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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда 

глобаллашув туфайли аҳоли миграцияси жараёнлари тобора жадаллашиб, 

янгича моҳият касб этмоқда. Мазкур феноменнинг таъсирида глобал ахлоқий 

муҳитнинг трансформацияга учраши, мигрантларнинг умумбашарий ахлоқий 

қадриятлар, норма ва принципларни ўзлаштириши ҳамда реципиент жамият 

ахлоқий муҳитига мослашувидаги қийинчиликлар, иммигрант жамиятда 

муҳожирларга нисбатан беқарор, бағрикенг бўлмаган муносабатнинг 

шаклланиши, мигрантларнинг одам савдоси, турли ақидапараст ва 

экстремистик гуруҳлар, «оммавий маданият»нинг зарарли таъсирларига 

тушиб қолиши, уларнинг индивидуализм, космополитизм, нигилизм каби 

зарарли иллатларнинг ташувчиси бўлиб қолаётганлиги каби ахлоқий 

муаммоларга ечим топиш заруратга айланиб бормоқда. 

Дунёнинг кўплаб ривожланган мамлакатларидаги етакчи илмий 

тадқиқот институтлари ва марказларида миграция жараёнларининг ахлоқий 

оқибатлари, мигрантларнинг инсоний ҳуқуқлари, иммигрант яъни 

мигрантларни қабул қилувчи давлат билан мигрантлар ўртасидаги 

муносабатларнинг ахлоқий асосларини ўрганишга доир тадқиқотлар амалга 

оширилмоқда. Ўз навбатида миграция жараёнининг эмигрант яъни 

мигрантларни етказиб берувчи мамлакатлар, мигрантлар жамоалари ҳамда 

глобал ахлоқий муҳит тараққиётига таъсири, миграциянинг глобал, 

минтақавий ва миллий хусусиятлари, давлатларнинг миграцион сиёсатининг 

ахлоқий мезонлари, меҳнат мигрантларига нисбатан содир этилаётган 

ахлоққа зид муносабат билан боғлиқ муаммоларга оид илмий изланишларни 

олиб бориш ҳам долзарб аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. 

Мамлакатимизда сўнгги йилларда миграциянинг жамият тараққиётига, 

ижтимоий-ахлоқий муҳит барқарорлигига таъсирини тадқиқ этиш, ундан 

ресурс сифатида оқилона фойдаланиш ҳамда унинг салбий оқибатларининг 

олдини олишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Давлатимизнинг ташқи 

миграцион сиёсатида муҳожир сифатида чет элда юрган юртдошларимизнинг 

ҳар қандай вазиятда ҳам Ўзбекистон Республикасининг фуқароси эканлигини 

ҳисобга олган ҳолда, мигрантларга ҳар томонлама кўмак бериш, бошқа 

давлатлардаги ўзбек диаспоралари билан самарали ҳамкорлик қилиш, 

хориждаги ватандошларимизнинг маданий, эстетик, ахлоқий эҳтиёжларини 

қондириш каби вазифаларга давлатнинг фуқаролар олдидаги ахлоқий 

мажбурияти сифатида ёндашилмоқда. Мамлакатимизнинг миграцияга оид 

сиёсатида ўзига хос стратегия ишлаб чиқилган бўлиб, «бу борада тақдим 

этилаётган стратегия асосида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва 

қонуний манфаатларини, улар қаерда эканликларидан қатъий назар, ишончли 

ҳимоясини таъминлаш масаласи турибди»1. Бугунги кунда долзарб аҳамият 

касб этаётган ва давлатимиз раҳбари томонидан илгари сурилаётган хавфсиз, 

тартибли ва қонуний миграцияга оид илмий тадқиқот ишларини олиб бориш 

муҳим аҳамият касб этади. 
                                                                 
1 Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – Б. 446. 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 августдаги  

ПФ-5785-сон «Хорижда вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошираётган 

Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва уларнинг оила аъзоларини ҳимоя 

қилиш кафолатларини янада кучайтириш чоралари тўғрисида»ги Фармони, 

2018 йил 5 июлдаги ПҚ-3839-сон «Ўзбекистон Республикасининг ташқи 

меҳнат миграцияси тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча 

чора-тадбирлар тўғрисида», 2020 йил 15 сентябрдаги ПҚ-4829-сон «Хавфсиз, 

тартибли ва қонуний меҳнат миграцияси тизимини жорий қилиш чора-

тадбирлари тўғрисида», 2021 йил 30 июлдаги ПҚ-5205-сон «Хорижга 

ташкиллаштирилган меҳнат миграциясига кетаётган фуқароларни 

рағбатлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида», 2021 йил  

11 августдаги ПҚ-5220-сон ««Ватандошлар» жамоат фондини ташкил этиш 

тўғрисида»ги қарорлари ва мавзуга тегишли бўлган бошқа норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар билан белгиланган вазифаларни амалга оширишга мазкур 

диссертация иши муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур диссертация 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Ахборотлашган 

жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, 

маънавий-маърифий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 

ривожлантириш» устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Инсонларнинг ўз яшаш 

жойларини ўзгартиришлари, бир ҳудуддан бошқа ҳудудга кўчганларида дуч 

келадиган қийинчиликлари, ўзлари учун номаълум бўлган маданият, ахлоқ 

кўринишлари билан танишувларига оид масалаларга «Инжил», «Таврот», 

«Қуръони Карим» ва бошқа муқаддас диний манбаларда, Шарқ ва Ғарб 

мутафаккирларининг асарларида эътибор қаратилган. Антик даврда 

Демокрит, Платон, Аристотель, Цицерон2 каби файласуфларнинг асарларида 

саёҳатлар орқали бошқа ҳудудларга бориш, юнон полисларига ташриф 

буюрган хорижликларга нисбатан ахлоқий муносабат, колониялар 

атрофидаги маҳаллий аҳоли билан мулоқотга киришишнинг ахлоқий 

жиҳатлари каби масалаларга эътибор қаратилган. Ўрта Осиёда эса халқ 

оғзаки ижоди намунаси бўлган «Алпомиш» достони3да халқларнинг кўчиши 

ва унга боғлиқ муаммоларга эътибор қаратилган. Қолаверса, Абу Райҳон 

Беруний, Абу Наср Фаробий, Алишер Навоий 4  каби мутафаккирларимиз 

асарларида ҳам миграциянинг инсон ҳаётига таъсири, бошқа ҳудудда яшовчи 

миллат ва элатларнинг урф-одатлари, анъаналари, қадриятлари, муҳожирлар 

билан муносабатлар ҳақида маълумотлар келтириб ўтилган. 

                                                                 
2 Демокрит. Фрагменты. – М.: Директ-Медиа, 2002. – 540 с.; Платон Афинский. Законы. Политик. – М.: 

Директ-Медиа, 2011. – 111 с.; Аристотель. Большая Этика. Соч.: В 4-х т. Т. 4. – М.: Мысль, 1984. – С. 296-

374.; Марк Цицерон. О государстве. О законах. – М.: Академический проект, 2016. – 249 с. 
3 Алпомиш. Ўзбек халқ қаҳрамонлик достони. – Тошкент: Шарқ, 1998. – Б. 400. 
4 Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. 1 жилд. – Тошкент: Фан, 1968. – Б. 488.; 

Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б. 320.; Алишер Навоий. 

Хамса (насрий баён). – Тошкент: Янги аср авлоди, 2019. – Б. 496. 
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Ғарбда миграция феноменини турли ижтимоий-гуманитар фанлар 

нуқтаи назаридан кенг кўламли тадқиқ этишга XX асрнинг иккинчи ярмидан 

бошлаб алоҳида эътибор берила бошланган. Хусусан, Э.Адовор, М.Чайка, 

Ф.Докье, Ю.Моуллан, О.Лохэст, А.Марфуклар интеллектуал элитанинг 

бошқа мамлакатларга кўчиши ва унинг ахлоқий оқибатларини ўрганишган5. 

Ф.Дитрих, Р.Баубок, В.Бадер, Ж.Каренс, М.Думмет, М.Валзер, Ж.Исбистер, 

Х.Баудерлар миграция сиёсати ва миграция ахлоқининг ўзаро алоқадорлиги, 

давлатларнинг иммиграцион сиёсатида ахлоқий тамойилларнинг ўрни ҳақида 

тадқиқотлар олиб боришган6. Маастрихт университети профессори Ҳ.Косер 

ўз тадқиқотларида глобал миграциянинг одам савдоси, терроризм, мажбурий 

қочоқлар сонининг ортиши каби муаммолар билан алоқадорлиги, 

давлатларнинг бу борадаги сиёсатига эътибор қаратган7 бўлса, британиялик 

иқтисодчи олим Пол Коллиер глобал миграциянинг иммигрант ва эмигрант 

давлатларга яъни мигрантларни қабул қилувчи ва уларни етказиб берувчи 

мамлакатларга ҳамда мигрантларнинг ҳаётига бевосита таъсирини ўрганган8. 

Кембридж университети тадқиқотчиси Виктория Ценинг фикрича, 

мигрантларга нисбатан эмигрант, яъни мигрантларни тақдим этувчи 

мамлакатларда шаклланган ахлоқий муносабат бир томонлама бўлиб, 

кўпинча эмигрант ҳукуматлар мигрантларга фақатгина «тараққиёт агенти», 

«ривожланиш воситаси» сифатида ёндашади, бу жараёнда эмигрант 

давлатнинг ахлоқий мажбуриятлари, масъуллиги, миллатпарварлик, 

ватанпарварлик тамойилларига амал қилиши тўлиқ англанмайди9. Манчестер 

университети тадқиқотчиси Сию Луо Британиядаги хитойлик муҳожирлар 

мисолида тартибсиз, ноқонуний миграция туфайли муҳожирларнинг меҳнат 

эксплуатациясига учраши хавфини тадқиқ этган бўлса 10 , Лондон 

университети фалсафа доктори (PhD) Суад Оссериан ўз тадқиқотларида Яқин 

Шарқдаги оғир вазият туфайли мажбурий миграцияга учраган, Туркиядаги 

                                                                 
5 Adovor E., Czaika, M., Docquier, F., & Moullan, Y. Medical brain drain: how many, where and why? // Journal of 

Health Economics. – Amsterdam, 2021. – Т. 76. – P. 102409.; Docquier F., Lohest O., Marfouk A. Brain drain in 

developing countries // The World Bank Economic Review. – Oxford, 2007. – Т. 21. – №. 2. – P. 193-218.  
6 Dietrich F. Ethics of Migration // Suhrkamp Verlag AG. – Berlin, 2017. – P. 262.; Bauböck R. Global Justice, 

Freedom of Movement and Democratic Citizenship // European Journal of Sociology. – Cambridge, 2009. – Vol. 

50. – No. 1. – P. 1–31.; Bader V. The Ethics of Immigration // Constellations. – New York, 2005. – Vol. 12. – P. 

335.; Carens J.H. Aliens and Citizens: The Case for Open Borders // The Review of Politics. – 1987. – Vol. 49. – 

No. 2. – P. 260.; Dummett M. On immigration and refugees. – New York: Routledge, 2002. – P. 73.; Walzer M. 

Spheres of Justice: A Defense Of Pluralism And Equality. – New York: Basic Books, 1984. – P. 42-46; Pevnick R. 

Immigration and the Constraints of Justice. Between Open Borders and Absolute Sovereignty. – Cambridge, 2011. – 

P. 199; Isbister J. Are Immigration Controls Ethical? // Social Justice. – 1996. – Vol. 23. – No. 3(65). – P. 54–67.; 

Bauder H. Perspectives of open borders and no border //Geography Compass. – Birmingham, 2015. – Т. 9. – №. 7. – 

P. 395-405. 
7 Koser K. International migration: A very short introduction. – Oxford: Oxford University Press, 2007. – P. 152. 
8 Collier P. Exodus: How migration is changing our world. – New York: Oxford University Press Inc., 2013. – P. 

320. 
9 Tse V. The Ethics of Labor Migration: From Social Protection To Commodification: Thesis (Ph.D.). – Cambridge: 

University of Cambridge, 2020. – P. 261. 
10 Luo S. Statusless Chinese migrant workers in the UK: irregular migration and labour exploitation: Thesis (Ph.D.). 

– Manchester: University of Manchester, 2021. – P. 235. 
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қочоқлар лагерларида яшаётган мигрантларнинг ижтимоий, иқтисодий, 

ахлоқий, маданий муаммоларига эътибор қаратган11. 

МДҲ мамлакатлари олимлари ҳам миграция феноменига турли 

ижтимоий фанлар нуқтаи назаридан эътибор қаратганлар. Хусусан, рус 

социологи Л.Л.Рибаковскийнинг қарашларига кўра, миграция жараён 

сифатида уч босқични ўз ичига олади ҳамда ушбу феноменга ҳам ижтимоий, 

ҳам тарихий жиҳатдан ёндашув талаб қилинади12. В.А.Волох, В.А.Суворова 

Европадаги миграцион инқироз ва унинг минтақадаги миграцион вазиятга 

таъсирига эътибор қаратишган 13  бўлса, Е.Б.Семенова, Н.О.Луценко, 

В.Ю.Леденева каби тадқиқотчилар миграция туфайли интеллектуал 

элитанинг мамлакатни тарк этиши, ушбу жараённинг ахлоқий оқибатлари, 

МДҲ, хусусан Россияга таъсирини ўрганишган 14 . В.Д.Жакевич, 

Ф.Мирзабалаева каби тадқиқотчилар донор давлатлар яъни мигрантларни 

тақдим этувчи мамлакатлардаги миграцион кайфиятга эътибор қаратиб, 

унинг бевосита миграцияга олиб борувчи омиллардан бири эканлигини 

таъкидлашган 15 . Россиялик тадқиқотчи О.Ю.Верпатова этномаданий 

миграцион жараёнларни «маданий шок» ҳолатидан «ўзгаларга ҳурмат» 

тамойилига асосланган интеграцияга қадар бўлган ассимиляциясини 

маданиятлар тўқнашуви нуқтаи назаридан таҳлил қилган16. Озарбайжонлик 

олима Т.Аллаҳярова глобал миграцион инқирозни сиёсат фалсафасида 

либерализм ва мультикултурализмнинг таназзули билан боғлаб 

тушунтиришга ҳаракат қилган17. 

Ўзбекистонлик олимлардан Э.М.Муҳиддинов, С.А.Ишанходжаев, 

Л.Х.Исоқов, Ш.Т.Тилябаева каби тадқиқотчилар миграциянинг 

мамлакатимизга таъсири, ушбу феноменнинг ижтимоий, ҳуқуқий, сиёсий 

                                                                 
11 Osseiran S. Migration, waiting and uncertainty at the borders of Europe: Syrian refugees in Istanbul: Thesis 

(Ph.D.). – Goldsmiths: University of London, 2017. – P. 325. 
12 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного процесса. (Очерки теории и методов 

исследования). – М.: Наука, 2001. – C. 10-11.; Рыбаковский Л.Л. История и теория миграции населения. 

Книга первая. Мировые миграции: исторические фрагменты и их детерминанты. – М.: Экон-Информ, 2016. 

