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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёнинг 

ривожланган мамлакатлари тажрибаси турли ижтимоий-сиёсий гуруҳлар ва 

синфлар манфаатларини таъминлаш ва муҳофаза қилиш, долзарб иқтисодий, 

сиёсий вазифаларни ҳал қилиш, жамиятда барқарорликни мустаҳкамлаш, 

ижтимоий-ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамиятини шакллантиришга 

кўмаклашиш борасида ижтимоий шериклик алоҳида ўрин тутишини 

кўрсатмоқда. Давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари 

ўртасида ўзаро сиёсий маданият асосида ижтимоий шериклик 

муносабатларининг самарадорлигини таъминлаш бугунги кундаги долзарб 

муаммоларни ҳал этиш ҳамда фуқаролик жамиятини ривожлантиришда 

нақадар муҳимлигини кўрсатади. 

Дунё илмий ҳамжамиятида ижтимоий шериклик жамиятнинг барча 

соҳаларга тобора чуқурроқ кираётгани, айни пайтда, ижтимоий 

муносабатларнинг мураккаблашаётгани оқибатида унинг турли жиҳатларини 

сиёсий фанлар доирасида тадқиқ этишга қаратилган илмий тадқиқотларга 

бўлган талаб ва эҳтиёж ортиб боришига сабаб бўлмоқда. Давлат органлари ва 

фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигида ижтимоий-сиёсий гуруҳлар, 

қатламлар, синфлар ўртасидаги ижтимоий муносабатларни, мураккаб ва 

зиддиятли масалаларни ҳал қилишда янги ёндашувларни излаб топиш 

бугунги кундаги муҳим вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади. 

Ўзбекистонда ижтимоий шериклик давлат органларининг нодавлат 

нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари 

билан мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини, шу 

жумладан, тармоқ, ҳудудий дастурларни, шунингдек, норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига 

дахлдор бўлган қарорларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш борасидаги 

ҳамкорлигига асосланади. Ўзбекистонни тез суръатлар билан ўзгараётган 

талаблар асосида жадал ривожлантиришнинг илмий-назарий, амалий 

конструктив асосларини сиёсий фанлар нуқтаи назаридан ишлаб чиқиш 

долзарбдир. Бу масала фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим 

асоси бўлган ижтимоий шериклик муносабатларини тадқиқ қилишга ҳам 

дахлдор.  

Ўзбекистон Республикасининг «Ижтимоий шериклик тўғрисида»ги 

Қонуни (25.09.2014 й.), Ўзбекистон Республикасининг «Жамоатчилик 

назорати тўғрисида»ги Қонуни (12.04.2018 й.), Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-

сонли, 2017 йил 8 сентябрдаги «Ўзбекистон Республикасида Маъмурий 

ислоҳотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5185- сонли,  2018 

йил 4 майдаги «Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида фуқаролик 

жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари 

тўғрисида»ги ПФ-5430-сонли Фармонлари, 2017 йил 27 мартдаги 
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«Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институти 

фаолиятини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар 

тўғрисида»ги ПҚ-2851-сонли қарори ва соҳага оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур 

диссертация муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши устувор 

йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация республика фан ва технологиялар 

ривожланишининг II. «Демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, 

фуқаролик жамиятини шакллантириш, миллий иқтисодиётни 

модернизациялаш ва либераллаштиришнинг илмий асосларини ишлаб 

чиқиш» устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мамлакатимизда мазкур 

муаммонинг тизимли ва комплекс таҳлили мустақиллик йилларида 

бошланди. Фуқаролик жамияти институтлари, ижтимоий шериклик 

тамойиллари, унинг назарий-методологик асослари тизимли равишда 

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов 

асарлари
1
 ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 

маъруза ва нутқларида
2
 ўз ифодасини топган. Хусусан, Ўзбекистон 

Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан илгари сурилган 

ижтимоий шерикликни ривожлантиришнинг истиқболли йўналишлари 

бўйича янги стратегик ғоя ва хулосалар ушбу жараён билан боғлиқ 

муаммоларни тадқиқ қилиш учун назарий-методологик асос бўлиб хизмат 

қилади. 

Ижтимоий шериклик XIX асрдан бошлаб Ғарб мамлакатларида 

жадаллик билан тадқиқ этилиб, сиёсий фан соҳасида шу мавзуга оид қатор 

илмий концепциялар пайдо бўла бошлади. Ижтимоий шериклик дастлаб 

ижтимоий ҳодиса сифатида буржуа жамиятида синфий зиддиятлар кучайиши 

ва саноатлашув жараёнининг ривожланиши оқибатида юзага келган. Дастлаб,  

ижтимоий шериклик ижтимоий ва меҳнат соҳасида ижтимоий ҳамкорлик 

концепциясини янада ривожлантириш учун асос бўлган меҳнаткашлар ва иш 

берувчилар ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий ҳамкорлик сифатида талқин 

қилинган. 

Хорижий адабиётларда ижтимоий шериклик муаммоларига 

бағишланган кўплаб тадқиқотларни учратиш мумкин. Мазкур тадқиқотларда 

ижтимоий шерикликни ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳодиса сифатидаги 

хусусиятларини очиб беришга алоҳида эътибор қаратилган. Жумладан, 

                                                 
1
Каримов И.А. Асарлар тўплами. 1-24 жилдлар. - Тошкент: Ўзбекистон, 1996 - 2016. 

2
Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –Тошкент: 

Ўзбекистон, 2016. –56 б.; Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш– юрт тараққиёти ва халқ 

фаровонлигининг гарови. –Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 48 б.; Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва 

шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. –Тошкент: Ўзбекистон, 

2017.– 104 б.; Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз.–Тошкент:Ўзбекистон, 

2017. – 488 б.; Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.–

Тошкент: Ўзбекистон, 2017.–591б.; Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий 

баҳодир.– Тошкент: Ўзбекистон, НМИУ, –2018. – 508 б.; Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва 

келажаги фаровон бўлади. – Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2019. – 400 б.  
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ижтимоий шериклик концепцияси ривожланишида П.Ж.Прудон 

(муносабатларни уйғунлаштириш концепцияси)
3
, О.Конт (жамиятда 

жамоавий шартноманинг ролини ўрганиш)
4
, Э.Дюркгейм (ижтимоий 

ҳамкорлик назарияси)
5
, М. Вебер (ижтимоий таъсир назарияси)

6
, Т.Парсонс 

(ижтимоий ҳаракатлар назарияси)
7
, Ж.Ролз (ижтимоий адолат назарияси)

8
, 

А.Турен (ижтимоий ва меҳнат фаолияти призма орқали ижтимоий ҳаракатлар 

таҳлили)
9
ларнинг қарашлари устувор аҳамият касб этган. 

Ижтимоий шерикликнинг иқтисодий асослари Ж. Кейнс, Ф. Хайек, 

Дж.С. Милль, сиёсий жиҳатлари Ж.Коэн, Ф. Шмитгер, ҳуқуқий тамойиллари  

эса Л.Дюги, М.Ориу ва бошқалар томонидан батафсил ўрганилган. 

МДҲда ижтимоий шериклик ва уни намоён бўлиш шаклларини 

ўрганишга бағишланган махсус тадқиқот В.А. Михеева, В.И. Патрушева, 

С.Г.Айвазова, Г.Л.Кертман, Б.С.Модель, И.М.Модель, Е.М.Осипов ва 

бошқалар томонидан олиб борилган. 

Давлат ҳокимияти ва фуқаролик жамияти институтлари фаолиятида 

ижтимоий шерикликнинг намоён бўлиши мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаёти, 

миллий қонунчилигидан келиб чиққан ҳолда А.Саидов, Ш.Пахрутдинов,  

Т.Жўраев, И.Эргашев, Н.Жўраев, А.Р.Рахманов, З.Исломов, А.Бегматов, 

М.Қирғизбоев, Б.Туйчиев,  Р.Жумаев, Э.Халилов, А.Муминов, Т.Матибаев,  

Р.Хакимов, Г.Д.Қўчқорова, Н.Н.Садиқов, Л.М.Котова, С.М.Адилходжаева, 

С.И.Воробьев,  Т.М.Туребеков, Р.М.Алимов каби олимлар томонидан тадқиқ 

қилинган
10

. Бироқ давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида 

ижтимоий шерикликнинг миллий ментал хусусиятлари асосида  

ривожланиш, мамлакат ривожланишининг янги босқичида амалга ошаётган 

сиёсий - ижтимоий ислоҳотлар асосида такомиллаштириш механизмларини 

татбиқ этишга қаратилган тадқиқотлар яратилмаган.  Мазкур муаммоларни 

ўрганиш ушбу тадқиқотнинг мақсад ва вазифаларини белгилашга асос 

бўлади.  

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасаси илмий тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети илмий тадқиқот 

ишлари режасининг «Ўзбекистонда фуқаролик жамияти шаклланиши ва 

ривожланишининг сиёсий-ҳуқуқий асослари» мавзуси доирасида 

бажарилган. 
                                                 
3
 Прудон П.Ж., Что такое собственность? или Исследование о принципе права и власти. Пер. с фр. Серия: 

Размышляя об анархизме №17. Изд.стереотип. КРАСАНД 2017. 280с. 
4
 Конт О. Дух позитивной философии: Слово о положительном мышлении. Пер. с фр. Серия: Из наследия 

мировой философской мысли: история философии Изд.4 Книжный дом ЛИБРОКОМ 2016. 80с.  
5
 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М Канон 1996. 432с.  

6
 Вебер Макс. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии в 4 томах. Том 3. Право. Перевод с 

немецкого под научной редакцией Л.Г.Ионина. Москва Издательский дом Высшей школы экономики. 2018. 

336с.  
7
Парсонс Т. О структуре социального действия. Пер. с англ. Москва Академический проект 2018. 435с. 

8
Ролз Дж. Теория справедливости. Перевод с англ. М. ЛЕНАНД 2017. 536с  

9
Турен Ален. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. Перевод с французского. М. 

Научный мир 1998. 204 с.  
10

Юқорида номлари келтирилган барча муаллифларнинг асарлари диссертациянинг «Фойдаланилган 

адабиётлар рўйхати»да келтирилган.  
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Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини 

ривожлантириш  жараёнида ижтимоий шерикликнинг ижтимоий-сиёсий 

механизмларини такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқишдан 

иборат. 

Тадқиқот вазифалари: 
«Ижтимоий шериклик» тушунчаси ва унинг асосий тамойилларини 

сиёсий фанлар нуқтаи назардан очиб бериш;  

фуқаролик жамияти ва ижтимоий шерикликнинг тарихий ривожланиш 

босқичлари динамикасини маҳаллий ва хорижий олимлар тадқиқотларидан 

келиб чиққан ҳолда кўрсатиш;  

ижтимоий шериклик муносабатларини мустаҳкамлашда давлат 

органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг ижтимоий шерикликни 

ривожлантириш механизмлари ва сиёсий моделларининг мазмун-моҳиятини 

очиб бериш; 

ривожланган давлатлар нодавлат нотижорат ташкилотларининг 

ижтимоий шерикликни ривожлантиришга доир тажрибаларини таҳлил 

қилиш; 

фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятида ижтимоий 

шерикликни шакллантиришнинг ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий 

механизмларини ривожлантириш самарадорлигини асослаш; 

Ўзбекистон Республикасида ижтимоий шерикликни 

ривожлантиришнинг истиқболли йўналишларига доир илмий таклиф ва 

амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг объектини Ўзбекистонда давлат ҳокимияти органлари 

ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида юзага келаётган 

муносабатларда ижтимоий шерикликка оид  қарашлар, ғоялар, тамойиллар 

ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предмети мамлакатимизда фуқаролик жамиятини 

ривожлантиришда ижтимоий шерикликнинг ижтимоий, cиёсий, ҳуқуқий 

асослари ҳамда ташкилий механизмларини такомиллаштиришдан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда илмий билишнинг 

объективлик, тизимлилик, ворисийлик, қиёсий таҳлил, таҳлил ва синтез, 

умумлаштириш, тарихийлик ва мантиқийлик каби усуллардан фойдаланилди.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 

ҳуқуқий соҳада кенг ишлатиладиган «ижтимоий шериклик» 

категориясининг таърифи сиёсий тушунчалар киритилиши орқали 

такомиллаштирилган ва у сиёсий категория ҳам эканлиги асосланган; 

мамлакат ривожининг янги босқичида давлат ва фуқаролик жамияти 

институтлари ўртасида ижтимоий шериклик жараёнларининг 

самарадорлигини оширишда бенчмаркинг, краудфандинг, таймбанкинг, 

краудсорсинг, аутсорсинг каби замонавий технологиялардан фойдаланиш 

муҳим омил эканлиги очиб берилган; 

мамлакатимизда фуқаролик жамиятини ривожлантиришда 

давлат+сиёсий партия, давлат+ННТ, давлат+жамоат ташкилотлари, 
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давлат+ўзини ўзи бошқариш органлари каби форматларда ижтимоий 

шериклик йўлга қўйилганлиги илмий асосланган ҳолда кўрсатиб берилган; 

Ўзбекистонда давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари 

ўртасида ижтимоий шерикликдан самарали фойдаланиш механизмларини 

такомиллаштириш юзасидан (давлат органлари ва фуқаролик жамияти 

институтлари вакилларининг ҳуқуқий, сиёсий саводхонлигини ошириш, 

ижтимоий ҳимоя тизимини янада кучайтириш, давлат ва ННТлар ижтимоий 

ҳамкорлиги мониторингини олиб бориш каби) таклиф ва тавсиялар ишлаб 

чиқилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 

ижтимоий шериклик моделлари (бипартизм, трипартизм, полипартизм) 

соҳасида халқаро тажрибаларни умумлаштириш ва аниқлаштириш орқали 

Ўзбекистонда ижтимоий шериклик амалиётини ташкиллаштириш, бошқариш 

ва назорат қилувчи институционал тизимли ривожлантириш йўллари 

кўрсатиб ўтилган; 

тадқиқотдан олинган илмий натижалар сифатида шакллантирилган 

хулосалар, таклиф ва тавсиялар фуқаролик жамиятини ривожлантиришда 

ижтимоий шерикликни жамият ҳаётига самарали татбиқ қилишнинг 

замонавий принциплар ҳамда ривожланган мамлакатлар тажрибаси асосида 

фаолият юритишлари мақсадида қўлланилиши ишнинг амалий аҳамиятини 

ташкил этади. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 

ишончлилиги халқаро, республика миқёсдаги илмий-услубий ва илмий-

амалий конференция материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги 

журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда чоп этилган мақолалар, 

хулосалар, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилганлиги, олинган 

натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан 

изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Мазкур 

ишнинг илмий аҳамияти унда ўз аксини топган хулосалар  Ўзбекистонда 

фуқаролик жамиятини ривожлантиришда ижтимоий шерикликни 

такомиллаштириш самарали механизмларининг ишлаб чиқилганлиги билан 

изоҳланади. Диссертацияда ўрганилган масалаларнинг ечимларидан 

Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантириш, жамият барча 

соҳаларида ижтимоий шерикликни такомиллаштириш борасидаги стратегик 

ислоҳотларни тадқиқ этишда фойдаланиш мумкин. Шунингдек, 

диссертацияда баён этилган хулосалар ушбу йўналишдаги кейинги 

тадқиқотлар учун муайян илмий-назарий манба бўлиб хизмат қилади.  

