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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда 

дунё миқёсида аҳоли турмуш сифатини ошириш учун социал капитал 

концепциясини татбиқ этиш бўйича турли методологик ёндашувлар вужудга 

келаётганлиги, аҳоли социал капиталини тадқиқ этишда нафақат умумэътироф 

этилган ёндашувлар, балки ҳар қандай мамлакатнинг ижтимоий-маданий 

хусусиятларини ифода этадиган этно-методологик тамойилларни қўллаш 

муаммоси ҳам устувор ижтимоий масалалар сирасига кирмоқда. 

Маълумотларга кўра, «дунё мамлакатлари харитасида социал капитал 

рейтинги 2020 йил бўйича 167 та мамлакат ичида 1-ўринни Дания Қироллиги 

эгаллаган бўлса, Ўзбекистон Республикаси 20-ўринни забт этди»1. Бу борада 

амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар ўтган чорак аср 

давомида янада такомиллашди, замонавий шароитларда социал капитал 

ҳодисасини ўрганиш зарурати долзарб аҳамият касб этмоқда. 

Жаҳонда социал капиталнинг шахсий ва социал муносабатлар, 

институтционал ишонч, ижтимоий меъёр ва фуқароларни жамоатчиликдаги 

иштироки каби ўлчовлар асосида мақсадли изланишлар олиб борилиб, 

жамиятдаги кишилар ўртасидаги дўстлик, ишонч, ҳамкорлик, социал 

бирдамлик каби маънавий қадриятларга таянадиган, моддий фаровонликка 

етакловчи номоддий манбаалар Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт 

ташкилотининг (OECD) «Better Life Index2» рейтинг тадқиқотларида, 

Economist Intelligence Unit компаниясининг «Quality-of-life index, where-to-be-

born index» дастурлари доирасидаги тадқиқотларда ва Легатум институтининг 

«The Legatum Prosperity IndexTM 2020»3 рейтинг тадқиқотларида тизимли 

таҳлил қилиш зарурати илгари сурилмоқда.  

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар фуқароларнинг 

турмуш даражасини оширишга эътибор қаратилганлиги аҳоли реал 

даромадларини ўсишига, турмуш шароитининг сифатини ошишига боғлиқдир. 

«...биз амалга ошираётган иқтисодий ислоҳотлар ва ижтимоий 

ўзгаришларнинг самараси, биринчи навбатда, аҳолининг моддий аҳволи ва 

фаровонлигини, унинг ҳаёт даражаси ва сифатини оширишга қай даражада 

таъсир кўрсатаётгани билан ўлчанади»4. Шу нуқтаи назардан мамлакатимиз 

аҳолиси турмуш сифатининг ошиши бевосита кишиларнинг бир-бирлари 

билан самимий ишонч, ҳамкорлик ва социал бирдамликка асосланган 

муносабатларга киришишлари билан белгиланади. Мазкур муносабатлар 

социал капитал концепциясининг ядросини ташкил этиши сабабли 

мамлакатимиз шароитларида унинг ижтимоий-маданий хусусиятларини 

тадқиқ этиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.  

                                                 
1 https://www.prosperity.com/rankings.  
2 http://www.oecdbetterlifeindex.org/ Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD) 

(Better Life Index). 
3 The Legatum Prosperity IndexTM 2020. Fourteenth edition. 2020 The Legatum Institute Foundation. 

www.legatum.org. The Legatum Prosperity Index (2020). – P. –17. http://www.prosperity.com, www.li.com. 
4 Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – 

Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б. 17. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Economist_Intelligence_Unit
https://www.prosperity.com/rankings
http://www.oecdbetterlifeindex.org/
http://www.legatum.org/
http://www.prosperity.com/
http://www.li.com/
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Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 25 сентябрдаги ЎРҚ-376-сон 

«Ижтимоий шериклик тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «2017-2021 йилларда 

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши 

бўйича Ҳаракатлар стратегияси» тўғрисида, 2020 йил 18 февралдаги ПФ-5938-

сон «Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла 

институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан 

ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 

Фармонлари, 2019 йил 25 февралдаги ПҚ-4210-сон «Ўзбекистон 

Республикасининг халқаро рейтинглар ва индекслардаги ўрнини яхшилаш 

чора-тадбирлари тўғрисида», 2020 йил 26 мартдаги ПҚ-4653-сон «Ўзбекистон 

Республикаси иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги 

ҳамда унинг тизим ташкилотлари фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги 

Қарорлари ҳамда мавзуга оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда 

белгиланган вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация тадқиқоти 

муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 

Ўзбекистон Республикасининг фан ва технологияларни ривожлантиришнинг I. 

«Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий 

ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш» илмий 

тадқиқотлари дастурининг устувор йўналишларига мувофиқ равишда 

бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Аҳоли турмуш сифатини 

юксалтириш ва социал капитал масалаларнинг ўзаро алоқадорлигига оид 

муаммолар инсоният тарихининг барча даврларда ўрганиб келинган. Социал 

капиталнинг назарий социологик концептуал асосларини шакллантирган 

олимлардан Л.Ханифан, Ж.Жекобе, Г.Беккер, А.Лайт, Г.Лоури, П.Бурдье, 

Ж.Коулман, А.Портес, Р.Патнэм, П.Штомпка, М.Грановеттер, С.Кнек ва 

П.Киффер, M.Mуларская-Kучарек, К.Бржежинский, Д.Нараян ва Притчеттлар, 

Ф.Фукуяма, Р.Берт5 социал капиталнинг иқтисодий тараққиётга таъсирини, 

                                                 
5 Hanifan L.J. The rural school community center // annals of the American Academy of Political and Social 

Science. Vol. 67. – P. 130-138; Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. – N.Y., 1961; Becker G.S. 

Human Capital. – N.Y., 1964; Loury G. The economic of discrimination: Getting to the core of the problem // 

Harvard Journal for American public Policy, 1992. Vol. 1; Bourdieu P. The forms of capital // Handbook of theory 

and research for the sociology of education. – N.Y., 1985; Coleman J. (1988) Social capital in the creation of human 

capital // American Journal of Sociology. Vol. 94. – P. 95-120; Portes A. Social capital: its origins and applications 

in modern sociology // Annual Review of sociology, 1998. Vol. 24. – P. 1-24; Putnam R. Bowling Alone: The 

collapse and revival of American community. – N.Y., 2000; Штомпка П. Доверие – основа общества / Петр 

Штомпка: пер. с пол. Н.В.Морозовой. – М.: Логос, 2012. – 440 с.; Granovetter M. The Strength of Weak Ties // 

American Journal of Sociology, 1973. V. 78. – № 6. – P. 1360-1380; Knack S., Keefer P. (1997) Does social capital 

have an economic payoff? A cross-country investigation // Quarterly Journal of Economics. Vol. 112. – № 4. – P. 

1251-1288; Monika Mularska-Kucharek, Kamil Brzezinski. Horizontal and Vertical Dimensions of Social Trust – 

The Case of Lodz and the Districts of Lodz Voivodeship // European Spatial Research and Policy, 2012. Volume 19. 

– Number 1. 10.2478/v 10105-012-0011-x. – Page 144; Narayan D. and Pritchett, 1997. Cents and Sociability 

House hold Income and Social Capital in Rural Tanzania // Amer. Sociol. Review, 1997. – № 9; Fukuyama F. 

Social Capital and Civil Society. The Institute of Public Policy, George Mason Univ. 1999. http ://www.imf. 

org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama/html; Burt R. (1997) “The Contingent Value of Social 

Capital”. Administrative Science Quarterly 42: 339-650. 

https://www.researchgate.net/publication/293815906.%20Page%20144
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ўлчов бирлигини, баҳолашнинг комбинацияланган усулини, ижтимоий 

тармоқларни баҳолашни таклиф этганлар. МДҲ давлатларида В.Радаева, 

Т.Натхов, О.Демкив, Д.Давыдов, М.Блок ва Н.Головинлар, Е.Чижова, 

Н.Лебедева, М.Буидзе, О.Лушникова, Н.Амерханова, Н.Лебедева, Е.Бушина, 

Л.Черкасова, М.Зазулина, А.Длугопольский ва А.Татарко6 каби олимларнинг 

илмий ишларида социал капиталнинг эволюцион генезиси, турларининг 

тавсифи, аҳоли турмуш сифатига таъсир этиши ва уни ўлчашнинг 

методологик хусусиятлари, жамиятдаги капитал даражаси, ташкилотлардаги 

шакллари, институтционал асослари, қадрият сифатидаги ижтимоий-

иқтисодий тараққиётга таъсири ва психологик тавсифларини кузатиш мумкин. 

Мамлакатимиз олимларидан О.Салимов, Қ.Қуранбоев, А.Қодиров, 

М.Бекмуродов, А.Умаров, Ш.Содиқова, Т.Матибаев, Б.Фарфиев, М.Ганиева, 

Н.Латипова, А.Жалилов ва С.Саидовлар7 социал капитал индикаторларининг 

замонавий жамиятдаги талқини, уларнинг фуқаролик жамияти иқтисодий 

жиҳатларининг асосини ташкил этиши, аҳоли турмуш сифатини ўлчаш 

воситаси сифатида тадқиқ этишган. 

                                                 
6 Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация / Общественные науки и 

современность, 2003. – № 2. – С. 21; Натхов Т.В. Социальный капитал и образование. Вопросы образования. 

Раздел: Теоретические и прикладные исследование. Журнал. – М., 2012. – С. 63; Демкив О. Социальный 

капитал: теоретические основания исследования и операциональные параметры. Социология: теория, 

методы, маркетинг, 2004. – №4. – С. 100; Давыдов Д.А. Теория социального капитала и её нормативные 

противоречия. Журнал «Полития». Раздъел «Политические теории», 2014. – № 3 (74). С. 46; Блок М., 

Головин Н.А. Социальный капитал: к обобщению понятия. Вестник. Санкт-Петербургский университет, 

2015. Серия 12. Выпуск 4. – С. 102; Чижова Е.Н. Взаимосвязь социального капитала, сферы услуг и качества 

жизни населения // Вестник белгородского университета кооперации, экономики и права, 2014. – № 1. – С. – 

132-137-139; Татарко А.Н., Лебедева Н.М. Социальный капитал: теория и психологическиие исследования. 

Монография. – М.: РУДН, 2009. – С. 17, 113-114; Буидзе М.А. Социальные сети как основной элемент 

социального капитала организации // Международный научно-исследовательский журнал // International 

research journal // Социологические науки / Sociology. – Екатеринбург, 2015. – № 7 (38). Август. – С. – 105; 

Лушникова О.Л. Уровни социального капитала: понятийный анализ // Вестник КрассГАУ, 2013. – № 6. – С. 

– 219; Амерханова Н.А. Взаимосвязь индивидуальных ценностей и доверия как элемента социального 

капитала // Альманах современной науки и образования / – Тамбов: Грамота, 2012. – № 3 (58). – С. 11-12; 

Лебедева Н.М., Бушина Е.В., Черкасова Л.Л. Ценности, социальный капитал и отношение к инновациям // 

Общественные науки и современность, 2013. – № 4. – С. 31; Зазулина М.Р. Социальный капитал: дилеммы 

теоретической концептуализации // Вести. Новосиб. ун-та. Серия: Философия, 2015. Т. 13, вып. 2. – С. 63; 

Длугопольский А.В. Роль социального капитала в совершенствовании развития социально-экономических 

систем // JIS, 2013. – № 3. – С. 84-85; Татарко А.Н. Социальный капитал как объект психологического 

исследования. Монография. – М., 2011. – С. 15-17-22. 
7 Дўстлик хамсаси / Тузувчилар: О.Салимов, Қ.Қуранбоев, А.Қодиров, М.Бекмуродов, Н.Мамадалиева, 

Н.Халилов, Л.Тангриев. – Тошкент: “TASVIR”, 2019. – Б. 5; Бекмуродов М.Б. Замонавий бошқарув 

социологияси. Монография / М.Бекмуродов. – Тошкент: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. – Б. 52; Умаров А., 

Рахимова Ш. Жамиятда ахборот алмашинуви ва унинг механизмлари // Kutubxona.Uz. илмий-услубий 

журнал, 2019. – № 4 (44). – Б. 25; Содиқова Ш. Бошқарув социологияси (Дарслик). – Тошкент: Akademiya, 

2020. – Б. 241; Матибаев Т.Б. Ижтимоий ҳамкорлик ва демократия: давлат ва жамият ҳаётининг барқарор 

тараққиёт йўлида [Матн]. Монография / Т.Матибаев. – Тошкент: “Билим ва интеллектуал салоҳият”, 2019. – 

123 б.; Фарфиев Б.А. Ўзбекистон ижтимоий тараққиётида ислом рационализми омили [Матн]. Монография / 

Фарфиев Б.А. – Тошкент: «Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти» нашриёти, 2019. – Б. 70-115; 

Ганиева М.Х. Ижтимоий иш асослари. Методик қўлланма – Тошкент, 2010. – 29 б.; Латипова Н.М. 

Социальная защита семей и детей в Узбекистане. Монография / Н.М.Латипова; Национальный университет 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека; отв. Ред. Н.С.Аликориев. – Ташкент: Navro’z, 2018. – 7 с.; Жалилов А., 

Муҳаммадиев У., Жўраев Қ. Фуқаролик жамияти асослари. Ўқув қўлланма. – Тошкент: МЧЖ «BAKTRIA 

PRESS» Нашриёт уйи, 2015. – Б. 112; Саидов С.Ш. Ижтимоий капитал ривожида фуқаролик жамияти 

институтлари иштирокини таъминлаш тенденциялари. Сиёсий. ф.бўйича (PhD). дисс... автореф. – Тошкент, 

2019. – Б. 13. 
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Мамлакатимизда олиб борилган турли жиҳатлардаги илмий 

изланишларда социал капиталнинг концептуал тавсифлари, уларнинг 

мўлжаллари (ориентациялари) тадқиқ этилган бўлса-да, аммо аҳолининг 

турмуш сифатини оширишга хизмат қиладиган социал капитал омилининг 

социологик хусусиятлардаги таҳлили етарли даражада олиб 

борилмаганлигини қайд этиш лозим.   