– 210 с. 
13 Волох В.А. Вынужденная миграция в Европе: состояние, проблемы, пути оптимизации управления и 

миграционного законодательства в России // Власть. – М., 2016. – № 1. – С. 158-163.; Суворова В.А. 

Миграционный кризис в Европе: проблемы вынужденной миграции // Власть. – М., 2018. – № 1. – С. 176-

179. 
14 Семенова Е.Б. «Утечка умов» как процесс социальной мобильности: причины и социальные последствия // 

Вестник Тамбовского университета. Серия Общественные науки. – Тамбов, 2016. – Т. 2. – Вып. 3 (7). – С. 

62-65.; Луценко Н.О. «Утечка мозгов»: тенденции и меры по преодолению //Власть.  – М., 2013. – №. 8. – С. 

58-60.; Леденева В.Ю. Интеллектуальная миграция: мировые и российские тенденции // Высшее 

образование в России. – М., 2014. – № 2. – С. 35-42. 
15 Жакевич В.Д. Оценка миграционного поведения и миграционных настроений населения в странах СНГ 

(по результатам международного социологического исследования) // Философия и социальные науки: 

научный журнал. – Минск: БГУ, 2008. – № 3. – С. 76-81.; Мирзабалаева Ф. Миграционные настроения 

молодежи периферийного региона // Современные проблемы науки и образования. – М., 2013. – №. 4. – С. 

256. 
16 Верпатова О.Ю. Миграция в контексте глобализирующегося социокультурного пространства: социально-

философский анализ: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. – Мытищи: ТГТУ, 2018. – С. 12. 
17 Allahyarova T. The decline of liberal political philosophy as one of the reasons of crisis of migration and 

multiculturalism in western society // Philosophy and life. – Tashkent, 2018. – № 1/2 (1). – P. 13. 
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оқибатлари каби жиҳатларини ўрганишган 18 . Ф.Я.Пармоновнинг илмий 

изланишларида миграция жараёнлари трансформациясига таъсир кўрсатувчи 

ижтимоий омилларни тадқиқ этилиб, соҳа бўйича мутасадди 

ташкилотларнинг миграцияга оид фаолияти самарадорлигини оширишга 

эътибор қаратилган 19 . Д.А.Маджидова, Д.Ғ.Хусанова, А.А.Базаров, 

Б.А.Акбаров, Н.Х.Зохитова, М.Ш.Яхняева, Н.М.Сайдалиевалар томонидан 

меҳнат мигрантларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва реинтеграция 

қилишнинг педагогик-психологик жиҳатлари ўрганилиб, илмий-амалий 

тавсиялар тақдим этилган20. 

Аҳоли миграцияси феноменининг ижтимоий-ахлоқий муҳитга таъсири 

муаммоси, миграциянинг ахлоқий асослари ҳамда оқибатлари, ахлоқий 

қадриятлар тизимига таъсири масалалари алоҳида тадқиқот доирасида 

ўрганилмаганлиги диссертация мавзусининг долзарблигини белгилайди. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий 

университетининг илмий тадқиқот ишлари режаларига мувофиқ «Замонавий 

ахлоқ фалсафасининг миллий-минтақавий ва глобал муаммолари» мавзуси 

доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади аҳоли миграцияси жараёнларининг ижтимоий-

ахлоқий муҳитга таъсирини ахлоқшуносликнинг категориал тизими асосида 

очиб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

миграция жараёнларининг ижтимоий-ахлоқий муҳитга таъсирининг 

фалсафий жиҳатларини, миграцияга олиб келувчи ахлоқий мотивлар ва 

унинг ахлоқий оқибатларини очиб бериш; 

аҳоли миграциясининг мигрантларни етказиб берувчи ва уларни қабул 

қилувчи давлатлар ҳамда жамиятларнинг этосферасига таъсирини фалсафий 

жиҳатдан ўрганиш; 

муҳожирларнинг реципиент жамият ахлоқий муҳитига адаптацияси ва 

ижтимоий интеграциясида юзага келадиган ахлоқий муаммолар илмий-

назарий жиҳатдан таҳлил қилиш; 

миграция жараёнларининг Янги Ўзбекистондаги ахлоқий қадриятлар 

тизимига таъсири, мамлакатимизда миграция соҳасида амалга оширилаётган 

ишларнинг ахлоқий моҳиятини фалсафий жиҳатдан асослаш. 

                                                                 
18 Муҳиддинов Э.М., Аҳолини иш билан бандлигини таъминлашда меҳнат миграциясининг роли: Иқт. фан. 

бўй. фал. док. (PhD) диссертацияси. – Тошкент: ТДИУ, 2019. – Б. 161.; Ишанходжаев С.А. Меҳнаткаш-

мигрантлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг халқаро-ҳуқуқий масалалари: Юр. фан. номз. диссертацияси. – 

Тошкент: ЖИДУ, 2010. – Б. 175.; Isoqov L. Human trafficking and illegal migration in the western countries // 

ProAcademy. – Toshkent, 2018. – Т. 1. – №. 1. – P. 71-74.; Исоқов Л. Миграция жараёнларини бошқаришнинг 

замонавий моделлари // Юрист ахборотномаси. – Тошкент, 2020. – Т.1. – №. 4. – Б. 153-160; Тилябаева Ш.Т. 

Миграция жараёнларида ўзбек диаспорасининг социал жиҳатлари // Ижтимоий тадқиқотлар журнали. – 

Тошкент, 2019. – №6. – Б. 59-65. 
19 Парманов Ф.Я. Миграция жараёнлари: трансформацияси ва интеграциялашув тенденциялари: Соц. фан. 

доктори (DSc) дис. автореф. – Тошкент: Давлат бошқаруви академияси, 2021. – Б. 60. 
20 Маджидова Д., Хусанова Д. ва бошқалар. Меҳнат мигрантлари оилаларида шахслараро муносабатларнинг 

педагогик-психологик омиллари. – Тошкент: Fan va texnologiyalar nashriyot matbaa uyi, 2021. – Б. 88. 
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Тадқиқотнинг объектини аҳоли миграцияси феномени ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предмети аҳоли миграцияси ва ижтимоий-ахлоқий 

муҳит ўртасидаги диалектик ўзаро алоқадорлик жараёнидан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда билишнинг анализ ва синтез, 

умумлаштириш, ижтимоий сўров, қиёсий таҳлил усулларидан, шунингдек, 

тарихийлик, ўзаро алоқадорлик, тизимлилик тамойилларидан 

фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

аҳоли миграциясига олиб келадиган индивидуал фаровонлик, бахт, 

ижтимоий адолат сингари ахлоқий идеалларга интилиш, фарзандларнинг 

мукаммал ахлоқий муҳитда яшаши истаги каби ахлоқий мотивлар ҳамда 

миграция туфайли вужудга келадиган ахлоқий анклавизация, интеллектуал 

миграция, миллий ахлоқий идентикликнинг йўқолиши сингари ахлоқий 

оқибатлар фалсафий жиҳатдан очиб берилган; 

миграциянинг ҳам реципиент, ҳам донор жамиятдаги этосферанинг 

трансформациясига олиб келувчи ижтимоий, демографик омил эканлиги, 

мигрантларнинг реципиент ахлоқий муҳитга адаптация ва инклюзия 

(ижтимоий интеграция) қилишларида ахлоқсизликнинг маргиналлашув, 

трайбализм, стигматизм, ксенофобия, дискриминация, расизм каби 

шаклларига дуч келиши очиб берилган; 

аҳоли миграцияси туфайли эмигрант жамиятга аморализм, 

вестернизация, нигилизм, старизм, эгоизм, гедонизм, миллий ўзликдан воз 

кечиш каби иллатларнинг кириб келиши сабаб-оқибат тамойилига кўра оила 

институтининг ахлоқий қиёфаси трансформацияси, оилавий қадриятлар 

деформацияси, ажралишлар ҳамда тўлиқсиз оилалар сонининг ортишига 

олиб келаётганлиги фалсафий жиҳатдан асосланган; 

Ўзбекистонда меҳнат мигрантларини кетишдан олдинги кўниктириш ва 

касбга тайёрлаш бўйича миграцион таълим дастурларининг мазмунини 

мигрантлар дунёқарашининг умуминсоний аксеологик тизимлар билан 

интеграциясига эришиш мақсадида гуманизм, толерантлик, пацифизм каби 

ахлоқий тамойиллар билан бойитиш зарурати асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

«Миграцион кайфият ва миграциянинг жамият ахлоқига таъсири» 

мавзусида социологик тадқиқот натижалари мониторинг қилиниб, таҳлилий 

маълумот ишлаб чиқилган; 

аҳоли миграциясининг ижтимоий-ахлоқий муҳитга салбий таъсирини 

камайтириш, ахлоқий оқибатларини таҳлил қилиш, миграцион жараёнларга 

нисбатан ахлоқий муносабатни янги босқичга кўтариш бўйича таклиф ва 

тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро 

миқёсдаги илмий конференцияларда муҳокама қилингани, ОАК рўйхатидаги 

тегишли журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда чоп этилган 

мақолалар, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилгани, 

олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан 

тасдиқланганлиги билан изоҳланади. 
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Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти унда илгари сурилган мигрантларнинг 

иммигрант жамиятга ижтимоий адаптацияси, миграция жараёнининг ҳам 

донор, ҳам реципиент мамлакат ахлоқий муҳитига таъсири, мамлакатимизда 

миграция соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг ахлоқий моҳиятига 

оид умумлаштирилган хулосалардан миграция ва ахлоқнинг таъсирини 

ўрганишга доир илмий тадқиқотларда фойдаланиш мумкинлиги билан 

изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти унда илгари сурилган 

ғоялар, хулоса ва тавсиялардан меҳнат миграцияси, ёшларнинг маънавий-

ахлоқий тарбияси билан шуғулланувчи Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги, 

Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги, Ўзбекистон ёшлар 

иттифоқи ҳамда бошқа давлат идоралари, нодавлат нотижорат ташкилотлари, 

фуқаролик жамиятининг институтлари фаолиятида фойдаланиш 

мумкинлигида намоён бўлади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Аҳоли миграциясининг 

ижтимоий-ахлоқий муҳитга таъсирини ўрганишга оид олиб борилган 

тадқиқотлар натижалари асосида: 

аҳоли миграциясига олиб келадиган индивидуал фаровонлик, бахт, 

ижтимоий адолат сингари ахлоқий идеалларга интилиш, фарзандларининг 

мукаммал ахлоқий муҳитда яшаши истаги каби ахлоқий мотивлар ҳамда 

миграция туфайли вужудга келадиган ахлоқий анклавизация, интеллектуал 

миграция, миллий ахлоқий идентикликнинг йўқолиши сингари ахлоқий 

оқибатларга оид таклиф, тавсия ва хулосалардан Ўзбекистон Миллий 

телерадиокомпаниясининг «Таълим ва тараққиёт», «Миллат ва маънавият», 

«Кун мавзуси» радиодастурларининг 2021 йил июль-сентябрь ойларидаги 

сонларини самарали ташкил этишда, уларнинг дастур ва сценарийларини 

тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси 

«O‘zbekiston teleradiokanali» давлат муассасасининг 2021 йил 12 октябрдаги 

04-25-1607-сонли маълумотномаси). Тадқиқот натижаларининг амалиётга 

жорий этилиши тингловчилар маънавий-ахлоқий дунёқараши ҳамда 

миграция жараёнига ахлоқий муносабатнинг юксалишига ижобий таъсир 

кўрсатган. 

миграциянинг ҳам реципиент, ҳам донор жамиятдаги этосферанинг 

трансформациясига олиб келувчи ижтимоий, демографик омил эканлиги, 

мигрантларнинг реципиент ахлоқий муҳитга адаптация ва инклюзия 

(ижтимоий интеграция) қилишларида ахлоқсизликнинг маргиналлашув, 

трайбализм, стигматизм, ксенофобия, дискриминация, расизм каби 

шаклларига дуч келишига оид таклиф ва тавсиялардан Ўзбекистон 

Республикаси Туризм ва спорт вазирлигининг фаолиятида, жумладан туризм 

турларини диверсификациялаш, хусусан, зиёрат туризми, экологик туризм, 

этнотуризм, ишбилармонлик туризми, спорт, гастрономик, тиббий, таълим ва 

илмий туризмни ҳамда уларнинг инфратузилмасини ривожлантиришда 

фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлигининг 

2021 йил 28 октябрдаги 04-21/9681-сонли маълумотномаси). 
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Диссертациянинг тадқиқот натижалари, таклиф ва тавсиялари туризм 

йўналишидаги фаолиятни ўрганишга ҳисса қўшган. 

миграция туфайли эмигрант жамиятда аморализм, вестернизация, 

нигилизм, старизм, эгоизм, гедонизм, миллий ўзликдан воз кечиш каби 

иллатларнинг кириб келиши сабаб-оқибат тамойилига кўра оила 

институтининг ахлоқий қиёфаси трансформацияси, оилавий қадриятлар 

деформацияси, ажралишлар ҳамда тўлиқсиз оилалар сонининг ортишига 

сабаб бўлаётганлигига оид хулосалардан Маҳалла ва оилани қўллаб-

қувватлаш вазирлигининг 2021 йил 12 февралда тасдиқланган 2021 йилнинг  

I ярим йилликка мўлжалланган иш режасининг «Маҳаллалар ва оилаларда 

соғлом ва барқарор ижтимоий-маънавий муҳит ҳамда тинчлик, тотувлик ва 

осойишталикни таъминлаш, умуминсоний ва миллий қадриятларни 

мустаҳкамлашнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш»га оид 9-бандини ишлаб 

чиқишда ҳамда мазкур банднинг ижросини таъминлашда, хусусан, вазирлик 

ҳузуридаги «Маҳалла ва оила» илмий-тадқиқот институтида амалга 

оширилган ЖҲБЛ-1-сонли «Меҳнат мигрантларини ижтимоий қўллаб-

қувватлаш ва реинтеграция қилишнинг педагогик-психологик жиҳатлари» 

мавзусидаги илмий лойиҳа доирасида тайёрланган «Хорижда ишлаб қайтган 

ота-оналар (оила аъзолари) учун машғулотлар дастури»ни бойитишда 

фойдаланилган (Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлигининг  

2022 йил 28 февралдаги 02-02/479-сонли маълумотномаси). Диссертациянинг 

тадқиқот натижалари, таклиф ва тавсияларидан фойдаланилганлиги 

вазирликнинг маҳаллалар ва оилаларда барқарор ижтимоий-маънавий 

муҳитни таъминлаш, умуминсоний ва миллий қадриятларни 

мустаҳкамлашнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш йўналишидаги фаолияти 

самарадорлигига ижобий таъсир кўрсатган. 

