қаранг: Платон. Государство. –М.: Наука, 2009. -С.111. 
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Шейна8 общество обладает общими духовными целями и ценностями. 

Осознание сущности общественной жизни, которая формирует, укрепляет её, 

является очень сложным процессом. Ибо, общественное место, роль и 

значение гражданских и политических институтов, гарантии их 

солидарности и укрепления считаются важным фактором для общества и 

гражданина нового времени.  

Социальная солидарность является первым шагом гражданина на пути 

к осознанию общественных ценностей. Солидарность тесно связана с 

социальной потребностью и принимает участие в формировании 

определенной общественной позиции человека. Она является также 

общественной нормой, которая гарантирует устойчивость и безопасность 

каждого члена общества. По этой причине, социальную солидарность, по 

сути, можно определить как рационально-прагматическую единицу. По 

теориям социального единства, общество имеет общие духовные цели и 

ценности. По этой причине, основное внимание уделяется на взаимосвязь 

рационально-прагматического (межличностные отношения, отношения с 

окружающими, природа и деятельность человека) и духовно-

аксиологического подходов общественной жизни согласно модели Эдгара 

Шейна. При этом в совершенствовании фактора солидарности на основе 

духовно-нравственных принципов (доверие, сострадание, совесть, 

сотрудничество, честь) имеет социально-духовное значение в плане 

эффективности.     

«Стратегия действий» представляет собой норму справедливости, 

которая определяет устойчивое развитие национального процветания, 

улучшение жизни народа, осуществление его многовековых стремлений и 

чаяний. В настоящее время «Стратегия действий» стала методологической 

основой для понимания и решения проблем народа по разным направлениям, 

от обретения доступного и удобного жилья до оказания качественных 

медицинских услуг. Широкомасштабные реформы, осуществляемые 

Президентом Ш. Мирзиёевым под благородным и жизненным девизом 

«Построим наше великое будущее вместе с нашим мужественным и 

благородным народом», наполнили каждый наш день новыми смыслами по 

обеспечению интересов человека, достижению довольства народа, 

гарантированию прав и свободы граждан. Общество Узбекистана в своем 

развитии вступило в новую эру с точки зрения качества.   

Стратегия действий опирается на идею народности, гуманизма, 

благородства, солидарности и доброты. Теория проведения всех реформ с 

учетом справедливости и интересов народа в Стратегии действий впервые 

выступила в качестве приоритетной, открытой и продолжительной политики. 

Принцип справедливости проявляется в качестве приоритетной социально-

духовной основы и движущей силой во всех сферах государства и общества. 

Приоритет интересов человека над интересами государства стал отправной 

точкой в государственной программе «Года диалога с народом и интересов 

                                                           
8
 Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. – СПб.: Питер, 2002.-С.336. 
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человека». Социальное пространство, создаваемое в стране, будет 

основываться не на компромиссе, а на консенсусе, т.е. на принципах 

солидарности и единодушия людей, которые определяют уровень счастья, 

повышенное настроение, улучшение семейной жизни, благополучие в работе, 

а также создание такой общественно-духовной среды в махаллях, 

предприятиях и организациях.    

Диалог с народом начал свою работу системно, внедрена практика 

посещения каждого дома, каждой семьи для решения проблем народа. 

Наблюдается кооперация действий, единодушная политика между 

ведомствами и органами, которые раньше практически не взаимодействовали 

и не пересекались. Усиливается солидарность между хакимом и 

предпринимателем, фермером и представителями различных сфер.  

Диалог с народом отображает взаимоотношения государства и 

общества. Этот процесс проистекал в разные периоды по-разному. Если в 

период правления Амира Темура социальные проблемы изучались и 

решались на основе жалоб посетителей, то некоторые правители сами 

облачались в одежду простолюдинов и ходили среди народа, изучая уровень 

жизни населения. Как показывают анализы, в истории нашего народа диалог 

с народом осуществлялся не по каким-либо нормативным актам, а по личной 

воле отдельных монархов. Сегодня диалог с народом реализуется по 

специально разработанной программе деятельности. Эта деятельность 

обеспечивает системное наблюдение и изучение образа жизни, уровня 

благосостояния народа государственными и общественными организациями, 

с другой стороны, регулярно работает механизм по принятию обращений 

граждан – виртуальные приемные.   

Диалог с народом предполагает не только слушание людей, но и 

расширение возможностей развития нашей страны на основе их 

предложений и требований.  

Для эффективной деятельности солидарности необходимо объединить 

различные организации, юридические и физические лица на пути к 

осуществлению единой цели, не допуская при этом защиту личных 

интересов. Этот процесс в настоящее время получил свою организационно-

правовую основу. В дальнейшем необходимо обогатить данную задачу 

конкретным содержанием. Также нужно отметить, что эффективность 

социальной солидарности напрямую зависит от фактора личности, 

обладающего потенциалом и инициаторскими способностями.  