 Диссертациянинг амалий аҳамияти унда ўз аксини топган назарий 

хулоса ва умумлашмалар, амалий таклиф-тавсиялардан давлат ва нодавлат 

нотижорат ташкилотлари ҳамда фуқаролик жамияти бошқа институтлари 

ўртасида ижтимоий шериклик муносабатларини такомиллаштиришга хизмат 

қилади. Шунингдек олий ўқув юртларида «Фуқаролик жамияти», 

«Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти», «Миллий 
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ғоя: асосий тушунча ва тамойиллар», «Ўзбекистонни ривожлантириш 

стратегияси. Фуқаролик жамияти», «Меҳнат иқтисодиёти» каби фанларни 

ўқитишда фойдаланиш мумкин.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Жамиятни 

модернизациялаш шароитида фуқаролик жамиятини ривожлантиришда 

ижтимоий шерикликни такомиллаштириш бўйича олинган натижалар 

асосида: 

ҳуқуқий соҳада кенг ишлатиладиган «ижтимоий шериклик» 

категориясининг таърифи сиёсий тушунчалар киритилиши орқали 

такомиллаштирилган ҳамда у сиёсий категория ҳам эканлиги, давлат ва ННТлар 

ижтимоий ҳамкорлиги мониторингини олиб бориш каби таклиф ва тавсиялардан 

Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати - Ўзбекистон Либерал демократик 

партияси фаолиятида фойдаланилган (Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати 

- Ўзбекистон Либерал демократик партиясининг 2018 йил 25 июндаги 01-27/642-

сонли далолатномаси). Илмий тадқиқот натижаларнинг жорий этилиши давлат 

органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари ўртасидаги ижтимоий 

шерикликни ривожлантиришга хизмат қилган; 

давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида 

ижтимоий шерикликни ривожлантиришда бенчмаркинг, краудфандинг, 

таймбанкинг, краудсорсинг, аутсорсинг каби замонавий технологиялардан 

фойдаланиш муҳим омил эканлигига оид ҳамда ижтимоий шериклик жамият 

асосий гуруҳлари муҳим ижтимоий-сиёсий қизиқишларининг рўёбга 

чиқарилиши, сиёсий барқарорликни таъминлайдиган ижтимоий-сиёсий 

муносабатлар алоҳида тури эканлигини ретроспектив таҳлил қилиш асосида 

ишлаб чиқилган ривожланиш динамикаси бўйича таклифи Фуқаролик 

жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институти фаолиятига 

жорий қилинган (Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш 

мустақил институтининг 2018 йил 25 майдаги 11/261-сонли далолатномаси). 

Фуқаролик жамияти ва ижтимоий шерикликнинг ўзаро алоқаси ҳамда 

фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини ривожлантириш вазифалари, 

уларнинг ижтимоий фаоллигини янада оширишга доир илмий таклифлар 

ижтимоий шериклик самарадорлигини тубдан юксалтириш имконини берган; 

мамлакатимизда фуқаролик жамиятини ривожлантиришда 

давлат+сиёсий партия, давлат+ННТ, давлат+жамоат ташкилотлари, 

давлат+ўзини ўзи бошқариш органлари каби форматларда ижтимоий 

шерикликни йўлга қўйиш лозимлигига доир фикр-мулоҳазалардан 

Ўзбекистон ёшлар иттифоқи (Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий 

кенгашининг 2018 йил 18 июндаги 04-13/3210-сонли далолатномаси) ҳамда 

«Етакчи» ёшлар маркази («Етакчи» ёшлар маркази ННТнинг 2018 йил  3 

январдаги 01-17/9-сонли далолатномаси) кенг фойдаланган. Диссертацияда 

ишлаб чиқилган илмий натижаларнинг жорий этилиши давлат субсидиялари, 

давлат грантлари ва давлат ижтимоий буюртмаларини такомиллаштириш 

асосида давлат органлари ҳамда нодавлат нотижорат ташкилотлари 

ўртасидаги ижтимоий шерикликни ривожлантиришга хизмат қилган; 



11 

 

Ўзбекистонда давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари 

ўртасида ижтимоий шерикликдан самарали фойдаланиш механизмларини 

такомиллаштириш юзасидан (давлат органлари ва фуқаролик жамияти 

институтлари аъзолари ҳуқуқий ва сиёсий саводхонлигини ошириш, 

ижтимоий ҳимоя тизимини янада кучайтириш, давлат ва ННТлар ижтимоий 

ҳамкорлиги мониторингини олиб бориш каби) таклиф ва тавсиялардан 

Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Либерал демократик 

партияси фаолиятида фойдаланилган (Тадбиркорлар ва ишбилармонлар 

ҳаракати –Ўзбекистон Либерал демократик партиясининг 2018 йил 25 

июндаги 01-27/642-сонли далолатномаси). Тадқиқотда ишлаб чиқилган 

ижтимоий шериклик моҳиятини англаш ва турли субъектлар ҳокимият 

тизимлари, касаба уюшмалари, иш берувчилар, жамоатчилик бирлашмалари 

ва бошқа ўзаро ҳамкорликнинг янги шаклларини ривожлантиришга оид 

таклифлар жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ривожланиши, 

ижтимоий меҳнат муносабатлари ва бошқа жабҳалардаги долзарб 

муаммоларни ҳал этиш, жамиятдаги эҳтимолли низоларни прогноз қилиш ва 

уларнинг олдини олишга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 12 та, жумладан, 8 та республика, 4 та халқаро илмий-амалий 

конференцияда муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 28 та илмий иш, шу жумладан, 1 та монография, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий журналларда 14 та 

илмий мақола, жумладан, 10 таси республика, 4 таси хорижий журналларда 

нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш,еттита 

параграфни ўз ичига олган учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар 

рўйхати ва иловалардан иборат. Диссертациянинг ҳажми 151 бетни ташкил 

этади. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, муаммонинг 

ўрганилганлик  даражаси, илмий янгилиги, тадқиқотнинг республика фан ва 

технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига 

боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсади ва вазифалари 

аниқланган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, амалиётга 

жорий қилинганлиги, апробацияси, нашр этилган ишлар, диссертациянинг 

тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи боби «Ижтимоий шериклик моҳиятини 

тадқиқ этишнинг назарий-методологик асослари» деб номланган. Ушбу 

бобда ижтимоий шерикликнинг сиёсий мазмуни ва уни ривожлантириш 

борасидаги илмий-концептуал қарашлар, фуқаролик жамияти ва ижтимоий 
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шерикликни ривожлантиришдаги тарихий шарт-шароитлар ва ҳал қилувчи 

сиёсий омиллар ҳамда Ўзбекистонда ижтимоий шериклик тизимини 

ривожлантиришнинг сиёсий-ҳуқуқий мақоми илмий нуқтаи назардан очиб 

берилган.  

Давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги 

ижтимоий шериклик келишув, муросаю-мадора, бағрикенглик, манфаатлар, 

қадриятлар ва мақсадларнинг ягоналигига асосланади. Ижтимоий шериклик 

ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, ижтимоий ва маънавий хусусиятлар 

асосларининг биргаликдаги таъсири орқали вужудга келиши мумкин. Сиёсатда 

ижтимоий гуруҳлар ва қатламларнинг туб манфаатлари жамланади, тўпланади, 

фуқаролик жамияти институтлари фаолиятида ўз ифодасини топади. 

Ижтимоий шериклик тизимлари, сиёсий муносабатлар доирасида 

келишилган меъёрлар, қоидалар, қарорлар қабул қилиш қоидаларини яратиш 

орқали уларнинг ўзаро таъсири антагонизм ва душманликдан ҳамкорлик ва 

келишувга, давлатнинг ижтимоий сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш 

йўлларига ўтишнинг самарали йўли ҳисобланади. Ижтимоий шериклик 

ижтимоий-сиёсий амалиётдан ажралиб қолган, ўзининг ҳаракатлантирувчи 

ва назорат қилувчи механизмларининг ночорлигидан ҳаётга татбиқ қилиб 

бўлмайдиган ҳодиса эмас. Ижтимоий шерикликнинг жамият ҳаётига кенг 

татбиқ қилинишидан сиёсий тизим ва сиёсий институтлар манфаатдор. 

Айниқса, давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро 

шериклиги асосида ижтимоий аҳамиятга молик масалалар, хусусан, бандлик, 

таълим, соғлиқни сақлаш ва аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш 

муаммоларини ҳал қилишда бу сиёсий институт элементи имкониятларидан 

фойдаланиш, унинг 2017-2021-йиллардаЎзбекистон Республикасини 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси талаблари нуқтаи назаридан илмий талқинини бериш ҳамда бу 

борада фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳисобга олиш долзарб 

масалалардан ҳисобланади. 

Диссертант фикрича, ижтимоий шериклик – давлат органлари ва 

фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро ҳамкорлиги ва манфаатларни 

уйғунлаштириш асосида жамиятда мавжуд бўлган муайян ижтимоий 

муаммоларни ҳал этишга қаратилган мулоқот ҳамда консенсусга келиш 

тизими. 

Ижтимоий шериклик ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаётнинг энг 

муҳим муаммолари бўйича жамоатчилик фикрини ифода этишнинг ўзига хос 

тизими ва иштирокчиларнинг иродасини ўзида мужассам этган энг муҳим 

демократик бошқарув элементи бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, ижтимоий 

шериклик тизимидаги давлат органлари фаолиятини такомиллаштириш ва 

сиёсий қарорлар қабул қилишнинг ҳуқуқий асосларини яратиш ва низоли 

вазиятларда ўзаро алоқа қилиш қоидаларини ишлаб чиқиш нуқтаи назаридан 

ҳам марказий ўрин эгаллайди. Ижтимоий шериклик жамият барқарорлигини 

белгилайдиган тизим бўлсада, уни бошқа ижтимоий ҳамкорлик 

йўналишларининг мезонлари билан аралаштириб юбормаслик керак. Чунки, 
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натижаларига кўра, ижтимоий шериклик қайси соҳа тадқиқот объекти 

бўлишидан қатъи назар, у сиёсий фаолият маҳсули ҳисобланади. Шу боисдан 

ҳам ижтимоий шерикликнинг индивидуал ва ижтимоий шаклларини жамият 

сиёсий манфаатлари, эҳтиёжларига мос келишига қараб аниқлаш ҳамда 

туркумлаштириш мумкин. Диссертант фикрига кўра, ижтимоий 

шерикликнинг ривожланиш динамикасини ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар 

нуқтаи назардан қуйидаги босқичларга бўлиб ўрганиш мумкин: 

Шўролар даврида якка ҳукмронлик қилган коммунистик мафкура 

синфийлик ва партиявийлик шиори остида ижтимоий шериклик масаласига 

эътибор қаратилмаган эди. Ижтимоий шериклик «Давлат ва жамият 

бошқарувидаги буржуазия сиёсати», «Ёт синфлар мафкураси» сифатида 

талқин қилинди. Бунинг сабаби шўролар мафкурасида синфий манфаатлар, 

ягона партия талаблари умуминсоний ғоялардан устун қўйилганида эди. 

Биринчи босқич: 1991-2000 йиллар. Бу даврда илк демократик 

институтлар шаклланиши бошланган (сиёсий партиялар, ННТ ва ҳ.к). 

Маъмурий буйруқбозлик тизими тузилмаси органларининг фаолияти 

тўхтатилган.  Ижтимоий шериклик – турли хил фикрга эга бўлган фуқаролар 

ва турли гуруҳларнинг умумий мақсад йўлидаги ҳамжиҳатлиги сифатида 

намоён бўлган. 

Иккинчи босқич: 2001-2010 йиллар, жамиятни демократлаштириш ва 

модернизациялаштириш даври. Ижтимоий шериклик жамиятда сиёсий 

кучлар ва ижтимоий қатламларнинг ҳамжиҳатлилиги, турли миллат ва дин 

вакилларининг ўзаро ҳамкорлиги, илғор ғояларнинг ўзаро уйғунлиги, ҳар бир 

шахс ўзи фуқаролик бурчини ҳис этиши, жамиятдаги тинчлик ва 

барқарорлик асосида шаклланган. Ижтимоий шериклик фуқаролик жамияти 

институтларининг роли ва таъсирини ошириш, ҳуқуқ ва ваколатлари 

доирасини янада кенгайтириш омили сифатида намоён бўлган. 

Кўппартиявийлик тизимининг меъёрий-ҳуқуқий асослари шакллантирилди, 

икки палатали парламентга ўтилди. ННТларнинг ҳуқуқий асослари 

такомиллаштирилди. 

Учинчи босқич: 2010-2016 йиллар, мамлакатимизда «Демократик 

ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш 

концепцияси» ҳаётга жорий қилиниши билан боғлиқ бўлган давр. 