Ўзбекистонда меҳнат мигрантларини кетишдан олдинги кўниктириш ва 

касбга тайёрлаш бўйича миграцион таълим дастурларининг мазмунини 

мигрантлар дунёқарашининг умуминсоний аксеологик тизимлар билан 

интеграциясига эришиш мақсадида гуманизм, толерантлик, пацифизм каби 

ахлоқий тамойиллар билан бойитиш заруратига оид таклиф ва тавсиялардан 

Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг 

2021 йил II ярим йиллиги учун мўлжалланган иш режасининг «Фуқароларни 

хорижга кетишдан олдин кўниктириш ва ўқитиш жараёнларига жалб қилиб 

бориш, кетишдан олдин кўниктириш жараёнларида уларга кетаётган давлат 

тили, қонунчилиги, маданияти ва уфр-одатларини ўргатиш, диний 

экстремизм ва миссионерлик ҳолатларини олдини олиш, «одам савдоси»га 

қарши кураш мавзуларида назарий ва амалий дарслар ўтилишини 

ташкиллаштириш»га оид 9 қисм 2.7-бандининг ижросини таъминлашда 

фойдаланилган. (Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат 

муносабатлари вазирлигининг 2022 йил 17 мартдаги 01/00-03/2505-сонли 

маълумотномаси). Диссертация илмий янгилигидан фойдаланиш 

фуқароларнинг вақтинча чет давлатга меҳнат мигранти сифатида кетганига 

қадар уларни тайёрлаш ҳамда меҳнат миграциясидан қайтган фуқароларни 

реинтеграциясини самарали ташкил этишга ҳисса қўшган. 
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Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Ушбу диссертациясининг 

тадқиқот натижалари 2 та халқаро ва 6 та республика илмий-амалий 

анжуманларида маъруза кўринишида тақдим этилган ҳамда апробациядан 

ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 15 та илмий иш чоп этилган. Жумладан, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та мақола 

(6 таси республика ва 1 таси хорижий журналларида) эълон қилинган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация «Кириш», уч боб, 

«Хулоса», «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати», «Иловалар»дан иборат. 

Диссертациянинг тадқиқот қисми 151 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг «Кириш» қисмида мавзунинг долзарблиги ва 

зарурати, республика фан ва технологиялар ривожланишининг асосий 

устувор йўналишларига мослиги, диссертация бажарилаётган олий таълим 

муассасаси илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти, 

предмети, усуллари ёритиб берилган. Шу билан биргаликда, тадқиқотнинг 

илмий янгилиги, амалий натижалари, натижаларнинг ишончлилиги ва 

илмий-амалий аҳамияти тавсифланган. 

Диссертация ишининг «Аҳоли миграциясининг ижтимоий-ахлоқий 

муҳит билан таъсирлашувини ўрганишнинг назарий-методологик 

асослари» деб номланган биринчи бобида аҳоли миграцияси тушунчасининг 

категориал таҳлили амалга оширилган, миграциянинг замонавий 

тенденциялари, ахлоқий муҳит тушунчаси, глобал ахлоқ ва унинг тарихий 

эволюцияси, замонавий этосферанинг глобал ижтимоий борлиқдаги намоён 

бўлишининг ўзига хос хусусиятлари ҳамда ушбу икки феномен – миграция 

ва этосферанинг ўзаро таъсирлашуви, диалектик муносабати, миграция 

туфайли юзага келаётган ахлоқий муаммолар ва уларнинг ахлоқий 

оқибатлари илмий жиҳатдан ўрганилган. 

Аҳоли миграцияси (лотинча «migratio» – кўчиш) – бу аҳолининг ўз 

яшаш жойини ўзгартириши, инсонларнинг ҳар қандай ҳудудий ҳаракати, бир 

географик ҳудуддан бошқа ҳудудга кўчиши ҳисобланади21. Ушбу феномен 

мураккаб мазмунга эга бўлиб, ўзида турли даражадаги инсонларнинг барча 

шаклдаги ҳаракатларини бирлаштиради. Ўз навбатида аҳоли миграциясини 

жамият ҳаётидаги бошқа турдаги фаолият шаклларидан (масалан, социал 

ҳаракатдан) фарқлаш зарурияти ҳам мавжуд. Умуман олиб қараганда, 

кишиларнинг мамлакат ичида ёки ташқарисида яшаш жойини географик 

нуқтаи назардан ҳар қандай шаклда ўзгартириши, муддатидан (доимий, узоқ 

муддатли, мавсумий ёки қисқа муддатли) ва мақсадидан (доимий яшаш, 

                                                                 
21  Богомолова Ю.А., Острецова А.В.. Миграционные тенденции населения Российской Федерации // 

Инновационная наука. – М., 2016. – no. 1-1 (13). – С. 151-153. 
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ўқиш, ишлаш, даволаниш, саёҳат қилиш ва бошқалар) қатьий назар аҳоли 

миграциясининг кўриниши ҳисобланади.  

Миграцион жараёнларни ўрганишда миграцияни туризмдан ажратиб 

олиш зарур, чунки баъзида туризм миграциянинг бир кўриниши сифатида 

талқин этилади. Миграцияни туризмдан фарқлаш учун қуйидаги жиҳатларга 

эътибор қаратиш лозим: биринчидан, ташқи миграция жараёни камида уч ой 

муддатда бўлиши талаб этилади, туристик саёҳатлар эса аксарият ҳолатларда 

бундан анча кам вақтда содир бўлади; иккинчидан, мигрантлар одатда 

иммигрант давлатда доимий ёки вақтинчалик турар жойга жойлашади, 

туристлар эса меҳмонхоналарга мурожаат қилади; учинчидан, туризм ортга 

қайтувчи жараён, миграция эса ҳар доим ҳам мигрантнинг ватанига қайтиши 

билан якунланмаслиги мумкин; тўртинчидан, туристлар ўзлари ташриф 

буюрадиган давлатнинг ғазнаси бойишига хизмат қилади, мигрантлар эса 

ҳамиша ҳам иқтисодий фойда келтирмайди. Шу билан бир қаторда уч ойдан 

ортиқ давом этган туристик ташрифни миграция сифатида қайд этиш 

мумкин. Баъзида эса туристлар миграцион тартибларни бузиб, ноқонуний 

тарзда меҳнат фаолияти билан шуғулланишади 22  ва нолегал мигрантларга 

айланишади. 

Халқаро миграция ташкилоти берган маълумотга кўра, 1970 йилдан 2019 

йилгача мигрантлар сони сайёра аҳолисининг 2,3 фоизидан 3,5 фоизигача ошиб, 

84 млн.дан 271 млн.га етган23. 1990 йилда Ер юзидаги ҳар 35 кишидан биттаси 

муҳожир бўлган бўлса, бугун бу кўрсаткич 29 нафарга бир мигрантга тўғри 

келмоқда. Агарда бутун дунёдаги мигрантларни бир ҳудудга йиғиб, ягона 

давлатга бирлаштириш имконияти бўлганида эди, ушбу давлат 2019 йил 

якунига кўра аҳоли сони бўйича дунёда Хитой, Ҳиндистон, АҚШ, 

Индонезиядан кейин бешинчи ўринни эгаллаган бўларди24. Ҳаттоки мигрантлар 

ҳаёлий давлати аҳолисининг сони бўйича тез орада Индонезиядан ўтиб 

кетишини ҳам тахмин қилиш мумкин бўлар эди. Бу рақамлар миграциянинг 

янада глобаллашиб, кўлами ортиб бораётганлигидан далолат бериб турибди. 

Кўламнинг кескин ортиб бориши эса миграциянинг замонавий тенденциялари 

шаклланиши олиб келди. 

Бизнинг нуқтаи назаримизга кўра, ахлоқий муҳит, яъни этосфера, 

ижтимоий ҳаётнинг ҳамма жабҳаларида инсон ва инсон, инсон ва жамият, 

инсон ва табиат ўртасидаги муносабатларнинг барча ахлоқий элементларини, 

ижтимоий онгдаги барча ахлоқий идеаллар, тушунчалар, тамойиллар, 

фазилатларни ўзида жамлаган яхлит феномен. Умуман олиб қараганда, 

ахлоқий муҳитнинг барқарорлиги, инсонлар ўртасидаги муносабатлар 

тизимида ахлоқнинг турли тамойиллари акс этиши субъектив характерга эга. 

Чунки ахлоқий муҳит статик ҳодиса эмас, балки динамик феномен. Унинг 

даврлар ўтиши билан турли омиллар таъсирида эволюцияга учраб, ўзгариб 

                                                                 
22  Дудаев Г. Понятие, сущность и структура миграции как экономической категории // Московский 

экономический журнал. – М., 2016. – №. 2. – С. 16. 
23  World Migration Report 2018 (https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf) International 

Organization for Migration. – P. 15. 
24 Allahyarova T. The decline of liberal political philosophy as one of the reasons of crisis of migration and 

multiculturalism in western society // Philosophy and life. – Tashkent, 2018. – № 1/2 (1). – P. 13. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf
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бориши ижтимоий детерминизмнинг ўзига хос кўриниши ҳисобланади. 

Ахлоқий муҳит кишилик жамиятида ахлоқнинг илк белгилари вужудга 

келиши билан, инсонларнинг у ёки бу хатти-ҳаракатида биологик мотивлар, 

эҳтиёжлар эмас, ахлоқий эҳтиёжлар асос бўлган вақтдан шакллана борди. 

Ахлоқий муҳитнинг шаклланиши ибтидоий диний мифологик қарашлар 

билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Ижтимоий ҳаётда мавжуд бўлган табу 

(тақиқ)лар илоҳий борлиқнинг иродаси билан қувватлантирилган. Ўз ўрнида 

илк ахлоқ қоидаларининг пайдо бўлишида ибтидоий уруғ жамоасининг ҳаёт 

тарзи катта таъсир кўрсатган. 

Аҳоли миграция бугунги кунга келиб бир қатор ахлоқий муаммоларни 

ҳам юзага келтирмоқда. Бу эса ўз навбатида ушбу муаммолар оқибатида 

глобал ва минтақавий даражада ахлоқий муҳитнинг трансформациясига олиб 

келади. Бундай ахлоқий муаммолар қаторига ривожланаётган давлатлардан 

интеллектуал қобилиятли инсонларнинг ривожланган мамлакатларга 

оммавий равишда кўчиши, турли омиллар туфайли мажбурий миграциянинг 

юзага келиши, нолегал миграциянинг ошиб бориши, халқаро 

жиноятчиларнинг, хусусан жангариларининг миграцияси, одам савдоси 

кабилар киритиш мумкин. Уларнинг барчаси у ёки бу шаклда миграциянинг 

намоён бўлиши ҳисобланади. 

Хуллас, биринчи бобда ахлоқ, унинг асосий категориялари, тамойиллари, 

ахлоқий фазилатлар ва ижтимоий-ахлоқий идеалларнинг трансформацияси 

глобаллашув даврининг ўзига хос хусусиятларидан бири сифатида намоён 

бўлаётганлиги, миграция феноменининг ахлоққа таъсири жамиятдаги 

ахлоқий қадриятлар тизимида намоён бўлиши билан боғлиқ эканлигига 

эътибор қаратилган. 

Диссертациянинг иккинчи боби «Аҳоли миграцияси ва глобал 

этосфера трансформацияси орасидаги алоқадорликнинг намоён бўлиш 

хусусиятлари» деб номланган бўлиб, ушбу бобда миграция ахлоқи ва унинг 

сиёсий-маъмурий тизимлар билан таъсирлашуви, мигрантларнинг ижтимоий 

муҳитга адаптацияси муаммоларининг ахлоқий хусусиятлари, миграциянинг 

эмигрант давлат этосферасига таъсирининг ўзига хос жиҳатлари фалсафий 

жиҳатдан тадқиқ этилган.  

Аҳоли миграцияси феномени глобал ахлоқий муҳитнинг 

трансформациясига ҳам бевосита, ҳам билвосита таъсир этувчи омил 

ҳисобланади. Мазкур бобда миграциянинг ахлоқий муҳитга таъсири бир-

бири билан изчил боғлиқ бўлган қуйидаги уч ижтимоий, сиёсий бирлик 

доирасида тадқиқ этилган: 

1) миграциянинг иммигрант мамлакатлар ёки жамиятлар ахлоқий 

муҳитига таъсири, давлатларнинг иммиграцион сиёсатининг ахлоқий 

моҳияти; 

2) аҳоли миграциясининг эмигрант давлат ёки жамият ахлоқий муҳитига 

таъсири ҳамда ушбу таъсирнинг ижобий ва салбий жиҳатлари; 

3) миграция жараёнининг муҳожирлар, муҳожирлар жамоаси, 

диаспорасининг ҳаётига, уларнинг ахлоқий қиёфасига таъсири, мигрантлар 

жамоасининг ахлоқий қадриятлар тизимидаги ўзгаришлар. 
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Миграциянинг бу хусусиятига мос равишда ушбу жараённинг барча 

ахлоқий нормалари, тамойиллари, идеаллари, қоидаларини ўзида жамлаган 

миграция ахлоқи ҳам доимий равишда турли омиллар, ижтимоий, сиёсий 

жараёнлар таъсирида трансформацияга учраб боради. Ўз навбатида шу 

ўринда «миграция ахлоқи» ва «миграция этикаси» тушунчаларини бир-

биридан ажратиб олиш зарур. Миграция этикаси ахлоқшуносликнинг 

нисбатан янги тармоғи ҳисобланиб, у миграцион жараёнларга ахлоқий 

нуқтаи назардан ёндашув туфайли вужудга келади. Миграция этикаси 

ахлоқшуносликнинг мураккаб ва кўп тармоқли соҳаси бўлиб, у бир вақтнинг 

ўзида инсонлар нега бошқа яшаш жойига кўчишларини, қандай усуллар 

орқали кўчишларини, бу жараённинг донор, транзит ва реципиент давлатлар 

ахлоқига қандай таъсир этишини, давлатлар қандай ахлоқий мотивлар 

туфайли миграцияни қўллаб-қувватлаши, тўхтатиши ёки чеклаши 

лозимлигини ҳамда бу ҳаракатларнинг ахлоқий оқибатлари билан боғлиқ 

жараёнларни таҳлил қилиши лозим 25 . Умуман олиб қараганда, миграция 

этикаси миграция феномени билан боғлиқ барча жараёнлар, хатти-

ҳаракатлар, ижтимоий онгдаги ўзгаришларни ахлоқ спектридан ўтказиб, 

миграция жараёнларининг ахлоқий мотивлари ва ахлоқий оқибатларини 

ўрганади. Миграция ахлоқи эса миграция билан боғлиқ ижтимоий 

муносабатлар, хусусан инсонларнинг хатти-ҳаракатлари, ҳукуматлар, 

халқаро ҳамжамият ва турли даражадаги ижтимоий бирликларнинг миграция 

билан боғлиқ қарорларини тартибга солиб турувчи, йўналтирувчи ахлоқий 

қоидалар, меъёрлар, тамойиллар, идеалларни ўзида мужассамлаштиради. 

Миграция жараёнлари энг кўп таъсир этувчи субъект, ижтимоий қатлам, 

шубҳасиз, халқаро мигрантлар гуруҳлари, диаспоралари ҳисобланади. 