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

ёки илмий тадқиқот муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари 

билан боғлиқлиги. Мазкур диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Миллий 

университети илмий тадқиқот ишлари режасининг 2018-2020 йилларга 

мўлжалланган ПЗ-2017093020 «Олий ва ўрта махсус таълим тизимини 

ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва прогнозлаштиришнинг услубий 

асосларини ишлаб чиқиш ва комплекс дастурини яратиш» мавзусидаги амалий 

лойиҳа доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон аҳолисининг турмуш сифатини 

оширишда социал капитал омилининг таъсирини социологик жиҳатдан тадқиқ 

этиш орқали ушбу тизимни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар 

ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
социал капитал генезиси ва эволюциясини очиб бериш; 

Шарқ ва Ғарб маданий тизимларида шаклланган социал капитал 

элементларини аниқлаш; 

социал капитал концепциясининг аҳоли турмуш сифатини оширишга 

хизмат қиладиган миллий индикаторларини ишлаб чиқиш; 

социал капитал омилининг структуравий элементларини аниқлаш ва 

тадқиқ этиш; 

турмуш сифати ҳодисасини социал капитал индикаторлари билан 

боғлиқлигини ўрганиш; 

социал капитал ҳодисасининг ижтимоий-маданий хусусиятларини 

таҳлил этиш; 

социал капиталнинг ўзбек миллий хусусиятларини тадқиқ этиш; 

ўзбек социумида социал капитал конвертацияси ва уни манзилли 

ижтимоий ҳимоя тизими фаолиятига таъсир этишини таҳлил қилиш; 

социал капитал индикаторларини баҳолаш орқали аҳоли турмуш 

сифатини ошириш жараёнларини тадқиқ этиш. 

Тадқиқотнинг объектини ўзбек социумидаги социал капитал ҳодисаси 

ташкил этади.  

Тадқиқотнинг предметини аҳоли турмуш сифатини ошириш 

жараёнида социал капитал ҳодисасининг ўзаро алоқаси ташкил этади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация тадқиқотини олиб боришда 

тизимлилик, тарихий-хронологик, қиёсий ва корреляцион таҳлил, умумий ва 

эксперт сўрови, SWOT-таҳлил, SNW-таҳлил ва ҳужжатларни таҳлил қилиш 

каби умумилмий ҳамда эмпирик методлардан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
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аҳоли турмуш сифатини оширишда социал институтлар функциялари 

(ижтимоий муносабатлар, регулятив, интегратив, ижтимоийлашув, 

коммуникатив)нинг социологик механизмлари (ижтимоий назорат, ижтимоий 

алоқалар, ижтимоий меъёр, ижтимоий фикр) маънавий омиллар (ахлоқи 

эътиқоди, дунёқараши, эркинлиги, қадриятлари, менталитет) орқали очиб 

берилган;  

жамият ҳаётининг янги сифат босқичига ўтишига асос бўлувчи 

мезонлари (фаоллик, виждон эркинлиги, ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги, ўзаро 

ишонч, истиқболига ишониши, инсонлар билан ўзаро алоқага киришувчанлик 

даражаси, ҳурмат қилиш ва бағрикенглик) ишлаб чиқилган;  

социал капитал индикаторларини ижтимоий ҳимоя тизими фаолиятига 

конвертация қилиш орқали аҳолининг эҳтиёжманд қатламлари (ёлғиз кексалар 

ва ногиронлиги бор шахслар)га ижтимоий хизмат кўрсатиш орқали 

такомиллаштирилган; 

ёшларда мавжуд бўлган инсон капиталини социал капитал 

индикаторлари (ижтимоий алоқалар, ижтимоий-маданий меъёрлар)га 

билимлар трансфери асосида турмуш сифатини баҳолаш кўрсаткичлари 

(саломатлик, таълим, маданий ҳордиқ, меҳнат фаолияти, фуқаролар ҳуқуқи, 

хавфсизлик, ҳаётидан қониқиш, оилавий ҳаёт, даромад) ишлаб чиқилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

ўзбек жамияти ҳаётига оид социал капиталнинг таърифи ва миллий 

индикаторлари ишлаб чиқилган;  

ўтказилган тадқиқот натижалари асосида социал капитал 

индикаторларининг миллий хусусиятлари аниқланган; 

социал капитал индикаторлари мамлакат минтақаларидаги маҳаллалар 

аҳолисининг турмуш сифатини баҳолашдаги ички рейтингини аниқлашнинг 

ўлчаш мезони сифатида қўлланилган; 

социал капитал индикаторларини ривожлантириш асосида 

маҳаллаларнинг вазифаларини тартиблаш ва ҳудудий секторларнинг 

шаффофлигини намоён қилиши очиб берилган; 

дунё ҳамжамияти стандартлари асосида ўтказилган тадқиқот 

натижалари асосланиб, мамлакатимиз минтақалари аҳолиси турмуш сифатини 

яхшилашга маънавий омил бўлиб хизмат қиладиган социал капиталнинг 

шаклланиши ва ривожланиши бўйича концептуал илмий хулоса ва таклифлар 

ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 

ишончлилиги ишда қўлланилган ёндашув ва усулларнинг илмий ишнинг 

мақсадига мувофиқлиги, унинг доирасида фойдаланилган назарий ёндашувлар 

тарихий ва расмий манбалардан олингани, аҳоли турли қатламлари орасида 

ўтказилган репрезентатив танловга асосланган эмпирик социологик тадқиқот 

ҳамда соҳа мутахассислари ўртасида олиб борилган эксперт сўровининг 

                                                 
 Билимлар трансфери – [Лот. transferre - ўтказиш] бу билимлар, шу жумладан, технология, тажриба ва 

кўникмаларни бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтказиш асосида иқтисодиёт ва ижтимоий соҳадаги 

инновацияларга олиб борадиган ташкилий тизим ва жараёндир. 
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натижаларига асослангани, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий 

этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан 

тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти мамлакатимизда фаолият юритаётган 

фуқаролик жамияти институтларининг аҳоли турмуш сифатини оширишга 

доир чора-тадбирларни ишлаб чиқишида ҳамда муаммо таҳлилини амалга 

ошириш учун тайёрланадиган ўқув ва ўқув-методик қўлланмаларда намоён 

бўлади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти мамлакатимизнинг дунё 

ҳамжамиятидаги рейтингларида ўрнини яхшилаш учун масъул бўлган 

ташкилотлар билан биргаликда халқаро рейтинглар бўйича йиллик 

ҳисоботларни тайёрлаш, шунингдек, тегишли йўналишлар бўйича амалга 

ошириладиган ишларни яхшилашга қаратилган «йўл хариталари» ишлаб 

чиқишда амалий жиҳатдан қўллаш мумкин.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Социал капиталнинг 

аҳоли турмуш сифатини оширишдаги имкониятларини баҳолаш бўйича 

олинган илмий натижалар асосида: 

аҳоли турмуш сифатини оширишда социал институтлар функциялари 

(ижтимоий муносабатлар, регулятив, интегратив, ижтимоийлашув, 

коммуникатив)нинг социологик механизмлари (ижтимоий назорат, ижтимоий 

алоқалар, ижтимоий меъёр, ижтимоий фикр) маънавий омиллар (ахлоқи 

эътиқоди, дунёқараши, эркинлиги, қадриятлари, менталитет) орқали очиб 

берилганлигига оид таклифлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

2020 йил 18 февралдаги ПФ-5938-сон Фармонидаги  

2-иловасида келтирилган «Мамлакатда «Обод ва хавфсиз маҳалла» 

тамойилига асосланган тизимни самарали жорий этиш бўйича «Оила 

муқаддас» деган эзгу ғояни тарғиб қилиш, хотин-қизларни ҳар томонлама 

қўллаб-қувватлаш ва оилаларнинг ижтимоий-иқтисодий шароитини 

яхшилашга кўмаклашиш деб номланган 3-бўлимидаги 26-бандида оила 

институтини мустаҳкамлаш ва ривожлантиришнинг илғор усулларини 

амалиётда қўллаш, фаровон оиланинг замонавий моделини тарғиб қилиш 

мақсадида Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги фаолиятига татбиқ 

этилган (Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлигининг  

2021 йил 1 февралдаги 02-09/246-cонли далолатномаси). Натижада эксперт ва 

умумий сўровда қўлланилган индикаторлар мутахассислар орасида олиб 

бориладиган тадқиқотлар натижаларининг илмий-прогностик ва баҳолаш 

даражасини оширишга ҳамда миллий мониторинг тизимини 

такомиллаштиришга хизмат қилди; 

жамият ҳаётини янги сифат босқичига ўтишига асос бўлувчи мезонлари 

(фаоллик, виждон эркинлиги, ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги, ўзаро ишонч, 

истиқболига ишониши, инсонлар билан ўзаро алоқага киришувчанлик 

даражаси, ҳурмат қилиш ва бағрикенглик) ишлаб чиқилганлигига оид 

таклифлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги 
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ПФ-5938-сон Фармонидаги 2-иловасида келтирилган «Мамлакатда «Обод ва 

хавфсиз маҳалла» тамойилига асосланган тизимни самарали жорий этишнинг 

«Оила муқаддас» деган эзгу ғояни тарғиб қилиш, хотин-қизларни ҳар 

томонлама қўллаб-қувватлаш ва оилаларнинг ижтимоий-иқтисодий 

шароитини яхшилашга кўмаклашиш деб номланган 3-бўлимидаги 26-бандида 

оила институтини мустаҳкамлаш ва ривожлантиришнинг илғор усулларини 

амалиётда қўллаш, фаровон оиланинг замонавий моделини тарғиб қилиш 

мақсадида Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги фаолиятига татбиқ 

этилган (Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлигининг 2021 йил 1 

февралдаги 02-09/246-cонли далолатномаси). Натижада эксперт ва умумий 

сўровда қўлланилган индикаторлар мутахассислар орасида олиб бориладиган 

тадқиқотлар натижаларининг илмий-прогностик ва баҳолаш даражасини 

оширишга ҳамда миллий мониторинг тизимини такомиллаштиришга хизмат 

қилди; 

социал капитал индикаторларини ижтимоий ҳимоя тизими фаолиятига 

конвертация қилиш орқали аҳолининг эҳтиёжманд қатламлари (ёлғиз кексалар 

ва ногиронлиги бор шахслар)га ижтимоий хизмат кўрсатиш тизими 

такомиллаштирилганлигига оид таклифлар «Ижтимоий фикр» Республика 

жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази томонидан 2021 йил 18 ноябрдаги 

«Ўзбекистон фуқароларининг қадрият мезонлари ва тамойиллари» мавзусида 

ўтказилган чуқурлаштирилган интервью шаклидаги социологик сўровда 

фойдаланилган («Ижтимоий фикр» Республика жамоатчилик фикрини 

ўрганиш марказининг 2021 йил 2 февралдаги 01-16/46-cонли далолатномаси). 

Натижада мазкур услубий ишланма мамлакатимиз ижтимоий ҳаётидаги 

қадриятлар тизими доирасида аҳоли турмуш сифати масалаларини амалий 

социологик жиҳатдан ўрганишда сермаҳсул натижаларга эришишни 

таъминлашга асос бўлган;  

ёшларда мавжуд бўлган инсон капиталини социал капитал 

индикаторлари (ижтимоий алоқалар, ижтимоий-маданий меъёрлар)га 

билимлар трансфери асосида турмуш сифатини баҳолаш кўрсаткичлари 

(саломатлик, таълим, маданий ҳордиқ, меҳнат фаолияти, фуқаролар ҳуқуқи, 

хавфсизлик, ҳаётидан қониқиш, оилавий ҳаёт, даромад) ишлаб чиқилганлигига 

оид таклифлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 

февралдаги ПФ-4947-сон Фармонига 1-илова 2017–2021 йилларда Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

Ҳаракатлар стратегиясининг “Ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор 

йўналишлари”даги 4.5. Ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш 

бандидаги вазифаларни бажариш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Ёшлар 

ишлари агентлиги қошидаги Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли 

кадрларни тайёрлаш институтида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Ёшлар ишлари агентлигининг 2021 йил 09 ноябрдаги 2-13-23-2782-сонли 

маълумотномаси). Натижада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 

йил 30 июндаги “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини 

тубдан ислоҳ қилиш ва янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари 
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тўғрисида”ги №ПФ-6017 Фармони ижросини таъминлаш мақсадида институт 

томонидан Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини баҳолаш миллий 

индикаторлари ишлаб чиқишда фойдаланилган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Диссертация ишининг 

натижалари маъруза сифатида 2 та халқаро, 2 та илмий-амалий анжуманда 

илмий жамоатчиликка тақдим этилиб, муҳокамалардан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация ишининг 

натижалари бўйича 12 та илмий ишлар чоп этилган бўлиб, улардан 6 таси 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси томонидан тавсия 

этилган маҳаллий журналларда, шулардан 2 таси хорижий нашрдаги 

журналларда, 4 таси илмий-амалий конференцияларда, шулардан 2 таси 

халқаро конференция ва семинарлар тўпламларида нашр қилинган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 

хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати, иловалардан иборат. Ишнинг 

тадқиқот қисми 141 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, диссертация 

тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий 

тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсади, 

вазифалари, объекти, предмети, усуллари, илмий янгилиги, амалий 

натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, олинган натижаларнинг 

илмий ва амалий аҳамияти, тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши, 

тадқиқот натижаларининг апробацияси, тадқиқот натижаларининг эълон 

қилинганлиги, диссертациянинг тузилиши ва ҳажми бўйича маълумотлар 

берилган. 

Диссертациянинг биринчи боби «Аҳоли турмуш сифатини оширишда 

социал капитал омилини тадқиқ этишнинг назарий-методологик 

асослари» деб номланиб, унда инсон шахсий ва ижтимоий ҳаёт учун керакли 

бўлган моддий ҳамда маънавий бойликни йиғишга интилиши, ушбу саъй-

ҳаракат инсон фаровонлигини оширишнинг муҳим мезони бўлиб хизмат 

қилиши очиб берилган. Мазкур бойлик илмий адабиётларда «капитал» 

тушунчаси билан изоҳланади. Социал капитал тушунчасининг пайдо бўлиш 

генезиси тарихий хронологик жиҳатдан тавсифланган. Ушбу тавсиф П.Бурдье, 

Р.Патнем ва Ж.Коулманлар талқинлари асосида таҳлил қилинган. Шу билан 

биргаликда А.Жалилов ва С.Саидов томонидан социал капитал тушунчаси 

тавсифланган. Диссертацияда келтирилган таърифларни танқидий тарзда 

таҳлил қилган ҳолда социал капиталга қуйидагича муаллифлик таърифи 

берилди. Социал капитал – бу кишиларнинг ноиқтисодий фойда сифатида 

шаклланадиган, саховатли фазилатларини рационаллик асосида намоён 

қилишга хизмат қиладиган хатти-ҳаракатлари ва хулқ-атворлари бўлиб, у 

ўзида ижтимоий муносабатлар моҳиятини белгилайдиган алоқалар, 
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ижтимоий-маданий меъёрлар ва ишонч каби омиллар йиғиндисини 

ифодалайдиган социологик категориядир.  