По проведенным научным изысканиям можно сделать вывод, что 

«Стратегия действий» является критерием справедливости, направленным на 

устойчивое развитие страны, улучшение жизни народа, повышение уровня 

благосостояния населения.  

Вторая глава диссертации «Особенности социальной солидарности 

при диалоге с народом» посвящена изучению принципов социальной 

солидарности, её осуществления на основе государственной политики, через 

сотрудничество государственных органов и институтов гражданского 



37 

 

общества. 

При диалоге с народом центральным является принцип свободы, 

который отражает гарантированную возможность человека выбора 

общечеловеческого, оптимального действия в определенной общественной 

системе. Эта свобода вместе с установлением добра связана и с интересами 

всего общества, в целом. Так, необходимо учитывать и общечеловеческие 

ценности при проявлении данной свободы. В общем смысле, данный вид 

свободы тесно связан с общественной потребностью и предполагает 

сознательное адекватное поведение человека в рамках определенной 

системы.   

Социальная устойчивость выражает состояние среды, направленной на 

главенствующие в обществе мир, единство и созидание. Сплочение людей 

вокруг общих целей и позитивных стремлений является основой процесса 

социализации.   

Высшей точкой осознания свободы является уровень. Это творческого и 

духовного постижения, которое гармонирует с аксиологическими основами 

солидарности. Для этого требуется объединение различных элементов 

социального организма на добровольной основе. Необходимо отметить, что 

при исследовании основ социального единства важно рассматривать не 

только объективно-функциональные стороны, но и аксиологические аспекты. 

Социальная солидарность формируется в недрах ценностей, составляющих 

духовное развитие человека и творческую сущность. Духовный облик 

свободы проявляется в связи с познанием природы социальной потребности.  

Эффективность принципов социальной солидарности при диалоге с 

народом начнется после того, сотрудники государственных учреждений 

осознают материальные, духовно-нравственные стороны проблем населения 

после обеспечения возможности привести в соответствие равновесие между 

требованиями социальной действительности (законы, общественные 

правила) и решением желаний граждан. Потому что именно через такой 

подход обеспечивается установленная в обществе социальная, правовая и 

политическая стабильность, возникает необходимое единство личности и 

общества, личности и государства в различных сферах.   

Под социальной солидарностью следует понимать, во-первых, тесную 

связь духовных основ общественной жизни с общественно-политическими 

институтами. Во-вторых, социальная солидарность обеспечивает 

равноправное участие человека в различных сферах (политической, 

экономической, духовной, культурной и т.п.) общества. В третьих, 

социальная солидарность поэтапно меняется на основе общественного 

мнения и настроения и выявляет общественно-политические институты, 

соответствующие этому настроению.  

На уровне развития общества, который был изучен нами, важное 

значение имеет триада «личность – государство – народ». Различные 

вопросы жизни общества обсуждаются единодушно с представителями 

органов управления, при этом участие представителей всех слоев общества, 
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обеспечивает внутреннюю и внешнюю безопасность общества.  

На Западе социальные проблемы и конфликты решались политическим 

и административным путем. Большое количество городских советов и 

магистратов в Европе способствовало постоянному определению прав и 

обязанностей определенного общественного объединения в указах и актах 

(например, хартии). В частности, в Германии начала  и 30-40-ых годов ХХ 

века несмотря на ликвидацию конфликтов между социальными стратами 

действующими объективно-функциональными механизмами, они не могли 

препятствовать усилению немецкого национально-социального 

шовинистического самосознания.   

Вместе с тем, и в нашей стране имелись барьеры, препятствовавшие 

социальной солидарности. Нахождение общеаксиологического направления 

среди множества этнических и культурных элементов было важной 

проблемой. Несмотря на ряд факторов, препятствующих социальной 

солидарности, стремление к регулярной структуре проявляется в поиске 

основного и ведущего фундамента и расширении принципа единодушия, 

воплощаемого в интересах группы. Социальное развитие будет признано 

лишь в том случае, когда тому или иному принципу социальной 

солидарности сопутствует другое важное общественно-политическое 

изменение.  

Внешние угрозы, проблемы внутренней среды и смена социально-

культурных парадигм также серьезно мешают социальной солидарности, 

поэтому здесь необходим и другой фактор, обеспечивающий её стабильность 

– аксиологические основы.    

В исследовании обосновано обеспечение социальной стабильности 

путем установления системы национальных ценностей, формирования 

социума, способного создать методы социальной солидарности, сохранить 

при их помощи основ духовности и национального самосознания. По этой 

причине идея сохранения самосознания является ведущим принципом и 

проявляется наряду с важной задачей правового и политического 

регулирования в идее социальной солидарности. Процессы, связанные с 

возникновением социальной солидарности в обществе могут иметь не только 

положительные, но и отрицательные стороны. Если к явлению социальной 

солидарности подойти инерционно, то, с одной стороны, этот процесс 

способствует объединению интересов различных групп и слоев на основе 

архаических и традиционных понятий. С другой стороны, институты 

государственной власти проявляют себя в усилении общественно-

политического и идеологического влияния этих основ.   