Мигрантлар миграция жараёнининг асосий иштирокчилари бўлишлари билан 

бир қаторда, ушбу жараёнларнинг иқтисодий, ижтимоий, сиёсий, ахлоқий, 

психологик, маданий оқибатлари билан тўқнаш келувчи асосий ижтимоий 

қатламдир. Мигрантларнинг бошқа мамлакатга кўчишлари билан 

бошланадиган илк ва асосий муаммолари – бу уларнинг иммигрант давлат, 

жамият, ижтимоий ахлоқий муҳит билан ижтимоий мослашуви, адаптацияси 

билан боғлиқ. Адаптация аслида инсонлар ижтимоий муносабатларининг 

табиий оқибати, ҳар қандай ижтимоий тизимнинг функцияси ҳисобланади.  

Мигрантларнинг иммигрант ижтимоий муҳитга адаптацияси билан 

боғлиқ муаммоларни 2 қисмга ажратишимиз мумкин: 1) мигрантлар кўчиб 

боришидан олдин дуч келадиган муаммолар ва уларнинг ахлоқий жиҳатлари; 

2) миграциядан кейинги ижтимоий мослашув (адаптация) билан бевосита 

боғлиқ бўлган ахлоқий муаммолар. 

Мигрантларнинг асосий муаммолари уларни қабул қилувчи ижтимоий 

муҳит билан адаптация (мослашув) ва инклюзия (ижтимоий интеграция) 

билан боғлиқ. Ушбу муаммоларнинг иқтисодий, ҳуқуқий, психологик, 

ижтимоий жиҳатлари билан бир қаторда ахлоқий хусусиятлари, оқибатлари 

ҳам мавжуд. Айнан ҳар бир мигрантнинг янги жамиятга инклюзияси, 
                                                                 
25 Parker L. The ethics of migration and immigration: Key questions for policy makers //Markkula Center for 

Applied Ethics, A Briefing Paper. – Santa Clara, 2007. 



17 

индивидуал ахлоқнинг бегона этосферанинг нормаларини қабул қилиши 

умумий миграция жараёнининг глобал ахлоқий муҳит билан таъсирлашуви 

феноменининг асосий тамойилларини ўзида акс эттиради. 

Мигрантларнинг ижтимоий муҳитга адаптациясида маргиналлашув, 

трайбализм, стигматизм, ксенофобия (мигрантофобия), дискриминация, 

расизм, ҳатто экстремистик зўравонлик каби ижтимоий ахлоқий муаммолар 

вужудга келиши мумкин. Ушбу муаммолар оғир ахлоқий оқибатларга олиб 

келиб, адаптацияни мигрантлар учун оғриқли, мураккаб, хавфли жараёнга 

айлантиради. 

Демак, миграция эмигрант мамлакатнинг ахлоқий муҳитига ҳам 

бевосита, ҳам билвосита таъсир қилади. Одатда, миграциянинг эмигрант 

давлат ва жамият ахлоқий муҳитига таъсирини бағрикенглик ахлоқи, 

фикрлар хилма-хиллигининг қарор топиши билан боғлиқ ижобий ва мавжуд 

ахлоқий қадриятлар тизимининг емирилиши билан алоқадор салбий маънода 

тушуниш мумкин. «Оммавий маданият»нинг тарқалиши, ахлоққа зид 

иллатларнинг оммалашуви, ахлоқий муҳитга миграциянинг салбий 

таъсирининг олдини олиш учун мигрантларда миллий ва умуминсоний 

ахлоқий қадриятларга асосланган «маънавий иммунитет» мавжуд бўлиши 

талаб қилинади. 

Диссертациянинг учинчи боби «Аҳоли миграциясининг Янги 

Ўзбекистондаги ижтимоий-ахлоқий муҳит тараққиётига таъсири» деб 

номланган бўлиб, мазкур бобда аҳоли миграцияси феноменининг Ўзбекистон 

Республикасидаги ахлоқий муҳитга таъсири, Янги Ўзбекистонда миграция 

соҳасидаги ислоҳотларнинг ахлоқий моҳияти, миграциянинг жамиятимизда 

қарор топган миллий ахлоқий қадриятлар тизимининг трансформациясига 

сабаб бўлаётганлиги, ушбу соҳада мавжуд ахлоқий муаммолар ва уларни 

ечиш учун лозим бўлган вазифалар, истиқболда юртимизда ахлоқий муҳит ва 

аҳоли миграцияси феноменларнинг ўзаро таъсирлашуви билан боғлиқ 

муаммолар ҳақида сўз юритилган. Хусусан, сўнгги йилларда юртимизда 

миграцион сиёсатда амалга оширилаётган «Меҳр» инсонпарварлик 

операциялари, хориждаги ўзбек диаспоралари билан икки томонлама 

фойдали ҳамкорлик алоқаларининг ўрнатилаётганлиги, меҳнат 

муҳожирларининг миграциягача махсус тайёрлов курсларида ўқитиш тизими 

ташкил этилганлиги, хавфсиз, тартибли ва қонуний меҳнат миграцияси 

концепциясининг яратилганлиги каби амалий фаолият йўналишларининг 

юксак ахлоқийлик намуналари эканлиги фалсафий жиҳатдан асослаб 

берилган. 

Статистик маълумотларга кўра, 2022 йил 1 январь ҳолатида Ўзбекистон 

Республикасининг доимий аҳолиси сони 35,2 миллион нафардан ортиқ 26 . 

Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ҳузуридаги Ташқи меҳнат 

миграцияси агентлигининг маълумотига кўра, 2022 йил 1 март ойи ҳолатида 

2 миллион 356 нафар юртдошларимиз меҳнат муҳожири сифатида чет элда 

меҳнат қилмоқда 27 . Демак, расмий маълумотларга асосланиб, 
                                                                 
26https://api.stat.uz/api/v1.0/data/doimiy-aholi-soni-jami?lang=uz&format=pdf 
27 https://bugun.uz/2022/04/05/ozbekistonning-qancha-aholisi-xorijda-ishlayotgani-malum-boldi/  

https://bugun.uz/2022/04/05/ozbekistonning-qancha-aholisi-xorijda-ishlayotgani-malum-boldi/
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Ўзбекистоннинг меҳнатга лаёқатли ёшдаги умумий аҳолисининг (15 млнга 

яқин) деярли 13,3 фоизи, доимий ўртача аҳолининг эса деярли 5,7 фоизини 

ишлаш мақсадида мамлакатни қонуний тарзда тарк этган деб ҳисоблашимиз 

мумкин. Қолаверса, таълим, даволаниш каби мақсадларда чет элга кетган, 

бошқа давлатда камида уч ой истиқомат қилган инсонлар ҳам мигрант 

сифатида тасниф қилинади. Қандай асос билан бошқа мамлакатга 

кетилишидан қатъий назар, ташқи миграция маълум даражада 

жамиятимиздаги ахлоқий муҳит трансформациясига таъсир этмоқда.  

Инсонларнинг бошқа давлатлар, ижтимоий ва ахлоқий муҳит, 

қадриятлар тизими билан алоқага киришиши фақатгина ўзларининг 

тақдирига эмас, давлат ва жамиятнинг келажагига, хусусан, мамлакатдаги 

ахлоқий муҳитнинг тараққиётига ҳам ўз таъсирини кўрсатади. Ўзбекистон 

Республикасида давлатнинг миграцион сиёсати умуминсоний ва миллий 

ахлоқий қадриятлар, инсонпарварлик, миллатпарварлик, ватанпарварлик, 

халқлараро ҳамжиҳатлик, бағрикенглик каби ахлоқ тамойилларига 

асосланади. Хусусан, мамлакатимизнинг миграция билан боғлиқ қонунчилик 

тизими ҳам гуманизм, миллатпарварлик, ватанпарварлик каби ахлоқий 

тамойиллар асосида шакллантирилган. 

Миграция жараёнига олиб келадиган ахлоқий омилларни таҳлил қилиш 

билан бир қаторда ушбу феноменнинг ахлоқий оқибатларига ҳам эътибор 

қаратиш лозим. Тадқиқот доирасида 634 респондент иштирокида 

«Миграцион кайфият ва миграциянинг жамият ахлоқига таъсири» мавзусида 

социологик сўровнома ўтказилиб, мазкур сўров доирасида 

респондентларнинг миграция сабаб бўладиган ижтимоий-ахлоқий муаммолар 

ҳамда миграциянинг жамият ривожидаги ижобий хусусиятлари бўйича 

фикрлари ўрганилди. «Миграциянинг жамият учун қандай ижобий 

жиҳатлари мавжуд деб ҳисоблайсиз?» саволига респондентларнинг  

59,8 фоизи дунёқарашнинг кенгайиши, 42,6 фоизи турли тиллар, 

маданиятлар, халқлар билан танишув, 40,1 фоизи фикрлар эркинлиги, хилма-

хиллигининг ортиши, 39,4 фоизи эса оддий одамлар турмушида 

фаровонликнинг ошиши жавобларини танлашган. Шунингдек, динлараро 

бағрикенглик, миллатлараро тотувликнинг (23,2 фоиз) ва умуминсоний 

қадриятларнинг қарор топиши (15,9 фоиз) ҳам миграциянинг ижобий 

жиҳатлари сифатида эътироф этилган (1-расмга қаранг). 
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Турли тиллар, маданиятлар, халқлар 

билан танишув

Оддий одамлар турмушида 

фаровонликнинг ортиши

Динлараро бағрикенглик, миллатлараро 

тотувликнинг қарор топиши

Дунёқарашнинг ортиши

Фикрлар эркинлиги ва хилма-

хиллигининг ортиши

Умуминсоний ахлоқий қадриятларнинг 

қарор топиши

1-расм. «Миграциянинг жамият учун қандай ижобий жиҳатлари мавжуд деб 

ҳисоблайсиз?» саволига респондентларнинг жавоблари (фоизда) 

 

Тадқиқотда иштирок этган респондентларнинг 52,7 фоизининг фикрича, 

миграциянинг мамлакатимиздаги ахлоқий муҳитга салбий таъсири «оммавий 

маданият»нинг кириб келишида намоён бўлади. Шунингдек, респондентлар 

томонидан аҳоли миграцияси сабабли вужудга келадиган ижтимоий-ахлоқий 

муаммолар сифатида оилаларнинг бузилиши, хиёнат, ажримлар сонининг 

ортиши (49,1 фоиз), ақлли инсонларнинг кетиб қолиши туфайли жамиятнинг 

интеллектуал тараққиётдан ортда қолиши (42,9 фоиз), турли зарарли ғоялар 

таъсирига тушиб қолиш (37,7 фоиз), ўз тили ва урф-одатларини унутиш  

(29,3 фоиз), тўйлар ва маросимларга «горько», «love story» каби янгича урф-

одатларнинг кириб келиши (28,9 фоиз), ичкиликбозлик, гиёҳвандлик, тамаки 

чекиш каби иллатларнинг кўпайиши (23,2 фоиз) кабилар ҳам кўрсатиб 

ўтилган (2-расмга қаранг). 

 

2-расм. Аҳоли миграцияси сабабли вужудга келадиган ижтимоий-ахлоқий 

муаммолар бўйича респондентларнинг фикри (фоизда) 

 

Фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш органларининг 

Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлигига тақдим этган 

маълумотларига кўра, 2019 йилда жами 30383 та никоҳдан ажралиш ҳолати 

қайд этилган бўлиб, шундан 592 ҳолатда ажралиш сабаби сифатида бевосита 
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миграция жараёнлари кўрсатиб ўтилган. Мос равишда 2020 йилда жами 

28037 ажралишдан 399 таси, 2021 йилда эса 39681 ажралишдан 569 таси 

миграция сабабли содир бўлганлиги қайд этилган. Бир томондан олиб 

қараганда миграциянинг оилавий ажрим сабаблари орасидаги улуши 

нисбатан паст ҳолатда (2019 йилда жами ажримнинг 1,9 фоизи, 2020 йилда 

1,4 фоизи, 2021 йилда ҳам 1,4 фоизи) эканлиги намоён бўлади. Миграция 

оқибатида вужудга келадиган хиёнат, оилавий келишмовчиликлар, ичкилик, 

гиёҳвандлик каби иллатлар, узоқ вақт бир оила сифатида яшамаслик каби 

ижтимоий-ахлоқий муаммолар туфайли ҳам ажримларнинг содир бўлишини 

инобатга олсак, аслида миграциянинг оилавий ажралишлардаги сабаб 

сифатидаги улуши анча катта эканлигини англашимиз мумкин.  

Ўзбекистонда аҳоли миграциясининг ижтимоий ахлоқий муҳит, ахлоқий 

қадриятлар тизимидаги трансформацион жараёнларга таъсир 

кўрсатаётганлигини жамиятимиз ҳаётида турли кўринишдаги ғайриахлоқий, 

зарарли таҳдидларнинг пайдо бўлаётганлиги, “оммавий маданият”нинг 

миллий ахлоқий қадриятларимизга зид бўлган турли кўринишларининг 

кириб келаётганлиги, оилавий муносабатлардаги ўзгаришлар, оиланинг 

миллий ахлоқий қиёфаси, унинг муқаддаслигига муносабат ўзгараётганлиги 

каби жараёнларда кузатишимиз мумкин. Иккинчи томондан олиб қараганда 

эса, аҳолининг бошқа давлатга, бегона ахлоқий муҳитга кўчишига ўзи 

яшаётган жамиятдаги ахлоқий қадриятлар тизимида мавжуд бўлган 

муаммолар, ўзгаришлар сабаб бўлиши ҳам мумкин. Баъзи тадқиқотлар шуни 

кўрсатмоқдаки, мамлакатимиздаги миграцион жараёнлар орқали ахлоқий 

қадриятларимизга нисбатан мигрантларнинг муносабатлари ўзгариб 

бораётганлиги, уларнинг жамиятимиздаги баъзи ижтимоий, ахлоқий 

муаммоларга кўчиш орқали муносабат билдираётганлигини кузатишимиз 

мумкин. 

Демак, фикримизча, аҳоли миграцияси феноменининг мамлакатимиз 

ахлоқий муҳитига салбий таъсирини камайтириш учун амалга оширилаётган 

ишларни эътироф этган ҳолда, шуни таъкидлаш мумкинки, ҳали 

миграциянинг ахлоққа таъсири жараёнини тадқиқ этиш, миграциянинг 

салбий оқибатларини камайтириш, хавфсиз, тартибли ва қонуний меҳнат 

миграцияси тизимини жорий қилиш соҳасида бажарилиши лозим бўлган 

кўплаб вазифалар мавжуд. Истиқболда ушбу вазифаларнинг бажарилиши 

жамиятимизнинг ахлоқий муҳити тараққиётига хизмат қилади. 

ХУЛОСА 

Аҳоли миграцияси ва ижтимоий-ахлоқий муҳитнинг ўзаро 

таъсирлашуви туфайли юзага келадиган ижтимоий жараёнлар ҳамда 

уларнинг ахлоқий оқибатларини тадқиқ этиб, қуйидаги умумий хулосаларга 

келишимиз мумкин: 

1. Аҳоли миграцияси тарихан инсоният популяциясининг зарурий шарти 

бўлган бўлиб, у глобаллашув даврида кўп қиррали глобал моҳият касб 

этмоқда. Ушбу феноменнинг ижтимоий-ахлоқий муҳитга таъсири этосфера 
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трансформациясининг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Миграция 

жараёнининг иштирокчилари ҳисобланувчи муҳожирлар ўзлари яшаб келган 

ижтимоий-ахлоқий муҳитнинг вакиллари бўлиш билан бир қаторда донор 

жамиятнинг ахлоқий қадриятлари, нормалари, идеалларининг ташувчиси 

вазифасини ҳам бажаради. 