 

 
1-расм. Социал капитал структураси8. 

 

Социал капитал, энг аввало, инсон капиталининг ривожланишига боғлиқ 

бўлган жараёндир. Жамиятда тўлиқ шаклланган инсон капитали 

индикаторларини социал капитал индикаторларига билимлар трансфери 

асосида амалга оширилиши жамият аъзоларининг турмуш сифатини баҳолаш 

учун имкон яратиши, яъни инсонда шаклланган билим, малака ва кўникмалар 

қадрият сифатида ишонч ва ижтимоий алоқа механизмига ўтказилиши ҳақида 

фикр юритилган. Ушбу трансфер, ўз навбатида, социал институтлар учун 

баҳолаш механизми бўлиб, мавжуд фуқаролик жамиятини янада 

ривожлантириш учун хизмат қилиши, социал капитални янада кўпайтириш 

учун жамият аъзоларининг социал алоқаларга бевосита ва билвосита 

киришишлари муҳим аҳамият касб этиши очиб берилган (2-расм). 

Бобда, шунингдек, ижтимоий алоқалар социал капиталнинг асосий 

таркибий тузилиши эканлиги исботланган. Социал капитални кўпайтиришнинг 

энг ишончли йўли бу – инсоннинг ижтимоий алоқаларга киришиши орқали 

амалга ошиши очиб берилди. Албатта, инсоннинг ижтимоий алоқаларга 

киришишида ишонч категорияси муҳим аҳамиятга эга. Ушбу боғланишнинг 

яна бир муҳим жиҳати шундаки, социал капитал манбаси ҳисобланган ишонч 

орқали инсон бошқаларга қаратилган ёрдамини фақат мустаҳкам ижтимоий 

алоқалар асосида кўрсатиши тушунтирилган. Бобда инсон эриша олган ишонч 

ва ўрнатилган ижтимоий алоқалар жамиятда тўпланган ижтимоий бойлик айнан 

социал капитал кўринишида эканлиги исботланган. 

                                                 
8 Мазкур чизма назарий таҳлиллар асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 

ИЖТИМОИЙ 

АЛОҚАЛАР 

ИЖТИМОИЙ-

МАДАНИЙ 

МЕЪЁРЛАР 

ИШОНЧ 

Ижтимоий алоқалар 

– бу тўлиқ 

ташкиллаштирилган 

муносабатлар 

тузилиши бўлиб, улар 

жамоалар ва 

инсонларнинг 

ҳамкорликдаги 

фаолиятини 

таъминлашга 

қодирликдир. 

Ижтимоий-маданий 

меъёрлар – бу Жамиятниниг 

барча аъзолари учун 

аҳамиятга эга бўлган, 

социоумнинг мавжудлиги, 

ўтмиши, бугуни ва келажаги, 

ижтимоий ҳаётнинг асосий 

йўналишлари, қонун-

қоидалари, талаб ва 

тартиблари, одамларнинг энг 

азалий орзу-умид ва 

идеалларини ўзида 

ифодалайдиган қадриятлар 

умуминсоний қадриятлар 

сифатида намоён бўлади. 

Ишонч – бирор-бир 

шахсга унинг сўзи, иши 

ва хатти-ҳаракатларига 

хайрихоҳлик билан 

қараш, у билан 

ҳамкорлик қилиш, яқин 

муносабат ўрнатишга 

асос бўладиган 

маънавий омилдир. 

Ишонч ўзаро тўғрилик, 

адолатлилик, инсофу 

диёнат, ҳалоллик, 

самимийлик ва иймонга 

асосланади. 
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2-расм. Инсон капиталини социал капитал индикаторларига билимлар 

трансфери асосида турмуш сифатини баҳолаш механизмлари жараёни9. 

 

Бундан ташқари диссертациянинг мазкур бобида аҳоли турмуш 

сифатини баҳолаш индикаторлари илғор тажрибага эга бўлган халқаро 

ташкилотлар методологияси ва миллий хусусият омихталигини инобатга 

олган ҳолда ишлаб чиқилди.  

Тадқиқот иши доирасида ноиқтисодий фойда сифатида шаклланган 

социал капиталнинг жамият ҳаётининг янги сифат босқичига ўтишига асос 

бўлувчи мезонлари тадқиқ этилди (3-расм). 

 
3-расм. Социал капиталнинг жамият ҳаётини янги сифат босқичига 

ўтишига асос бўлувчи мезонлари10. 

                                                 
9 Мазкур чизма назарий таҳлиллар асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 
 Ушбу индикаторларнинг тўлиқ шакли диссертациянинг 1-иловасида келтирилган. 
10 Мазкур чизма назарий таҳлиллар асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 
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Диссертациянинг «Социал капитал ҳодисасининг ижтимоий-маданий 

хусусиятлари» деб номланган иккинчи бобида Шарқ ва Ғарб тамаддуни 

дунёнинг асосий ҳудудий ва маданий бўлиниши, яъни қутбларини белгилаб 

бермоқда деган хулоса илгари сурилган. Мазкур қутбларнинг ўзига хос 

хусусиятлари аҳолининг турмуш тарзи, менталитети, дини ва сиёсий тизимнинг 

шакл-шамойилида намоён бўлади. Шарқ ва Ғарб халқларидаги ўзаро 

фарқларнинг вужудга келишида ушбу қутбларнинг ижтимоий-маданий 

хусусиятлари катта аҳамиятга эга. Асрлар давомида шаклланган маданий 

қадриятлар, урф-одатлар, яшаш тарзининг хилма-хиллиги бир қанча омиллар 

асосида юзага келган. Бу бир-бирига зидлик дунё ҳамжамиятида замонавий 

маданиятнинг долзарб масаласига айлангани бобда алоҳида таъкидланган. 

Шунингдек, Шарқ мамлакатлари аҳолиси ўзининг дунёқараши асосида 

узлуксиз маънавий тажрибага таяниши, мазкур тажриба эса қадимий тарихий 

илдизга бориб тақалиши миллий ва диний қадриятлар негизида шаклланган 

ментал хусусиятни тавсиф этиши очиб берилган. Ғарб мамлакатлари аҳолиси 

маданиятининг асосий хусусияти эса унинг ҳаётда мавжуд бўлган 

индивидуалликни тараннум этувчи ментал сифатларга таяниши асосланган.  

2020 йилда дунё мамлакатларидаги социал капитал даражасини қадрият 

сифатида аниқлаш Легатум институти томонидан ўрганилган. Натижаларга 

мувофиқ, Ўзбекистон 167 мамлакат орасида 20-ўринда тургани қайд этилган.  

 

1-жадвал. 

Марказий Осиё мамлакатларидаги социал капитал динамикаси11. 

№ Давлатлар 

Социал капиталнинг рейтинг даражаси 

динамикаси 

2018 йил 2019 йил 2020 йил 

1. Туркманистон Республикаси - 39 14 

2. Ўзбекистон Республикаси - 22 20 

3. Тожикистон Республикаси 73 26 24 

4. Қозоғистон Республикаси 93 72 29 

5. Қирғизистон Республикаси 62 37 66 

Мазкур жадвал орқали мамлакатимиздаги социал капитал даражаси  

2019 йилга нисбатан 2 даражага ошганлигини кўриш мумкин. Бу эса 

мамлакатимизда социал капитал юксалиб бораётганидан далолат беради.  

SWOT-таҳлил асосида социал капиталнинг имкониятлар ва таҳдидларга 

кучли ва заиф томонларини боғлашни амалга ошириш, шунингдек, мавжуд 

маълумотларни тизимлаштириш орқали социал капитал ривожланишининг 

асосий омилларини шакллантириш таҳлил қилинди. Ушбу таҳлилдан кўриниб 

турганидек, социал капиталнинг кучли томонлари ҳар томонлама устун 

эканлиги ва заиф ҳамда таҳдидларни кўрсатилиши уларни бартараф этиш учун 

даъват бўлиб хизмат қилиши таъкидланган. Бобда хорижий тажрибага таянган 

ҳолда социал капиталнинг миллий хусусиятга эга бўлган ўлчов бирликлари 

                                                 
11 The Legatum Prosperity IndexTM 2020. Fourteenth edition. 2020 The Legatum Institute Foundation. 

www.legatum.org. The Legatum Prosperity Index (2020). – P.17. http://www.prosperity.com, www.li.com. 

http://www.legatum.org/
http://www.prosperity.com/
http://www.li.com/
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(индикаторлари)нинг даражасини аниқлаш учун ўзбек маҳаллаларда ўтказилган 

махсус эмпирик тадқиқот натижалари ўз аксини топган. Ушбу тадқиқот 

мамлакатимизнинг барча ҳудудларида квотали танлов асосида танлаб олинган 

респондентлар томонидан Лайкерт шкаласи асосида шакллантирилган, 10 

баллик баҳолаш тизими асосида социал капиталнинг кўрсаткичларини 

баҳолашга йўналтирилган аноним анкеталар тўлдирилган. Мазкур 

тадқиқотнинг асосий мақсади социал капиталнинг ўзини ўзи бошқариш тизими 

– маҳалла фаолиятидаги миллий хусусиятлари асосидаги ўлчовини ўрганишдан 

иборат бўлиб, ушбу тадқиқотда 14 та ҳудуддан 5 тадан ихтиёрий танлов 

асосида маҳалла фуқаролар йиғинининг 72 нафар раис ва котиблари билан 

биргаликда: Андижон вилоятидан – 67 та, Бухоро вилоятидан – 95 та, Жиззах 

вилоятидан – 53 та, Қашқадарё вилоятидан – 114 та, Қорақалпоғистон 

Республикасидан – 59 та, Навоий вилоятидан – 48 та, Наманган вилоятидан – 80 

та, Самарқанд вилоятидан – 110 та, Сирдарё вилоятидан – 48 та, Сурхондарё 

вилоятидан – 80 та, Тошкент вилоятидан – 85 та, Тошкент шаҳридан – 139 та, 

Фарғона вилоятидан – 111 та, Хоразм вилоятидан – 66 та респондент иштирок 

этган. Республиканинг 14 та ҳудуди аҳолисидан N (бош танлов) /n (умумий 

танлов) * ҳар бир вилоятдаги аҳоли сони = 1083 аҳоли танлаб олинган. Шу 

билан биргаликда ушбу тадқиқотда танлаб олинган экспертлар, яъни 

«Фуқаролик жамиятини ривожлантириш» марказининг 5 нафар ходимлари ва 

«Ижтимоий фикр» республика жамоатчилик фикрини ўрганиш марказининг 14 

нафар интервьюерларида тадқиқот анкетаси ўтказилди. Жами 1174 нафар 

респондентдан 557 нафари аёллар ва 617 нафари эркакларни ташкил этган. 

Натижаларга кўра, маҳаллаларда жамоатчилик ишларидаги фаоллик 

юқори эмаслиги қайд этилди, респондентларнинг жамоатчилик ишларига 

муносабатлари ўртача эканлиги аниқланди. Инсонларнинг жамоатчилик 

ишларидаги фаоллигини аниқлаш орқали социал капитал даражасини аниқлаш 

мумкин бўлди. Социал капиталнинг мезонлари бир-бирига боғлиқлиги нуқтаи 

назаридан инсонларнинг жамоатчилик ишларидаги фаоллиги даражаси ва 

жамоатчиликдаги ўзаро ишонч даражаси ўрта даражада баҳоланганлигини 

(корреляцион) таҳлилдан кўриш мумкин. Тадқиқотда Спирманнинг поғонали 

корреляция коэффициенти таҳлилидан кенг фойдаланилди. Корреляция 

коэффициенти +1 дан -1 гача қийматларни қабул қилиши мумкин. Ушбу 

қиймат 1 рақамига қанчалик яқин бўлса, уларнинг орасидаги алоқа шунчалик 

кучли ҳисобланади. Қанчалик қиймат нолга яқин бўлса, у ҳолда қийматнинг 

бир-бирига бўлган алоқаси заифлигидан далолат беради. Спирманнинг 

поғонали корреляция коеффициенти формуласига кўра: 

𝒓𝒔 =𝟏 −
𝟔 ∑ 𝒊𝒅𝒊

𝟐

(𝒏 − 𝟏)𝒏(𝒏 + 𝟏)
 

Баҳолаш балларнинг умумий тўплами 11 га тенг. Шундан келиб чиқиб: rs  

= 1 – 6*(0+0+0+0+0+0+1+1+0+0+0)/10*11*12 = 1 – 12/1320 = 1 – 

0,0090909090909091 = 0,9909090909090909 

Мазкур таҳлилга кўра, олинган натижа 1 рақамига жуда яқинлиги асосида 

ушбу алоқадорлик юқори кучга эгалигини кўриш мумкин. Ҳар қандай 
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фуқаролик жамиятининг шаклланишида жамиятдаги ўзаро ишонч 

фуқароларнинг ўз позицияларини намоён қилишларига сабабчи бўлади. Бобда 

айнан жамоатчилик ишлари инсонларнинг ўзларини намоён этишларига ёрдам 

берувчи омил эканлиги кўрсатиб берилган. Бинобарин, жамиятимиз аъзоларида 

ўзаро ишончнинг ошиши уларнинг жамоатчилик ишларидаги фаоллигининг 

ўсишига асос бўлади. 

 
4-расм. Инсонларнинг жамоатчилик ишларидаги фаоллиги даражаси ва 

жамоатчиликдаги ўзаро ишонч даражасининг корреляцияси12. 