Сегодня, государственные организации рассматриваются в качестве 

субъектов, обеспечивающих эффективную организацию  жизни общества, 

соответствующее осуществление на местах социальной и экономической 

политики, обеспечение взаимосвязи местных органов власти и институтов 

гражданского общества. Именно в этих институтах проявляется потребность 

населения в самоорганизации, саморегулировании своего механизма 
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социальной связи. При этом государство и гражданское общество 

регулируют друг друга и, тем самым, обеспечивается демократическая 

особенность этой деятельности. Государство и гражданское общество 

являются объектом и субъектом управления, с одной стороны, оно находится 

под влиянием государства, регулирующем систему взаимоотношений 

граждан для реализации их общих интересов, с другой, учитывая отдельные 

и общие интересы людей и социальных единиц, активно воздействует на 

деятельность государственных ведомств.  

  На практике граждане решают свои жизненные вопросы, прежде всего, 

вместе с органами власти на местах, местными руководителями в 

непосредственной беседе. Хотя задачи местного значения, т.е. 

осуществление рыночных реформ, развитие предпринимательства, 

обеспечение безработных рабочим местом, заполнение рынка потребления, 

развитие социальной инфраструктуры, повышение материального 

благосостояния людей должны решаться органами самоуправления граждан 

и местными органами власти, в некоторых случаях они оставляют решение 

проблем без внимания.       

2017 год был объявлен в нашей стране «Годом диалога с народом и 

интересов человека». Прежде всего, исходя из основных целей и задач 

данного года, в корне были пересмотрены взаимоотношения 

государственных органов с гражданами. При этом внедрены эффективные 

способы и новый механизм постоянного диалога с народом, решения 

проблем, которые их волнует. В деятельности государственных ведомств 

была внедрена система отчетности с 2017 года хакимов разного уровня, 

руководителей прокуратуры и органов внутренних дел среди народа. Вместе 

с тем, в каждом районе и городе организованы Народные приемные и 

обеспечена их полноценная работа. При диалоге с народом сформировались 

традиции применения механизма реализации принципов социальной 

солидарности, опоры на материальные и духовные, нравственные, 

религиозные, социальные ценности. 

 Для устойчивого сохранения среды социальной солидарности ведущей 

является идея сохранения идентичности и национальных ценностей. Для 

стабилизации среды социальной солидарности ведущим принципом является 

идея сохранения самосознания, этот фактор считается более важным, чем 

правовое и политическое регулирование этого процесса. При выполнении 

этих задач важное значение имеет совершенствование системы оказание 

услуг через одно ведомство в формате «единое окно», так как изучение 

обстановки в каждом регионе, исполнение указов и постановлений, 

постоянное изучение их эффективности, формирование системы разработки 

предложений по повышению ответственности государственных органов, 

порядок обсуждения на сессии Кенгашей народных депутатов отчетов 

соответствующих руководителей, изучив действительное состояние в 

районах и городах с   целью формирования влиятельного механизма 

парламентского и общественного контроля создадут возможность 
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системного осуществления социальной солидарности. 

В третьей главе исследования  «Пути дальнейшего 

совершенствования принципов социальной солидарности при диалоге с 

народом»  речь идет о значении принципов достижения социальной 

солидарности в устойчивом развитии диалога с народом, исследование путей 

их соврешенствования и повышения эффективности. 

На современном этапе развития страны каждый член нашего общества 

носит личную ответственность за выполнение задач, определенных для 

достижения точной цели. В человеческом существовании приоритетное 

значение имеет удовлетворение материальных и духовных интересов, 

которые гармонируют со стремлением, духом и деятельностью народа. 

Многогранные межчеловеческие отношения, воплощающие в себе духовные 

и материальные ценности, требуют подхода к действительности на основе 

приоритета коллективных интересов. Холистическая сущность данного 

процесса приводит к коллективному постижению материальных и духовных 

ценностей в единой форме, проявляя богатые творческие возможности 

каждого человека. Возникновение и установление холистического процесса в 

обществе обусловливает определение другого личного бытия. Этот процесс 

связан с возникновением ряда принципов социальной солидарности, в 

частности, он действует благодаря формированию традиции добровольной 

взаимопомощи и взаимопонимания между людьми.        

В холистическом процессе личность раскрывает свои способности в 

полной мере, восстанавливает свою единую духовную природу и имеет 

возможность достижения высшей формы общения – любви и милосердия.   