2. Аҳоли миграциясининг ижтимоий-ахлоқий муҳитга таъсирини 

қуйидаги йўналишларга ажратган ҳолатда таснифлаш мумкин: 

Миграция туфайли иммигрант яъни мигрантларни қабул қилувчи давлат 

ва жамиятдаги этосферанинг трансформацияси; 

Мигрантларни етказиб берувчи эмигрант мамлакат ҳамда донор жамият 

ахлоқий муҳитининг ўзгариши; 

Мигрантлар гуруҳлари, диаспораларининг ахлоқий қадрият тизими, 

ахлоқий идеалларининг реципиент ахлоқий муҳит билан таъсирлашуви. 

Аҳоли миграцияси юқорида тилга олинган ҳар бир йўналишда ахлоқий 

муҳитга таъсир этади ҳамда глобал этосферанинг трансформациясига олиб 

келади.  

3. Миграция жараёнига нисбатан концептуал ёндашиш лозим. Чунки 

миграция инсонлар билан биргаликда маҳсулотлар, капитал, технологиялар, 

ахборот, маданият, урф-одатлар, қадриятлар, жумладан ахлоқий нормалар ва 

меъёрларнинг ҳам кўчишини ўзида жамлаган комплекс жараён ҳисобланади. 

Қолаверса, миграция жараёни глобал ахлоқий муҳитда қатор ахлоқий 

муаммоларни ҳам юзага келтириб чиқармоқда. Бундай ахлоқий муаммолар 

сирасига интеллектуал капиталнинг оқиши, мажбурий миграция ҳамда 

нолегал миграция улушининг ортиб бориши, жиноятчиликнинг миграцион 

йўналишларининг кенгайиши, одам савдоси ва меҳнат эксплуатациясининг 

кўпайиши кабиларни киритиш мумкин. 

4. Аҳоли миграцияси жараёни миграция ахлоқи ва миграцион 

сиёсатнинг таъсирлашувини тақозо этади. Иммигрант давлатларнинг 

миграцион сиёсатида мигрантлар учун тўлиқ чегараларни ёпишга доир 

консерватив ва тўлиқ очиқ миграцион сиёсатни қўллаб-қувватловчи либерал 

қарашлар қарама-қаршилиги доир ахлоқий баҳс-мунозаралар кузатилмоқда. 

Ушбу муаммоларни икки позициядан бирини мутлақо инкор этиш ҳисобига 

ечиш эса имконсиз. Шунинг учун икки йўналиш тарафдорлари учун ҳам 

мақбул бўлган «олтин оралиқ»даги қарорларни қабул қилиш даркор. 

Миграцион сиёсатни юритишда мигрантлар, иммигрант ва эмигрант 

давлатлар, донор ва реципиент жамиятларнинг ўзига хос жиҳатларини, 

демократиянинг умуминсоний принципларини ҳисобга олиш лозим. 

5. Муҳожирлар гуруҳларининг ахлоқий қадриятлар тизими, ахлоқий 

муҳити миграция жараёни сабабли энг кўп трансформацияга учрайдиган 

ижтимоий бирлик ҳисобланади. Айниқса, мигрантлар реципиент 

мамлакатдаги ижтимоий-ахлоқий муҳитга мослашув даврида кўплаб 

қийинчиликларга дуч келиб, уларнинг аксарияти ахлоқий мазмун касб этади. 

Мигрантларнинг ижтимоий муҳитга адаптациясида маргиналлашув, 

трайбализм, стигматизм, ксенофобия (мигрантофобия), дискриминация, 

расизм, ҳатто экстремистик зўравонлик каби ижтимоий ахлоқий муаммолар 
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вужудга келиши мумкин. Ушбу муаммолар бир-бири билан чамбарчас 

боғлиқ бўлиб, улар оғир ахлоқий оқибатларга олиб келади ҳамда адаптация 

жараёнини муҳожирлар учун оғриқли, мураккаб, хавфли ҳодисага 

айлантиради. 

6. Миграция жараёни донор яъни мигрантларнинг ватани бўлган давлат 

ва жамиятнинг ахлоқий муҳити трансформациясига ҳам олиб келади. Бунда 

икки жиҳатга эътибор қаратиш керак. Аввало, донор жамиятга миграциянинг 

таъсири мигрантларнинг улушига боғлиқ. Яъни мигрантларнинг сони 

ортгани сари миграциянинг донор жамият этосферасига таъсири кучайиб 

боради. Иккинчи томондан эса миграция феномени эмигрант жамият 

ахлоқига ҳам ижобий, ҳам салбий таъсир этиши мумкин. Миграция туфайли 

донор жамиятда «оммавий маданият»нинг тарқалиши, ахлоққа зид 

иллатларнинг оммалашуви ва ахлоқий муҳитга салбий таъсирларнинг олдини 

олиш, камайтириш учун мигрантларда, жумладан таълим олиш учун хорижга 

кетаётган ёшларда миллий ва умуминсоний ахлоқий қадриятлар асосида 

ўзига хос иммунитет шакллантириш зарур. 

7. Миграция жараёнини тартибга солиш борасида мамлакатимизда ҳам 

кўплаб ишлар амалга оширилиб, уларнинг мазмунида миграция ахлоқининг 

асосий тамойиллари ўз аксини топган. Айниқса, сўнгги йилларда 

давлатимизда миграция сиёсат тизими ҳам ҳуқуқий, ҳам амалий, ҳам 

ташкилий жиҳатдан такомиллаштирилиб, давлат хориждаги фуқароларимиз 

ҳам юртимиздаги иммигрантларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга ўзининг 

ахлоқий мажбурияти сифатида ёндашмоқда. Covid-19 пандемияси даврида 

миграцион сиёсат, «Меҳр» операциялари, потенциал мигрантлардан иборат 

«Олтин дафтар»нинг ташкил этилиши каби мамлакатимизда амалга 

оширилаётган миграция соҳасидаги ишлар гуманизм, инсонпарварлик, 

миллатсеварлик каби ахлоқий тамойилларга асосланган бўлиб, давлат 

мигрантларнинг ҳар доим қўллаб-қувватлаш, уларнинг хорижда зарарли 

ахлоқий иллатларга учрамаслиги, ортларига қайтганларидан сўнг ижтимоий-

ахлоқий муҳитга қайта мослашувини таъминлашга ўзининг ахлоқий 

мажбурияти сифатида ёндашмоқда. 

8. Мамлакатимизда ахлоқий қадриятлар тизими ва ахлоқий муҳитнинг 

барқарорлиги жамият ахлоқининг ривожида катта аҳамият касб этади. Аҳоли 

миграция феномени оқибатида ижтимоий-ахлоқий муҳит ва ахлоқий 

қадриятлар тизимининг трансформацияга учраши туфайли содир бўлаётган 

салбий оқибатлар сирасига оиладаги ахлоқий муҳитнинг инқирози, 

фарзандлар тарбиясидаги қийинчиликлар, хавфсизликка таҳдидлар 

хавфининг ортиши, «оммавий маданият» ниқоби остида кўплаб 

ахлоқсизликларнинг ҳаётимизга кириб келишини кўрсатишимиз мумкин. 

Ушбу муаммоларни ҳал этиш учун миграция ва ахлоқий муҳит ўртасидаги 

муносабатларни ўрганувчи тадқиқотларни кўпайтириш талаб қилинади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В связи с 

глобализацией в мире процессы миграции населения все более ускоряются и 

приобретают новую сущность. Под влиянием этого явления происходит 

трансформация глобальной нравственной среды, возникают трудности в 

усвоении мигрантами общечеловеческих нравственных ценностей, норм и 

принципов, адаптации к нравственной среде общества-реципиента, возникает 

необходимость найти решение таких нравственных проблем, как 

формирование неустойчивого и нетерпимого отношения к чужестранцам в 

иммигрантском обществе, вовлечение мигрантов под пагубное влияние 

торговли людьми, различных фундаменталистских и экстремистских групп, 

«массовой культуры», превращение мигрантов в носителей индивидуализма, 

космополитизма и нигилизма. 

В ведущих научно-исследовательских институтах и центрах многих 

развитых стран мира проводятся исследования по изучению нравственных 

последствий миграционных процессов, прав человека-мигранта, 

нравственной основы отношений между государством-иммигрантом, т.е. 

принимающим чужестранцев и мигрантами. В свою очередь, все более 

актуальным становится проведение научных исследований по влиянию 

миграционного процесса на развитие эмигрантов, то есть стран, 

поставляющих мигрантов, мигрантских сообществ, развитие глобальной 

нравственной среды, глобальных, региональных и национальных 

особенностей миграции, по нравственным критериям миграционной 

политики государств, по проблемам неэтичного, беспардонного обращения 

некоторых слоев населения с трудовыми мигрантами. 

В последние годы в нашей стране особое внимание уделяется 

исследованию влияния миграции на развитие общества, стабильность 

социально-нравственной среды, рациональное использование ее в качестве 

ресурса, а также предотвращению ее негативных последствий. Во внешней 

миграционной политике нашего государства, принимая во внимание, что 

наши соотечественники, проживающие за рубежом в качестве иммигрантов, 

в любом положении являются гражданами Республики Узбекистан, граждане 

государства несут ответственность за решение таких задач, как оказание 

всемерной помощи мигрантам, эффективное сотрудничество с узбекскими 

диаспорами в других странах, удовлетворение культурных, эстетических и 

нравственных потребностей наших соотечественников за рубежом, и всё это 

воспринимается ими как моральный долг. В миграционной политике нашей 

страны разработана уникальная стратегия, «на основе представленной 

стратегии стоит вопрос обеспечения надежной защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан, независимо от того, где они находятся» 28 . 

Важное значение в настоящее время приобретает проведение научных 

исследований по безопасной, упорядоченной и законной миграции, которая 

                                                                 
28 Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – Б. 44. 



26 

приобретает все большее значение и идея которой продвигается Главой 

нашей страны. 

Данное исследование в определенной мере служит решению задач, 

поставленных в Указах Президента Республики Узбекистан №УП-5785  

«О мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты граждан Республики 

Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за 

рубежом, и членов их семей» от 20 августа 2019 года, Указе №УП-3839  

«О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

внешней трудовой миграции Республики Узбекистан» от 5 июля 2018 года, в 

постановлениях Президента Республики Узбекистан №ПП-4829  

«О дополнительных мерах по реализации системы безопасной, 

упорядоченной и законной трудовой миграции» от 15 сентября 2020 года, 

№ПП-5205 «О дополнительных мерах по поощрению граждан, выезжающих 

в организованную трудовую миграцию за рубеж» от 30 июля 2021 года,  

№ПП-5220 «О создании Общественного фонда  «Ватандошлар»» от  

11 августа 2021 года, а также в других нормативно-правовых документах, 

касающихся темы диссертации. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий в республике.  Диссертация выполнена в рамках 

приоритетного направления агентства науки и технологии республики  

I. «Социальное, правовое, экономическое, культурное, духовно-

просветительское развитие информационного общества и демократического 

государства, формирование инновационной экономики». 

Степень изученности проблемы.  В «Библии», «Торе», «Коране» и 

других священных религиозных источниках, а также в произведениях 

восточных и западных мыслителей большое внимание обращено проблемам 

смены места жительства людьми, трудностям, с которыми они сталкиваются 

при переезде из одного региона в другой, их знакомстве с незнакомыми 

культурами и нравами. В древности работы таких философов, как Демокрит, 

Платон, Аристотель и Цицерон 29 , были посвящены таким вопросам, как 

посещение других стран посредством путешествий, нравственное обращение 

с иностранцами, посещающими греческие полисы (города), этические 

аспекты взаимодействия с местными жителями, проживающими вокруг 

колоний. В Средней Азии, в замечательном образце устного народного 

творчества – эпосе Алпамыш, затрагиваются вопросы переселения народов и 

связанные с ним проблемы. Кроме того, произведения таких наших 

мыслителей, как Абу Райхан Беруни, Абу Наср Фароби, Алишер Навои, 

содержат сведения о влиянии миграции на жизнь человека, обычаях, 

традициях, ценностях наций и народностей, проживающих в других 

регионах, об их отношениях с переселенцами. 

На Западе со второй половины ХХ века особое внимание уделяется 

широкому изучению феномена миграции с позиции различных социальных и 

                                                                 
29 Демокрит. Фрагменты. – М.: Директ-Медиа, 2002. – 540 с.; Платон Афинский. Законы. Политик. – М.: 

Директ-Медиа, 2011. – 111 с.; Аристотель. Большая Этика. Соч.: В 4-х т. Т. 4. – М.: Мысль, 1984. – С. 296–

374.; Марк Цицерон. О государстве. О законах. – М.: Академический проект, 2016. – 249 с. 
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гуманитарных наук. В частности, Э.Адовор, М.Чайка, Ф.Докье, Ю.Моуллан, 

О.Лохест, А.Марфук изучали миграцию интеллектуальной элиты в другие 

страны и ее нравственные последствия 30 . Ф.Дитрих, Р.Баубок, В.Бадер, 

Дж.Каренс, М.Думмет, М.Валзер, Дж.Исбистер, Х.Баудер 31  проводили 

исследования взаимосвязи миграционной политики и миграционной этики, 

роли моральных принципов в иммиграционной политике государств. 

Профессор Маастрихтского университета Х.Косер в своем исследовании 

обратил внимание на взаимную связь глобальной миграции с торговлей 

людьми, терроризмом и растущим числом вынужденных беженцев, изучил 

миграционную политику государств; британский ученый-экономист Пол 

Коллиер32 анализировал непосредственное воздействие глобальной миграции 

на государства иммигрантные и эмигрантные, то есть на государства, 

принимающие мигрантов и страны, поставляющие мигрантов, изучил 

влияние миграции на жизнь мигрантов. По мнению Виктории Тзе 33 , 

исследователя Кембриджского университета, нравственное отношение к 

мигрантам в большинстве стран, принимающих их, однобоко, и зачастую 

правительства иммигрантов относятся к мигрантам лишь как к «агентам 

производства», как к «средствам развития», а моральный долг, 

ответственность государств, принимающих мигрантов, соблюдение ими 

принципов гуманизма и патриотизма, осознаются не полностью. 

Исследователь из Манчестерского университета Сию Луо на примере 

китайских мигрантов анализировал опасность трудовой эксплуатации 

чужестранцев в результате беспорядочной, незаконной миграции в 

Великобритании 34 ; доктор философии Лондонского университета Суад 

Оссериан акцентирует внимание на социальных, экономических, моральных 

и культурных проблемах мигрантов, живущих в лагерях беженцев в Турции, 

вынужденных мигрировать из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке. 