Маҳалла аҳолиси ўртасида ўтказилган сўровда инсонлар ҳаётида 

дўстларнинг мавжудлик даражаси юқори баҳоланганлиги қайд этилди. Дўстлик 

инсон ҳаётида норасмий ижтимоий алоқани акс эттиради. Норасмий ижтимоий 

алоқалар – бу кишиларнинг ўз мақсад ва манфаати асосида бирлашадиган, 

шахсий ва давомий қон-қариндошлик ҳамда дўстлик муносабатларидир. Ушбу 

норасмий ижтимоий алоқалар – дўстлик ришталарининг кўпайиши жамиятда 

социал капиталнинг ортишига сабаб бўлади. Дўстлик социал капиталнинг энг 

муҳим элементи сифатида индивидуал ва жамоавий мақсадларга эришиш учун 

асосий ресурс сифатида хизмат қилиб, у бир қатор ижтимоий алоқалар ва ўзаро 

ҳаракатларни шакллантириши бобда асослаб берилди. Аҳоли ва экспертлар 

орасида ўтказилган тадқиқотда инсонлар ҳаётидаги ўзаро ёрдамнинг 

мавжудлиги юқори даражада баҳоланганлиги қайд этилган.  

 
5-расм. Дўстларнинг инсонлар хаётида мавжудлиги даражаси ва инсонлар 

ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги даражасининг корреляцияси13. 

                                                 
12 Социологик тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган. 
13 Социологик тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган. 
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Ўтказилган тадқиқотда маҳаллалар аъзоларининг ўз истиқболига ишониши 

юқори даражада баҳоланганлиги қайд этилди. Экспертларнинг ҳеч бири 

инсоннинг ўзига ва истиқболига ишончини паст даражада деб баҳоламаган. 

Чунки модернизациялашаётган жамиятда ҳар бир инсон олдинга интилади ва 

ўзига ишонади ҳамда эртанги истиқболини яратади. Бобда социал капиталнинг 

муҳим индикаторларидан бири – инсонларнинг бошқа кишилар билан ўзаро 

алоқага киришувчанликни маҳаллалар аҳолиси юқори даражада баҳолаганлиги 

қайд этилган. Мамлакатимизда аҳоли билан очиқ мулоқотни йўлга қўйиш ва 

уларнинг мурожаатлари билан ишлашнинг янги самарали механизмлари ва 

усуллари жорий этилаётган бўлса-да, аммо ушбу устувор йўналишда маълум 

бир муаммолар борлиги ушбу ўтказилган тадқиқот натижасида кўринди. 

Бобда инсон ижтимоий мавжудот сифатида бошқа инсонлар билан 

мулоқот қилиши, шунингдек, шахсий муносабатлар сифати фаровонлигимизни 

белгилайдиган муҳим омил эканлиги очиб берилган. Мазкур ҳис-туйғуни 

ўлчаш ҳаддан ташқари субъектив бўлиши мумкин, аммо шунга қарамай турли 

мамлакатларнинг турмуш сифатини таққослашда объектив маълумот сифатида 

фойдали қўшимча бўлиши мумкинлиги асосланган. Субъектив маълумотлар 

шахсий саломатлик, таълим савияси, даромад, ўзини ифода этиш ва алоҳида 

инсоннинг ижтимоий шароитини баҳолашда қўл келиши мумкинлиги 

исботланган.  

 

 
 

6-расм. Инсонни ўзига ва истиқболига ишониши даражаси ва инсонлар 

билан ўзаро алоқага киришувчанлик даражасининг корреляцияси14. 
 

Тадқиқот натижалари виждон эркинлиги ва диний эътиқодга бўлган 

муносабат даражасининг маҳаллалар аҳолисининг респондентлари орасида 

юқори эканлигини эътироф этганларини намоён қилди. Ушбу тадқиқотнинг 

фоиз кўрсаткичлари маҳаллалар аҳолиси ва экспертларнинг диний эътиқодга 

бўлган муносабати юқори эканлигини исботлайди. Бу эса, ўз навбатида, 

уларнинг бирлашувига ҳамда ижтимоий алоқа ўрнатишнинг мустаҳкам 

тизимига эгалигини исботлайди. Провардида, социал капитални 

ривожлантиришга сабаб бўлади. 

                                                 
14 Социологик тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган. 
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Миллий хусусиятга эга бўлган социал капитал индикаторлари жамиятни 

ривожлантириш учун хизмат қилиши исбот талаб қилмайдиган аксиомадир. 

Жамоатчилик ишларидаги фаоллик ҳар қандай жамиятга хосдир, аммо унга 

бўлган ёндашув хар хил шаклда бўлиб, айниқса, миллий анъаналарга 

асосланган жамиятда у ўзига хос маъно касб этади. Глобаллашув жараёнлари 

шароитларида ривожланган мамлакатларнинг модернизациялашуви ва илм-фан 

тараққиёти боис диннинг ижтимоий аҳамияти пасаётгандек туюлса-да, аммо 

жамиятимиз аъзоларининг кўпчилиги онгида динни ижтимоий ҳаётнинг муҳим 

институти сифатида қабул қилиб, унинг бажараётган социал функциялари 

ижтимоий барқарорлик ва бирдамликка фаол таъсир кўрсатаяпти деган 

тасаввур мустаҳкам асосга эга эканлиги тадқиқот натижаларида ўз аксини 

топди. Бобда мамлакатимизда диний ақидапарастлик ҳолатларининг учраши 

айрим фуқаролар, айниқса, ёшларнинг аждодларимиз бизга қолдирган диний-

тарихий меросдан яхши хабардор эмаслигининг оқибати, деб ҳисоблаш мумкин 

деган хулоса илгари сурилди. 

 

 
 

7-расм. Виждон эркинлиги ва диний эътиқодга бўлган муносабат даражаси 

ва инсонларни ҳурмат қилиниши ва уларга нисбатан бағрикенглик 

даражасининг корреляцияси15. 

 

Шу билан биргаликда бобда социал капиталнинг стратегик вазиятли SNW-

таҳлили (S – Strength – кучли томонлари; N – Neutral – нейтрал томонлари; W – 

Weakness – заиф томонлари) бир вақтда амалга оширилган. Унга кўра, социал 

капиталнинг кучли жиҳатлари устун келганини кўриш мумкин. Кучли 

жиҳатлари, асосан, биринчи даражада «Инсонни ўзига ва истиқболига 

ишониши индикатори», иккинчи даражада «Инсонларни ҳурмат қилиш ва 

уларга нисбатан бағрикенглик даражаси индикатори» ва учинчи даражада 

«Инсонлар билан ўзаро алоқага киришувчанлик даражаси индикатори» 

параметрларида ўзини намоён қилганини кўриш мумкин. Ушбу параметрларни 

таҳлил қилар эканмиз, респондентларнинг аксарияти жамиятимиз аъзоларида 

шаклланган миллий ментал хусусиятлардан келиб чиққан ҳолда, энг аввало, 

ўзига ишонч, катталарга ҳурмат ва кичикларга иззатда бўлиш, миллатидан 

                                                 
15 Социологик тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган. 
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қатъий назар уларга бағрикенг бўлиш, инсонлар билан ҳамкорлик қилиш, улар 

билан шерикчиликда фаолият юритиш ҳамда бир-бирига ёрдам беришни олий 

қадрият деб маълум қилганига асосий эътиборни қаратишни тавсия қилдик. 

 

 
8-расм. Социал капиталнинг стратегик вазиятли SNW-таҳлили16. 

 

 

9-расм. Аҳоли турмуш сифатини оширишда социал институтлар 

функцияларининг социологик механизмлари маънавий омиллар орқали 

шаклланиши17. 

                                                 
16 Социологик тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган. 
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Шу асосида социал капитал индикаторларини миллий ва умуминсоний 

маънавият ва қадриятлар тизимининг таркибий элементи сифатидаги 

социомаданий таъсирини ўзини-ўзи бошқариш институтлари фаолияти 

транспарентлигини таъминлашга қаратилган социологик механизм сифатида 

қўллаш зарурати таҳлил қилинган (9-расм). 

Диссертациянинг «Ўзбек социумида (маҳаллада) социал капитал 

конвертациясининг баҳоланиши» деб номланган учинчи бобида маҳалланинг 

социал институт сифатида эҳтиёжманд гуруҳларнинг муаммоларини ҳал 

этишга қаратилган фаолияти тадқиқ этилган. Бобда социум бу – инсониятнинг 

тарихий тараққиёти жараёнида шаклланган, кишиларнинг ўзаро 

муносабатларга киришишини амалга оширадиган ижтимоий тузилмалар, 

функциялар ва алоқаларнинг барқарор яхлит тизимидир, деган хулоса илгари 

сурилган. Шу нуқтаи назардан ўзбек социумини маҳаллалар йиғиндиси деб 

тавсифлаш мумкин. Бобда, шунингдек, социал капитал жамиятнинг бир неча 

даражаларида тўпланиши мумкин, деган хулоса илгари сурилиб, улар 

қуйидагилар деб қайд қилинди: нано-даражада, микро-даражада, мезо-даражада 

ва макро-даражаларда. Маҳалла микро-даражада ва мезо-даражадаги социал 

капитални ҳосил бўлишига асос бўлувчи асосий макон, яъни социум эканлиги 

таъкидланган. Унда, асосан, микро-даражадаги социал капитал, яъни 

индивидуал ишонч (ўзига ва истиқболига), дўстлик (дўстларнинг инсонлар 

ҳаётида мавжудлиги) кўринишида, мезо-даражадаги социал капитал эса 

фуқароликдаги фаоллик (жамоатчилик ишларидаги фаоллигида, масъулиятда) 

ва ўзаро ёрдам (инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлигида) шаклида 

намоён бўлиши баён этилган.  
 

 

10-расм. Социал капитал индикаторларини ижтимоий ҳимоя тизими 

фаолиятига конвертация қилиш орқали аҳолининг эҳтиёжманд 

қатламларини такомиллаштириш жараёни18. 

 

                                                                                                                                                             
17 Мазкур чизма ўтказилган эмпирик тадқиқотлар натижалари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 
18 Мазкур чизма назарий таҳлиллар асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 

ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ТИЗИМИ 

Турмуш 
даражасини 

яхшилаш

Моддий 
фаровонлигини 

ошириш

СОЦИАЛ КАПИТАЛ 

Ижтимоий 
алоқалар

Ижтимоий-
маданий 
меъёрлар

Ишонч

АҲОЛИНИНГ 
ЭҲТИЁЖМАНД 
ҚАТЛАМЛАРИ 

Ёлғиз кексалар
Ногиронлиги бор 

шахслар
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Макро-даражадаги социал капитал институтционал ишончга 

(жамоатчиликдаги ўзаро ишончга, виждон эркинлиги ва диний эътиқодга) ва 

толерантликка таяниши ва бу эса яхлит жамиятга хос бўлиши таъкидланган. 

Диссертациянинг мазкур бобида социал капитал маҳалланинг алоҳида 

аъзоларига эмас, балки унда истиқомат қилувчи барча кишиларга тегишли 

эканлиги асосланган. Бу ҳолат маҳалла ичидаги ўзаро ёрдам бериш ва ҳурмат 

қилиш тизимининг норасмий шаклларида намоён бўлиши бобда очиб берилган. 

Шунингдек, маҳаллаларда болалар саломатлиги ва таълим-тарбиясига 

берилаётган эътибор, ўзликни англашда, қадрият йўналишларини 

шакллантириш ва ижтимоий алоқаларни ўрнатишда ёрдам берадиган 

индивидуал даражадаги социал капитал конвертациясининг самараси очиб 

берилди (10-расм). 

Диссертация ишининг ушбу бобида мамлакатимиз аҳолисининг турмуш 

сифатини оширишга қаратилган баҳолаш индикаторлари тадқиқ этилди. 

Тадқиқот натижалари умумлаштирилган тавсифий статистика шаклида баён 

этилган. Ушбу тавсифий статистика, асосан, маълумот бериш ва мамлакат 

статистикасини текшириб кўриш мақсадида қўлланилиши таъкидланган.  

 

2-жадвал. 

Мамлакатдаги маҳаллалар аҳолиси турмуш сифатининг стратегик 

вазиятли SNW-таҳлили асосида баҳоланиши19. 

№ 
Аҳоли турмуш сифатини ошириш 

индикаторлари 

Баҳоланиш даражаси 

Юқори 

S 

Ўрта 

N 

Паст 

W 

Жавоб 

беришим 

қийин 

1.  Аҳолининг турар жой шароитини баҳоланиши 7,7% 69,2% 15,4% 7,7% 

2.  Аҳолининг топадиган ўртача даромадининг 

баҳоланиши 
0,0% 46,2% 53,8% 0,0% 

3.  Меҳнат (иш) шароити сифатини баҳоланиши 0,0% 69,2% 23,1% 7,7% 

4.  Мамлакатдаги таълим сифатини баҳоланиши 0,0% 38,5% 46,2% 15,3% 

5.  Мамлакатдаги экологик вазиятнинг 

баҳоланиши 
0,0% 38,5% 53,8% 7,7% 

6.  Мамлакатдаги соғлиқни сақлаш тизимининг 

баҳоланиши 
15,4% 23,1% 38,5% 23% 

7.  Мамлакатдаги маданий ҳордиқ олиш 

шароитининг баҳоланиши 
7,7% 61,5% 23,1% 7,7% 

8.  Мамлакатдаги фуқароларнинг ҳуқуқий 

ҳолатининг баҳоланиши 
0,0% 61,5% 30,8% 7,7% 

9.  Мамлакатдаги маҳаллалардаги хавфсизлик 

даражасинининг баҳоланиши 
46,2% 23,1% 7,7% 23% 

10.  Мамлакатдаги маҳаллалар аҳолисининг 

ҳаётидан қониқиш даражасини баҳоланиши 
15,4% 61,5% 15,4% 7,7% 

11.  Ўзбек оилалари фаровонлиги ва гендер 

тенглиги даражасини баҳоланиши 
15,4% 46,2% 23% 15,4% 

 

                                                 
 Конвертация – маълумотларни бир шаклдан бошқасига айлантириш, алмаштириш, айирбошлаш. 
19 Социологик тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган. 
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Мазкур стратегия (S – Strength – кучли томонлари; N – Neutral – нейтрал 

томонлари; W – Weakness – заиф томонлари.) натижалари орқали 

респондентлар аҳоли турмуш сифати даражасининг 11 та индикаторларидан 6 

тасини (турар жой шароити, меҳнат (иш) шароити сифати, маданий ҳордиқ 

олиш шароити, фуқароларнинг ҳуқуқий ҳолати, ҳаётидан қониқиш даражаси, 

оилалар фаровонлиги ва гендер тенглиги даражасини) ўрта, яъни (N – Neutral) 

ҳолатда эканлигини, 4 тасини (аҳолининг ўртача даромади, таълим сифати, 

экологик вазият, соғлиқни сақлаш тизими) паст, яъни (W – Weakness) ҳолатда 

эканлигини ва 1 тасини (хавфсизлик даражаси) юқори (S – Strength) даражада 

эканлигини баҳолаганлар. Ушбу стратегик таҳлилдан маълум бўлаяптики, 

мамлакатда олиб борилаётган ислоҳотлар ўзининг натижаларини берган. Аммо 

мазкур ислоҳотларни янада жадаллаштириш зарурати борлиги паст 

кўрсаткичларнинг мавжудлигида аён бўлган. 