Ещё одно социально-культурное условие диалога с народом является 

явление «сплоченности», при этом каждый человек должен быть готовым 

перейти на служение общественным интересам. Значение сплоченности, по 

нашему мнению, является самостоятельной, единой системой, которая будет 

менять отношение к жизни позитивно. Сплоченность - это такой этап 

существования, на котором каждый член общества сознательно чувствует 

проблемы других, понимает сущность служения народу как важную 

ценность.  

Диалог с народом, близкое знакомство с уровнем жизни населения, 

совершенствование аппарата органов управления  при его изучении, 

повышение эффективности его деятельности зависит от правового 

обеспечения выполнения этих задач. Право укрепляет директивную основу 

местного управления, оно определяет не только правовую, но и 

нравственную сущность воздействия на народ, обеспечивает интенсивность 

и масштаб, определяет соответствующий характер субъектов 

управленческих отношений стабилизирует и служит своеобразной гранью 

свободы в принятии решений. По этой причине, невозможно вести диалог с 

народом без знания правового аспекта, действующего законодательства 

соотрудниками аппарата государственного управления при встрече с 

населением, правильного определения системы мер повышение 
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эффективности и качества уровня жизни населения и их осуществления. 

Таким образом, в случае получения указания сотрудником государственной 

службы, он должен подходить к его выполнению с точки зрения закона, 

соответствия с интересами государства и личности.     

По полученным результатам стало известно, что если при диалоге с 

народом не будет дисциплины и ответственности, то не будет и 

эффективного управления. Формирование солидарности у сотрудника 

государственной службы должно происходить с учетом природы 

солидарности, условий её возникновения и особенностей проявления в 

определенной действительности. Солидарность сотрудника государственной 

службы заключается в самоконтроле, самодисциплине, самоограничении, в 

самостоятельном управлении своими поступками, совестливости, 

порядочности. Таким образом, социальная солидарность является одним из 

факторов нормативно-правового и нравственного регулирования этикета 

органов управления.   

В целях изучения уровня жизни населения проведены 

социологические исследования в апреле 2018 года в Республике 

Каракалпакстан, Ташкенте и в одном районе каждой области. По 

результатам исследования были составлены таблицы, в которых приведены 

объективные факторы, влияющие на эффективность солидарности:  

 
 

Основное внимание в исследовании уделено определению критериев 

оценки уровня социальной солидарности в процессе диалога работников 

местных органов власти с народом. Отношение респондентов к данному 

вопросу позволяет иметь представление о службе органов управления и их 

сотрудников. В частности, 45% респондентов подтвердили, что ведется 

диалог с народом и решаются их проблемы, 39% опрошенных выразили 

мнение о том, что их проблемы остаются нерешенными и при этом 

принципы социальной солидарности не обеспечиваются, 16% же частично 

довольны работой этих органов. 
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По вопросам состояния социальной солидарности в стране и 

отношения к проводимым реформам опросы у населения района показали, 

что 63% респондентов оценили эту сферу положительно, 28% 

удовлетворительно, 9% отрицательно. Анализ анкет респондентов 

показывает, что они в свое время не обратились в местные органы власти, а 

также руководители на местах безответственно отнеслись к решению 

проблем. 

По результатам проведенного исследования, выделяется два основных 

фактора, повышающих социальную солидарность в деятельности органов 

местного самоуправления: 

1. Уровень эффективности взаимосвязи при повышении социального 

сотрудничества работников государственных органов и сотрудников 

органов местной власти; 

2. Активность сотрудников органов местной власти при социальной 

солидарности.  

На формирование социальной солидарности у сотрудников органов 

управления и службы местной власти должны оказывать влияние не только 

государственные институты, но и институты гражданского общества. Все их 

усилия необходимо направить, в первую очередь, на развитие активности 

граждан, стоящих в центре всех реформ, происходящих в Узбекистане.    
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Респонденты отметили, что в улучшении системы социального 

сотрудничества, а также социальной защиты, в формировании социальной 

солидарности актуальным является ведение эффективной политики. Также, в 

обеспечении живучести принципов социальной солидарности необходимо 

усилить, по мнению респондентов, координацию деятельности различных 

ведомств.  

Явление социальной солидарности связано и с чувством благодарности 

населения за свое материальное состояние, так как 66 процентов 

респондентов считают, что «социальная справедливость необходима в 

основном для справедливого решения проблем материального характера». 

Необходимо отметить, что сравнительный анализ показывает несоответствие 

между довольностью людей своим уделом и их обращениями для решения 

проблем, связанных с материальными условиями. При изучении 

материальных условий домов выявлено, что в среднем 50 процентов 

респондентов проживают в хороших условиях. В частности, высокие 

показатели материального достатка населения были зафиксированы в 

Зарафшанском районе (64%), Бектемирском районе (56%), Хивинском 

районе (57 %), однако в таких районах, как  Нукус (34%), Китаб (33%), 

Бешарык (42%), Музробод (41%), Уртачирчик (40%) и Арнасой (37%) 

наблюдаются низкий уровень материального достатка.  