Ученые из стран СНГ также сосредоточили свое внимание на феномене 

миграции с позиции различных социальных наук. В частности, по мнению 

                                                                 
30 Adovor E., Czaika, M., Docquier, F., & Moullan, Y. Medical brain drain: how many, where and why? // Journal 

of Health Economics. – Amsterdam, 2021. – Т. 76. – P. 102409.; Docquier F., Lohest O., Marfouk A. Brain drain in 

developing countries // The World Bank Economic Review. – Oxford, 2007. – Т. 21.  №. 2. – P. 193–218.  
31 Dietrich F. Ethics of Migration // Suhrkamp Verlag AG. – Berlin, 2017. – P. 262.; Bauböck R. Global Justice, 

Freedom of Movement and Democratic Citizenship // European Journal of Sociology. – Cambridge, 2009. – Vol. 

50.  No. 1. – P. 1–31.; Bader V. The Ethics of Immigration // Constellations. – New York, 2005. – Vol. 12. – P. 

335.; Carens J.H. Aliens and Citizens: The Case for Open Borders // The Review of Politics. – 1987. – Vol. 49. No. 

2. – P. 260.; Dummett M. On immigration and refugees. – New York: Routledge, 2002. – P. 73.; Walzer M. Spheres 

of Justice: A Defense Of Pluralism And Equality. – New York: Basic Books, 1984. – P. 42-46; Pevnick R. 

Immigration and the Constraints of Justice. Between Open Borders and Absolute Sovereignty. – Cambridge, 2011. – 

P. 199; Isbister J. Are Immigration Controls Ethical? // Social Justice. – 1996. – Vol. 23. No. 3(65). – P. 54–67.; 

Bauder H. Perspectives of open borders and no border //Geography Compass. – Birmingham, 2015. – Т. 9. №. 7. – 

P. 395–405. 
32 Collier P. Exodus: How migration is changing our world. – New York: Oxford University Press Inc., 2013. – P. 

320. 
33  Tse V. The Ethics of Labor Migration: From Social Protection To Commodification: Thesis (Ph.D.). – 

Cambridge: University of Cambridge, 2020. – P. 261. 
34  Luo S. Statusless Chinese migrant workers in the UK: irregular migration and labour exploitation: Thesis 

(Ph.D.).– Manchester: University of Manchester, 2021. – P. 235. 
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российского социолога Л.Л.Рыбаковского35, миграция, как процесс, включает 

в себя три этапа и требует социально-исторического подхода к этому 

феномену. В то время, когда В.А.Волох, В.А.Суворова сосредоточили своё 

внимание на миграционном кризисе в Европе и его влиянии на 

миграционную ситуацию в регионе, такие исследователи, как  Е.Б. Семенова, 

Н.О.Луценко, В.Ю.Леденева исследовали миграцию интеллектуальной элиты 

за пределами страны, моральные последствия этого процесса, его влияние на 

государства СНГ, в частности на Россию. Такие исследователи, как 

В.Д.Жакевич, Ф.Мирзабалаева 36  и другие, акцентировали внимание на 

миграционном настроении в странах-донорах, то есть странах, 

предоставляющих мигрантов, подчеркивали, что именно такое настроение 

является одним из факторов, ведущих к прямой миграции. Российский 

исследователь О.Ю.Верпатова 37  проанализировала ассимиляцию 

этнокультурных миграционных процессов с точки зрения столкновения 

культур, начиная от состояния «культурного шока» до интеграции на основе 

принципа «уважения к другим». Азербайджанская ученая Т.Аллахярова 

предприняла попытку объяснить глобальный миграционный кризис в связи с 

упадком либерализма и мультикультурализма в политической философии. 

Ученые Узбекистана – исследователи Э.М. Мухиддинов, Л.Х.Исаков, 

С.А.Ишанходжаев, Ш.Т.Тилябаева38  – изучали влияние миграции на нашу 

страну, социальные, правовые и политические последствия этого феномена. 

В научных изысканиях Ф.Я.Пармонова исследованы социальные факторы, 

влияющие на трансформацию миграционных процессов, основное внимание 

направлено на повышение эффективности миграционной деятельности 

соответствующих ведомств на местах. Д.А.Маджидова, Д.Г.Хусанова, 

А.А.Базаров, Б.А.Акбаров, Н.Х.Зохитова, М.Ш.Яхъяева, Н.М.Сайдалиева 

проводили исследования педагогических и психологических аспектов 

социальной поддержки и реинтеграции трудовых мигрантов, разрабатывали 

научно-практические рекомендации по улучшению этой сферы. 

                                                                 
35 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного процесса. (Очерки теории и методов 

исследования). – М.: Наука, 2001. – C. 10–11.; Рыбаковский Л.Л. История и теория миграции населения. 

Книга первая. Мировые миграции: исторические фрагменты и их детерминанты. – М.: Экон-Информ,  

2016. – 210 с. 
36 Жакевич В.Д. Оценка миграционного поведения и миграционных настроений населения в странах СНГ 

(по результатам международного социологического исследования) // Философия и социальные науки: 

научный журнал. – Минск: БГУ, 2008.  № 3. – С. 76–81; Мирзабалаева Ф. Миграционные настроения 

молодежи периферийного региона // Современные проблемы науки и образования. – М., 2013.  №. 4. – С. 

256. 
37 Верпатова О.Ю. Миграция в контексте глобализирующегося социокультурного пространства: социально-

философский анализ: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. – Мытищи: ТГТУ, 2018. – С. 12. 
38 Муҳиддинов Э.М., Аҳолини иш билан бандлигини таъминлашда меҳнат миграциясининг роли: Иқт. фан. 

бўй. фал. док. (PhD) диссертацияси. – Тошкент: ТДИУ, 2019. – Б. 161.; Ишанходжаев С.А. Меҳнаткаш-

мигрантлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг халқаро-ҳуқуқий масалалари: Юр. фан. номз. диссертацияси. – 

Тошкент: ЖИДУ, 2010. – Б. 175.; Isoqov L. Human trafficking and illegal migration in the western countries // 

ProAcademy. – Toshkent, 2018. – Т. 1.  №. 1. – P. 71–74.; Исоқов Л. Миграция жараёнларини бошқаришнинг 

замонавий моделлари // Юрист ахборотномаси. – Тошкент, 2020. – Т.1.  №. 4. – Б. 153–160; Тилябаева Ш.Т. 

Миграция жараёнларида ўзбек диаспорасининг социал жиҳатлари // Ижтимоий тадқиқотлар журнали. – 

Тошкент, 2019.  №6. – Б. 59–65. 
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Актуальность темы диссертации определяется еще и тем, что проблема 

влияния феномена миграции населения на социально-нравственную среду, 

нравственные основы и последствия миграции, вопросы влияния миграции 

на систему нравственных ценностей практически не изучались, не стали 

объектом специального исследования. 

Связь исследования с планами научно-исследовательских работ 

высшего образовательного учреждения, в котором выполнена 

диссертация. Диссертация выполнена в рамках плана научно-

исследовательских работ Национального университета Узбекистана имени 

Мирзо Улугбека на тему «Национально-региональные и глобальные 

проблемы современной философии морали». 

Цель исследования заключается в раскрытии влияния миграционных 

процессов населения на социально-нравственную среду на основе 

категориальной системы этики. 

Задачи исследования:  

раскрыть философские аспекты воздействия миграционных процессов 

социально-нравственную среду, нравственные мотивы, ведущие к миграции, 

и ее нравственные последствия;  

исследование с философской точки зрения влияния миграции населения 

на этосферу стран и обществ, поставляющих и принимающих мигрантов; 

научно-теоретический анализ этических проблем, возникающих при 

адаптации и социальной интеграции иммигрантов в нравственную среду 

принимающего общества; 

влияние миграционных процессов на систему нравственных ценностей 

Нового Узбекистана, философское обоснование нравственной сущности 

работы, проводимой в сфере миграции в нашей стране. 

Объект исследования составляет феномен миграции населения. 

Предметом исследования является процесс диалектического 

взаимодействия миграции населения и социально-этической среды. 

Методы исследования. В диссертации применены такие методы 

научного познания, как анализ и синтез, обобщение, социальный опрос, 

сравнительный анализ, а также использовались принципы исторического и 

логического, комплексного и систематического подходов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

с философской точки зрения раскрыты такие нравственные мотивы 

миграции населения, как стремление к индивидуальному благополучию, 

счастью, социальной справедливости, стремление молодого поколения жить 

в совершенной нравственной среде, а также моральные последствия 

нравственной анклавизации, интеллектуальной миграции и утраты 

национальной  нравственной идентичности, обусловленные миграцией; 

доказано, что миграция является социально-демографическим фактором, 

приводящим к трансформации этосферы как в обществах-реципиентах, так и 

в обществах-донорах, что мигранты в ходе адаптации и инклюзии 

(социальной интеграции) в реципиентную нравственную среду сталкиваются 
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с такими формами безнравственности, как маргинализация, трайбализм, 

стигматизм, ксенофобия, дискриминация, расизм; 

на основе причинно-следственного принципа обоснованы факты 

привнесения в эмигрантское общество вследствие миграции населения таких 

пороков, как аморализм, вестернизация, нигилизм, старизм, эгоизм, 

гедонизм, отречение от национальной идентичности, что приводит к 

трансформации нравственного облика института семьи, деформации 

семейных ценностей, разводам и увеличению числа неполных семей; 

обоснована необходимость обогащения содержания программ 

миграционного образования для предвыездной адаптации и 

профессиональной подготовки трудовых мигрантов Узбекистана такими 

нравственными принципами, как гуманизм, толерантность, пацифизм с 

целью достижения интеграции мировоззрения мигрантов с 

общечеловеческими аксиологическими системами. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

проведен мониторинг результатов социологического исследования 

«Миграционные настроения и влияние миграции на общественную 

нравственность» и разработана аналитическая информация; 

разработаны предложения и рекомендации по снижению негативного 

влияния миграции населения на социально-нравственную среду, анализу 

этических последствий, поднятию на новый уровень нравственного 

отношения к миграционным процессам. 

Достоверность результатов исследования объясняется тем, что они 

обсуждались на научных конференциях республиканского и международного 

уровня, отражены в статьях, опубликованных в отечественных и зарубежных 

научных журналах, включенных в реестр ВАК, выводы, предложения и 

рекомендации внедрены в практику, полученные результаты утверждены 

компетентными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования объясняется тем, что 

обобщенные выводы о социальной адаптации мигрантов в иммигрантском 

обществе, влиянии миграционного процесса на нравственную среду как 

стран-доноров, так и стран-реципиентов, о нравственной сущности реформ, 

осуществляемых в нашей стране в сфере миграции, могут быть использованы 

в исследованиях миграции, и ее нравственного влияния на общество. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что идеи, заключения и рекомендации могут быть использованы в 

деятельности органов, занимающихся трудовой миграцией и духовно-

нравственным воспитанием молодежи, в том числе Агентства внешней 

трудовой миграции, Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан, 

Союза молодежи Узбекистана, других государственных и негосударственных 

некоммерческих организаций, институтов гражданского общества. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов, 

полученных в ходе исследования влияния миграции населения на социально-

нравственную среду: 
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предложения, рекомендации и заключения о нравственных мотивах 

миграции населения, как стремление к индивидуальному благополучию, 

счастью, социальной справедливости, стремление молодого поколения жить 

в совершенной нравственной среде, а также моральные последствия 

нравственной анклавизации, интеллектуальной миграции и утраты 

национальной нравственной идентичности, обусловленные миграцией, были 

использованы Национальной телерадиокомпанией Узбекистана для 

эффективной организации в июле-сентябре 2021 года цикла радиопередач, 

подготовке программ и сценариев на тему «Образование и прогресс», «Нация 

и духовность», «Тема дня» (Справка телерадиоканала «Узбекистан» 

Национальной телерадиокомпании Узбекистана №04-25-1607 от 12 октября 

2021 года). Внедрение результатов исследования оказало положительное 

влияние на духовно-нравственное мировоззрение слушателей и повышение 

нравственного отношения к миграционному процессу; 

предложения, рекомендации относительно того, что миграция является 

социально-демографическим фактором, приводящим к трансформации 

этосферы как в обществах-реципиентах, так и в обществах-донорах, что 

мигранты в ходе адаптации и инклюзии (социальной интеграции) в 

реципиентную нравственную среду сталкиваются с такими формами 

безнравственности, как маргинализация, трайбализм, стигматизм, 

ксенофобия, дискриминация, расизм были использованы в деятельности 

Министерства туризма и спорта, в том числе по диверсификации видов 

туризма, в частности, в развитии паломнического туризма, экотуризма, 

этнотуризма, корпоративного (делового) туризма, спортивного, 

гастрономического, лечебного, познавательного и научного туризма, а также 

их инфраструктуры (Справка Министерства туризма и спорта Республики 

Узбекистан №04-21/9681 от 28 октября 2021 года). Результаты исследования, 

предложения и рекомендации диссертации способствовали изучению 

деятельности в сфере туризма; 

выводы о фактах привнесения в эмигрантское общество вследствие 

миграции населения таких пороков, как аморализм, вестернизация, нигилизм, 

старизм, эгоизм, гедонизм, отречение от национальной идентичности, что 

приводит к трансформации нравственного облика института семьи, 

деформации семейных ценностей, разводам и увеличению числа неполных 

семей на основе причинно-следственного принципа использованы 

Министерством по поддержке махалли и семьи при разработке и реализации 

плана работы на I полугодие 2021 года (утвержден 12 февраля 2021 года), в 

частности параграфа 9 «Разработка научных основ обеспечения здоровой и 

стабильной социально-духовной среды в махаллях и семьях, а также 

обеспечения мира, согласия и спокойствия, укрепления общечеловеческих и 

национальных ценностей», а также использованы Научно-исследовательским 

институтом «Махалла ва Оила» при Министерстве в ходе реализации 

научного проекта ЖХБЛ-1 под названием «Педагогико-психологические 

аспекты социальной поддержки и реинтеграции трудовых мигрантов» для 

обогащения содержания занятий на тему «Программа обучения родителей 
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(членов семьи), возвратившихся с работы за границей» (Справка № 02-02/479 

Министерства по поддержке махалли и семьи от 28 февраля 2022 года). 

Использование результатов исследования, предложений и рекомендаций 

диссертации положительно сказалось на эффективности деятельности 

Министерства по обеспечению стабильной социально-духовной среды в 

махаллях и семьях, разработке научной базы укрепления общечеловеческих и 

национальных ценностей; 

предложения и рекомендации о необходимости обогащения содержания 

программ миграционного образования для предвыездной адаптации и 

профессиональной подготовки трудовых мигрантов Узбекистана такими 

нравственными принципами, как гуманизм, толерантность, пацифизм, с 

целью достижения интеграции мировоззрения мигрантов с 

общечеловеческими аксиологическими системами использованы 

Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан 

для обеспечения выполнения пункта 2.7 девятого раздела плана работы на  

II полугодие 2021 года, в частности, организации теоретических и 

практических занятий по таким темам, как «Предварительное привлечение 

граждан к адаптационным и учебно-подготовительным мероприятиям, 

обучение кандидатов государственному языку, законодательству, культуре и 

обычаям той страны, куда направляется мигрант, предупреждение эксцессов 

религиозного экстремизма и миссионерства», «Противодействие торговле 

людьми» (Справка Министерства занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан № 01/00-03/2505 от 17 марта 2022 года). 