ХУЛОСА 

«Социал капитал аҳоли турмуш сифатини оширишнинг омили сифатида» 

мавзусида олиб борилган илмий тадқиқотнинг назарий ва амалий натижаларига 

таяниб, қуйидаги хулосалар илгари сурилди: 

1. Социал капитал таърифига кўра, мавжуд ижтимоий алоқалар, 

ижтимоий-маданий меъёрлар ва эришилган ишонч социал капиталнинг ўлчаш 

мезонларидан асосийлари сифатида эътироф этилган. Аҳоли турмуш сифатини 

оширишга хизмат қиладиган институтларнинг социал капитал индикаторлари 

форсайт сифатида жамият ҳаётининг истиқболи таҳлилига оид социал капитал 

таърифи ва миллий индикаторлар ишлаб чиқилди. 

2. Мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотлар жамиятда юз бераётган 

ўзгаришлар жараёнини баҳолашни тақозо этмоқда. Айниқса, аҳолининг турмуш 

даражаси кўрсаткичидан турмуш сифатига ўтишни, яъни жамият ҳаётининг 

барча соҳаларда мавжуд турғунлик элементлари бартараф этилаётгани боис 

содир бўлаётган ҳозирги жонланиш, ривожланишга асос бўладиган ижтимоий 

қадриятлар тизимини янги сифат босқичига кўтариш учинчи Ренессансга 

чиқишни таъминлайди. 

3. Ўтказилган тадқиқот натижалари асосида социал капитал 

индикаторларининг миллий хусусиятлари ўзбек социумига мослаштирилиб 

шакллантирилди. Мазкур индикаторлар мамлакатнинг ҳудудий дифференциал 

шароитида маҳалла аҳолиси турмуш сифатини баҳолашда ички рейтингни 

аниқлашнинг ўлчаш мезони сифатида намоён бўлади.  

4. Маҳаллалар аҳолисининг турмуш сифати даражасини оширишда, 

айниқса, ёшларнинг яшаш шароитларини яхшилаш, уларни ижтимоий ҳимоя 

қилишга қаратилган чора-тадбирлар юзасидан ёшларда мавжуд бўлган инсон 

капиталини социал капитал индикаторларига трансфери асосида турмуш 

сифатини баҳолашнинг миллий индикаторлари сифатида қўллаш мумкин. 

5. Социал капитал индикаторларининг маҳаллаларда мавжуд миллий ва 

умуминсоний қадрият тамойилларидаги аҳамиятини, социомаданий таъсирини, 

ўзини-ўзи бошқариш институтларининг транспарентлигини таъминлашга 
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қаратилган чора-тадбирларни услубиёт модели сифатида қўллаш муҳим 

аҳамият касб этади.  

6. Социал капитал кўрсаткичларининг ҳудудий хусусияти тизимли 

таҳлилига мувофиқ, маҳаллаларда олиб борилаётган ислоҳотлар ижтимоий-

иқтисодий тараққиётни таъминлашга айнан социал капитал индикаторларини 

ривожлантириш асосида эришиш мумкин.  

7. Манзилли ижтимоий ҳимоя тизими фаолиятини такомиллаштиришда 

социал капитал индикаторларини конвертациялаш муҳим аҳамиятга эга. 

Мазкур жараён таъсирида жамоат ташкилотларининг ижтимоий хавфсизликни 

таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар режасини такомиллаштиришни амалга 

ошириш мумкин.  

8. Ижтимоий иш, фаолият турлари социал капитал ривожига асослардан 

бири ҳисобланади. Бу эса, ўз навбатида, социал капитал индикаторларини 

ижтимоий ҳимоя тизими фаолиятига конвертация қилиш орқали аҳолининг 

эҳтиёжманд қатламлари: кексалар ва ногиронлиги бор шахсларга ижтимоий 

хизмат кўрсатиш тизимини янада юқори босқичга кўтаришга хизмат қилади. 

9. Социал капитал индикаторлари маҳалла аҳолисининг турмуш сифатини 

оширишдаги имкониятларининг экспертлар томонидан холис баҳоланиши олиб 

борилган илмий тадқиқот ишимизнинг илмий фарази (гипотеза)ни тасдиқлади.  

10. Тадқиқот натижалари маҳаллалар аҳолисининг турмуш сифати ва 

даражасини ошириш жараёнида социал капитал индикаторларининг муҳим 

аҳамиятини асослаб беришга хизмат қилади.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы. Сегодня в мировом масштабе 

появление различных методологических подходов по внедрению концепции 

социального капитала для повышения качества жизни населения, не только 

общепризнанные подходы в исследовании социального капитала населения, 

но и проблема использования этнометодологических принципов, 

выражающих социально-культурные свойства любой страны, становятся 

основными и приоритетными социальными вопросами. По сведениям, «на 

карте мировых стран, если Королевство Дании занимало 1 место среди 167 

стран по рейтингу социального капитала в 2020 году, то Республика 

Узбекистан занимает 20 место».1 В этом отношении за прошедшие четверть 

века намного были совершенствованы осуществляемые социально-

экономические реформы, и актуальное значение имеет необходимость 

изучения социального капитала в современных условиях. 

В мире проводятся целевые изыскания социального капитала на основе 

таких критериев, как личные и социальные отношения, институциональное 

доверие, социальная норма и участие граждан в общества, в рейтинговых 

исследованиях "Better Life Index"2. Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЕСД), в исследованиях в рамке программ 

«Quality-of-life index, where-to-be born index» компании «Economist Intelligence 

Unit» и рейтинговых исследованиях института Легатум «The Legatum 

Prosperity IndexTM 2020»3 выдвигается необходимость системного анализа 

нематериальных источников, ведущих к материальному благополучию, 

опираясь на такие духовные ценности, как дружба, доверие, сотрудничество, 

социальное единство, среди людей общества. 

Реформы, осуществляемые в нашей стране, где внимание направлено на 

повышение уровня жизни населения, связаны с ростом социальных доходов 

населения, повышением качества условий жизни. «...эффективность 

осуществляемых экономических реформ и социальных преобразований в 

первую очередь будет измеряться тем, насколько они влияют на материальное 

благосостояние и благополучие населения, рост уровня и качества его 

жизни».4 С этой точки зрения повышение качества жизни населения нашей 

страны определяется непосредственно отношениями людей, основанными на 

искреннем доверии друг другу, сотрудничестве и социальном единстве. Так 

как данные отношения составляют ядро концепции социального капитала, в 

условиях страны важное научно-практическое значение имеет исследование 

социально-культурных качеств. 

                                                 
1 https://www.prosperity.com/rankings.  
2 http://www.oecdbetterlifeindex.org/ Организация по экономическому сотрудничеству и развитию. (OECD) 

(Better Life Index). 
3 The Legatum Prosperity IndexTM 2020. Fourteenth edition. 2020 The Legatum Institute Foundation. 

www.legatum.org. The Legatum Prosperity Index (2020). – P. –17. http://www.prosperity.com, www.li.com. 
4 Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – 

Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б. 17. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Economist_Intelligence_Unit
https://ru.wikipedia.org/wiki/Economist_Intelligence_Unit
https://www.prosperity.com/rankings
http://www.oecdbetterlifeindex.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E
http://www.legatum.org/
http://www.prosperity.com/
http://www.li.com/
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Данное диссертационное исследование служит осуществлению задач, 

определенных в Законе РУз. № ЗРУ-376 от 25 сентября 2014 г. «О социальном 

партнерстве», Указах и Постановлениях Президента Республики Узбекистан 

№ УП - 4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан», № УП - 5938 от 18 февраля 2020г. «О 

мерах по установлению социально-духовной атмосферы в обществе, 

дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый 

уровень системы работы с семьями и женщинами», № ПП - 4210 от 25 февраля 

2015г. «О мерах по повышению позиций Республики Узбекистан в 

международных рейтингах и индексах», № ПП - 4653 от 26 марта 2020 г. «Об 

организации деятельности Министерства экономического развития и 

сокращения бедности Республики Узбекистан, а также подведомственных ему 

организаций», а также в других нормативно-правовых документах по данной 

теме. 

Соответствие исследования приоритетными направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертация выполнена в соответствии с 

приоритетным направлением развития науки и технологий республики I 

«Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и правового 

общества, формирование инновационной экономики». 

Степень изученности проблемы. Проблемы повышения качества жизни 

населения и взаимосвязи вопросов социального капитала изучались во все 

периоды человеческой истории. Такие ученые, сформировавшие теоретико-

социальные концептуальные основы социального капитала, как: Л.Ханифан, 

Ж.Жекобе, Г.Беккер, А.Лайт и Г.Лоури, П.Бурдье, Ж.Коулман, А.Портес, 

Р.Патнэм, П.Штомпка, М.Грановеттер, С.Кнек и П.Киффер, M.Mуларская-

Kучарек и К.Бжезинский, Д.Нараян и Притчетт, Ф.Фукуяма, Р.Берт5 - при 

измерении социального капитала предложили влияние на экономическое 

развитие, единицу измерения, комбинационный метод оценки, показатели 

оценки социальных отраслей. Взгляды на вопрос социального капитала можно 

наблюдать в научных работах таких ученых государств СНГ, как: В.Радаева, 

Т.Натхов, О.Демкив, Д.Давыдов, М.Блок и Н.Головин, Е.Чижова, Н.Лебедева, 

                                                 
5 Hanifan L.J. The rural school community center // annals of the American Academy of Political and Social 

Science. Vol. 67. – P. 130-138; Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. – N.Y., 1961; Becker G.S. 

Human Capital. – N.Y., 1964; Loury G. The economic of discrimination: Getting to the core of the problem // 

Harvard Journal for American public Policy, 1992. Vol. 1; Bourdieu P. The forms of capital // Handbook of theory 

and research for the sociology of education. – N.Y., 1985; Coleman J. (1988) Social capital in the creation of human 

capital // American Journal of Sociology. Vol. 94. – P. 95-120; Portes A. Social capital: its origins and applications 

in modern sociology // Annual Review of sociology, 1998. Vol. 24. – P. 1-24; Putnam R. Bowling Alone: The 

collapse and revival of American community. – N.Y., 2000; Штомпка П. Доверие – основа общества / Петр 

Штомпка: пер. с пол. Н.В.Морозовой. – М.: Логос, 2012. – 440 с.; Granovetter M. The Strength of Weak Ties // 

American Journal of Sociology, 1973. V. 78. – № 6. – P. 1360-1380; Knack S., Keefer P. (1997) Does social capital 

have an economic payoff? A cross-country investigation // Quarterly Journal of Economics. Vol. 112. – № 4. – P. 

1251-1288; Monika Mularska-Kucharek, Kamil Brzezinski. Horizontal and Vertical Dimensions of Social Trust – 

The Case of Lodz and the Districts of Lodz Voivodeship // European Spatial Research and Policy, 2012. Volume 19. 

– Number 1. 10.2478/v 10105-012-0011-x. – Page 144; Narayan D. and Pritchett, 1997. Cents and Sociability 

House hold Income and Social Capital in Rural Tanzania // Amer. Sociol. Review, 1997. – № 9; Fukuyama F. 

Social Capital and Civil Society. The Institute of Public Policy, George Mason Univ. 1999. http ://www.imf. 

org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama/html; Burt R. (1997) “The Contingent Value of Social 

Capital”. Administrative Science Quarterly 42: 339-650. 

https://www.researchgate.net/publication/293815906.%20Page%20144
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М.Буидзе, О.Лушникова, Н.Амерханова, Н.Лебедева, Е.Бушина, Л.Черкасова, 

М.Зазулина, А.Длугопольский и А.Татарко6, которые охарактеризовали 

эволюционный генезис социального капитала, классификацию видов, влияние 

на качество жизни населения и методологические свойства его измерения, 

уровень капитала в обществе, формы в организациях, институциональные 

основы, влияние на социально-экономическое развитие в качестве ценности и 

психологические характеристики.  

Отечественные ученые: О.Салимов, К.Куранбоев, А.Кодиров, 

М.Бекмуродов, А.Умаров, Ш.Содикова, Т.Матибаев, Б.Фарфиев, М.Ганиева, 

Н.Латипова, А.Жалилов и С. Саидов7 - исследовали дружбу, одной из 

индикаторов социального капитала, общение, составляющее основу 

социальной связи, необходимость формирования в системе махалли и семьи, 

социального партнерства, в системе социальной защиты, вклад в развитие 

национальных ценностей, в организации основ гражданского общества в 

рамках политологии, интерпретация в современном обществе, исследовали в 

                                                 
6 Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация / Общественные науки и 

современность, 2003. – № 2. – С. 21; Натхов Т.В. Социальный капитал и образование. Вопросы образования. 

Раздел: Теоретические и прикладные исследование. Журнал. – М., 2012. – С. 63; Демкив О. Социальный 

капитал: теоретические основания исследования и операциональные параметры. Социология: теория, 

методы, маркетинг, 2004. – №4. – С. 100; Давыдов Д.А. Теория социального капитала и её нормативные 

противоречия. Журнал «Полития». Раздъел «Политические теории», 2014. – № 3 (74). С. 46; Блок М., 

Головин Н.А. Социальный капитал: к обобщению понятия. Вестник. Санкт-Петербургский университет, 

2015. Серия 12. Выпуск 4. – С. 102; Чижова Е.Н. Взаимосвязь социального капитала, сферы услуг и качества 

жизни населения // Вестник белгородского университета кооперации, экономики и права, 2014. – № 1. – С. – 

132-137-139; Татарко А.Н., Лебедева Н.М. Социальный капитал: теория и психологическиие исследования. 