Медицинская культура населения также оказывает значительное 

влияние на успешную деятельность и устойчивое развитие социальной 

солидарности. Выявлено, что уровень развития медицинской культуры прямо 

пропорциально уровню применения социальной справедливости. При 

изучении состояния санитарии и медицинской культуры населения в 
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регионах выявлено, что в таких районах, как Бектемир, Бешарык, Асака и в 

городах Хива и Зарафшан медицинская культура составляет выше среднего 

уровня. Но этот показатель по всей республике составляет ниже среднего 

уровня (больше 55%). Большая часть населения обращается к врачам лишь 

после заболевания.  

Как показали опросы, в районах Уртачирчик (68%), Нукус (65%), 

Музработ (58%) и Янгиер (37%) медицинская культура населения на 

неудовлетворительном уровне. Также было установлено, что среди 

населения широко распространено обращение к народной медицине. Так, в 

Китабском районе 31%, в Арнасайском районе 45% населения обращается, в 

основном, к народной медицине.  

Социальная солидарность действует не только в определенной сфере 

деятельности, но и играет роль в организации и контроле свободного 

времени. Однако полученные социологические результаты свидетельствует 

об обратном.  В частности, лишь 4 процента респондентов указали на то, что 

не контролируют свободное время своих детей. Так, о том, что не 

контролируют свободное время своих детей сообщили респонденты из 

следующих регионов: город Ташкент (78%), город Зарафшан (84%), 

Ургутский район Самаркандской области (75%), район Асака Андижанской 

области (75%).   

Как показали наблюдения, 46 процентов детей не привлечены в кружки 

по профессиям и по творчеству. В результате, стало известно, что не созданы 

все условия для творческого и интеллектуального роста детей в свободное 

время.  

В проведенном исследовании на основе мнений респондентов выявлено, 

что на первый план следует выдвигать систему национальных ценностей, 

создать через них среду социальной солидарности и формировать общество, 

способное сохранить свою идентичность. Необходимо отметить, что 

принцип самосохранения, сохранения идентичности является ведущим, и он 

обеспечивает эффективность социальной солидарности при гармонии с 

функциями правового и политического регулирования.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате исследования, проведенного по диссертации доктора 

философии (PhD) по социологическим наукам на тему «Совершенствование 

принципов социальной солидарности в диалоге с народом» были сделаны 

следующие выводы: 

1. Явление социальной солидарности представляет собой 

социологическую категорию, состав и содержание которой было системно 

изучено и охарактеризовано. Социальная солидарность формируется в 

социально-духовной среде Узбекистана на основе национальных ценностей 

пройдя исторический этап формирования, проявляется важной движущей 

силой развития государства и общества. Для устойчивого соблюдения 

социальной солидарности важную роль играет социальное сотрудничество 
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государственных и гражданских институтов. Обеспечение свободы личности 

и общества тоже имеет важное значение в качестве субъективной основы 

социальной солидарности. 

2. В формировании социальной солидарности и расширении масштаба её 

действия большую роль играют такие факторы, как толерантность, щедрость, 

сострадание, оказание добровольной помощи. Так, готовность оказать 

добровольную помощь определяет место и возможности личности в 

обществе. Именно духовный потенциал лисности является движущей силой 

солидарности в обществе, то есть свобода совести личности, природа 

добровольного подчинения правилам общества демонстрирует 

человеколюбивые свойства социальной системы. 

3. Социальная солидарность является важной основой гражданина на 

пути к осознанию общественных ценностей. Солидарность тесно связана с 

социальной потребностью и принимает участие в формировании 

определенной общественной позиции человека. Она является также 

общественной нормой, которая гарантирует устойчивость и безопасность 

каждого члена общества. По этой причине социальную солидарность, по 

сути, можно определить как рациональную сплоченность. 

4. Сила, обеспечивающая социальную солидарность в обществе на 

основе устойчивости и регулярности, заключается во взаимоуважении 

граждан. Результаты социологического исследования показали, что уровень 

взаимоуважения между представителями различных слоев населения 

достаточно высок (88%). Это говорит о больших возможностях дальнейшего 

усиления принципа социальной солидарности.    

       5. В проведенном исследовании выявлено, что создание среды 

социальной солидарности и формирование общества, способного укрепить 

духовные ценности является неразрывной частью государственности нового 

времени. 

 6. Эффективность системы оказания услуг по насущным проблемам 

общества по принципу «единое окно» является гарантией обеспечения 

солидарности на практике. 