Использование научной новизны диссертации способствовало эффективной 

организации подготовки граждан перед их временным выездом за границу в 

качестве трудовых мигрантов и реинтеграции граждан, возвращающихся из 

трудовой миграции.  

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования были представлены в виде докладов и прошли апробацию на  

2 международных и 6 республиканских научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 15 научных работ, в том числе 7 статей в научных 

изданиях (6 – в республиканских, 1 – в зарубежных), рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 

основных научных результатов диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из «Введения», 

трех глав, «Заключения», «Списка использованной литературы» и 

«Приложений». Объем диссертации составляет 151 страницу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во «Введении» диссертации обоснованы актуальность и 

востребованность темы исследования, соответствие темы основным 

приоритетным направлениям развития науки и технологий Республики, связь 

исследования с планами научно-исследовательских работ высшего 
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образовательного учреждения, в котором выполнена диссертация, степень 

изученности проблемы, определены цель и задачи, объект, предмет и методы 

исследования. Вместе с тем охарактеризованы научная новизна, 

достоверность, научное и практическое значение полученных результатов. 

В первой главе диссертации под названием «Теоретико-

методологические основы изучения взаимодействия миграции 

населения с социально-этической средой» осуществлен категориальный 

анализ понятия миграции населения, с научных позиций изучены 

современные тенденции миграции, понятие этической среды, глобальная 

нравственность и ее историческая эволюция, особенности проявления в 

глобальном общественном бытии современной этосферы, а также взаимное 

влияние этих двух феноменов – миграции и этосферы, их диалектическая 

взаимосвязь, нравственные проблемы, возникающие в связи с миграцией, и 

их этические последствия. 

Миграция населения (лат. «migratio» – переселение) – изменение 

населением места своего проживания, любое территориальное перемещение 

людей, переселение из одной географической области в другую. Этот 

феномен имеет сложное содержание и объединяет все формы человеческой 

деятельности на разных уровнях. В свою очередь возникает необходимость 

отличать миграцию населения от других форм активности в обществе 

(например, общественного движения). В целом люди могут менять место 

жительства внутри или за пределами страны в любой форме с 

географической точки зрения, независимо от периода (постоянное, 

долгосрочное, сезонное или краткосрочное) и цели (постоянное проживание, 

учеба, работа, лечение, путешествия и другие), и всё это является 

проявлением миграции населения. 

При изучении миграционных процессов необходимо отличать миграцию 

от туризма, так как туризм иногда трактуется как форма миграции. Для того 

чтобы отличить миграцию от туризма, необходимо обратить внимание на 

следующие аспекты: во-первых, процесс внешней миграции должен длиться 

не менее трех месяцев, в то время как туристические поездки зачастую 

занимают гораздо меньше времени; во-вторых, мигранты обычно постоянно 

или временно пребывают в иммигрантском государстве, а туристы 

останавливаются в гостиницах; в-третьих, туризм является обратимым 

процессом, и миграция не всегда может завершиться возвращением мигранта 

на родину; в-четвертых, туристы служат обогащению казны посещаемого 

ими государства, а мигранты не всегда приносят экономическую выгоду. В 

качестве альтернативы туристический визит продолжительностью более трех 

месяцев может быть зарегистрирован как миграция. Однако иногда туристы 

нарушают миграционное законодательство, занимаются нелегальной 

трудовой деятельностью39 и становятся нелегальными мигрантами. 

По данным Международной организации по миграции, с 1970 по 2019 

год количество мигрантов увеличилось с 2,3% до 3,5% населения планеты, с 
                                                                 
39  Дудаев Г. Понятие, сущность и структура миграции как экономической категории // Московский 

экономический журнал. – М., 2016.  №. 2. – С. 16. 
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84 млн до 271 млн человек40. В 1990 году иммигрантом был только один 

человек из 35 на Земле, сегодня этот показатель составляет один мигрант на 

29 человек. Если бы была возможность собрать мигрантов со всего мира в 

одну территорию и создать единое государство, то по итогам 2019 года это 

государство стало бы пятым по численности населения государством мира 

после Китая, Индии, США и Индонезии 41 . Даже можно было бы 

предположить, что это воображаемое государство перешагнет Индонезию по 

численности населения. Эти цифры свидетельствуют о большем росте 

масштабов миграции и о том, что она становится всё более глобальной. 

Резкий рост масштабов миграции приводит к формированию ее современных 

тенденций. 

С нашей точки зрения, нравственная среда, т. е. этосфера, представляет 

собой целостный феномен, охватывающий все нравственные элементы 

взаимоотношений человека с человеком, человека и общества, человека и 

природы во всех сферах общественной жизни, все нравственные идеалы, 

понятия, принципы, качества в общественном сознании. Если рассмотреть в 

целом, устойчивость этической среды, отражение различных принципов 

нравственности в системе человеческих отношений носят субъективный 

характер, потому что этическая среда – динамичный феномен, а вовсе не 

статичное явление. Ее эволюция под влиянием различных факторов, ее 

изменения с течением времени, является своеобразным проявлением 

социального детерминизма. Этическая среда начала формироваться с тех 

времен, когда в человеческом обществе появились первые признаки 

нравственности, когда в основу поведения человека легли не чисто 

биологические мотивы, а моральные потребности. Формирование этической 

среды было тесно связано с первобытными религиозно-мифологическими 

воззрениями. Табу (запреты) в общественной жизни подпитывались волей 

божественного существа. Образ жизни первобытно-родового общества 

оказал большое влияние на появление первых нравственных правил. 

Миграция населения сегодня порождает также целый каскад 

нравственных проблем. Это, в свою очередь, приводит к трансформации 

этической среды на глобальном и региональном уровнях в результате этих 

проблем. К таким нравственным проблемам относятся массовое 

перемещение интеллектуально одаренных личностей из развивающихся 

стран в развитые страны, возникновение вынужденной миграции в силу 

различных факторов, рост масштабов нелегальной миграции, миграция 

международных преступников, особенно боевиков, торговля людьми и 

другие. Все они являются проявлениями миграции в той или иной форме. 

Одним словом, в первой главе диссертации внимание уделяется 

нравственности, основным категориям и принципам этики,  трансформации 

нравственных качеств и социально-этических идеалов как одной из 

                                                                 
40  World Migration Report 2018 (https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf) International 

Organization for Migration. – P. 15. 
41 Allahyarova T. The decline of liberal political philosophy as one of the reasons of crisis of migration and 

multiculturalism in western society // Philosophy and life. – Tashkent, 2018.  № 1/2 (1). – P. 13. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf
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особенностей проявления эпохи глобализации, влиянию феномена миграции 

на нравственность как проявлению миграции в системе нравственных 

ценностей общества. 

Вторая глава диссертации называется «Особенности проявления 

взаимосвязи миграции населения и глобальной трансформации 

этосферы», в которой исследуются миграционная этика, ее взаимовлияние с 

политическими и административными системами, этические особенности 

проблем адаптации мигрантов социальной среде, своеобразные аспекты 

воздействия миграции на этосферу государства-эмигранта. 

 Феномен миграции населения является фактором, влияющим на 

трансформацию глобальной этической среды и непосредственно, и косвенно. 

В этой главе влияние миграции на этическую среду изучается в контексте 

следующих трех взаимосвязанных социальных и политических единиц: 

1) влияние миграции на нравственную среду иммигрантских стран или 

обществ, нравственная сущность иммиграционной политики государств; 

2) влияние миграции населения на нравственную среду эмигрантского 

государства или общества, а также положительные и отрицательные стороны 

этого воздействия; 

3) влияние миграционного процесса на жизнь мигрантов и сообщество 

мигрантов, на жизнь диаспоры, на их нравственный облик, изменения в 

системе нравственных ценностей сообщества мигрантов. 

В соответствии с этой особенностью миграции происходит 

трансформация миграционной этики, включающей в себя все нравственные 

нормы, принципы, идеалы, правила этого процесса, постоянно находится под 

влиянием различных факторов, социальных и политических процессов. В 

свою очередь, необходимо различать понятия «миграционная 

нравственность» и «этика миграции», которая является относительно новой 

отраслью этики, возникшей в результате нравственного подхода к 

миграционным процессам. Этика миграции представляет собой сложную и 

междисциплинарную область этики, которая объясняет, почему люди 

одновременно перемещаются в другие места жительства, как они мигрируют, 

как этот процесс влияет на этику стран-доноров, транзитных и принимающих 

стран, а также какие этические мотивы государства поддерживают и 

останавливают миграцию или должны ограничивать ее. Этика миграции 

призвана анализировать процессы, связанные с этическими последствиями 

этих действий42. В целом этика миграции исследует моральные мотивы и 

нравственные последствия миграционных процессов, охватывая все 

процессы, поведение и изменения в общественном сознании, связанные с 

явлением миграции, через моральный спектр. Этика миграции, с другой 

стороны, воплощает в себе этические правила, нормы, принципы и идеалы, 

которые регулируют и направляют социальные отношения, связанные с 

миграцией, в частности поведение людей, правительств, международного 

сообщества и социальных единиц на различных уровнях. 
                                                                 
42 Parker L. The ethics of migration and immigration: Key questions for policy makers //Markkula Center for 

Applied Ethics, A Briefing Paper. – Santa Clara, 2007. 
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Наиболее влиятельным субъектом миграционных процессов, 

социальной прослойкой, несомненно, являются международные группы 

мигрантов, диаспоры. Помимо того, что они являются основными 

участниками миграционного процесса, мигранты являются основной 

социальной прослойкой, сталкивающейся с экономическими, социальными, 

политическими, морально-психологическими и культурными последствиями 

этих процессов. Первой и основной проблемой, которая начинается с 

перемещения мигрантов в другую страну, является их социальная адаптация 

к иммигрантскому государству, обществу, социально-этической среде. 

Адаптация на самом деле является естественным следствием социальных 

отношений между людьми, функцией любой социальной системы. 

Проблемы, связанные с адаптацией мигрантов к иммигрантской 

социальной среде, можно разделить на 2 части: 1) проблемы, с которыми 

сталкиваются мигранты до переезда, и их нравственные аспекты;  

2) этические вопросы, непосредственно связанные с постмиграционной 

социальной адаптацией. 

Основные проблемы мигрантов связаны с адаптацией (приспособление) 

и инклюзией (социальной интеграцией) в принимающую их социальную 

среду. Помимо экономических, правовых, психологических, социальных 

аспектов этих проблем существуют еще и этические особенности и 

последствия. Именно включение каждого мигранта в новое общество, 

принятие норм чужой этосферы индивидуальной этикой, что отражает 

основные принципы феномена взаимодействия общего миграционного 

процесса с глобальной нравственной средой. 

Адаптация мигрантов к социальной среде может привести к социальным 

и этическим проблемам, таким как маргинализация, трайбализм, стигматизм, 

ксенофобия (мигрантофобия), дискриминация, расизм и даже экстремистское 

насилие. Эти проблемы порождают серьезные нравственные последствия, 

делая адаптацию болезненным, сложным и опасным процессом для 

мигрантов. 

Значит, миграция оказывает как прямое, так и косвенное влияние на 

нравственную среду страны эмигранта. Обычно, влияние миграции на 

этическую среду эмигрантского государства и общества можно понимать в 

положительном смысле применительно к нравственности толерантности и 

плюрализма мнений, так и в негативном смысле в связи с крахом 

сложившейся системы этических ценностей. В целях предотвращения 

распространения «массовой культуры», распространения аморализма, 

негативного влияния миграции на этическую среду от мигрантов требуется 

наличие «духовного иммунитета», основанного на национальных и 

общечеловеческих нравственных ценностях. 

Третья глава диссертации озаглавлена «Влияние миграции населения 

на развитие социально-этической среды в Новом Узбекистане», в 

которой анализируются следующие проблемы: влияние феномена миграции 

на этическую среду в Республике Узбекистан; нравственная сущность 

миграционных реформ в Новом Узбекистане; превращение миграции в 
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фактор трансформации устоявщейся в нашем обществе системы 

национальных нравственных ценностей, существующие в данной сфере 

проблемы и неотложные задачи по их разрешению; проблемы, связанные с 

взаимовлиянием этической среды и феномена миграции населения в нашей 

стране в будущем. В данной главе философски обосновано, в частности, то, 

что образцами высокой нравственности являются такие направления 

практической деятельности, как проведение гуманитарных операций «Мехр» 

в нашей стране за последние годы, налаживание взаимовыгодного 

сотрудничества с узбекской диаспорой за рубежом, организация системы 

обучения трудовых мигрантов на специальных курсах предмиграционной 

подготовки, создание концепции безопасной, организованной и легальной 

трудовой  миграции. 

По статистике на 1 января 2022 года постоянное население Республики 

Узбекистан составляет более 35,2 млн человек43. По данным Агентства по 

внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых 

отношений, по состоянию на март 2022 года за рубежом в качестве трудовых 

мигрантов работают 2 млн 356 наших соотечественников44. Таким образом, 

на основании официальных данных можно предположить, что почти 13,3% 

всего трудоспособного населения Узбекистана и почти 5,7% среднего 

постоянного населения вполне легально выехали из страны с целью работы 

за рубежом. Кроме того, в качестве мигрантов классифицируются лица, 

которые выехали за границу с целью получения образования или лечения и 

прожившие в другой стране не менее трех месяцев. Независимо от причины 

выезда в другую страну, внешняя миграция в той или иной степени влияет на 

трансформацию нравственной среды в нашем обществе.  

Взаимодействие людей с социальной и нравственной средой, системой 

ценностей других государств, влияет не только на их собственную судьбу, но 

и на будущее государства и общества, в частности, на развитие нравственной 

среды в стране. Поэтому в Республике Узбекистан существует определенная 

система государственного регулирования миграционного процесса, выезда 

граждан на работу, обучения, проживания и возвращения за границу. 

Миграционная политика государства основывается на общечеловеческих и 

национальных нравственных ценностях, этических принципах, таких как 

гуманность, преданность своей нации, патриотизм, международная 

солидарность, толерантность и т.п. В частности, законодательная система 

нашей страны, связанная с миграцией, формируется на основе таких 

этических принципов, как гуманизм, народолюбие, патриотизм. 

Наряду с анализом нравственных факторов, обусловливающих 

миграционный процесс, следует обратить внимание и на этические 

последствия данного феномена. В рамках исследования нами проводился 

социологический опрос с участием 634 респондентов на тему 

«Миграционные настроения и влияние миграции на общественную 

нравственность», в ходе которого изучались взгляды респондентов на 
                                                                 
43https://api.stat.uz/api/v1.0/data/doimiy-aholi-soni-jami?lang=uz&format=pdf 
44 https://parliament.gov.uz/uz/events/committee/34644/  

https://parliament.gov.uz/uz/events/committee/34644/
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социально-этические проблемы, вызванные миграцией, и положительные 

черты миграции в обществе. На вопрос: «Какие положительные аспекты 

имеет миграция для общества?» 59,8 % респондентов ответили "расширение 

мировоззрения", 42,6 % – "ознакомление с разными языками, культурами, 

народами", 40,1 % – "укрепление свободы мысли и разнообразия мнений", 

39,4 % – " рост благосостояния жизни простых людей". Положительными 

аспектами миграции также были признаны становление межрелигиозной 

толерантности, межнационального  согласия (23,2 %) и утверждение 

общечеловеческих ценностей (15,9 %) (см. рис. 1). 