Монография. – М.: РУДН, 2009. – С. 17, 113-114; Буидзе М.А. Социальные сети как основной элемент 

социального капитала организации // Международный научно-исследовательский журнал // International 

research journal // Социологические науки / Sociology. – Екатеринбург, 2015. – № 7 (38). Август. – С. – 105; 

Лушникова О.Л. Уровни социального капитала: понятийный анализ // Вестник КрассГАУ, 2013. – № 6. – С. 

– 219; Амерханова Н.А. Взаимосвязь индивидуальных ценностей и доверия как элемента социального 

капитала // Альманах современной науки и образования / – Тамбов: Грамота, 2012. – № 3 (58). – С. 11-12; 

Лебедева Н.М., Бушина Е.В., Черкасова Л.Л. Ценности, социальный капитал и отношение к инновациям // 

Общественные науки и современность, 2013. – № 4. – С. 31; Зазулина М.Р. Социальный капитал: дилеммы 

теоретической концептуализации // Вести. Новосиб. ун-та. Серия: Философия, 2015. Т. 13, вып. 2. – С. 63; 

Длугопольский А.В. Роль социального капитала в совершенствовании развития социально-экономических 

систем // JIS, 2013. – № 3. – С. 84-85; Татарко А.Н. Социальный капитал как объект психологического 

исследования. Монография. – М., 2011. – С. 15-17-22. 
7 Дўстлик хамсаси / Тузувчилар: О.Салимов, Қ.Қуранбоев, А.Қодиров, М.Бекмуродов, Н.Мамадалиева, 

Н.Халилов, Л.Тангриев. – Тошкент: “TASVIR”, 2019. – Б. 5; Бекмуродов М.Б. Замонавий бошқарув 

социологияси. Монография / М.Бекмуродов. – Тошкент: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. – Б. 52; Умаров А., 

Рахимова Ш. Жамиятда ахборот алмашинуви ва унинг механизмлари // Kutubxona.Uz. илмий-услубий 

журнал, 2019. – № 4 (44). – Б. 25; Содиқова Ш. Бошқарув социологияси (Дарслик). – Тошкент: Akademiya, 

2020. – Б. 241; Матибаев Т.Б. Ижтимоий ҳамкорлик ва демократия: давлат ва жамият ҳаётининг барқарор 

тараққиёт йўлида [Матн]. Монография / Т.Матибаев. – Тошкент: “Билим ва интеллектуал салоҳият”, 2019. – 

123 б.; Фарфиев Б.А. Ўзбекистон ижтимоий тараққиётида ислом рационализми омили [Матн]. Монография / 

Фарфиев Б.А. – Тошкент: «Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти» нашриёти, 2019. – Б. 70-115; 

Ганиева М.Х. Ижтимоий иш асослари. Методик қўлланма – Тошкент, 2010. – 29 б.; Латипова Н.М. 

Социальная защита семей и детей в Узбекистане. Монография / Н.М.Латипова; Национальный университет 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека; отв. Ред. Н.С.Аликориев. – Ташкент: Navro’z, 2018. – 7 с.; Жалилов А., 

Муҳаммадиев У., Жўраев Қ. Фуқаролик жамияти асослари. Ўқув қўлланма. – Тошкент: МЧЖ «BAKTRIA 

PRESS» Нашриёт уйи, 2015. – Б. 112; Саидов С.Ш. Ижтимоий капитал ривожида фуқаролик жамияти 

институтлари иштирокини таъминлаш тенденциялари. Сиёсий. ф.бўйича (PhD). дисс... автореф. – Тошкент, 

2019. – Б. 13. 
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рамках качества жизни населения экономические стороны и факторы 

социального капитала в качестве неотделимой части общества. 

Хотя в исследованиях, осуществленных в стране, были даны 

концептуальные характеристики, исследованы их ориентации, однако в 

направлении роли социального капитала в повышении качества жизни 

населения не были осуществлены в достаточной степени социологические 

анализы, что требовало осуществления глубоких научных изысканий в рамках 

данного исследования.8 

Связь диссертационного исследования с планом научно 

исследовательских работ высшего образовательного или научно 

исследовательского учреждения, где выполнялась диссертация. Данное 

диссертационное исследование выполнено в рамках практического проекта ПЗ 

- 2017093020 «Разработка методологической основы прогнозирования и 

социально-экономического развития системы высшего и среднеспециального 

образования и создание комплексной программы» плана научно 

исследовательских работ на 2018-2020 годы Национального университета 

Узбекистана. 

Цель исследования. Разработка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию системы социального капитала путем исследования 

социологических сторон влияния фактора социольногого капитала в 

повышении качества жизни населения Узбекистана. 

Задачами исследования являются выполнение следующей работы: 

раскрыть генезис и эволюцию социального капитала; 

определить элементы социального капитала, сформированные в 

культурных системах Востока и Запада; 

разработать национальные индикаторы концепции социального капитала, 

служащие повышению качества жизни населения; 

определить и исследовать структурные элементы фактора социального 

капитала; 

изучить связь состояния качества жизни с индикаторами социального 

капитала; 

анализ социально-культурных свойств явления социального капитала; 

исследование узбекских национальных свойств социального капитала; 

анализ конвертации социального капитала в узбекском социуме и его 

влияние на деятельность системы целевой социальной защиты; 

исследование процессов повышения качества жизни населения путем 

оценки индикаторов социального капитала. 

Объект исследования составляет явление социального капитала в 

узбекском социуме. 

Предмет исследования составляет взаимосвязь явления социального 

капитала в процессе повышения качества жизни населения. 

Методы исследования. При проведении диссертационного исследования 

были использованы такие общие и эмпирические методы, как: 

                                                 
8 Эти и другие источники перечислены в списке использованной литературы диссертации. 
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систематизация, историко-хронологический, сравнительный и 

корреляционный анализ, общее и экспертное анкетирование, SWOT-анализ, 

SNW-анализ и анализ документов. 

Научная новизна исследования заключалась в следующем: 

в повышении качества жизни населения социологические механизмы 

(общественный контроль, социальные связи, социальные нормы, 

общественное мнение) функций социальных институтов (социальные 

отношения, регулятивные, интегративные, коммуникативные и социализации) 

раскрыты через духовные факторы (нравственность, вера, мировоззрение, 

свобода, ценности, менталитет); 

разработаны критерии (активность, свобода совести, существование 

взаимопомощи, взаимодоверие, вера в будущее, уровень коммуникабельности, 

уважение и терпимость), являющиеся основой перехода на новый 

качественный этап общественной жизни; 

совершенствована система оказания социальных услуг уязвимым слоям 

населения (старые и лица с инвалидностью) путем конвертации в деятельность 

системы социальной защиты индикаторов социального капитала; 

разработаны индикаторы оценки качества жизни (здоровье, образование, 

обогащение и сохранение культурного уровня, трудовая деятельность, 

правовая культура, безопасность, участие в общественной жизни) на основе 

трансфера знаний человеческого капитала, существующего у молодежи, в 

индикаторы социального капитала. 

Практические результаты исследования состоят из следующего: 

разработаны характеристика и индикаторы социального капитала, 

присущие жизни узбекского общества; 

определены национальные свойства индикаторов социального капитала 

на основе результатов проведенного исследования; 

индикаторы социального капитала были использованы в качестве 

критерия измерения определения внутреннего рейтинга оценки качества 

жизни населения регионов страны; 

на основе развития индикаторов социального капитала были 

упорядочены задачи махаллей и раскрыто проявление прозрачности 

региональных секторов; 

разработаны предложения и концептуальное научное заключение по 

развитию и формированию социального капитала, служащего духовным 

фактором в улучшении качества жизни населения регионов страны, 

основываясь на результатах исследования, проведенного на основе стандартов 

международного сообщества. 

Достоверность результатов исследования определяется соответствием 

использованных в работе методов и подходов целям научной работы, 

получением из исторических и официальных источников теоретических 

                                                 
 Трансфер знаний – [от лот. transferre - передать] это организационные системы и процессы, посредством 

которых знания, включая технологии, опыт и навыки передаются от одной стороны к другой, приводя к 

инновациям в экономике и социальной сфере. 
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подходов, использованных в рамках работы, обоснованностью на результатах 

экспертного опроса, проведенного среди специалистов сферы, а также 

эмпирического социологического исследования, основанного на 

репрезентативном отборе, проведенного среди различных слоев населения, 

внедрением заключения, предложений и рекомендаций на практике, 

подтверждением полученных результатов со стороны компетентных структур. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научное значение результатов исследования проявляется при разработке 

мероприятий по повышению качества жизни населения институтами 

гражданского общества, осуществляющими деятельность в нашей стране, а 

также в подготавливаемых учебных и учебно-методических пособиях для 

осуществления анализа проблемы. 

Практическое значение результатов исследования заключается в 

возможности их использования в подготовке годовых отчетов по 

международному рейтингу совместно с ответственными организациями для 

улучшения места нашей страны в рейтингах мирового сообщества, а также для 

практической разработки «дорожных карт», направленных на улучшение 

деятельности по осуществлению соответствующих направлений. 

Внедрение результатов исследований. По результатам исследования по 

оценке потенциала социального капитала для улучшения качества жизни 

населения: 

в повышении качества жизни населения социологические механизмы 

(общественный контроль, социальные связи, социальные нормы, 

общественное мнение) функций социальных институтов (социальные 

отношения, регулятивные, интегративные, коммуникативные и социализации) 

раскрыты через духовные факторы (нравственность, вера, мировоззрение, 

свобода, ценности, менталитет) внедрены в деятельность Министерства по 

поддержке махалли и семьи с целью пропаганды современной модели 

благополучной семьи, использования на практике передовых методов 

развития и укрепления института семьи, определенных в статье 26 третьего 

раздела, где пропагандируется идея «Священная семья», оказание помощи в 

улучшении социально-экономических условий семей и всесторонней 

поддержки женщин, эффективного внедрения системы, основанной на 

принципе «В стране - «Процветающая и безопасная махалля», приведенного 

во II приложении Указа Президента РУз № УП-5938 от  

18 февраля 2020 г. (Справка Министерства по поддержке махалли и семьи № 

02-09/246 от 1.02.2021 г.). В результате индикаторы, использованные в 

экспертном и общем анкетировании, послужили повышению уровня 

оценивания и научного прогнозирования результатов исследований, 

осуществленных специалистами, совершенствованию системы национального 

мониторинга;  

разработаны критерии (активность, свобода совести, существование 

взаимопомощи, взаимодоверие, вера в будущее, уровень коммуникабельности, 

уважение и терпимость), являющиеся основой перехода на новый 
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качественный этап общественной жизни, внедрены в деятельность 

Министерства по поддержке махалли и семьи с целью пропаганды 

современной модели благополучной семьи, использования на практике 

передовых методов развития и укрепления института семьи, определенных в 

статье 26 третьего раздела, где пропагандируется идея «Священная семья», 

оказание помощи в улучшении социально-экономических условий семей и 

всесторонней поддержки женщин, эффективного внедрения системы, 

основанной на принципе «В стране - «Процветающая и безопасная махалля», 

приведенного во II приложении Указа Президента РУз № УП-5938 от 18 

февраля 2020 г. (Справка Министерства по поддержке махалли и семьи № 02-

09/246 от 1.02.2021 г.). В результате индикаторы, использованные в 

экспертном и общем анкетировании, послужили повышению уровня 

оценивания и научного прогнозирования результатов исследований, 

осуществленных специалистами, совершенствованию системы национального 

мониторинга; 

совершенствована система оказания социальных услуг уязвимым слоям 

населения (старые и лица с инвалидностью) путем конвертации в деятельность 

системы социальной защиты индикаторов социального капитала были 

использованы Республиканским центром изучения общественного мнения 

«Ижтимоий фикр» при проведении социологического анкетирования в форме 

углубленного интервью на тему «Критерии и принципы ценности граждан 

Узбекистана» 18 ноября 2020 года (Справка Республиканского центра 

изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» № 01-16/46 от 2 февраля 

2021 г.). В результате данная методологическая работы стала основой 

обеспечения достижений результатов в изучении с практической 

социологической стороны вопросов качества жизни населения в рамках 

системы ценностей в социальной жизни страны; 

разработаны индикаторы оценки качества жизни (здоровье, образование, 

обогащение и сохранение культурного уровня, трудовая деятельность, 

правовая культура, безопасность, участие в общественной жизни) на основе 

трансфера знаний человеческого капитала, существующего у молодежи, в 

индикаторы социального капитала были использованы Институтом изучения 

проблем молодежи и подготовки перспективных кадров при Агентстве по 

делам молодежи Республики Узбекистан по выполнению задач пункта  

4.5 Совершенствование государственной молодежной политики  

IV «Приоритетного направления развития социальной сферы», определенных 

в Указе Президента РУз. № УП - 4947 от 7 февраля 2012 г. «О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (Справка 

Агентства по делам молодежи РУз. № 2-13-23-2782 от 09 ноября 2021 г.). В 

результате, с целью обеспечения выполнения Указа Президента РУз. № УП - 

6017 от 30 июня 2020 г. «О мерах по коренному реформированию и поднятию 

на новый уровень государственной молодежной политики в Республике 

Узбекистан» институтом были разработаны национальные индикаторы оценки 

государственной молодежной политики в Узбекистане.  
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Апробация результатов исследования. Результаты диссертационной 

работы были предоставлены научному сообществу в виде докладов на  

2 международных и 2 научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По результатам 

диссертационной работы опубликованы 12 научных работ и из них 6 статей 

опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК Республики Узбекистан, из 

них 2 в зарубежных журналах, 4 статьи в научно-практических конференциях, 

из них 2 статьи изданы в сборниках международной конференции и 

семинарах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы, приложений. 

Исследовательская часть работы составляет 141 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснованы актуальность и востребованность 

исследования, соответствие приоритетным направлениям развития науки и 

технологий Республики, даны сведения о степени изученности проблемы, 

связи с планом научно-исследовательских работ высшего образовательного 

учреждения, о цели, задачах, объекте, предмете, методах, научной новизне, 

практических результатах, достоверности, о научном и практическом 

значении, о внедрении результатов исследования, об апробации, 

опубликованности, структуре и объему диссертации. 