 7. Для устойчивости среды социальной солидарности необходимо 

сформировать систему, которая будет разрабатывать предложения по 

анализу обстановки в каждом регионе, постоянному изучению исполнения 

указов и постановлений, а также их эффективности и при этом повышения 

ответственности государственных органов.  

 8. Холистическая солидарность, основанная на принципе 

добровольного общения между людьми, укрепляет идею совместного 

проживания граждан и социумов. Данное обстоятельство предполагает 

взаимоотношения как с объективно-порядковым аспектом, определяющим 

правовые направления солидарности, так и с аксиологическим аспектом 

социального единства, проявляющимся в духовной и творческой 

многогранности.  

 9. Достижение социальной солидарности в диалоге с народом должно 
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стать главной целью взаимоотношений государства и личности. При 

отстутствии сознательного подхода, духовной дисциплины и личной 

ответственности нельзя добиться эффективного управления.  

          10. Целесообразно исследовать в социологическом аспекте принципов 

социальной солидарности в тесной связи с такими общественными явлениями, 

как национальные обычаи и традиции, в частности, хашар, взаимная помощь, 

благотворительные мероприятия и др.  
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research work is to study systematically the principles of 

social solidarity in improving the effectiveness of the process of dialogue with 

people and theoretically-empirically prove positive opportunities in stability the 

principles of social solidarity. 

The task of research work is the following: 

to characterize scientific description, significance and structure of the notion 

«Social solidarity»; 

to characterize specially the phenomenon social solidarity as sociologic 

category; 

to study the foreign experience on scientific research the principles of social 

solidarity; 

to prove scientifically the theoretical-methodlogical features of principles of 

social solidarity; 

to study sociologically the real state of functioning of principles of social 

solidarity in dialogue with people; 

to research sociologically the ways of implementing social solidarity in the 

life of society; 

to assess the assistance of principles of social solidarity in the activity of state 

institutions; 

to define the importance of principles of social solidarity in stable 

development of dialogue with people; 

to found theoretically the opportunities of development the principles of 

social solidarity; 

to work out scientific-practical recommendations on improving the 

effectiveness the dialogue with people through principles of social solidarity. 

The object of the research work is principles of social solidarity and their 

appliance in the process of dialogue with people 

The scientific novelty of the research work is as follows: 

found out the forming of many sided sociological system due to combining 

the phenomenal (spiritual) and non-phenomenal (tangible) factors in the content of 

principles of social solidarity; 

proved the corporative cooperation in society because of such principles of 

social solidarity as guaranteed peace and stability, social freedom in dialogue with 

people; 

proved the necessity of providing the balance of integrative, rational-

pragmatic, spiritual-axiologic approaches in developing the principles of social 

solidarity on the basis of systematic sociologic approaches; 

defined the opportunities of assistance to each other in the cases of social 

support, a call to social altruism, remit contradiction among public and 

individualistic approaches in micro and macro spheres of principles of social 

solidarity. 
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Implementation of research results. On the basis of the developed 

methodological and practical recommendations on improving the principles of 

social solidarity in dialogue with people, there are the following research results: 

Proposals and recommendations on developing the implementing states of 

relations in social solidarity, social cooperation in society were widely used in 

social events, seminars and meetings held among population by People Chamber 

of Samarkand city for impelemneting the tasks of the President of the Republic of 

Uzbekistan in the framework of plans (reference  from November, 19, 2018 of 

People Chamber of Samarkand city of the Republic of Uzbekistan). The 

impelementation of these recommendations into practice served to further develop 

the state and public institutions, and also mechanisms of regulation social relations 

in different labour communities, development of implementing rights and liberty 

of citizens; 

Several practical works on setting the dialogue with people on the first place, 

forming social solidarity and usage of spiritual basis and stability of specificity of 

our nation were used in events devoted to form free thinking activity in the 

framework of «Spiritual and enlightenment center of Republics» (reference № 

01/015-1017-18 of Spiritual and enlightenment center of Republics of Spiritual and 

enlightenment council of Uzbekistan, (2018)). It was included to «Program of 

measures on raising in a new stage of development of spiritual-enlightenmental 

affairs’s effectiveness in the Republic of Uzbekistan in 2018» and served as 

scientific-theoretical basis of necessity the strengthening the system of values 

which includes the material sides of spiritual-enlithenmental, social life; 

The effectiveness of usage was scientifically proved in social questionnaires 

held by public center «Social thought»  on inner strengthening the activated power 

of society due to «phenomenal» and «nonphenomenal», i.e. material and spiritual 

factors based on social members and support on developing the principles of social 

solidarity, integrative research style of society on social sociological approaches, 

interconnection of rational-pragmatic and spiritual-axiological spheres of social 

(reference 01-16/302 (2018) public center «Social thought»).  The peculiarities of 

different layers of population and society got into account in usage scientific 

results, special attention was paid to interrelation of rational-pragmatic and 

spiritual-axiological spheres of social life. And also it got the opportunity to prove 

the necessity of social sociology direction in adopting the social system as a whole 

unit; 

Realization of principles of social solidarity (freedom, honesty, trust, charity, 

kindness compassion, cooperation, honor, consideration) on the fastor of 

authoritative person in every ethnic region and sphere, its mental abilities, 

initiativeness, character,  will strengthen the positive approach to the reality of 

society. 