15,9

40,1 59,8

23,2

39,4

42,6

Ознакомление с разными языками, 

культурами, народами

Рост благосостояния жизни простых людей

Становление межрелигиозной 

толерантности, межнационального согласия

Расширение мировоззрения

Укрепление свободы мысли и разнообразия 

мнений

Утверждение общечеловеческих ценностей
 

Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос «Какие положительные аспекты 

имеет миграция для общества?» (в процентах) 

 

По мнению 52,7% респондентов, отрицательное влияние миграции на 

нравственную среду в стране выражается в проникновении «массовой 

культуры». Респонденты также отметили, что социально-этическими 

проблемами, вызванными миграцией, являются распад семьи, измены, 

увеличение числа разводов (49,1%), отставание общества в плане 

интеллектуального прогресса из-за «утечки мозгов» (42,9%), проникновение 

в сознание людей различных вредных идей (37,7%), отчуждение от своего 

языка и обычаев (29,3%), введение новых ритуалов, таких как «горько» и 

«love story» на свадьбах и церемониях (28,9%), рост алкоголизма, 

наркомании и курения (23,2%), увеличение числа правонарушений (9,8)  

(см. рис. 2). 
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Рост алкоголизма, наркомании и курения и других негативных эксцессов

Рисунок 2. Мнение респондентов о социально-этических проблемах, 

возникающих в связи с миграцией населения (в процентах) 

 

Согласно данным, предоставленным органами ЗАГС Министерству 

поддержки махалли и семьи, всего в 2019 году было зарегистрировано 30 383 

развода, из которых 592 случая непосредственно были связаны с миграцией. 

Соответственно, в 2020 году было зарегистрировано 28 037 разводов, из 

которых 399, в 2021 году зарегистрирован 39 681 развод, из которого 569 

произошли по причине миграции. С одной стороны, доля миграции среди 

причин семейных разводов относительно невелика (1,9 % от общего числа 

разводов в 2019 году, 1,4 % – в 2020 году и 1,4 % – в 2021 году). Учитывая, 

что развод происходит и по социально-этическим причинам, таким как 

неверность, семейные споры, алкоголизм, наркомания, отсутствие семейной 

жизни в течение длительного времени, можно понять, что доля миграции как 

причины семейных разводов значительно выше. 

Воздействие миграции населения Узбекистана на социально-этическую 

среду, процессы трансформации в системе нравственных ценностей, 

появление различных аморальных, вредных угроз в жизни нашего общества, 

появление различных форм «массовой культуры» вопреки национальным 

нравственным ценностям, изменения семейных отношений, национальной 

морали мы можем наблюдать в таких процессах, как изменение отношения к 

священности семьи, внедрение непривычных для нашего общества 

ценностей в проведении свадеб, семейных обрядов. С другой стороны, 

миграция населения в другое государство, в чужую этическую среду может 

быть вызвана существующими проблемами и изменениями в системе 

нравственных ценностей в обществе, в котором они живут. Нельзя отрицать, 

что эти две тенденции, а именно миграция населения и смена нравственных 

ценностей и приобретение нового содержания, требуют друг друга, и одно 

ведет к другому. Некоторые исследования показывают, что через 

миграционные процессы в нашей стране мы можем наблюдать, как меняется 

отношение мигрантов к нашим нравственным ценностям, как они реагируют 

на те или иные социальные, нравственные проблемы в нашем обществе. 
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Таким образом, по нашему мнению, мы должны признать проводимую 

положительную работу по снижению негативного влияния феномена 

миграции населения на этическую среду нашей страны, в то же время мы 

должны отметить, что имеется целый ряд задач, требующих неотложного 

выполнения, таких как дальнейшее исследование этического воздействия 

миграции, смягчение негативных последствий миграции, внедрение 

безопасной, упорядоченной и легальной системы трудовой миграции. 

Выполнение этих задач будет способствовать развитию этической среды 

нашего общества в будущем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассматривая социальные процессы, происходящие в результате 

миграции населения и взаимодействия социально-этической среды, и их 

нравственные последствия, можно сделать следующие общие выводы: 

1. Миграция населения исторически являлась предпосылкой 

человеческой популяции и приобретает многогранное глобальное значение в 

эпоху глобализации. Воздействие этого феномена на социально-этическую 

среду является одной из основных причин трансформации этосферы. 

Чужестранцы, являющиеся участниками миграционного процесса, помимо 

того, что являются представителями социально-этической среды, в которой 

они проживали, также выполняют функцию носителей нравственных 

ценностей, норм и идеалов общества-донора. 

2. Воздействие миграции населения на социально-этическую среду 

можно классифицировать по следующим направлениям: 

трансформация этосферы в иммигрант государстве, то есть 

принимающей стране и обществе за счет миграции; 

изменения в этической среде страны мигрантов и общества-донора, 

поставляющего мигрантов; 

взаимовлияние системы нравственных ценностей, нравственных идеалов 

мигрантских групп, диаспоры с реципиентной нравственной средой; 

миграция населения влияет на нравственную среду в каждой из 

вышеперечисленных сфер и ведет к трансформации глобальной этосферы. 

3. Необходим концептуальный подход к процессу миграции, потому что 

миграция представляет собой комплексный процесс, который включает в 

себя перемещение, вместе с людьми, также и товаров, капитала, технологий, 

информации, культуры, обычаев, ценностей, в том числе моральных норм и 

стандартов. Кроме того, миграционный процесс также порождает ряд 

этических вопросов в глобальной этической среде. К таким этическим 

проблемам относятся отток интеллектуального капитала, увеличение доли 

вынужденной миграции и нелегальной миграции, расширение миграционных 

маршрутов преступности, рост торговли людьми и трудовой эксплуатации. 

4. Процесс миграции населения требует взаимодействия миграционной 

этики и миграционной политики. В миграционной политике иммигрантских 

государств ведутся этические дебаты между консервативными взглядами, 
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призывающими полностью закрыть границы для мигрантов, и либеральными 

взглядами, поддерживающими абсолютно открытую миграционную 

политику. Невозможно решить эти проблемы, полностью отрицая одну из 

этих двух позиций. Поэтому необходимо принимать решения в «золотой 

середине», приемлемой для сторонников обоих направлений. Проведение 

миграционной политики должно учитывать специфику мигрантов, 

иммигрантских и эмигрантских государств, обществ-доноров и реципиентов, 

общечеловеческие принципы демократии. 

5. Система нравственных ценностей групп мигрантов, нравственная 

среда – это социальная общность, наиболее трансформируемая в связи с 

миграционным процессом. В частности, в период адаптации к социально-

этической среде страны-реципиента мигранты сталкиваются со многими 

проблемами, многие из которых приобретают этическое содержание. 

Адаптация мигрантов к социальной среде может привести к социальным и 

этическим проблемам, таким как маргинализация, трайбализм, стигматизм, 

ксенофобия (мигрантофобия), дискриминация, расизм и даже экстремистское 

насилие. Эти проблемы тесно переплетаются между собой, приводя к 

тяжелым моральным последствиям и делая процесс адаптации болезненным, 

сложным, опасным для мигрантов событием. 

6. Миграционный процесс ведет и к трансформации нравственной среды 

донора, т.е. государства и общества, являющегося родиной мигрантов. При 

этом следует учитывать два аспекта. Во-первых, влияние миграции на 

донорское сообщество зависит от доли мигрантов. То есть по мере 

увеличения количества мигрантов возрастает влияние миграции на этосферу 

донорского сообщества. С другой стороны, феномен миграции может иметь 

как положительное, так и отрицательное влияние на нравы эмигрантского 

общества. В целях предупреждения распространения «массовой культуры» в 

обществе-доноре, распространения аморальности и негативного воздействия 

на нравственную среду в связи с миграцией необходимо формирование у 

мигрантов, в том числе у молодежи, выезжающей за границу для получения 

образования, специфического иммунитета на основе национальных и 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

7. В нашей стране проведена большая работа по регулированию 

миграционного процесса, содержание которой отражает основные принципы 

миграционной этики. Особенно в последние годы система миграционной 

политики в нашей стране совершенствуется как  юридически, так и  

практически, и организационно. Государство считает своим моральным 

долгом защищать права наших граждан за границей, а также иммигрантов в 

нашей стране. Миграционная политика в стране в период пандемии Covid-19, 

проведение операций «Мехр», создание «Золотой книги» потенциальных 

мигрантов и других мер в области миграции, основывается на таких 

нравственных принципах, как гуманизм, уважение достоинства человека, 

патриотизм, народолюбие. Государство постоянно следит за тем, чтобы 

мигранты были защищены от вредных моральных дефектов за границей, 
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чтобы они могли свободно адаптироваться к социальной и этической среде 

после своего возвращения. 

8. Система нравственных ценностей и устойчивость этической среды в 

нашей стране играют важную роль в развитии общественной нравственности. 

К числу негативных последствий трансформации социально-этической среды 

и системы нравственных ценностей в результате феномена миграции 

населения относятся кризис нравственной среды в семье, трудности в 

воспитании детей, усиление угроз безопасности, проникновение многих 

аморальных поступков под маской «массовой культуры». Для решения этих 

вопросов необходимы дополнительные исследования по изучению 

взаимосвязи между миграцией и этической средой. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation) 

The aim of the research work is to reveal the impact of human migration 

processes on the socio-ethical environment on the basis of a categorical system of 

ethics. 

The object of research work is the phenomenon of human migration. 

Scientific novelty of the research work is as follows: 

The pursuit of moral ideals, such as personal well-being, happiness, social 

justice, the desire of children to live in an ideal moral environment, leading to 

population migration, and moral consequences, such as moral enclavization, 

intellectual migration and the loss of national moral identity caused by migration, 

are investigated philosophically; 

The role of migration in the transformation of the ethosphere in both the 

recipient and the donor societies, the socio-moral problems such as 

marginalization, tribalism, stigmatism, xenophobia, discrimination, racism faced 

by migrants in their adaptation to the socio-ethical environment in the immigrant 

country are philosophically revealed; 

Philosophically, the introduction of such vices as immoralism, 

westernization, nihilism, oldism, egoism, hedonism, rejection of national identity 

into the emigrant society leads to the transformation of the moral image of the 

family institution, deformation of family values, divorces and an increase in the 

number of incomplete families due to cause and effect; 

In Uzbekistan, the content of migration education programs for pre-

departure training and professional training of labor migrants is based on the need 

to enrich the content of training programs for migrants with such moral principles 

as humanism, tolerance, pacifism in order to achieve integration of the worldview 

of migrants with universal axiological systems. 

Implementation of the research results. As a result of the research on the 

impact of the human migration on the socio-ethical environment: 

Suggestions, recommendations and conclusions on the main trends of 

modern migration, the conceptual features of the interaction of phenomena of 

human migration and moral environment, the moral motives of the forms of 

migration such as labor migration, forced migration, educational migration, illegal 

migration and their moral consequences were used in the effective organization of 

the radio programs ‘Education and Development’, ‘Nation and Spirituality’, 

‘Theme of the Day’ of the National Television and Radio Company of Uzbekistan 

on July-September, 2021, in the preparation of their programs and scenarios 

(Reference of the National Television and Radio Company of Uzbekistan No. 04-

25-1607 of October 12, 2021). The implementation of the results of the research 

has had a positive impact on the spiritual and moral outlook of the audience and 

the development of a moral attitude to the migration process; 

Conclusions, suggestions and descriptions about the role of migration in the 

transformation of the ethosphere in both the recipient and the donor societies, the 

socio-moral problems such as marginalization, tribalism, stigmatism, xenophobia, 

discrimination, racism faced by migrants in their adaptation to the socio-ethical 
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environment in the immigrant country were used in the activities of the Ministry of 

Tourism and Sports of the Republic of Uzbekistan, including diversification of 

tourism, in particular, the development of pilgrimage tourism, eco-tourism, 

ethnotourism, business tourism, sports, gastronomic, medical, educational and 

scientific tourism and their infrastructure (Reference of the Ministry of Tourism 

and Sports of the Republic of Uzbekistan No. 04-21/9681 of October 28, 2021). 

The results, proposals and recommendations of the dissertation contributed to the 

study of activities in the field of tourism; 

Conclutions on the emergence of the forms of ‘mass culture’ that contradict 

national ethical norms, in particular, the vices such as amoralization, 

westernization, nihilism, starism, egoism, cosmopolitanism, hedonism, 

renunciation of national identity, the destabilization of the moral environment in 

the family due to human migration were used in the development of 9 paragraph – 

‘Development of a scientific basis for ensuring a healthy and stable socio-spiritual 

environment and peace, harmony and tranquility in mahallas and families, 

strengthening universal and national values’ of the work plan for the first half of 

2021, approved on February 12, 2021, of the Ministry of Support of Mahalla and 

Family of the Republic of Uzbekistan and ensuring the implementation of this 

paragraph, in particular, enriching ‘The training program for parents (family 

members) working abroad’ which was prepared within the framework of the 

research project JHBL-1 – ‘Pedagogical and psychological aspects of social 

support and reintegration of migrant workers’ implemented at the Research 

Institute ‘Mahalla and family’ under the Ministry (Reference of the Ministry of 

Support of Mahalla and Family of the Republic of Uzbekistan No. 02-02/479 of 

February 28, 2022). The use of research results, proposals and recommendations of 

the dissertation had a positive impact on the effectiveness of the ministry's 

activities to ensure a stable socio-spiritual environment in mahallas and families, to 

develop a scientific basis for strengthening universal and national values; 

Suggestions and recommendations on the proposals and recommendations 

about protecting from the negative impact of human migration on the socio-ethical 

environment in Uzbekistan, establishing effective cooperation with our 

compatriots living abroad, Uzbek diasporas, eliminating the moral consequences of 

illegal migration, promoting tolerance in external and internal migration have 

played a practical role in ensuring the implementation of 2.7 section of 9 paragraph 

– ‘Involvement of citizens in the process of adaptation and training before leaving 

the country, to teach them the state language, legislation, culture and customs of 

the state in the process of acclimatization before leaving, prevention of religious 

extremism and missionary activity, organization of theoretical and practical lessons 

on combating ‘human trafficking’’ of the work plan for the second half of 2021 of 

the Ministry of Employment and Labour relations of the Republic of Uzbekistan, 

in particular, had played practical role in the implementation of tasks in the field of 

complex analysis of external labor migration, the organization of social, 

psychological adaptation and legal assistance to individuals and their families who 

have returned from temporary employment abroad of the Agency for External 

Labour Migration under the Ministry (Reference of the Ministry of Employment 
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and Labour relations of the Republic of Uzbekistan No. 01/00-03/2505 of March 

17, 2022). The use of the scientific novelty of the dissertation contributed to the 

preparation of citizens before they temporarily left the country as labor migrants 

and the effective organization of reintegration of citizens returning from labor 

migration. 

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

an introduction, three chapters, nine paragraphs, a conclusion, a list of references 

and applications. The total volume of the dissertation is 151 pages. 
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