Бу даврда Ўзбекистон Республикасининг «Ижтимоий шериклик 

тўғрисида»ги, «Экологик назорат тўғрисида»ги, «Давлат бошқарув органлари 

фаолиятининг очиқлиги тўғрисида»ги қонунлари қабул қилинди. Ижтимоий 

шериклик фуқаролик жамияти институтларининг роли ва таъсирини 

ошириш, ҳуқуқ ва ваколатлари доирасини янада кенгайтириш омили 

сифатида намоён бўлди. Ижтимоий шериклик асосида ижтимоий-иқтисодий 

ривожланиш дастурларини амалга оширишда, гуманитар муаммоларни ҳал 

этишда, мамлакат аҳолиси турли қатламларининг ҳуқуқи, эркинликлари ва 

манфаатларини ҳимоя қилишда нодавлат нотижорат органларининг давлат 

органлари билан ўзаро муносабати ташкилий-ҳуқуқий механизмларини 

такомиллаштиришнинг тўлақонли ҳуқуқий таянчи бўлиб хизмат қилишига 
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шарт-шароит яратилди.  

Тўртинчи босқич:  2016 йилдан  мамлакат ривожининг янги босқичи 

бошланди. 2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини  

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси қабул қилинди. Халқ қабулхоналари ва вертуал қабулхоналар 

ташкил этилди. Фуқаролик жамияти институтлари ҳамда ННТлар сиёсий 

субъект сифатида янада фаоллашувининг ҳуқуқий, сиёсий асослари 

яратилди.  Ҳаракатлар стратегияси асосида давлат  органлари ва фуқаролик 

жамияти институтлари ўртасида ижтимоий шериклик асосида ҳамкорлик 

алоқаларини янада мустаҳкамлашнинг самарали усулларидан фойдаланишга 

алоҳида эътибор қаратилмоқда. 

Бу босқичда давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг 

ижтимоий шериклиги асосида «Инсон манфаатлари – ҳамма нарсадан устун» 

деган тамойил ва «Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари 

халқимизга хизмат қилиши керак» деган эзгу ғоянинг, энг аввало, халқ билан 

тўғридан-тўғри мулоқот ўрнатиш ҳамда фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари 

ва қонуний манфаатларининг реал ҳимоя қилинишини таъминлаш орқали 

ҳаётга амалий татбиқ этилиши устувор аҳамият касб этмоқда. 

Истиқболда эса, фуқаролик жамияти институтларининг фаол субъектга 

айланиб бориши; бизнес тузилмаларининг ижтимоий лойиҳаларда иштироки 

кучайиб бориши; қабул қилинаётган бошқарув қарорларида жамоатчилик 

экспертиза ролининг кучайиши; Парламент назоратининг кучайиши; 

жамоатчилик Кенгашлари, шунингдек, электрон ҳукуматнинг ижтимоий 

ҳаётда роли ошиб бориши муҳим аҳамият касб этади. 

Бир сўз билан айтганда, ижтимоий шериклик, аввало, фуқаролик 

жамиятини шакллантиришнинг нафақат иқтисодий, балки ижтимоий-сиёсий 

муаммоларини ечишга йўналтирилган бўлиши лозим, жумладан: миллий 

демократик мазмундаги сиёсий қадриятлар, инсонларнинг ҳуқуқ, 

эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш; фуқароларнинг ўз 

имкониятларидан фойдаланиши учун шарт-шароит яратиб бериш, уларнинг 

ижтимоий, ижтимоий-сиёсий фаоллиги ва ҳуқуқий маданиятини 

ошириш; соғлиқни сақлаш, атроф муҳитни муҳофаза қилиш, аҳоли, 

жумладан, ёшларни иш билан таъминлаш, аҳолининг ёрдамга муҳтож 

қатламини ижтимоий ҳимоялаш сиёсати ва катта ижтимоий аҳамиятга эга 

бўлган бошқа муаммоларни ечишга йўналтирилган муҳим давлат сиёсий 

дастурларининг ижросини таъминлаши лозим. Иккинчидан, ижтимоий-

сиёсий шарт-шароитлардан келиб чиққан ҳолда ижтимоий шериклик 

тамойилларига аниқлик киритиш, хусусан, бу йўналишда давлат томонидан 

субсидиялар, грантлар ва ижтимоий буюртмалар сонини кўпайтириш ҳамда  

уларни давлат томонидан кафолатланиши лозим. Чунки давлат иштироки ва 

кафолати асосида фуқаролик жамияти институтлари ўзларининг ижтимоий-

иқтисодий дастурларини муваффақиятли амалга ошира оладилар. Ижтимоий 

шерикликни янада мустаҳкамлашда сиёсий партиялар, жамғармаларнинг 

ўзига хос жиҳатларини тўғри баҳолаш ҳам муҳим масалалар сирасига 
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киради. ННТларнинг жамоатчилик кенгашлари ваколатларини янада 

кенгайтириш билан боғлиқ масалаларни янада аниқлаштириш  долзарб 

аҳамиятга эга. 

Диссертациянинг иккинчи боби «Ўзбекистонда ижтимоий шериклик 

тизимини такомиллаштиришда давлат органлари ва фуқаролик жамияти  

институтларининг ўзаро ҳамкорлиги» деб номланган бўлиб, унда ижтимоий 

шериклик муносабатларини мустаҳкамлашда давлат органлари ва фуқаролик 

жамияти институтларининг ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш сиёсати, 

ҳозирги даврда Шарқ ва Ғарб давлатларининг нодавлат нотижорат 

ташкилотларининг ижтимоий шерикликни ривожлантиришга доир сиёсий 

тажрибасидан фойдаланиш зарурати илмий асосланган.  

Ҳозирги даврда мамлакатимизда ижтимоий шериклик тизимини 

такомиллаштириш муқаррар равишда фуқаролик жамиятини ривожлантириш 

жараёни билан чамбарчас боғлиқ. Шу нуқтаи назардан, мамлакатимиз 

тараққиётининг бугунги босқичига мос ижтимоий самарали шериклик 

тизимини шакллантириш ва мустаҳкамлаш учун давлат органлари билан 

нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа 

институтлари ўртасидаги ҳамкорликка алоҳида эҳтиёж сезилмоқда. 

Жамиятдаги ижтимоий шериклик, бир томондан, унинг яхлитлиги даражасида 

эришилади, бошқа томондан, жамиятнинг яхлитлигини сақлаб қолиш шарти 

сифатида намоён бўлади. Жамиятдаги чекланганлик ва тарқоқлик яхлитликка 

зарар келтириб, ижтимоий шериклик ва келишув даражасининг сусайишига, 

кескинлик ва можароларнинг кўпайишига олиб келади.  

Шунинг учун, ижтимоий шерикликнинг давлат органлари ва 

фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро манфаатларини келиштириш 

усул ва воситалари, айниқса, уларнинг қамровли мустаҳкам ҳамкорлигини 

таъминлашдаги ўрни, аҳамиятини аниқлаш, унинг ички ҳаракатлантирувчи 

механизмаларини тадқиқ қилиш, истиқболларини кўрсатиш амалий жиҳатдан 

муҳимдир. Бундан ташқари, ҳозирги пайтда тадқиқотларда ижтимоий 

шерикликнинг «миқдорий» кўрсаткичларини акс эттирувчи ғоят хилма-хил 

эмпирик, статистик материаллар берилмоқда. Шу материалларни сиёсий 

жиҳатдан умумлаштириш, уларнинг методологик асосини яратиш, «сифат» 

хусусиятларини таҳлил қилиш кун тартибида турган долзарб фундаментал 

назарий муаммодир. 

Фуқаролик жамияти ва ижтимоий шерикликнинг сиёсий таҳлилига 

кўра, аввало, давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги 

муносабатларни ижтимоий шериклик соҳасидаги қонунчилик билан тартибга 

солиниши, яъни улар қонун ҳужжатларининг «таъсир доираси» билан 

қопланиши лозим. Шундай қилиб, давлат органлари ва фуқаролик жамияти 

институтлари алоҳида ҳолларда ўзаро манфаатларни инобатга олган ҳолда 

ижтимоий-сиёсий муносабатларни белгилаш, ижтимоий-иқтисодий 

вазифаларини аниқлаш, улар ўртасидаги ижтимоий шериклик шаклларининг 

амалга оширилиши механизмларини тобора такомиллаштириб бориш 

фуқаролик жамияти ва ижтимоий шериклик таъсирини кучайтиришнинг 
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муҳим шарти ҳисобланади. Бу эса, фуқаролик жамияти институтлари ва 

давлат органлари ўртасидаги ижтимоий шериклик муносабатлари 

фуқароларнинг жамият ҳамда давлат  бошқарувида иштирок этишини 

кафолатловчи ишончли воситалардандир.  

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, фуқаролик жамияти институтлари 

билан ҳамкорликни йўлга қўйишнинг муҳимлиги қатор халқаро ҳужжатларда 

кўзда тутилган. Улар фуқаролик жамияти институтларининг давлат ва 

жамият ишларини бошқаришдаги ролига алоҳида аҳамият қаратади, мулоқот 

ва маслаҳатлашув орқали ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйишни ҳамда муайян 

давлат кўмаги шаклларини тақдим этиш механизмларини жорий этишни ҳам 

назарда тутади. Жумладан, бу каби ҳужжатлар қаторига БМТнинг 1968-

йилдаги «Иқтисодий ва ижтимоий кенгаши резолюцияси», «Европада давлат 

бошқаруви масалалари бўйича оқ китоб» (2001 йил 25 июль), «Европада 

ноҳукумат ташкилотлар мавқеининг асосий принциплари» (2003 йил 16 

апрель) кабиларни киритиш мумкин
11

.  

Жаҳоннинг тараққий этган мамлакатларида глобаллашув жараёнлари 

натижасида юзага келаётган ижтимоий-сиёсий муаммоларни ижтимоий 

шериклик механизмидан фойдаланиб, ҳал этиш борасида мақсадли илмий 

изланишлар амалга оширилмоқда. Шу жумладан, ижтимоий шериклик 

муносабатларининг жамиятдаги сиёсий жараёнларга таъсирини ошириш, 

бунда фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро шериклик алоқаларини 

мустаҳкамлаш, давлат ва нодавлат нотижорат ташкилотларининг сиёсий 

жараёнлардаги ролини кучайтириш, ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг турли 

жабҳаларида (иқтисод, сиёсат, таълим, ижтимоий таъминот, маданият ва ҳ.к.) 

ижтимоий шериклик муносабатларининг самарали механизмини ишлаб 

чиқиш, уни ҳаётнинг барча соҳаларига татбиқ этишнинг мақбул йўллари ва 

усулларини излаб топиш масалалари тадқиқ этилмоқда.  

Ривожланган мамлакатлар тажрибасидан маълумки, фуқаролик жамияти 

ва ижтимоий шериклик муносабатлари давлатнинг фаол иштирокида 

вужудга келадиган ижтимоий меҳнат соҳасида ходимлар ва иш берувчилар 

ўртасидаги муносабатлар орқали ҳам намоён бўлади. А.Х.Саидов фикрича, 

«Ижтимоий шериклик» атамаси халқаро амалиётда кенг қўлланилади. 

Иқтисодиёт соҳасида ижтимоий шериклик дейилганда, жамият асосий 

қатлам ва гуруҳларининг энг муҳим ижтимоий-иқтисодий манфаатлари 

уйғунлиги ва мутаносиблигини таъминлаш мақсадини кўзлаган ижтимоий 

муносабатларининг алоҳида бир тури ҳамда бозор иқтисодиёти 

ривожланишининг қонуний натижаси англашилади»
12

. Шу билан бир 

қаторда, Европанинг қатор давлатларида ижтимоий жавобгарлик моделлари, 

турли ижтимоий стандартлар ишлаб чиқилган. Япония ва Корея 

                                                 
11

Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар: тўплам // Ўзб. нашр. Масъул муҳаррир А.Х.Саидов. – 

Тошкент: Адолат, 2004. – Б.520. 
12

Ижтимоий шериклик ва давлат қарорларини қабул қилишда жамоатчилик иштироки масалалари бўйича 

халқаро тажриба // тузувчилар: Н. Боржели [ва бошқ.]; таржимонлар: Э.М. Эрназаров, О.О. Оқюлов; Инсон 

ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази, Ҳуқуқий муаммоларни ўрганиш маркази. – 

Тошкент: ART FLEX, 2012.– Б.16. 
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Республикасида давлат ҳокимияти органлари ва нодавлат нотижорат 

ташкилотлари ўртасида дастур ва грантлар эълон қилиш орқали турли 

ижтимоий муаммолар ҳал этилмоқда. Австрияда ижтимоий шериклик 

маслаҳат кенгашлари ва қўмиталарининг филиаллари, умуммиллий ва 

тармоқлар бўйича тенглик асосидаги комиссиялар орқали амалга 

оширилади
13

. Уч томонлама келишув модели Халқаро меҳнат ташкилоти 

(ХМТ) Конвенциясида 144-рақам билан белгилаб қўйилган
14

. 

Диссертант фикрича, фуқаролик жамияти институтларига тегишли 

бўлган функцияларнинг кўпчилигини давлат ўз тасарруфида сақлаб қолган 

ҳолда, ижтимоий шериклик тизими кам амалий натижа беришини, унинг 

механизмларининг суст фаолиятини кўрсатади. Жаҳон тажрибасига кўра, 

давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ижтимоий шериклик иккала 

томон бир-бирининг олдидаги мажбуриятларни аниқ бажарган ҳолда ўзининг 

асосли эканлигини исботлаб беради. Агар томонлардан биронтаси ўзаро 

алоқаларга, шерикликка тайёрликни намойиш этмаса, тажрибалардан келиб 

чиқадики, ижобий натижага эришиб бўлмайди. 