В первой главе диссертации, названной «Теоретико-методологические 

основы исследования фактора социального капитала в повышении 

качества жизни населения», раскрыты стремления человека собрать 

материальные и духовные богатства, необходимые личной и общественной 

жизни, эти действия служат важным критерием повышения благосостояния 

человека. Данное богатство в научной литературе называется понятием 

«капитал». В современное время понятие «капитал» широко используется в 

социальных и экономических сферах, существуют его различные формы. Его 

основное значение, проявляясь в накоплении и затратах, выражает 

человеческую деятельность в качестве категории социально-экономического 

закона. Важное значение данной категории заключается в том, что она в 

определенной степени может оказать влияние на экономический рост в жизни 

общества. Генезис появления понятия «социальный капитал» охарактеризован 

с историко-криминологической стороны. Данная характеристика 

анализирована на основе комментарий ученых П.Бурдье, Р.Патнем и 

Ж.Коулмана. Наряду с этим, понятие «социальный капитал» охарактеризовано 

учеными нашей страны А.Жалиловым и С.Саидовым. Критически 

проанализировав характеристики, приведенные в диссертации, автор 

социальный капитал охарактеризовал следующим образом: социальный 

капитал - это социологическая категория, формирующаяся в качестве 

неэкономической прибыли людей, их действия и поведения, служащие 

проявлению щедрых качеств на основе рациональности, выражающая собой 
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комплекс таких факторов, как связи, определяющие значение социальных 

отношений, социально-культурные нормы и доверие.  

 

 
Рис. 1. Структура социального капитала9. 

 

Социальный капитал - процесс, связанный в первую очередь с развитием 

человеческого капитала. В обществе рассуждали перенос полностью 

сформированных индикаторов человеческого капитала в индикаторы 

социального капитала на основе трансферы знаний, создания возможности для 

оценки качества жизни членов общества, то есть сформированные у человека 

знания, умения и навыки перевести в механизм доверенности и социальной 

связи в качестве ценности. Этот трансфер, в первую очередь, являясь 

механизмом оценки для социальных институтов, будет служить для 

дальнейшего развития существующего гражданского общества, имеет значение 

для непосредственных и косвенных социальных связей членов общества для 

дальнейшего увеличения социального капитала (рис. 2). 

В главе также доказано, что социальные связи являются основной 

структурой социального капитала. Самый действенный путь увеличения 

социального капитала осуществляется через социальные связи человека. 

Естественно, в осуществлении социальных связей важное значение имеет 

доверие. Необходимо понимать, что еще одной важной стороной данной связи 

в том, что она осуществляется через доверие, являющегося источником 

социального капитала, и человек подает руки помощи другим только на основе 

высокого доверия и установления крепких социальных связей. Доказано, что в 

определенном смысле доверие, достигнутое человеком, установленные 

                                                 
9 Этот рисунок разработан автором на основе теоретического анализа. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

СВЯЗИ 

СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫЕ 

НОРМЫ 

ДОВЕРИЕ 

Социальные связи – 

это способность 

обеспечить 

деятельность людей и 

общественности в 

сотрудничестве, 

структура  полностью 

организованных 

общений. 

Социально-культурные 

нормы проявляются в 

качестве общечеловеческих 

ценностей, отражающих в 

себе мечты и идеалы людей, 

существование социума, 

прошлое, настоящее и 

будущее, основные 

направления, 

закономерности, требований 

и порядков социальной 

жизни, имеющие значение 

для всех членов общества.   

Доверие – духовный 

фактор, являющийся 

основой установления 

близких отношений, 

сотрудничества с какой-

либо личностью, с 

доброжелательным 

отношением к его 

словам, действиям и 

деятельности. Доверие 

основывается на 

взаимоправдивости, 

справедливости, 

совестливости, 

честности, искренности и 

вере.  
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социальные связи, социальное богатство, собранное в обществе, проявляются в 

виде социального капитала. 

 
Рис. 2. Процесс механизма оценки качества жизни на основе трансфера 

знаний человеческого капитала в индикаторы социального капитала10. 

В диссертации разработаны индикаторы оценки качества жизни населения 

с учетом национальных особенностей и методологии международных 

организаций с передовым опытом.  

В рамках диссертационной работы было проведено исследование 

критериев, являющиеся основой перехода на новый качественный этап 

общественной жизни (рис. 3). 

 
Рис. 3. Критерии социального капитала, являющиеся основой перехода на 

новый качественный этап общественной жизни11. 

                                                 
10 Этот рисунок был разработан автором на основе теоретического анализа. 
11 Этот рисунок разработан автором на основе теоретического анализа. 
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Во второй главе диссертации, названной «Социально-культурные 

свойства феномена социального капитала», диссертант выдвигает 

заключение о том, что цивилизации Востока и Запада определяют полюса, то 

есть основные региональные и культурные разделения мира. Своеобразные 

свойства данных полюсов проявляются в различных формах политической 

системы, образе жизни населения, менталитете, религии. Социально-

культурные свойства этих полюсов имеют важное значение в появлении 

взаиморазличия народов Востока и Запада. Веками сформированные 

культурные ценности, обычаи, разнообразие образа жизни появились на основе 

некоторых факторов. Необходимо подчеркнуть, что это противоречие друг 

другу становится актуальным вопросам современной культуры мирового 

сообщества. В главе раскрыто, что население стран Востока на основе своего 

мировоззрения опиралось на непрерывный духовный опыт, данный опыт имеет 

древние исторические корни, на основе национальных и религиозных 

ценностей характеризуется сформированным ментальным свойством. 

Обосновано, что основные свойства культуры населения стран Запада 

опирались на ментальные качества, воспевающие индивидуальность, 

существующую в их жизни.  

Определение уровня социального капитала в мировых странах в качестве 

ценности было изучено институтом Легатум. В соответствии с результатом, 

Узбекистан занял 20 место среди 167 стран. 

 

Таблица 1. 

Динамика социального капитала в странах Центральной Азии12 

№ Страны 

Динамика рейтингового уровня социального 

капитала 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Республика Туркменистан - 39 14 

2. Республика Узбекистан - 22 20 

3. Республика Таджикистан 73 26 24 

4. Республика Казахстан 93 72 29 

5. Кыргызская Республика 62 37 66 

 

По данной таблице видно, что уровень социального капитала в нашей 

стране в 2020 году повысился на 2 ступени по сравнению с 2019 годом. Это 

свидетельствует о повышении социального капитала в стране. 

На основе SWOT-анализа был осуществлен анализ связи сильных и 

слабых сторон возможностей и угроз социального капитала, а также на основе 

систематизации существующих сведений - формирование основных факторов 

развития социального капитала. Из данного анализа видно, что сильные 

стороны социального капитала преобладают со всех сторон и указания слабых 

сторон и угроз служит призывом к их устранению.  

                                                 
12 The Legatum Prosperity IndexTM 2020. Fourteenth edition. 2020 The Legatum Institute Foundation. 

www.legatum.org. The Legatum Prosperity Index (2020). – P.17. http://www.prosperity.com, www.li.com. 

http://www.legatum.org/
http://www.prosperity.com/
http://www.li.com/
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Опираясь на зарубежный опыт, во главе нашли нашли свое отражение 

результаты социального эмпирического исследования, проведенного в 

узбекских махаллях, для определения уровня единиц измерения (индикаторов), 

обладающих национальными свойствами, социального капитала. Здесь 

респонденты, отобранные со всех регионов страны на основе квоты, заполнили 

анонимные анкеты, направленные на оценивание показателей социального 

капитала на основе 10 бальной системы оценки по шкале Лайкерта. Основное 

значение данного исследования в изучении измерения социального капитала на 

основе национальных свойств в деятельности махаллей - системы 

самоуправления, то есть регионального социума. В этом исследовании 

участвовали 72 председателей и секретаров Махалли которые были выбраны из 

14 регионов по 5 человек, вместе с ними с Андижанской области 67 

респондентов, Бухарской области - 95, Джизакской области - 53, 

Кашкадарьинской области - 114, Республика Каракалпакистан - 59, Навоийской 

области - 48, Наманганской области - 80, Самаркандской области - 110, 

Сырдарьинской области - 48, Сурхандарьинской области - 80, Ташкентской 

области - 85, с г. Ташкент - 139, с Ферганской области - 111, Хорезмской 

области - 66 респондентов. Из 14 регионов Республики N (Генеральная 

савокупность выборки) /n (Общая выборка) * численность населения из 

каждого региона = 1083 отобранных населения. При этом в опросе приняли 

участие 5 экспертов Центра развития гражданского общества, 14 интервьюеров 

Республиканского центра общественного мнения «Ижтимоий фикр» как 

эксперты. Из 1174 респондента, 557 были женщины и 617 мужчины 

По результатам выявлено, что в махаллях активность в общественных 

делах невысокая, отношение к общественным делам у респондентов среднее. 

Определяя активность людей в общественных делах, можно определить 

уровень социального капитала. Из анализа (корреляционного) видно, что 

критерии социального капитала с точки зрения связанности друг с другом 

оценены на среднем уровне: и степень активности людей в общественной 

работе, и уровень взаимодоверия в общественности. Коэффициент корреляции 

принимает значения от + 1 до - 1. Насколько это значение будет близко к 1, 

настолько сильным считается связь между ними. Если значение будет близко к 

0, то это свидетельствует о слабости связи значения друг с другом. По формуле 

коэффициента корреляции Спирмана: 

𝒓𝒔 =𝟏 −
𝟔 ∑ 𝒊𝒅𝒊

𝟐

(𝒏 − 𝟏)𝒏(𝒏 + 𝟏)
 

Общее количество баллов оценки равно 11. Исходя из этого:  

rs  = 1 – 6*(0+0+0+0+0+0+1+1+0+0+0)/10*11*12 = 1 – 12/1320 = 1 – 

0,0090909090909091 = 0,9909090909090909. Из данного анализа видно, что 

полученный результат очень близок к цифре 1, что свидетельствует о сильной 

связи. В формировании любого гражданского общества взаимодоверие в 

обществе становится причиной и служит проявлению у граждан своей позиции. 

Подчеркнуто, что именно общественная работа является фактором, 

помогающим людям проявлять себя. Потому что повышение взаимодоверия у 



39 

 

членов общества является основой роста их активности в общественной 

деятельности. 

 
Рис. 4. Корреляция уровня активности людей в общественной 

деятельности и уровня взаимодоверия в общественности13. 

В опросе, проведенном среди населения махалли, был отмечен высокий 

уровень оценки степени существования друзей в жизни людей. Дружба 

отражает неофициальную социальную связь в жизни человека. Неофициальные 

социальные связи - это продолжительные родственные и дружеские отношения 

людей, объединенных на основе своих целей и интересов. Эти неофициальные 

социальные отношения - увеличение дружеских узов являются причиной 

увеличения социального капитала в обществе. Дружба в качестве самого 

важного элемента социального капитала служит в качестве основного ресурсы 

для достижения индивидуальных и общественных целей, а также формирует 

ряд социальных связей и взаимодействий. В исследовании среди населения и 

экспертов отмечен высокий уровень оценки существования взаимопомощи в 

жизни людей.  

 
Рис. 5. Корреляция уровня существования друзей в жизни людей и уровня 

существования взаимопомощи14. 

 

                                                 
13 Разработано автором на основе результатов проведенного социологического исследования. 
14 Разработано автором на основе результатов проведенного социологического исследования. 
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В проведенном исследовании подчеркнут высокий уровень оценки веры в 

свое будущее членов махаллей. Ни один из экспертов не оценил на низком 

уровне веру человека в себя и будущее. Потому что в модернизированном 

обществе каждый человек стремится вперед, верит в себя и создает будущее. 

Одним из важных индикаторов социального капитала является взаимосвязь 

людей с другими, то есть коммуникабельность, которая была оценена на 

высоком уровне среди населения махаллей. В нашей стране хоть и были 

внедрены осуществление открытого общения с населением и для работы с их 

обращениями внедрены новые эффективные механизмы и методы, однако 

результаты исследования показали отдельные проблемы в этом приоритетном 

направлении. 

В главе раскрыт человек в качестве социального существа общается с 

другими людьми и качество личных отношений является важным фактором, 

определяющим наше благосостояние. Измерение данных чувств может быть 

слишком субъективным, однако, несмотря на это, при сравнении с качеством 

жизни различных стран можно объяснить полезность в качестве объективного 

сведения. Доказано, что субъективные сведения могут быть использованы в 

оценке здоровья личности, уровне образования, доходов, самовыражения и 

социальных условий отдельного человека. 

 

 
Рис. 6. Корреляция уровня веры человека в себя и будущее и уровня 

коммуникабельности людей между собой15. 

 

Отобранные на основе квоты в разрезе регионов респонденты признали 

высокий уровень отношения к свободе совести и религиозной вере среди 

населения махаллей. Это, в свою очередь, доказывает их единство, а также 

прочность системы установления социальных связей, что является причиной 

развития социального капитала.  

Индикаторы социального капитала, обладающие национальными 

свойствами, служат аксиомой, которая не требует доказательств для развития 
                                                 
15 Разработано автором на основе результатов проведенного социологического исследования. 
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страны. Активность в общественной деятельности присуща любому обществу, 

однако подход к ней имеет разные формы, в нашем обществе, основанном на 

национальных традициях, она имеет своеобразное содержание. В условиях 

процессов глобализации, из-за модернизации и научно-технического развития 

стран кажется, что значение религии ослабевает, однако большинство членов 

нашего общества осознанно принимают религию в качестве важного института 

общественной жизни и у них в сознании существует представление о том, что 

под влиянием выполняемых ею социальных функций в обществе процветают 

стабильность и единство. Существование в стране религиозного догматизма 

можно считать последствием того, что отдельные граждане, особенно 

молодежь, не информированы в должной степени о религиозно-историческом 

наследии, оставленном нам предками. 

 

 
Рис. 7. Корреляция уровня отношения к свободе совести и 

религиозной веры, уважения людей и уровня толерантности по 

отношению к ним16. 
Наряду с этим, в данном исследовании одновременно осуществлен 

стратегический ситуационный анализ социального капитала - SNW-анализ (S-

Strength - сильные стороны, N-Neutral - нейтральные стороны, W-Weakness - 

слабые стороны). На основании этого можно увидеть преимущества сильных 

сторон социального капитала. Сильные стороны в основном проявляют себя в 

параметрах первой степени «Индикатор веры человека в себя и будущее», 

второй степени «Индикатор уважения людей и уровень толерантности по 

отношению к ним», третьей степени «Индикатор уровня коммуникабельности 

людей». Анализируя данные параметры, диссертант, исходя из данных 

национальных качеств, сформированных у членов общества, делает заключение 

о том, что многие респонденты, считая высшей ценностью, отметили, веру в 

себя, уважение к старшим и младшим, толерантность независимо от 

национальности, сотрудничество с людьми, партнерская деятельность, а самое 

главное - это взаимопомощь.  