Recommendations on realization principles of social solidarity  (freedom, 

honesty, trust, charity, kindness compassion, cooperation, honor, consideration) on 

the fastor of authoritative person in every ethnic region and sphere, its mental 

abilities, initiativeness, character,  will strengthen the positive approach to the 
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reality of society widely used in provision doing the tasks for organization on-line 

questionnaires, discussions and dialogues directed to widely explanation among 

people, especially among youth who live in abroad, essence of social-economical 

reforms, held in the country through social nets, Internet sites, messengers which 

were noted in point 34 unit IV «Programs of events on raising on a new level of 

effectiveness spiritual-enlightenment works in the Republic of Uzbekistan ion 

2018’ (reference №01/015-1017-18 Republic centre of spiritual and enlightenment 

from 2018). This was adopted to the ‘Program of measures on developing the 

effectiveness of spiritual-enlightenment works and its raising in a new level in 

2018’ and served as scientific-theoretical basis of strengthening system of values 

including material sides of spiritual-moral, social life. 

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

introduction, three chapters, conclusion and bibliography. The total volume of 

dissertation includes 146 pages. 

 

 

 

 

  



52 

 

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 

LIST OF PUBLISHED WORKS 

I  бўлим (I часть, part) 

1. Тагиева Г.Г. Халқ билан мулоқот қилишда ижтимоий ҳамжиҳатлик 

тамойиллари. Монография. – Самарқанд, 2019.  –Б. 152 

2. Тагиева Г.Г. Ижтимоий ҳамжиҳатлик – илмий тадқиқот объекти сифатида 

// Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. – Тошкент, 2017. № 2 (78) –Б. 88-93 

(22.00.00; №6). 

3. Тагиева Г.Г. Ижтимоий ҳамжиҳатликни англашда социал ёндашувлар // 

Самарқанд давлат университети Илмий тадқиқотлар ахборотномаси. –

Самарқанд, 2017. №4 (104) –Б. 43-53 (22.00.00; №3). 

4. Тагиева Г.Г. The  freedom  of  person  as  the factor of social solidarity. South 

Asian Academic Research Journals. –India. 2017. http://www.saarj.com. ISSN: 

2249-7137. –P. 33-38. 

5. Тагиева Г.Г. Жамият бошқарувида  ижтимоий ҳамжиҳтликнинг ўзига 

хослиги // Жамият ва бошқарув. – Тошкент, 2018. №1 –Б. 134-140 

(22.00.00; №5) 

6. Tagieva G. The ways of developing the principles of social solidarity (on the 

example of Uzbekistan). International Scientific Journal. Theoretical & 

Applied Science. -Philadelphia, USA. 10(66): 2018. –P. 45-47. 

7. Tagieva G. Principles of social solidarity in society. Electronic journal of 

actual problems of modern science, education and training 2019-I. ISSN 2181-

9750. –P. 299-307. 

8. Тагиева Г.Г. Социальная солидарность как фактор развития 

национальной государственности в Центральной Азии (на примере 

Узбекистан) // Идеи и идеалы. – Россия, 2019. –Том 11. -№2, часть 2. –С. 

296-309 

9. Тагиева Г.Г. Нодавлат нотижорат ташкилотлари орқали ижтимоий 

ҳамжиҳатликнинг амалга оширилиши. XXI асрда социология ва 

ижтимоий ишнинг долзарб муаммолари. Даврий тўплам №2. 2019 й. -

Б.289-300. 

10. Тагиева Г.Г. Методологические основы факторов социальной 

солидарности. Збірник  центру  наукових  публікацій  «Велес». VI  

міжнародної науково-практичної конференції: «Літні наукові читання»,–  

Киев.: 2018. –С. 65-70. 

11. Тагиева Г.Г. Social compatibility in the life of the society and its 

implementation through the governmental politics. Международный 

Академический Вестник.  Научный журнал. Материалы Международной 

научно-практической конференции «Академическая наука в современном 

мире: тенденции и перспективы» –Уфа. 11-12 август, № 8 (28), 2018. –С. 

21-25. 

12. Социальная солидарность как фактор развития в Узбекистане. 

Международной научно-практической конференции «Формирование 

http://www.saarj.com/


53 

 

социальной работы как профессии в Тажикистане: достижения, 

перспективы и развития отрасли». –Душанбе.: 2018 г. –С. 240-242. 