Хуллас: давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари 

ўртасидаги ижтимоий шерикликни тадқиқ қилишга қаратилган сиёсий 

ёндашув уни яхлит ҳодиса сифатида ўрганишни, унинг вужудга келиши ва 

ривожини белгиловчи тузилмали унсурлар ҳамда омилларни ўзаро алоқада ва 

ўзаро боғлиқликда тадқиқ қилишни тақозо этади. Ривожланган давлатлар 

тажрибасидан маълум бўладики, давлат органлари ва фуқаролик жамияти 

институтлари ўртасидаги ижтимоий шериклик консенсус асосида амалга 

оширилади. Ўзаро ҳамкорлик даражаси қанчалик юқори бўлса, сиёсий 

консенсус даражаси ҳам шунчалик юқори бўлади. Шунингдек, давлат 

органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ижтимоий 

шерикликни асослаш турли сиёсий субъектларнинг эътиқодлари, ижтимоий-

иқтисодий манфаатлари, мақсадлари мос келишининг юқори даражаси билан 

хусусиятлидир, бу уларнинг умумий фаровонликни ҳисобга олган ҳолда 

ҳаракат қилишга тайёрлигида ифодаланади.  

Диссертациянинг учинчи боби «Ўзбекистоннинг фуқаролик 

жамиятини янада ривожлантиришдаги ижтимоий шериклик сиёсати:  

муаммо ва ечимлар»деб номланган. Унда Ўзбекистонда ижтимоий 

шериклик моделининг намоён бўлиш хусусиятлари, фуқароларнинг ўзини 

ўзи бошқариш органлари фаолиятида ижтимоий шерикликни шакллантириш 

механизмлари мазмуни ва стратегик йўналишларини аниқлашга доир муҳим 

шарт-шароитлар, давлат ва жамиятимиз ҳаётида ижтимоий шерикликни 

ривожлантиришнинг истиқболли йўналишларини  ташкиллаштириш, 

бошқариш ва назорат қилиш механизмлари таҳлил қилинган ҳамда бу 

жараёнда жамоатчилик назоратининг ўрни ва роли кўрсатилган. 

Ўзбекистонда белгилаб олинган босқичма-босқич, тадрижий равишда 

                                                 
13

 Модель И.М., Модель Б.С. Власть и гражданское общество в России: от социального взаимодействия к 

социальному партнерству. – Екатеринбург: Уро РАН, 1998. -240 с. 
14

 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/ 



18 

 

демократик ҳуқуқий давлат ва кучли фуқаролик жамияти қуриш стратегияси 

ўзбек халқининг тарихан шаклланган миллий хусусиятлари ҳамда илғор 

халқаро тажрибани чуқур ўрганишга асосланган бўлиб, мамлакат барқарор 

тараққиётининг кафолати саналади. Бугунги кунда халқимиз ҳуқуқий 

демократик давлат, унинг негизида эса фуқаролик жамиятини барпо этишдек 

буюк мақсад билан яшамоқда. Бу борада мустақилликка эришилганидан 

кейинги ўтган йиллар давомида улкан ишлар амалга оширилди, миллий 

давлатчилик анъаналари тикланди, янги иқтисодий ва ижтимоий 

муносабатлар ҳамда давр талабларига жавоб бераоладиган сиёсий ва ҳуқуқий 

тизимнинг шаклланиши, мустақил тараққиётимизнинг ҳал қилувчи асосига 

айланди. Шу нуқтаи назардан ижтимоий шерикликнинг халқаро андозалари 

ва хориж тажрибаси ҳамда унинг мамлакатимизга хос хусусиятларини ҳар 

томонлама чуқур ўрганиш муҳим вазифалардан бирига айланди. Шу боисдан 

ҳам ҳозирги даврда давлат органларининг нодавлат нотижорат ташкилотлари 

ва фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро ижтимоий шериклик 

тизимини ривожлантириш сиёсатини мустаҳкамлашда қуйидаги 

муаммоларни
15

 ҳал этиш устувор аҳамият касб этади:  

биринчидан, ижтимоий шерикликни самарали жорий қилиш асосида 

давлатнинг фуқаролик жамияти билан самарали ва конструктив мулоқот 

механизмларини йўлга қўйиш, нодавлат нотижорат ташкилотларининг 

эҳтиёжларини тизимли таҳлил қилиш учун сиёсатшунослик, социология, 

иқтисодий фанлар соҳасидаги тадқиқотлар кўламини кенгайтириш, давлат ва 

жамиятни янада ривожлантиришнинг муҳим масалалари бўйича ўзаро фикр 

алмашиш учун самарали майдон яратиш; 

иккинчидан, ижтимоий шерикликни самарали жорий қилиш орқали 

ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурлари, норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ишлаб чиқиш ва амалга оширишга нодавлат нотижорат 

ташкилотларини жалб қилиш даражасини юқорига олиб чиқиш, жамиятдаги 

барча ижтимоий-сиёсий гуруҳларнинг турли нодавлат нотижорат 

ташкилотлари томонидан ифодаланадиган манфаатларини чуқур ўрганиш 

ҳамда инобатга олиш; 

учинчидан, ижтимоий шериклик тизимини давлат органлари ва нодавлат 

нотижорат ташкилотлари ўртасида фуқароларнинг кенг кўламли ижтимоий 

муаммоларини ҳал қилиш, уларнинг, айниқса, ёшларнинг ташаббуслари ва 

замонавий ғояларини илгари суришга қаратилган ҳамкорликнинг самарали 

механизмига айлантириш; 

тўртинчидан, мамлакатни иқтисодий, ижтимоий, сиёсий жиҳатдан 

янада ривожлантириш бўйича инновацион ғояларни таклиф қилувчи фаол, ўз 

ташаббусларига таяниб фаолият кўрсатадиган нодавлат нотижорат 

ташкилотларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш 

бўйича кенг кўламдаги чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиш; 

                                                 
15

Ўзбекистон Республикаси Президентининг2018 йил 4 майдаги «Мамлакатни демократик янгилаш 

жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги 

ПФ-5430-сонли Фармони. 
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бешинчидан, ижтимоий шериклик тизимини самарали жорий қилиш 

асосида нодавлат нотижорат ташкилотларини рўйхатдан ўтказиш 

жараёнларини, уларнинг фаолияти тартибини белгиловчи қонунчилик 

нормаларида ортиқча бюрократик талаблар ва ғовларни бартараф этиш; 

олтинчидан, ижтимоий шериклик асосида нодавлат нотижорат 

ташкилотлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган ижро 

этувчи ҳокимият органлари томонидан қўлланилаётган идоралараро ҳамкорлик 

усуллари самарадорлигини таъминлаш, давлат органлари ўртасида 

маълумотлар ва ахборот алмашишнинг ягона механизмларини яратиш; 

еттинчидан, ижтимоий шериклик тизимини самарали жорий қилиш 

асосида нодавлат нотижорат ташкилотларининг моддий-техника 

таъминотини яхшилаш, фуқаролик жамияти институтларини қўллаб-

қувватлашга давлат томонидан ажратилаётган маблағлар миқдорини ошириш 

муҳим аҳамиятга эга.   

Юқоридаги муаммо ва вазифаларни ҳал этишда давлат органлари  

нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа 

институтлари ўртасидаги ҳамкорликни янги босқичга кўтариш, улар 

ўртасидаги муносабатлар чегарасини аниқ белгилаб олиш ҳамда давлат 

органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотларининг тенг ҳуқуқли 

ҳамкорлигини таъминлаш учун мазкур тизимни янада ривожлантириш 

жараёнида илгари сурилган назарий ва ҳуқуқий жиҳатлар, унда илгари 

сурилган мақсад ва вазифаларни амалга ошириш натижасида фуқаролик 

жамияти институтлари халқаро меъёрлар талаблари даражасида юксалади, бу 

жараёнга боғлиқ ҳолда мамлакатда инсон тараққиётини амалга ошириш учун 

барча шарт-шароитлар яратилади. Бу қонун бугун мамлакатда ижро этиш 

билан боғлиқ, асосан, давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари зиммасида 

бўлиб келаётган бир қатор вазифалар ва улар бўйича ваколатларга эгаликда 

давлат – жамият шерикчилигини ифодалайди. Ўз навбатида, ижтимоий-

иқтисодий ривожланиш дастурларини амалга оширишда уларни 

лойиҳалаштириш, ташкиллаштириш, тартибга солиш, бошқариш, назорат 

қилиш бўйича вазифа ва ваколатларнинг бир қисми фуқаролик жамияти 

институтлари зиммасига ўтиши, бир томондан, давлат ва жамият 

бошқарувини амалга оширишда фуқаролик жамияти институтларининг 

ролини оширса, иккинчи томондан, бу фуқаролик жамиятига ўтиш 

талабларидан бирининг ҳал этилишини таъминлайди.  

Шунингдек, ижтимоий шериклик натижасида фуқаролик жамияти 

институтлари давлат ёки унинг муайян органига тенг ҳамкор сифатида 

майдонга чиқади. Бу ҳамкорлик инсон манфаатларини ҳар томонлама 

таъминлашга йўналтирилади. Муқаддам бу муносабатларда давлат нодавлат 

нотижорат ташкилотига ёрдам, кўмак берувчи субъект сифатида етакчи 

мавқеда турган бўлса, бугун нодавлат нотижорат ташкилотлар давлатнинг 

тенг ҳамкорига айланмоқда. Бу эса уларнинг жамият ҳаётидаги роли ва 

ўрнини янада мустаҳкамлаши шубҳасиз. Айни шу маънода, давлат органлари 

ҳозирги вақтда ижтимоий-гуманитар муаммоларни таҳлил этиш ва улар 
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бўйича белгиланган тадбирларни амалга оширишда етакчилик қилиб келади. 

Фуқаролик жамиятида эса мазкур соҳа билан боғлиқ муаммоларни ўрганиш, 

таҳлил этиш ва уларнинг ечимлари лойиҳаларини ишлаб чиқиб, бошқарув 

органлари билан ҳамкорликда амалга татбиқ этиш, асосан, фуқаролик 

жамияти институтлари зиммасидаги вазифалар ва масъулият бўлиши талаб 

этилади. Бу ҳолат эътиборга олинса, гуманитар муаммолар масалалари билан 

шуғулланиш кўпроқ фуқаролик жамияти институтлари зиммасига ва мазкур 

масалалар бўйича амалга ошириладиган тадбирлар режасини бошқариб 

бориш эса давлат органлари зиммасига тушади. Масаланинг бундай ҳал 

этилиши, ўз навбатида, фуқаролик жамияти институтлари ваколатларининг 

кенгайиши, бошқарув органларини номарказлаштириш бўйича амалга 

оширилаётган ислоҳотларнинг таъминланишига олиб келади.  

Шу боисдан ҳам ҳозирги вақтда давлат органлари нодавлат нотижорат 

ташкилотлари ва фуқаролик жамияти институтлари томонидан олиб 

борилаётган фаолиятнинг аниқ чегаралари йўқлиги сабабли мамлакатимиз 

аҳолиси турли қатламларининг ҳуқуқ ва эркинликлари, манфаатларини ҳимоя 

қилишда фуқаролик жамияти институтлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари 

билан давлат тузилмалари ўртасидаги муносабатларда турли муаммолар учраб 

туради. Давлат тузилмалари ушбу муносабатларга ўз ваколатларида 

белгиланган меъёрлардан келиб чиқиб ёндашади, фуқаролик жамияти 

институтларининг эса ўртадаги масалани ҳал этишда иштирок этиш 

ваколатлари аниқ эмас. Бу ҳолат эса ўз-ўзидан масаланинг бир томонлама ҳал 

этилиши ёки сансалорлик келиб чиқишига сабаб бўлади. Шунингдек, 

фуқаролик жамияти институтларининг ўзини-ўзи бошқарув механизмлари ва 

ҳуқуқий ваколатларининг ўзгариши давлат органлари механизми ва ҳуқуқий 

ваколатларида ҳам таркибий ўзгаришларни вужудга келтиради. Айни пайтда, 

фуқаролик жамияти институтларининг ташкилий-ҳуқуқий механизмини 

такомиллаштириш ва уларни ҳуқуқий нормалар билан мустаҳкамлаш мазкур 

институтларнинг масъулиятини, улар фаолиятининг аниқлигини белгилаб 

беради. Бу эса уларнинг давлат органлари билан ўзаро тийиб туриш ва 

манфаатлар мувозанати асосида муносабатга киришишини таъминлашида 

муҳим роль ўйнайди. 

Давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида 

ижтимоий шериклик жараёнларини такомиллаштиришга доир 

механизмларни аниқлаш учун ўтказилган сўровномада 30 нафар эксперт 

иштирок этди. Улардан 10 нафари ННТ вакиллари, 10 та давлат органлари, 

10 та академик доира вакилларидир. Мазкур сўровнома натижалари қуйидаги 

масалаларга аҳамият бериш лозимлигини кўрсатди: 

1. Давлат  органлари ходимлари учун ижтимоий шерикликка доир ўқув 

курслар ташкил қилиш.  

2. Давлат  органларининг ННТ билан ҳамкорлик қилишининг йиллик иш 

режасини ишлаб чиқиш (давлат бошқарувининг лойиҳавий моделига ўтиш). 

3. Ижтимоий шерикликни фаол йўлга қўйган давлат органларини 

рағбатлантириш тизимини ишлаб чиқиш. 
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4. Жамоат Кенгашларининг самарали фаолиятини ташкил этиш, уларда 

шаффофлик ва ижодий муҳитни шакллантириш. 

5. ННТларни ривожлантиришга доир махсус давлат дастури ишлаб 

чиқиш. 

6. Барча давлат органлари иштирокида ҳар йили фуқаролик форумлари 

ўтказилишини уюштириш. 

7. ННТ фаоллари учун  ижтимоий шерикликка оид Ўзбекистон 

қонунчилиги билан таништириш юзасидан курсларни ўтказиш. 

Экспертлар фикрича, бугунги кун талабларига жавоб берадиган  

ижтимоий шериклик моделининг ишлаб чиқилиши мазкур жараён 

самарадорлигини оширган бўлар эди. 