                                                 
16 Разработано автором на основе результатов проведенного социологического исследования. 
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Рис. 8. Стратегический ситуационный SNW-анализ социального 

капитала17. 

 

 

Рис. 9. Формирования социологических механизмов функций социальных 

институтов через духовные факторы в повышении качества жизни 

населения18. 

 

Исходя из этого, анализируется необходимость использования показателей 

социального капитала как социологического механизма, направленного на 

обеспечение прозрачности деятельности институтов самоуправления 

социокультурного воздействия как составной части системы национальной и 

общечеловеческой духовности и ценностей (рис. 9). 

                                                 
17 Этот рисунок был разработан автором на основе теоретического анализа. 
18 Мазкур чизма ўтказилган эмпирик тадқиқотлар натижалари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 
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В третьей главе диссертации, названной «Оценка конвертации 

социального капитала в узбекском социуме (махалля), отмечено, что 

махалля в качестве социального института осуществляет посредничество в 

решении проблем малообеспеченных групп путем деятельности добровольных 

обществ. В главе выдвинуто заключение о том, что социум - это стабильная 

единая система, сформированная в процессе исторического развития 

человечества, развитая в процессе влияния взаимоотношений людей, 

социальные структуры, функции и связи, осуществляющие формы объединения 

людей. Узбекский социум можно охарактеризовать как махаллю. Социальный 

капитал может быть собран на нескольких уровнях общества: наноуровень, 

микроуровень, мезоуровень и макроуровень. Социальный капитал может быть 

собран и создан на основе взаимодействий нескольких людей. Махалля – это 

основная территория, являющаяся основой создания национального 

социального капитала на микро- и мезоуровнях, то есть подчеркнуто, что это - 

социум. В ней социальный капитал в основном на микроуровне проявляется в 

форме индивидуальной веры (себя и в будущее), дружбы (существование 

друзей в жизни людей), социальный капитал на мезоуровне - в гражданской 

активности (активность в общественных делах, ответственность) и 

взаимопомощи (существование взаимопомощи в жизни людей). Описано, что 

социальный капитал макроуровня опирается на институциональную веру 

(взаимодоверие в общества, свобода совести и религиозная вера) и 

толерантность (уважение людей и толерантность по отношению к ним), а это 

присуще единому обществу.  

 

 

Рис. 10. Процесс совершенствованя системы оказания социальных услуг 

уязвимым слоям населения путем конвертации в деятельность системы 

социальной защиты индикаторов социального капитала19. 

 

                                                 
19 Этот рисунок был разработан автором на основе теоретического анализа. 
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В работе утверждается, социальный капитал относится не к отдельному 

члену махалли, а ко всем людям, проживающим в махалле. В главе раскрыто, 

что такое положение проявляется в неофициальной форме системы 

уважительности и взаимопомощи внутри махаллиВнимание, уделяемое в 

махаллях здоровью, воспитанию и образованию детей, является 

эффективностью конвертации социального капитала индивидуального уровня, 

помогающей осознанию своего «Я», формированию направлений ценностей и 

установлению социальных связей (рис. 10). 

В данной работе автор старался исследовать индикаторы оценки, 

направленные на повышение качества жизни населения страны. Подчеркнуто 

использование этой статистической характеристики с целью предоставлять 

сведения и проверять статистику страны. 

 

Таблица 2. 

Оценка качества жизни жителей махалли страны на основе 

стратегического ситуационного SNW-анализа20. 

№ 
Индикаторы повышения 

качества жизни населения 

Уровень рейтинга 

Высокий 

S 

Средний 

N 

Низкий 

W 

Затрудняюсь 

ответиь 

1.  Оценка жилищных условий 

населения 
7,7% 69,2% 15,4% 7,7% 

2.  Оценка среднего дохода 

население 
0,0% 46,2% 53,8% 0,0% 

3.  Оценка качества условий труда 

(работы) 
0,0% 69,2% 23,1% 7,7% 

4.  Оценка качества образования в 

стране 
0,0% 38,5% 46,2% 15,3% 

5.  Оценка экологической ситуации 

в стране 
0,0% 38,5% 53,8% 7,7% 

6.  Оценка системы 

здравоохранения в стране 
15,4% 23,1% 38,5% 23% 

7.  Оценка условий культурного 

досуга в стране 
7,7% 61,5% 23,1% 7,7% 

8.  Оценка правового положения 

граждан в стране 
0,0% 61,5% 30,8% 7,7% 

9.  Оценка уровня безопасности 

махалли в стране 
46,2% 23,1% 7,7% 23% 

10.  Оценка уровня 

удовлетворенности населения 

махаллей своей жизнью 
15,4% 61,5% 15,4% 7,7% 

11.  Оценка уровня благосостояния и 

гендерного равенства узбекских 

семей 
15,4% 46,2% 23% 15,4% 

 

По результатам из этой стратегии (S - Strength- сильные стороны; N - 

Neutral - нейтральные стороны; W - Weakness  - слабые стороны.) мы можем 

сделать вывод, что население наших махаллей в целом находится из 11 

                                                 
20 Разработано автором на основе результатов проведенного социологического исследования. 
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индикаторов 6 из них (условия проживания, качество (работы) условий труда, 

условия культурного отдыха, правовой статус граждан, уровень 

удовлетворенности жизнью, уровень благосостояния и гендерное равенство 

семей) находится в среднем (N–Neutral) состоянии, 4 из них (средний доход 

населения, качество образования, экологическая ситуация, система 

здравоохранения) в низком (W–Weakness) состоянии и 1 из них (уровень 

безопасности) на высоком (S – Strength) уровне было оценино независимыми 

экспертами. Как видно из этого стратегического анализа, реформы, 

проведенные в стране, дали свои результаты. Однако необходимость ускорения 

этих реформ была очевидна при наличии низких показателей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опираясь на теоретические и практические результаты научного 

исследования, осуществленного по теме «Социальный капитал как фактор 

повышения качества жизни населения, выдвинуты следующие заключения: 

1. На основании характеристики, данной социальному капиталу, 

установленные социальные связи, определенные социально-культурные 

нормы и достигнутое доверие признаны самыми основными критериями 

измерения социального капитала. В рамках данных требований разработаны 

характеристика социального капитала и национальные индикаторы анализа 

будущего общественной жизни в качестве форсайта индикаторов 

социального капитала институтов, изучающих повышение качества жизни 

населения в условиях модернизации жизни махаллей. 

2. Реформы, осуществляемые в стране, требуют оценки процесса 

изменений, возникающих в обществе. Особенно переход от показателей 

уровня жизни населения к качеству жизни, то есть предотвращение 

элементов застоя, существующего в жизни общества и во всех сферах, 

современное оживление, повышение на новый качественный уровень 

системы ценностей и социального осознания обеспечат выход на третий 

Ренессанс. 

3. На основе результатов проведенного исследования национальные 

свойства индикаторов социального капитала были сформированы в 

соответствии с узбекским социумом. Эти индикаторы в дифференциальной 

деятельности регионов страны могут быть использованы в качестве критерия 

измерения определения внутреннего рейтинга в оценке качества жизни 

населения махаллей. 

4. В повышении уровня качества жизни населения махаллей, в первую 

очередь, улучшении условий жизни молодежи, социальной защите 

молодежи, мероприятий, направленных на создание достойных условий 

жизни, человеческий капитал, существующий у молодежи, на основе 

трансфера в индикаторы социального капитала можно использовать в 

качестве национальных индикаторов оценки качества жизни молодежи. 

5. Социокультурное влияние значения индикаторов социального 

капитала в национальных и общечеловеческих ценностных принципах, 
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существующих в махаллях, имеет важное значение в использовании в 

качестве методологической модели мероприятий, направленных на 

обеспечение транспарентности институтов самоуправления. 

6. Было системно проанализировано региональные свойства показателей 

социального капитала и на основании этого реформы, осуществляемые в 

махаллях, на основе развития именно индикаторов социального капитала в 

формировании социально-экономического развития. 

7. В совершенствовании деятельности системы адресной социальной 

защиты, важное значение имеет конвертация индикаторов социального 

капитала. Данный процесс с помощью индикаторов социального капитала, 

которые служат совершенствованию плана мероприятий, направленных на 

обеспечение социальной безопасности деятельности общественных 

организаций. 

8. Служба видов деятельности социальной работы служит развитию 

социального капитала. Это, в свою очередь, служит совершенствованию 

системы оказания социальных услуг нуждающимся слоям населения: 

пожилым и людям с инвалидностью - путем конвертации индикаторов 

социального капитала в деятельность системы социальной защиты. 

9. Объективная оценка экспертов возможностей индикаторов 

социального капитала в повышении качества жизни населения подтвердила 

научную гипотезу осуществленной научно-исследовательской работы. 

10. Результаты исследования, послужили обоснованию важного 

значения индикаторов социального капитала в повышении уровня и качества 

жизни населения махаллей. 
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INTRODUCTION (abstract of the dissertation of the Doctor of Philosophy 

(PhD)) 

The purpose of the study. Development of proposals and recommendations 

for improving the social capital system by studying the sociological aspects of the 

influence of the social capital factor in improving the quality of life of the 

population of Uzbekistan. 

The object of the study is the phenomenon of social capital in Uzbek 

society. 

The subject of the study is the relationship of the phenomenon of social 

capital in the process of improving the quality of life of the population. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

in improving the quality of life of the population, the sociological 

mechanisms (social control, social ties, social norms, social opinion) of the 

functions of social institutions (social relations, regulatory, integrative, 

communicative and socialization) are revealed through spiritual factors (morality, 

faith, worldview, freedom, values, mentality); 

criteria have been developed (activity, freedom of conscience, the existence of 

mutual assistance, mutual trust, faith in the future, the level of sociability, respect 

and tolerance), which are the basis for the transition to a new qualitative stage of 

public life; 

the system of providing social services to vulnerable segments of the 

population (the elderly and persons with disabilities) has been improved by 

converting indicators of social capital into the activities of the social protection 

system; 

indicators for assessing the quality of life (health, education, enrichment and 

preservation of cultural level, labor activity, legal culture, security, participation in 

public life) have been developed based on the transfer of knowledge of human 

capital existing among young people into indicators of social capital. 

Implementation of research results. Based on the results of a study to assess 

the potential of social capital to improve the quality of life of the population: 

in improving the quality of life of the population, sociological mechanisms 

(public control, social ties, social norms, social opinion) of the functions of social 

institutions (social relations, regulatory, integrative, communicative and 

socialization) are revealed through spiritual factors (morality, faith, worldview, 

freedom, values, mentality) are introduced into the activities of the Ministry to 

support the mahalla and the family in order to promote the modern model of a 

prosperous family, the use in practice of advanced methods of development and 

strengthening of the institution of the family, defined in Article 26 of the third 

section, which promotes the idea of the "Sacred Family", assistance in improving 

the socio-economic conditions of families and comprehensive support for women, 

effective implementation of the system based on the principle "In the country - 

"Prosperous and safe Mahalla", given in Annex II of the Decree of the President of 

the Republic of Uzbekistan No. UP-5938 of February 18, 2020. (Reference of the 
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Ministry of Mahalla and Family Support No. 02-09/246 dated 1.02.2021). As a 

result, the indicators used in the expert and general questionnaires served to 

increase the level of evaluation and scientific forecasting of research results carried 

out by specialists, and to improve the national monitoring system; 

criteria have been developed (activity, freedom of conscience, the existence of 

mutual assistance, mutual trust, faith in the future, the level of sociability, respect 

and tolerance), which are the basis for the transition to a new qualitative stage of 

public life, introduced into the activities of the Ministry of Mahalla and Family 

Support in order to promote a modern model of a prosperous family, the use in 

practice of advanced methods of development and strengthening the institution of 

the family, defined in article 26 of the third section, where the idea of the "Sacred 

Family" is promoted, assistance in improving the socio-economic conditions of 

families and comprehensive support for women, effective implementation of the 

system based on the principle "In the country - "Prosperous and safe mahalla", 

given in Annex II of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. 

UP-5938 of February 18, 2020 (Reference of the Ministry of Mahalla and Family 

Support No. 02-09/246 dated 1.02.2021). As a result, the indicators used in the 

expert and general questionnaires served to increase the level of evaluation and 

scientific forecasting of research results carried out by specialists, and to improve 

the national monitoring system; 

the system of providing social services to vulnerable segments of the 

population (the elderly and persons with disabilities) has been improved by 

converting social capital indicators into the activities of the social protection 

system. They were used by the Republican Center for Public Opinion Research 

"Izhtimoi fikr" when conducting a sociological survey in the form of an in-depth 

interview on the topic "Criteria and principles of the values of citizens of 

Uzbekistan" on November 18, 2020 (Reference of the Republican Center for 

Public Opinion Research "Izhtimoi fikr" No. 01 - 16/46 of February 2, 2021). As a 

result, this methodological work has become the basis for ensuring the 

achievement of results in the study from the practical sociological side of the 

issues of the quality of life of the population within the framework of the system of 

values in the social life of the country; 

indicators for assessing the quality of life (health, education, enrichment and 

preservation of cultural level, work, legal culture, safety, participation in public 

life) have been developed based on the transfer of knowledge of the human capital 

existing among young people, indicators of social capital have been used by the 

Institute for the Study of Youth Problems and the training of Promising Personnel 

under the Agency for Youth Affairs of the Republic of Uzbekistan to fulfill the 

tasks of paragraph 4.5 Improvement of the state youth policy IV "Priority direction 

of development of the social sphere", defined in the Decree of the President of the 

Republic of Uzbekistan.  No. UP - 4947 dated February 7, 2012 "On the Strategy 

of Actions for the further development of the Republic of Uzbekistan" (Reference 

of the Agency for Youth Affairs of the Republic of Uzbekistan. No. 2-13-23-2782 

dated November 09, 2021). As a result, in order to ensure the implementation of 
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the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan. No. UP - 6017 dated 

June 30, 2020 "On measures to radically reform and raise the state youth policy in 

the Republic of Uzbekistan to a new level", the Institute has developed national 

indicators for assessing the state youth policy in Uzbekistan. 

The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, three chapters, a conclusion, a list of references, and appendices. The 

research part of the work is 141 pages. 
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