II  бўлим (II часть, part) 

13. Тагиева Г.Г. Хизмат кўрсатиш соҳасида ижтимоий ҳамжиҳатлик 

омилларини такомиллаштириш. «Хизмат кўрсатиш соҳаси инновацион 

ривожланишининг муаммолари» мавзусидаги Халқаро илмий-амалий 

анжуман материаллари, III-қисм. –Самарқанд. 25-27 май, 2017. –Б. 32-36.  

14. Тагиева Г.Г. Туризм  хизматларини ривожлантиришда  ижтимоий 

ҳамжиҳатлик тамойилларини такомиллаштириш. «Туризм хизматлари ва 

сервисини ривожлантиришнинг халқаро илғор тажрибаси ва уни 

ўзбекистонда қўллаш масалалари» мавзусида халқаро илмий-амалий 

анжумани материаллари. II – қисм. –Самарқанд. 25-28 май, 2018. –Б. 100-

102. 

15. Тагиева Г.Г. Маҳаллий ҳокимият органлари томонидан ижтимоий 

ҳамжиҳатликни амалга ошириш зарурияти. «Социологияни ўқитиш ва 

социологик тадқиқотларни ташкил этишнинг долзарб масалалари» 

мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари. –

Тошкент, 2018. –Б. 46-48.  

16.  Тагиева Г.Г. Ёшлар ҳаётида ижтимоий ҳамжиҳатлик масалалари. 

«Талабалар ёшларни ғоявий-мафкуравий тарбиялашнинг долзарб 

масалалари» мавзусидаги Республика илмий-назарий анжумани. –

Самарқанд, 28-29 апрел, 2017. –Б. 210-213. 

17.  Тагиева Г.Г. Имконияти чекланган болалар билан ижтимоий иш олиб 

бориш. Ижтимоий-иқтисодий ва маънавий тарақиётнинг долзарб 

муаммолари. Илмий тўплам. –Самарқанд. 2017. –Б. 48-51. 

18.  Тагиева Г.Г. Ижтимоий  ҳамжиҳатликни амалга оширишда инновацион 

ғоялар. «Олима» Ўзбекистон хотин-қизлар уюшмаси Самарқанд вилоят 

бўлими,  «Инновацион жараёнларни ривожлантиришда олималарнинг 

ўрни» мавзусидаги олималар ва иқтидорли талабаларнинг Республика 

илмий-амалий анжуман материаллари. –Самарқанд. 2018. –Б. 104-108. 

19.  Тагиева Г.Г. Фаол тадбиркорликни ривожлантиришда ижтимоий 

ҳамжиҳатлик тамойиллари. «Таълим, фан ва ишлаб чиқариш 

интеграциясида инновацион технологияларни қўллаш-мамлакат 

тараққиётининг муҳим омили» мавзусидаги XV Республика илмий-

техник конференция материаллари. (V-қисм), -Самарқанд. 2018. –Б. 137-

139. 

20.  Тагиева Г.Г. Ижтимоий иш соҳасида ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойили. 

«Ўзбекистонда ижтимоий ишнинг бугунги ҳолати ва такомиллаштириш 

масалалари» илмий-амалий конференция материаллари. –Самарқанд. 

2018. –Б. 106-107. 

21.  Тагиева Г.Г. Ўзбекистоннинг социал ривожланишида ижтимоий 

ҳамжиҳатлик омиллари. «Ижтимоий шерикчилик – жамият тараққиёти 

омили» илмий-амалий конференция материаллари. –Тошкент. 2019. –Б. 

133-137. 



54 

 

22. Тагиева Г.Г. Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида 

ижтимоий ҳамжиҳтликнинг ўрни. «Фарғона водийси ёш олимлари» III 

ҳудудий илмий анжумани материаллар тўплами. –Наманган. 2019. –Б. 29-

37. 

23. Тагиева Г.Г. Меҳрибонлик уйлари болаларини жамиятга 

интеграциялашда ижтимоий ҳамжиҳатликнинг ўрни. «Ижтимоий ҳимояга 

муҳтож болаларни мустақил ҳаётга тайёрлаш механизмларини 

такомиллаштириш масалалари» Республика илмий-амалий конференция 

материаллари. –Самарқанд. 2019. –Б. 141-143. 
 

 

 

 

 

 

 

  



55 

 

Автореферат “Жамият ва бошқарув” журнали таҳририятида таҳрирдан 

ўтказилди ва ўзбек, рус, инглиз тилларидаги матнлар мослиги текширилди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бичими 60х84
1
/16. Рақамли босма усули. Times гарнитураси. 

Шартли босма табоғи: 3,5. Адади 100. Буюртма № 99. 

 

Гувохнома reestr № 10-3719 

“Тошкент кимё технология институти” босмахонасида чоп этилган. 

Босмахона манзили: 100011, Тошкент ш., Навоий кўчаси, 32-уй. 