ХУЛОСА 

Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантиришда ижтимоий 

шерикликни такомиллаштириш механизмлари масалаларини сиёсий нуқтаи 

назардан таҳлил қилиш қуйидаги хулоса ва таклифларни илгари суриш 

имконини берди: 

1. Жамият ижтимоий-сиёсий ҳаётини янада барқарорлаштириш, 

фуқароларнинг манфаатларини таъминлаш, уларнинг турмуш шароитларини 

яхшилаш ва бошқа ижтимоий муаммоларни ҳал этишда ҳокимият билан 

ҳамкорликни ташкил этишда ижтимоий шериклик тизими муҳим аҳамият 

касб этади. Ўзбекистонда ҳуқуқий демократик давлат қуриш шароитида 

давлат органлари ва фуқаролик жамияти инстутларининг ижтимоий 

масалаларни ечиш ва муаммоларни ҳал этишга бўлган ҳаётий эҳтиёжларни 

биргаликда амалга оширувчи фаолият ва якдил ҳаракатларнинг асоси 

сифатида шакллантириш, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликларини 

таъминлаш соҳасида уларнинг ҳамкорлигини таъминлаш долзарб 

масалалардан ҳисобланади.  

2. Жамият тараққиётига тўсиқ бўлаётган ижтимоий-сиёсий 

муаммоларни бартараф этиш жараёнида давлат органлари ва фуқаролик 

жамияти институтлари билан ижтимоий шерикликни таъминлаш бўйича 

инновацион таклифлар бериш, ижтимоий шерикликнинг таъсирчан 

механизмлари ҳамда  ўзаро ҳамкорликнинг замонавий шаклларини ишлаб 

чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Зеро, Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини 

ривожлантириш мақсадида давлат органлари ва фуқаролик жамияти 

институтлари билан ижтимоий шерикликни таъминлаш бўйича ижтимоий 

аҳамиятга молик масалалар юзасидан ахборот алмашиш, ижтимоий-

иқтисодий ривожланиш масалалари бўйича ўзаро маслаҳат ва музокаралар 

ўтказиш, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурларини биргаликда ишлаб 

чиқиш, амалга ошириш ва қўллаб-қувватлаш, уларнинг бажарилиши 

юзасидан назорат механизмлари белгилаб берилиши лозим. 

3. Мамлакатимизда қабул қилинган «Ижтимоий шериклик тўғрисида»ги 

Қонун жамиятда мавжуд ижтимоий масалаларни ҳал этишда самарадорликка 

эришиш, унинг барқарорлиги, ривожланиши, унумли ижтимоий-иқтисодий 

тараққиётини таъминлашга йўналтирилгани билан янада аҳамиятлидир. 
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Шунингдек, давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари 

фаолиятидаги ижтимоий шерикликни таъминлашга эришиш масалаларини 

ўрганиш уларнинг индивидуал имкониятларини аввал ички бошқарув тизими 

кесимида, кейин умумдавлат миқёсида уйғунлаштириш лозимлигини 

кўрсатади. Мазкур вазифани амалга ошириш давлат ҳокимияти тизими 

таъсирини чегаралаш, шунингдек, нодавлат нотижорат ташкилотларининг 

давлат бошқарувини амалга оширишдаги иштирокини янада кенгайтиришни 

тақозо этади. 

4. Ижтимоий шериклик функцияларини изчил амалга ошириш ҳукуматлар, 

жамоат бирлашмаларининг ижтимоий, меҳнат ва ижтимоий муносабатлар 

соҳасидаги чуқур жараёнларни, муҳим алоқаларни янада яхшироқ ўрганишга 

имкон беради. Ушбу масалаларни тизимли ўрганиш «Фуқаролик жамияти» 

фани негизида «Ижтимоий шериклик сиёсати» фани ўқитилишини жорий 

қилишни тақозо қилади. Ушбу фаннинг Ўзбекистон олий ўқув юртларида 

ўқитиш давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари фаолиятининг 

назарий асосларини такомиллаштириш, стратегияси ва тактикасини белгилаш, 

янги йўналишларни яратиш, турли ижтимоий-сиёсий гуруҳ ҳамда 

қатламларнинг манфаатларини мувофиқлаштириш ва ҳимоя қилишни кенг 

миқёсда ўрганиш имконини беради. 

5. Ижтимоий шериклик тизими шаклланишининг жаҳон тажрибаси 

шуни кўрсатадики, таркибида турли хил гуруҳлар, қатламлар, партиялар ва 

ҳоказолар бўлган демократик жамиятда ижтимоий шерикликнинг асосий 

мазмунини ташкил этувчи консенсус билан боғлиқ масалалар интеграцион  

ғоя ва назариялар ёрдамида ечилади. Бундай интеграцион ёндашувлар 

тизимли таҳлил асосида амалга ошади, барқарорлик омилига таянади, айни 

пайтда, ижтимоий шериклик ривожининг сиёсий жиҳатларини ифодалайди. 

Ижтимоий шерикликнинг сиёсий таҳлили мазкур тушунчалар ва реал 

жараёнларни бир-бирига мослиги ва алоқадорлигини мустаҳкамлайдиган 

асосларни излаб топишни назарда тутади.  

6. Ўтказилган эксперт сўровнома натижасида аниқланган муаммолар 

нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти институтларининг 

моддий-техник базаси етарли эмаслигини, давлат органларининг нодавлат 

нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти институтлари билан 

ижтимоий шерикликни кенг йўлга қўйиш ҳамда аҳолининг ижтимоий 

фаоллигини ва ННТлар фаолиятида кенг иштирокини таъминлаш 

лозимлигини кўрсатди. 

7. Бугунги кунда давлат органларининг аҳоли билан тўғридан-тўғри 

мулоқот қилиши тизимининг тўлиқ шаклланмаганлиги мамлакат ҳаётида 

фуқаролик жамияти институтларининг фаоллигини таъминлашга таъсир 

кўрсатмоқда. Нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти 

институтлари билан доимий алоқалар тизимини шакллантириш уларга турли 

ижтимоий-сиёсий гуруҳларни бирлаштириш ҳамда ўз фаолиятини қўллаб-

қувватлаш учун қўшимча молиявий ресурсларни жалб қилиш имконини беради. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Опыт развитых 

мировых стран показывает важное значение социального партнерства при 

обеспечении и защите интересов различных социально-политических групп и 

классов, решении актуальных экономических и политических задач, 

укреплении стабильности в обществе, при оказании содействия в 

формировании социально-правового государства и  гражданского общества. 

Формирование социальных отношений между социально-политическими 

группами, слоями, классами, сообществами и определенными структурами 

путем установления сотрудничества между государственными институтами и 

институтами гражданского общества, также  поиск новых подходов и 

концепций. 

В мировом научном сообществе в результате все более глубокого 

вхождения во все отрасли общества социального партнерства, особенно в 

результате осложнения социальных отношений, увеличивается  потребность 

в научных исследованиях различных сторон социального партнерства в 

рамках политических наук. Важными являются задачи поиска новых 

подходов решения сложных и противоречивых проблем, социальных 

отношений между социально-политическими группами, слоями, классами в 

сотрудничестве с государственными органами и институтами гражданского 

общества.  

В Узбекистане социальное партнерство основано на сотрудничестве 

государственных органов с негосударственными некоммерческими 

организациями и другими институтами гражданского общества в разработке 

решений и их осуществлении по программам социально-экономического 

развития страны, в том числе, отраслевым, региональным программам, а  

также нормативно-правовых документов, решений по правам граждан и 

законным интересам. Актуальным является разработка с точки зрения 

политических наук научно-теоретических, конструктивно-практических 

основ ускоренного развития на основе меняющихся требований динамичного 

развития Узбекистана. Этот вопрос касается также исследования 

партнерских отношений, являющихся важной основой развития 

гражданского общества. 

Данное исследование в определенной степени служит реализации задач, 

обозначенных в Законах Республики Узбекистан «О социальном 

партнерстве» (25.09.2014), «Об общественном контроле» (12.04.2018), Указах 

Президента Республики Узбекистан № УП-5185 «Об утверждении 

Концепции административной реформы в Республике Узбекистан» от 8 

сентября 2017 года, Постановлениях Президента Республики Узбекистан  

№ ПП-2851 «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности 

Независимого института по мониторингу формирования гражданского 

общества» от 27 марта 2017 года, №УП-4749 «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года,  
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№ УП-5430 «О мерах по коренному повышению роли институтов 

гражданского общества в процессе демократического обновления страны» от 

4 мая 2018 года, также исполнению задач, указанных в других нормативно-

правовых документах данной отрасли. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертация выполнена в соответствии с 

приоритетным направлением программы научных исследований развития 

науки и технологий республики II. «Разработка научных основ дальнейшего 

углубления демократических реформ, формирования гражданского 

общества, модернизации и либерализации национальной экономики». 

Степень изученности проблемы. Систематический и всесторонний 

анализ этой проблемы начался в годы независимости. Институты 

гражданского общества, принципы социального партнерства и его теоретико-

методологические основы систематически отражены в трудах Первого 

Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова и Главы государства 

Ш.М.Мирзиёева. В частности, новые стратегические идеи и выводы, 

выдвинутые Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым по 

перспективным направлениям социального партнерства и общественного 

контроля, послужили теоретической и методологической основой для 

исследования проблем, связанных с данным процессом
1
. 

Социальное партнерство интенсивно исследуется с XIX века в западных 

странах и в политической науке появился ряд научных концепций. 

Социальное партнерство как социальное явление изначально возникло в 

результате обострения классовых конфликтов и развития индустриализации 

в буржуазном обществе. Впервые социальное партнерство было истолковано 

как социально-экономическое партнерство между работодателями и 

рабочими, которое является основой для дальнейшей разработки концепции 

социально-трудового сотрудничества
2
. 

Многие исследования по проблемам социального партнерства можно 

встретить в зарубежной литературе. Данные исследования посвящены 

выявлению особенностей социального партнерства как социально-

экономического и политического феномена
3
. Концепция социального 

                                                 
1
Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Тошкент: 

Ўзбекистон, 2016. –56 б.; Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ 

фаровонлигининг гарови. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 48 б.; Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва 

шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. –Тошкент: Ўзбекистон, 

2017. – 104 б.; Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент: 

Ўзбекистон, 2017. – 488 б.; Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга 

кўтарамиз.–Тошкент: Ўзбекистон, 2017.–591 б.– 48 б.; Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга 

берилган энг олий баҳодир. 2-жилд.– Тошкент: Ўзбекистон, НМИУ, –2018. – 508 б.; Нияти улуғ халқнинг 

иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаравон бўлади. – Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2019. – 400 б.  
2
Силин А. Механизм коллективных переговоров (зарубежный опыт) // Профсоюзы и экономика. 1996. - №2. 

- С.55-61.; Попов Ю.Н. Социальное партнерство как инструмент управления // Вопросы экономики. 1996. - 

№2. - С.35-46.; Олухов H.B. Социальное партнерство в период становления российского гражданского 

общества: Социологический аспект исследования: Дисс. .канд.социол.наук.-Екатеринбург, 2004.-201 с. 
3
Boehm C. 2000. Conflict and the Evolution of Social Control II Journal of Consciousness Studies, 7, pp. 79-101, 

149-183.; Coase R. H. 1952. The Nature of the Firm // Stigler G. J., Boulding K.E. (eds.). Readings in Price Theory: 

The Series of Republished Articles on Economics, Vol. 6. (Chicago, IL: Richard D. Irwin, Inc), pp. 331-32.; Gore 
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партнерства была рассмотрена через призму различных спектров, в 

частности, П.Дж.Прудон (концепция гармонизации отношений)
4
, О.Конт 

(изучение роли коллективных переговоров в обществе)
5
, Э.Дюркгейм (теория 

социального партнерства)
6
, М.Вебер (теория социального воздействия)

7
,  

Т. Парсонс (теория социального воздейсвия)
8
, Дж. Ролз (теория социальной 

справедливости)
9
, А.Турен (анализ социального поведения через призму 

социально-трудовой деятельности)
10

. 

Экономическая основа социального партнерства рассмотрены 

Дж.Кейнсом, Ф.Хайеком, Дж.С.Милем, политические аспекты — Дж.Коэном, 

Ф.Шмидтером, а правовые принципы были подробно изучены Л.Дьюги, 

М.Ориу и другими
11

. 

Специальные исследование по изучению форм социального партнерства 

и его проявления в странах СНГ проводились В.А.Михеевым, 

В.И.Патрушевым, С.Г.Айвазовой, Г.Л.Кертманом, Б.С.Моделью, 

И.М.Модель, Е.М.Осиповым и другими
12

. 

Проявление социального партнерства в деятельности органов 

государственной власти и институтов гражданского общества на основе 

национального законодательства страны посвящены исследования таких 

отечественных ученых как А.Саидов, Ш. Пахрутдинов, Т.Жураев, 

И.Эргашев, Н.Жураев, А. Рахманов, З.Исламов, А.Бегматов, М.Киргизбаев, 

Б.Туйчиев, Р.Джумаев, Э.Халилов, А.Муминов, Т.Матибаев, Р.Хакимов, 

                                                                                                                                                             
Vidal. 1992. Screening History (Cambridge Mass: Harvard University Press).; Young H.P. 1998. Individual 

Strategy and Social Structure: An Evolutionary Theory of Institutions (Princeton, NJ: Princeton University Press). 
4
 Прудон П.Ж., что такое собственность? или Исследование о принципе права и власти. Пер. с фр. Серия: 

Размышляя об анархизме №17. Изд. стереотип. КРАСАНД 2017. 280с. 
5
 Конт О. Дух позитивной философии: Слово о положительном мышлении. Пер. с фр. Серия: Из наследия 

мировой философской мысли: история философии. Изд.4 Книжный дом ЛИБРОКОМ 2016. 80с.  
6
 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М Канон 1996. 432с.  

7
 Вебер Макс. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии в 4 томах. Том 3. Право. Перевод с 

немецкого под научной редакцией Л.Г.Ионина. Москва Издательский дом Высшей школы экономики. 2018. 

336с.  
8
Парсонс Т. О структуре социального действия. Пер. с англ. Москва Академический проект 2018. 435с. 

9
Ролз Дж. Теория справедливости. Перевод с англ. М. ЛЕНАНД 2017. 536с 

10
Турен Ален. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. Перевод с французского. М. 

Научный мир 1998. 204 с.  
11

Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег М. Директ-Медиа 2014. 405с.; Хайек Фридрих фон. 

Собрание сочинений в 19 томах. Том 7. Часть 1: Экономические циклы М-Челябинск Социум Мысль 2018. 

480с.; Милль Дж. Ст. Подчиненность женщины: С приложением писем О.Конта к Дж.Ст. Миллю по 

женскому вопросу. Пер. с англ. Серия: Из наследия мировой социологии Изд.2 ЛЕНАНД 2018. 320с.;"Joshua 

Cohen. Political Science". Stanford University. Emeriti section of the website. Archived from the original on 

January 12, 2015.Retrieved January 12, 2015.; Шмиттер Ф. Увязка интересов и управляемость политических 

режимов в современной Западной Европе и Северной Америке // Теория и практика демократии. Избранные 

тексты. М.: Ладомир, 2006. С. 341-348. Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства: Пер. с 

фр. – М.: Тип. т-ва И.Д.Сытина, 1908. 957 с. Ориу М. Принципы публичного права. М., 1998. - 270 с 
12

 Михеев, В. А. Основы социального партнерства [Текст] / В. А. Михеев. – М., 2001. – 448 с.  Михеев В.А. 

Основы социального партнерства: теория и политика Учеб. для вузов. — М.: Экзамен, 2001 — 448 с.; 

Патрушев С.В., Айвазова С.Г., Кертман Г.Л. и др. Доверие, гражданское действие, политика: опыт «старых» 

и «новых» демократий. В кн.: Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. ред. М.К. Горшков. М., 2008, 

Вып. 7. С. 521.; Модель Б.С., Модель И.М. Власть и гражданское сообщество России: от социального 

взаимодействия к социальному партнерству. - Екатеринбург: УрО РАН, 1998.- 156 с.; Осипов Е.М. 

Социальное партнерство и российский малый бизнес: состояние и тенденции развития: 

Монография. Академический Проект 2018. 236с. 
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Г.Кучкарова, Н.Садыков, Л.М.Котова, С.Адилходжаева, С.Воробьев, 

Т.Туребеков, Р.Алимов
13

. Тем не менее, отсутствуют исследования, 

направленные на раскрытие механизмов социального партнерства между 

государством и гражданским обществом на основе национального 

менталитета, политических и социальных реформ в стране. Исследование 

этих вопросов послужит основой для определения целей и задач данного 

исследования. 

Связь диссертационной работы с планами научно-

исследовательских работ. Диссертация выполнена в соответствии с планом 

исследований Национального университета Узбекистана имени Мирзо 

Улугбека по теме «Политические и правовые основы становления и развития 

гражданского общества в Узбекистане». 

Целью исследования является разработка предложений по 

совершенствованию социально-политических механизмов улучшения 

социального партнерства в развитии гражданского общества в Узбекистане. 

Задачи исследования: 
раскрыть понятие «социальное партнерство» и его основные принципы с 

позиций политических наук; 

осветить историческую и политическую динамику гражданского 

общества и социального партнерства опираясь на исследования отечественых 

и зарубежных учёных; 

раскрыть значение политических моделей и механизмов развития 

социального партнерства государственных органов и институтов 

гражданского общества по укреплению отношений социального партнерства; 

осветить опыт негосударственных некоммерческих организаций 

развитых стран в области развития социального партнерства; 

                                                 
13

Саидов А. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси: мустақил ва демократик тараққиётнинг ҳуқуқий 

асоси. – Тошкент: Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий марказ, 2012. – Б. 80.; Пахрутдинов Ш. Дунёвий 

демократик давлатчилик қурилиши амалиётида диний экстремизм таҳдиди. Тошкент, 2001; Жўраев Т. 

Философия безопасности: пределы переосмысления. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013; Жўраев Т. Миллий 

давлатчилик: хавфсизлик ва барқарорлик. – Тошкент: Академия, 2007; Эргашев И. Сиёсат фалсафаси. – 

Тошкент: Академия, 2004; Жўраев Н. Фалсафа тарихи. – Тошкент: Маънавият, 1999; Рахманов А. 

Фуқаролик жамияти: ютуқлар, муаммолар, истиқболлар. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Академия, 2007.344.; 

Исламов, З.М. Политико - правовая реформа: взаимодействие права и норм общественных организаций в 

самоуправлении народа :дис. …д-ра юрид. наук. – Т., 1991 – 313 с.; Бегматов А. Ижтимоий шериклик. – Т.: 

Tafakkur qanoti, 2016. – 127 б.; Қирғизбоев М. Фуқаролик жамияти: назария ва хорижий тажриба. – Тошкент: 

Янги аср авлоди, 2006; Туйчиев Б.Т. Политическая культура и демократизация общества. // Монография.-Т.: 

2000. -182.; Жумаев Р. Политическая система Республики Узбекистан: становление и развитие. – Тошкент: 

Фан, 1996. – С. 207; Муминов А.Г. Миллий сиёсат ва маданий соҳадаги ислоҳотлар. – Тошкент: Akademiya, 

2010. 200 б.; Матибаев Т. Ўзбекистонда давлат ва жамият ҳаётининг демократлашуви жараёнида ижтимоий 

ҳамкорлик тизимини ривожлантириш омиллари [Матн]: социология фан. Докторликдис. автореферати: 

22.00.02 .; Ўзбекистон Миллий университети.2018. –Б. 56.; Матибаев Т. Адолат мезони // Жамият ва 

бошқарув. – 2006. – №1. – Б. 81 – 82.; Хакимов Р. Давлат  ҳокимияти тизимида парламент: назария ва 

амалиёт муаммолари. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун 

ҳужжатлари мониторинги институти, 2012. - Б. 184.; Кучкарова, Г. Д. Роль негосударственных 

некоммерческих организаций в формировании нравственных устоев гражданского общества: дис. … канд. 

филос. наук: 09.00.05. – Т., 2008. – 153 с.; Садыков, Н.Н., Котова, Л.М. Неправительственные организации – 

основа гражданского общества, создаваемого в Узбекистане. – Т., 2000.; Туребеков Т.М. Общественные 

объединения как субъекты гражданского права.  Дис. на соиск. уч. степени канд. юрид. наук: 12.00.03., М-во 

юстиции РУз, Ташк. гос. юрид. ин-т.- Т., 2002 – 168 с.  
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обосновать эффективность развития социально-политических и 

экономических механизмов формирования социального партнерства в 

деятельности органов самоуправления граждан; 

разработать научные предложения и практические рекомендации по 

перспективным направлениям развития социального партнерства и 

общественного контроля в Республике Узбекистан. 

Объект исследования – взгляды, идеи, принципы социального 

партнерства в отношениях между органами государственной власти и 

институтами гражданского общества в Узбекистане. 

Предметом исследования выступает совершенствование политических, 

правовых, социальных и организационных механизмов социального 

партнерства в развитии гражданского общества в стране. 

Методы исследования. В диссертации использованы такие методы 

научного познания, как объективность, систематичность, преемственность, 

сравнительный анализ, анализ и синтез, обобщение, историчность и 

логичность. 

Научная новизна исследования: 

обоснован политический характер понятия «социальное партнерство» 

посредством совершенствования его применения в правовой практике; 

раскрыто значение таких технологий как бенчмаркинг, краудфандинг, 

таймбанкинг, краудсорсинг, аутсорсинг для развития социального 

партнерства во взаимоотношениях между государством и институтами 

гражданского общества на новом этапе развития страны; 

научно обоснована необходимость дальнейшего развития гражданского 

общества в стране  становления таких форматов социального партнерства как 

государство + политическая партия, государство + ННО, государство + 

общественные организации, государство + органы самоуправления граждан; 

разработаны предложения и рекомендации для дальнейшего 

совершенствования механизмов взаимоотношений между органами 

государственной власти и институтами гражданского общества в 

Узбекистане (повышение правовой и политической грамотности сотрудников 

государственного сектора, дальнейшее усиление системы социальной 

защиты, мониторинг социального партнерства между государственными 

органами и институтами гражданского общества). 

Практические результаты исследования состоят из нижеследующего: 

Показаны пути организации и управления практикой социального 

партнерства в Узбекистане путем обобщения международного опыта и 

моделей (бипартизм, трипартизм, полипартизм) социального партнерства, а 

также развития институциональной системы контроля; 

заключения, предложения и рекомендации, сформированные в качестве 

научных результатов исследования, имеют практическое значение для 

развития гражданского общества с целью применения в деятельности на 

основе современных принципов эффективного внедрения в жизнь общества 

социального партнерства и опыта развитых стран. 
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Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 

исследования определяется статьями, изданными в сборниках материалов 

республиканских и международных научных конференций, в 

специализированных журналах, рекомендованных ВАК и зарубежных 

научных журналах, внедрением в практику социологических опросов, 

заключений, предложений и рекомендаций, утверждением полученных 

результатов уполномоченными органами.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость данной диссертации заключается в том, что на основе 

выводов, сделанных в данной работе, предложены эффективные механизмы 

совершенствования социального партнерства в развитии гражданского 

общества в Узбекистане. Результаты изученных проблем в диссертации 

могут быть использованы в целях исследования стратегических реформ по 

совершенствованию социального партнерства во всех отраслях общества и в  

области развития гражданского общества в Узбекистане. Также, выводы, 

представленные в диссертации, служат научным и теоретическим 

источником для дальнейших исследований в данной области. 

Практическое значение диссертации заключается в том, что 

теоретические выводы и обобщения, практические предложения и 

рекомендации, разработанные в результате данной работы, способствует 

улучшению социального партнерства между государственными и 

негосударственными некоммерческими организациями, также другими 

институтами гражданского общества. Также, их можно использовать в 

процессе преподавания в высших учебных заведениях таких дисциплин, как 

«Гражданское общество», «Теория и практика построения демократического 

общества в Узбекистане», «Национальная идея: основные понятия и 

принципы», «Стратегия развития Узбекистана. Гражданское общество», 

«Трудовая экономика». 

Внедрение результатов исследований. На основе полученных 

результатов по улучшению социального партнерства в развитии 

гражданского общества в условиях модернизации общества:  

предложения и рекомендации о проведении мониторинга социального 

партнерства между государством и ННО посредством применения 

политологического трактования широко применяемой в правовой сфере 

категории «социальное партнерство» были использованы в деятельности 

Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-

демократической партии Узбекистана (акт Движения предпринимателей и 

деловых людей – Либерально-демократическая партии Узбекистана №01-

27/642 от 25 июня 2018 года). Внедрение результатов научных исследований 

послужило развитию социального пратнерства между государственными и 

негосударственными некоммерческими организациями; 

предложения по динамике прогресса, разработанные на основе 

ретроспективного анализа отдельного вида социально-политических 

отношений, обеспечивающих политическую стабильность, возникновение 
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социально-политического интереса основных общественных групп 

социального партнерства, а также такие важные факторы использование 

современных технологий, как бенчмаркинг, краудфандинг, таймбанкинг, 

краудсорсинг, аутсорсинг в развитии социального партнерства между 

государственными органами и институтами гражданского общества 

внедрены в деятельность Независимого института мониторинга развития 

гражданского общества (акт Независимого института мониторинга развития 

гражданского общества №11/261 от 25 мая 2018 года). Взаимосвязанность 

гражданского общества и социального партнерства, задачи по развитию 

деятельности институтов гражданского общества, научные предложения по 

повышению их социальной активности предоставляют возможность 

повышения эффективности социального партнерства; 

политические форматы социального партнерства, предложенные в 

развитии гражданского общества в стране такие, как: государство + 

политическая партия, государство + ННО, государство + общественные 

организации, государство + органы самоуправления нашли широкое 

применение в деятельности Союза молодежи Узбекистана (акт Центрального 

совета Союза молодежи Узбекистана №04-13/3210 от 18 июня 2018 года) и 

ННО Центр молодежи «Етакчи (Лидер)» (акт Центра молодежи «Етакчи 

(Лидер)» №01-17/9 от  3января 2018 года)»). Внедрение на практике научных 

результатов диссертации послужило дальнейшему развитию социального 

партнерства между органами государственного управления и 

негосударственными некоммерческими организациями на основе 

совершенствования системы государственных субсидий, государственных 

грантов и государственных социальных заказов; 

научные предложения по совершенствованию механизмов технологий 

эффективного использования социального партнерства между 

государственными органами и институтами гражданского общества в 

Узбекистане (повышение правовой и политической грамотности членов 

государственных  органов и институтов гражданского общества, дальнейшее 

усиление системы социальной защиты,  мониторинг социального 

партнерства государства и ННО) были использованы в деятельности 

Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-

демократической партии Узбекистана (акт Движения предпринимателей и 

деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана №01-

27/642 от 25 июня 2018 года). Переосмысление сущности социального 

партнерства и предложения по развитию новых форм сотрудничества в 

системе субъектов государственной власти, профсоюзов, работодателей и 

общественных сообществ, отраженных в исследовании, служили 

дальнейшему решению проблем в области социально - экономического и 

политического развития общества, социально-трудовых отношений и 

актуальных проблем других отраслей, а также прогнозированию и 

предотвращению возможных конфликтов в обществе. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 
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исследования обсуждены и одобрены на 12 научных конференциях, в 

частности 8 республиканских и 4 международных научно-практических 

конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 28 научных работ, из них 1 монография, 14 научных статей 

опубликованых в научных издательствах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Республики Узбекистан, 10 статей  – в 

республиканских журналах и 4 статьи в зарубежных журналах.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка 

использованной литературы. Объем диссертации составляет 151 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении определяются актуальность и востребованность темы, 

масштабы проблемы, научная новизна, связь с основными направлениями 

развития науки и технологии в республике, объект, предмет, методы, цели и 

задачи, структура диссертации. 

Первая глава диссертации озаглавлена как «Теоретико-

методологические основы исследования сущности социального 

партнерства». В этой главе описывается политический контекст 

социального партнерства и раскрыты научно-концептуальные взгляды на 

исторические условия и ключевые политические факторы развития 

гражданского общества и социального партнерства, а также политико-

правовой статус развития социального партнерства в Узбекистане. 

Социальное партнерство между государством и институтами 

гражданского общества основано на единстве компромиссов, толерантности 

интересов, ценностей и целей. Социальное партнерство может быть 

сформировано путем совместного влияния социально-экономических, 

социально-политических, социальных и духовных основ. В политике 

основные интересы социальных групп концентрируются, формируются и 

отражаются в деятельности институтов гражданского общества. 

Система социального партнерства, ее взаимодействие посредством 

установления согласованных норм, правил в политических отношениях – это 

эффективный путь перехода от антагонизма и враждебности к 

сотрудничеству и гармонии, разработке и реализации государственной 

социальной политики. Социальное партнерство не является изолированным 

явлением социальной и политической практики, которое не может быть 

реализовано из-за слабости его собственных движущих и контрольных 

механизмов. В итоге политические системы и политические институты 

заинтересованы в широком распространении социального партнерства в 

обществе. В частности, использование потенциала этого политического 

института в решении социально значимых вопросов, включая занятость, 

образование, здравоохранение и повышение благосостояния, на основе 
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партнерства государственных учреждений и институтов гражданского 

общества, а также требований Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан, вопрос учета прав и свобод 

граждан в этом отношении является важным. По мнению диссертанта, 

социальное партнерство – это система диалога и консенсуса, направленная на 

решение определенных социальных проблем, существующих в обществе, на 

основе гармонизации интересов и взаимного сотрудничества 

государственных органов и институтов гражданского общества. 

Социальное партнерство является важнейшим элементом 

демократического управления, объединяющим конкретную систему 

выражения общественного мнения и волю участников по насущным 

вопросам социально-экономической и политической жизни. Оно также 

играет центральную роль в оптимизации функционирования 

государственных органов и создании правовой основы для принятия 

политических решений, разработки правил взаимодействия в конфликтных 

ситуациях. Хотя социальное партнерство представляет собой систему, 

которая определяет устойчивость гражданского общества, его не следует 

путать с критериями для других направлений социального партнерства. 

Потому что социальное партнерство является продуктом политической 

деятельности, независимо от того, в какой области проводятся исследования. 

Следовательно, индивидуальные и социальные формы социального 

партнерства могут быть определены и классифицированы в соответствии с 

их политическими интересами и потребностями. В связи с этим, на наш 

взгляд, динамику развития социального партнерства с точки зрения 

социально-политических изменений можно разделить на следующие этапы: 

Коммунистическая идеология, которая доминировала в советскую 

эпоху, не фокусировалась на вопросе социального партнерства под девизом 

партийности и классовости. 

Социальное партнерство было истолковано как «буржуазная политика в 

управлении государством и обществом» или «идеология чуждых классов». 

Причина заключалась в том, что в советской идеологии классовые интересы 

и требования единой партии превалировали над общечеловеческими идеями.  

Первый этап: в 1991-2000 гг. В этот период начали формироваться 

первые демократические институты (политические партии, ННО и т.д).  

Приостановилась деятельность органов структуры системы 

административного бюрократизма. Социальное партнерство проявилось как 

солидарность граждан и разных групп с различными взглядами на пути 

общих целей.  

Второй этап: 2001-2010 годы, период демократизации и модернизации 

общества, социальное партнерство было основано на сплоченности 

политических сил и социальных групп в обществе, взаимодействии 

представителей различных наций, рас и религий, гармонизации 

прогрессивных идей, чувстве гражданского долга каждого человека, а также 

мира и стабильности в обществе. Социальное партнерство стало фактором, 
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усиливающим роль и влияние институтов гражданского общества, расширяя 

спектр прав и полномочий. Сформировались нормативно-правовые основы 

системы многопартийности, осуществился переход на двухпалатный 

парламент. Совершенствованы правовые основы ННО. 

Третий этап: 2010-2016 годы, период, связанный с внедрением в жизнь 

«Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и развития 

гражданского общества в стране». В этот период были приняты Законы 

Республики Узбекистан «О социальном партнерстве», «Об экологическом 

контроле», «Об открытости деятельности органов государственной власти и 

управления». Социальное партнерство проявилось в качестве фактора 

дальнейшего расширения правового и представительных полномочий,  

повышения роли и влияния институтов гражданского общества. На основе 

социального партнерства созданы условия, служащие созданию полной 

правовой базы для совершенствования организационно-правовых 

механизмов взаимодействия негосударственных некоммерческих 

организаций с органами государственной власти при реализации программ 

социально-экономического развития, решении гуманитарных проблем, 

защите прав, свобод и интересов различных слоев населения. 

Четвертый этап: с 2016 года начался новый этап развития страны. На 

2017-2021 годы была принята Стратегия действий по пяти приоритетным 

направлениям развития  Республики Узбекистан. Организованы народные 

приемные и Виртуальные приемные. Созданы правовые, политические 

основы дальнейшей активизации в качестве политического субъекта 

институтов гражданского общества и ННО. В Стратегии действий особое 

внимание уделяется использованию эффективных способов дальнейшего 

укрепления партнерских отношений между органами государственной власти 

и институтов гражданского общества на основе социального партнерства. То 

есть принцип «интересы человека превыше всего», основанный на 

социальном партнерстве государства и институтов гражданского общества, и 

идея, что «государство должно служить народу, а не народ государству», это 

прежде всего прямое общение с народоми практическая реализация реальных 

прав путем обеспечения реальной защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан. 

В перспективе важное значение имеют становление институтов 

гражданского общества активными субъектами, усиление участия бизнес-

структур в социальных проектах, усиление роли общественной экспертизы в 

принимаемых управленческих решений, усиление парламентского контроля, 

повышение роли общественных Советов, электронного правительства в 

социальной жизни. 

Таким образом, во-первых, социальное партнерство должно быть 

ориентировано не только на экономические и политические проблемы 

гражданского общества, но и на защиту национальных демократических 

ценностей, прав, свобод и законных интересов людей; создание условий для 

реализации гражданами своего потенциала, повышения их социальной, 
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общественно-политической активности и правовой культуры; обеспечение 

реализации важных государственных программ, направленных на решение 

вопросов общественного здравоохранения, окружающей среды, занятости 

населения, в том числе молодежи, социальной защиты уязвимых слоев 

населения и других важных социальных вопросов. 

Во-вторых, необходимо уточнить принципы социального партнерства, 

основанные на социально-политических условиях, в частности, увеличить 

количество государственных субсидий, грантов и социальных контрактов. 

Институты гражданского общества могут успешно реализовывать свои 

социально-экономические программы через участие государства и его 

гарантии. Еще одним важным вопросом является правильная оценка 

особенностей политических партий и фондов для дальнейшего укрепления 

социального партнерства. Важно прояснить вопросы, связанные с 

дальнейшим расширением полномочий общественных советов ННО,что 

имеет актуальное значение. 

Вторая глава диссертации озаглавлена как «Взаимодействие 

государственных органов и институтов гражданского общества в 

совершенствовании системы социального партнерства в Узбекистане». 
В ней обоснована необходимость использования политического опыта по 

развитию социального партнерства негосударственных некоммерческих 

организаций стран Востока и Запада на современном этапе, политики 

развития взаимосотрудничества государственных органов и институтов 

гражданского общества в укреплении отношений социального партнерства. 

В настоящее время совершенствование системы социального 

партнерства в стране неразрывно связано с процессом развития гражданского 

общества. С этой точки зрения необходимо сотрудничество между 

государством и неправительственными некоммерческими организациями и 

другими институтами гражданского общества для формирования и 

укрепления системы социально эффективного партнерства в соответствии с 

современным этапом развития страны. Социальное партнерство в обществе, с 

одной стороны, достигается на уровне его единства, с другой стороны, 

проявляется в качестве условия сохранения единства общества. Ограничения 

и рассредоточение в обществе подрывают целостность, что ведет к 

снижению уровня социального партнерства и согласия, а также к эскалации 

напряженности и конфликтов.  

Разработка факторных методов при анализе политических аспектов и 

направлений социального партнерства требует системного подхода. Поэтому 

роль, значение социального партнерства в содействии более широкому 

сотрудничеству между общественными институтами гражданского общества, 

особенно исследование механизмов и перспектив является политически 

актуальной проблемой. Кроме того, специальные эмпирические 

исследования в настоящее время предоставляют широкий спектр 

статистических материалов, которые отражают «количественные» 

показатели социального партнерства. Фундаментальная теоретическая 
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проблема – сформулировать политическую основу, установление их 

методологической основы, проанализировать характеристики 

«политического качества». 

Согласно политическому анализу гражданского общества и социального 

партнерства, отношения между государством и институтами гражданского 

общества должны регулироваться законодательными актами в области 

социального партнерства, которые должны охватывать «всю сферу влияния» 

законодательства. Таким образом, институты государства и гражданского 

общества, их представительные органы, а в отдельных случаях общественно-

политические отношения, определение социально-экономических задач с 

учетом взаимных интересов, дальнейшее совершенствование механизмов 

реализации форм социального партнерства между ними, усиление влияния 

гражданского общества и социального партнерства являются обязательным 

условием. Это, наряду с институтом общественного контроля над 

социальным партнерством между институтами гражданского общества и 

органами государственной власти, является одним из наиболее надежных 

средств обеспечения участия граждан в государственных и общественных 

делах. 

Стоит отметить, что важность налаживания сотрудничества с 

институтами гражданского общества закреплена в ряде международных 

документов. Они подчеркивают роль институтов гражданского общества в 

государственном управлении и общественных делах, включая установление 

сотрудничества на основе диалога и консультаций, а также внедрение 

механизмов для предоставления конкретных форм государственной 

поддержки. К ним относятся Резолюция номер 1968 Экономического и 

Социального Совета ООН, Белая книга о государственном управлении в 

Европе (25 июля 2001 г.) и Основные принципы деятельности 

неправительственных организаций в Европе (16 апреля 2003 г.). 

В развитых странах мира проводятся целенаправленные научные 

исследования для решения растущих социальных и политических проблем, 

связанных с процессами глобализации, с помощью механизмов социального 

партнерства. К ним относятся: усиление влияния социального партнерства на 

политические процессы в обществе, укрепление партнерских отношений 

между институтами гражданского общества, повышение роли 

правительственных и неправительственных организаций в политических 

процессах и участие в различных аспектах социальной и политической жизни 

(экономика, политика, образование, социальное обеспечение, культура и 

т.д.). В настоящее время исследуются эффективные механизмы отношений 

социального партнерства, поиск оптимальных путей и средств его 

реализации во всех сферах жизни.  

Из опыта развитых стран известно, что отношения гражданского 

общества и социального партнерства также проявляются через отношения 

между работниками и работодателями в социально-трудовой сфере при 

активном участии государства. По словам А.Саидова, термин «социальное 
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партнерство» широко используется в международной практике. Социальное 

партнерство в экономике означает особый тип общественных отношений и 

правовое следствие развития рыночной экономики, которое направлено на 

обеспечение гармонии и баланса наиболее важных социальных и 

экономических интересов основных слоев и групп». Кроме того, в странах 

Европы разработаны модели социальной ответственности и различные 

социальные стандарты. В Японии и Республике Корея различные социальные 

проблемы решаются путем публикации программ и грантов между 

государственными органами и ННО. В Австрии социальные партнерства 

осуществляются через филиалы консультативных советов и комитетов, на 

основе равноправия общенациональных и отраслевых комиссий. Модель 

трехстороннего соглашения определена в Конвенции Международной 

организации труда (МОТ) № 144.
14

 

Согласно диссертационному исследованию, сегодня большинство 

функций институтов гражданского общества принадлежит государству. 

Соответственно, система социального партнерства имеет мало практического 

эффекта, а ее механизмы недейственны. Согласно международному опыту, 

институты государства и гражданского общества доказывают свою 

действенность в том месте, где социальное партнерство четко выполняет 

обязательства друг перед другом. Если одна из сторон не продемонстрирует 

желание взаимодействовать и сотрудничать, можно сделать вывод, что 

хорошие результаты не могут быть достигнуты. 

В целом, политический подход к изучению социального партнерства 

между государством и институтами гражданского общества требует, чтобы 

он изучался как единое явление и чтобы была взаимосвязанность и 

взаимозависимость структурных элементов и факторов, определяющих его 

формирование и развитие. Из опыта развитых стран ясно, что социальное 

партнерство между государством и институтами гражданского общества 

основано на консенсусе. Чем выше уровень сотрудничества, тем выше 

уровень политического консенсуса. Кроме того, обоснование социального 

партнерства между государством и институтами гражданского общества 

характеризуется высоким уровнем соответствия убеждений, социально-

экономических интересов и целей различных политических образований, что 

отражается в их готовности действовать во имя общего блага.  

Третья глава диссертации озаглавлена как «Политика социального 

партнерства в дальнейшем развитии гражданского общества в 

Узбекистане: проблемы и решения». Здесь анализируются важные условия 

для определения содержания и стратегических направлений механизмов 

социального партнерства в деятельности органов самоуправления граждан, 

механизмов организации, управления и контроля перспективных 

направлений развития социального партнерства и общественного контроля в 

жизни государства и общества. 
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Развитое демократическое государственное право и стратегия 

построения сильного гражданского общества в Узбекистане основаны на 

глубоком изучении исторических национальных особенностей узбекского 

народа и лучших международных практик, которые являются гарантией 

устойчивого развития в стране. Сегодня наши люди живут с великой целью 

построения правового демократического государства и на основе 

гражданского общества. За годы, прошедшие после обретения 

независимости, в этой области проделана большая работа, восстановлены 

традиции национальной государственности, созданы новые экономические и 

социальные отношения, сформированы политические и правовые системы, 

отвечающие требованиям нашего времени, что стало краеугольным камнем 

нашего независимого развития. В этом контексте важной задачей стало 

углубленное изучение международных стандартов и международного опыта 

социального партнерства и его особенностей. Поэтому на современном этапе 

в усилении политики развития системы социального партнерства государства 

и институтов гражданского общества приоритетными будут решение 

следующих вопросов:
15

 

во-первых, создать эффективные и конструктивные механизмы диалога с 

гражданским обществом на основе эффективного социального партнерства, 

расширить исследования в области политики, социологии, экономики для 

систематического анализа потребностей ННО, обмен мнениями по 

актуальным вопросам дальнейшего развития государства и общества, 

создание эффективной платформы; 

во-вторых, повысить уровень участия ННО в разработке и реализации 

программ социально-экономического развития, нормативных актов, а также 

путем эффективного осуществления социальных партнерств углубленного 

изучения и учета интересов всех социальных и политических групп в 

обществе; 

в-третьих, превратить систему социального партнерства в эффективный 

механизм сотрудничества между государственными органами и 

неправительственными некоммерческими организациями для решения 

широкого круга социальных вопросов граждан, особенно продвижения 

инициатив и современных идей молодежи; 

в-четвертых, разработка комплексного плана действий по 

государственной поддержке и поощрению активных некоммерческих 

организаций на основе их собственной инициативы, которые предлагают 

инновационные идеи для дальнейшего социально-экономического и 

социально-политического развития страны; 

в-пятых, устранение излишних бюрократических требований и барьеров 

в законодательных нормах, которые регулируют процесс регистрации 
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негосударственных некоммерческих организаций посредством эффективного 

внедрения системы социального партнерства; 

в-шестых, эффективность межведомственных методов, используемых 

органами исполнительной власти для поддержки деятельности 

неправительственных некоммерческих организаций на основе социального 

партнерства, создание единого механизма обмена информацией и 

информацией между государственными органами; 

в-седьмых, важно улучшить материально-техническое обеспечение ННО 

и увеличить объем государственного финансирования для поддержки 

институтов гражданского общества посредством эффективного внедрения 

системы социального партнерства. 

Теоретические и правовые аспекты дальнейшего развития системы, цели 

и задачи, поставленные в дальнейшем развитии этой системы 

совершенствование механизма сотрудничества между государственными и 

неправительственными организациями, на новый уровень в решении 

вышеуказанных проблем и задач, очищение границ их отношений и 

обеспечение равноправного сотрудничество между государственными и 

неправительственными организациями. В результате институты 

гражданского общества будут модернизированы в соответствии с 

международными стандартами, в зависимости от процесса выполнения всех 

условий. Этот закон представляет партнерство государства и общества с 

рядом задач и полномочий, которые осуществляются в стране сегодня, 

главным образом в отношении органов государственной власти и 

управления. В свою очередь, некоторые функции и полномочия по 

разработке, организации, регулированию, управлению, контролю и 

реализации программ социально-экономического развития повышают роль 

институтов гражданского общества в осуществлении государственного и 

общественного управления и, с другой стороны решение одного из 

требований перехода к гражданскому обществу. 

Кроме того, в результате социального партнерства ННО или другие 

институты гражданского общества выступают в качестве равных партнеров 

для государства или его конкретного органа. Это сотрудничество будет 

направлено на всестороннее продвижение человеческих интересов. Тогда как 

в прошлом государство оказывало поддержку неправительственной 

некоммерческой организации, а сегодня ННО становятся равноправными 

партнерами в государстве. Это еще больше укрепит их роль и место в 

обществе. В этом смысле правительство и администрация в настоящее время 

являются лидерами в анализе социальных и гуманитарных вопросов и 

реализации определенных мер. В гражданском обществе важно, чтобы 

институты гражданского общества несли ответственность и обязаны изучать, 

анализировать и разрабатывать проекты для своих решений в сотрудничестве 

с руководящими органами. Учитывая это, институты гражданского общества 

обязаны заниматься гуманитарными вопросами, а правительство и 

администрация осуществлять надзор за планами действий по этим вопросам. 



40 

 

Такое решение, в свою очередь, приведет к расширению полномочий 

институтов гражданского общества и продолжающимся реформам по 

децентрализации органов управления. 

Поэтому отсутствуют четкие границы между правительством и 

институтами гражданского общества и ННО, а также существуют проблемы 

с отношениями между ННО и правительственными учреждениями по защите 

прав и свобод различных слоев населения. Государственные органы 

подходят к этим отношениям в соответствии с нормами, возложенными в их 

круге полномочий участие институтов гражданского общества по решению 

этой проблемы неясны. Это неизбежно приведет к одностороннему решению 

проблемы. Кроме того, изменения в механизмах самоуправления и правовых 

полномочиях институтов гражданского общества также приведут к 

структурным изменениям в механизме и правовых полномочиях 

правительства и органов управления. В то же время совершенствование 

организационно-правового механизма институтов гражданского общества и 

их согласование с правовыми нормами определяют ответственность этих 

учреждений и определенность их деятельности. Это сыграет важную роль в 

обеспечении их взаимодействия с государственными органами и 

правительствами на сбалансированной основе. 

В анкетировании, проведенном по определению механизмов 

совершенствования процессов социального партнерства между 

государственными органами и институтами гражданского общества, 

участвовали 30 экспертов. Из них 10 человек являлись представителями 

ННО, 10-государственных органов, 10-представители академического круга.  

Результаты данного анкетирования указами необходимость обращения 

внимания на следующие вопросы: 

1.Организовать учебные кусры по вопросам социального партнерства 

для сотрудников государственных органов. 

2.Разработатъ годовой план работы (переход государственного 

управления к проектной модели) сотрудничества государственных органов и 

ННО. 

3.Разработать систему стимулирования государственных органов, 

активно осуществляющих социальное партнерство. 

4.Организовать эффективную деятельность общественого совета, 

формировать в них среду творчества и прозрачности. 

5.Разработать специальную государственную программу по развитию 

ННО. 

6.Организовать проведение ежегодного форума граждан с участием всех 

государственных органов. 

7.Проведение курсов для активистов ННО по ознакомлению с 

законодательством Узбекистана по вопросам социального партнерства. 

По мнению экспертов, разработка модели  социального партнерства, 

отвечающего современным требованиям, повысит эффективность данного 

процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научно-политическое обоснование необходимости совершенствования 

механизмов социального партнерства в развитии гражданского общества в 

Узбекистане предоставляет возможность сделать нижеследующие 

заключения: 

1. Система социального партнерства играет важную роль в 

установлении сотрудничества с властями в дальнейшей стабилизации 

общественно-политической жизни общества, улучшении интересов граждан, 

в частности, их материального положения и решении ряда других 

социальных проблем. В условиях построения правового демократического 

государства в Узбекистане важно формировать государственные органы и 

институты гражданского общества как основу совместной деятельности и 

совместных усилий для решения социальных проблем, установления их 

сотрудничества в обеспечении прав и свобод граждан. 

2. Необходимо разработать инновационные предложения по 

социальному партнерству с государственными и общественными 

организациями, укрепить эффективные механизмы социального партнерства 

и формы взаимодействия ННО с органами государственной власти в 

процессе решения социальных и политических проблем, препятствующих 

развитию общества. Кроме того, представляется необходимым создание 

комиссий по обеспечению социального партнерства с государственными и 

общественными организациями, направленных на развитие  гражданского 

общества в Узбекистане, обеспечивающего обмен информацией по 

социальным вопросам между субъектами социального партнерства, а также 

взаимные консультации и переговоры по социально-экономическому 

развитию, совместные разработки, реализация и поддержка программ 

социально-экономического развития и создание механизмов  для контроля 

результатов. 

3. Принятый в нашей стране закон «О социальном партнерстве» имеет 

важное значение, поскольку он направлен на достижение эффективности в 

решении социальных проблем общества, обеспечении его стабильности, 

эффективного социально-экономического развития. Кроме того, изучение 

вопросов обеспечения социального партнерства в деятельности 

правительства и гражданского общества, паказывает необходимость 

гармонизации их индивидуальных возможностей прежде всего во 

внутренней системе управления и только потом   необходимо согласовать на 

национальном уровне. Осуществление данной задачи приводит к 

ограничению влияния системы государственного управления, а также 

регулирует вмешательство государства в деятельность гражданского 

общества и дальнейшего расширения участия неправительственных 

организаций в осуществлении государственного управления. 

4. Последовательная реализация функций социального партнерства 

позволит правительству, общественным организациям лучше понять 

глубинные процессы и важные отношения в области социальных, трудовых и 
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общественных отношений. Системное изучение этих вопросов требует 

внедрения изучения предмета «Политика социального партнерства» на 

основе предмета «Гражданское общество». Обучение этому предмету в вузах 

Узбекистана позволит изучить совершенствование теоретических основ 

деятельности государственных органов и институтов гражданского 

общества, определить стратегию и тактику, создать новые направления, 

привести в соответствие и защитить интересы различных социально-

политических групп и слоев. 

5. Международный опыт формирования системы социального 

партнерства показывает, что в демократическом обществе проблемы 

различных групп, слоев, партий и т. д. вопросы, связанные с консенсусом, 

являющимся основным содержанием в социальном партнерстве в 

демократическом обществе, решаются с помощью интеграционных идей и 

теорий. Такие интеграционные подходы основаны на системном анализе, 

опирающемся на факторе устойчивости и в то же время отражающем 

политические аспекты развития социального партнерства. Политический 

анализ социального партнерства включает в себя поиск оснований, которые 

укрепляют взаимосвязь и соответствие друг другу данных понятий и 

реальных процессов. 

6. Итоги проведенного экспертного опроса выявили проблемы 

существующие в сфере материально-технического обеспечения 

негосударственных некоммерческих организаций и институтов гражданского 

общества, а также выявили необходимость повышения эффективности 

социального партнерства между органами государственной власти, ННО и 

другими институтами гражданского общества. Данное парнёрство будет 

способствовать повышению уровня участия населения в деятельности ННО и 

их социальной активности. 

7. На сегодняшний день недостаточно сформированная система прямого 

диалога органов государственной власти с населением оказывает негативное 

влияние на активное участие институтов гражданского общества в жизни 

государства. Создание системы постоянных связей с ННО и другими 

институтами гражданского общества предоставит возможность привлечения 

дополнительных ресурсов для объединения различных социально-

политических групп и классов и поддержки своей деятельности. 
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INTRODUCTION (Annotation of PhD dissertation) 

 

The aim of the study is to develop proposals for improving social and 

political mechanisms for improving social partnership in the development of civil 

society in Uzbekistan. 

The object of the study is the views, ideas, principles of social partnership in 

the emerging relations between the government and civil society institutions in 

Uzbekistan. 

The scientific novelty of the study: 

the political nature of the concept of “social partnership” is substantiated by 

improving its application in legal practice; 

the importance of technologies such as benchmarking, crowdfunding, 

timebanking, crowdsourcing, outsourcing for the development of social partnership 

in the relationship between the state and civil society institutions is revealed; 

scientifically substantiated the need for further development of civil society in 

the country of the establishment of such social partnership formats as the state + 

political party, the state + NGOs, the state + public organizations, the state + 

citizens' self-government; 

proposals and recommendations were developed for further improving the 

mechanisms of relations between government bodies and civil society institutions 

in Uzbekistan (increasing the legal and political literacy of public sector workers, 

further strengthening social protection of vulnerable groups, monitoring social 

partnership between government bodies and civil society institutions). 

Implementation of research results. Based on the results obtained to 

improve social partnership in the development of civil society in the context of 

modernization of society: 

proposals and recommendations on monitoring social partnership between the 

state and NGOs through the application of a political science interpretation of the 

category of “social partnership” widely used in the legal sphere were used in the 

activities of the Movement of Entrepreneurs and Business People - the Liberal 

Democratic Party of Uzbekistan (act of the Movement of Entrepreneurs and 

Business People - Liberal Democratic Party of Uzbekistan No. 01-27 / 642 of June 

25, 2018). The introduction of scientific research results has contributed to the 

development of social partnership between state and non-state non-profit 

organizations; 

proposals on the dynamics of progress, developed on the basis of a 

retrospective analysis of the conditions and political factors for the development of 

social partnership, are used in the activities of the Independent Institute for 

Monitoring the Development of Civil Society (Act of the Independent Institute for 

Monitoring the Development of Civil Society No. 11/261 of May 25, 2018). The 

interconnectedness of civil society and social partnership, the tasks of developing 

the activities of civil society institutions, scientific proposals to increase their 

social activity, provide an opportunity to increase the effectiveness of social 

partnership; 
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the political formats of social partnership, proposed as an increase in the 

effectiveness of the dialogue between government and non-governmental non-

profit organizations, are widely used in the activities of the Youth Union of 

Uzbekistan (act of the Central Council of the Youth Union of Uzbekistan No. 04-

13 / 3210 of June 18, 2018) and the NGO Youth Center “ Etakchi (Leader) ”(Act 

of the Youth Center “ Etakchi (Leader) ”No. 01-17 / 9 of January 3, 2018)”). The 

practical implementation of the scientific results of the dissertation served the 

further development of social partnership between government bodies and non-

governmental non-profit organizations on the basis of improving the system of 

state subsidies, state grants and state social orders; 

scientific proposals to improve the methods, means and technologies of the 

effective use of social partnership to increase the development of labor relations in 

Uzbekistan to a new level were used in the activities of the Movement of 

Entrepreneurs and Business People - Liberal Democratic Party of Uzbekistan (act 

of the Movement of Entrepreneurs and Business People - Liberal Democratic Party 

Uzbekistan No. 01-27 / 642 of June 25, 2018). Rethinking the essence of social 

partnership and proposals for the development of new forms of cooperation in the 

system of state authorities, trade unions, employers and public communities, 

reflected in the study, served to further solve problems in the field of socio-

economic and political development of society, social and labor relations and 

pressing problems of others industries, also for forecasting and preventing possible 

conflicts in society. 

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

introduction, three chapters, including six paragraphs, conclusion, list of used 

literature. The volume of the dissertation is 151 pages. 
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уйғунлиги: назария ва амалиёт. Республика илмий-амалий конференцияси 

материаллари. –Тошкент. 2018 йил 18 апрель. –Б. 203-206. 
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Автореферат «Жамият ва бошқарув» журнали таҳририятида таҳрирдан 

ўтказилди ҳамда ўзбек, рус  ва инглиз тилларидаги матнлари  мослиги 

текширилди.( 22.01.2020 й.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Босишга рухсат этилди 22.01.2020 й. Бичими 60х84
1
/16. Рақамли босма усули. 

Times гарнитураси. Шартли босма табоғи 3. Адади 100. Буюртма № 35.  

 

Гувоҳнома реестр №10-3719. 

«Тошкент кимё-технология институти» босмахонасида чоп этилди.  

100011, Тошкент, Навоий кўчаси, 32-уй.  
 


