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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда миллий 

давлатлар сони кўпайиб, уларнинг ҳар бири дунёнинг сиёсий, ижтимоий ва 

маданий ҳамжамиятларида ўз манфаатларини илгари суриб, уларни ҳимоя 

этишдан манфаатдор экан, миллий ва умуминсоний манфаатларнинг туташ 

нуқтасига эътибор қаратилмоқда. Айниқса, бугунги глобал тараққиёт 

шароитида маданиятлараро мулоқот етакчи ўринга чиқиб, хусусийликнинг 

умумийлик сари ўсиб ўтиш қонуниятига асосий урғу берилмоқда. Халқаро 

майдонда юз бераётган ўзгаришлар натижасида ўзаро ишончга асосланган 

ҳамкорлик муносабатларига таҳдид сифатида намоён бўлувчи салбий 

омилларга қарши биргаликда курашиш бугунги умуминсоний тараққиётнинг 

мазмунига айланиб бормоқда. Бунда миллий манфаатлар таъминланган ҳолда 

ўзаро ҳамкорлик, дўстлик ва аҳил қўшничилик муносабатларини 

ривожлантириш долзарб аҳамият касб этмоқда.  

Дунёнинг бир қатор институтлари ва илмий тадқиқот марказларида 

минтақавий ҳамкорлик муносабатларида миллий манфаатларни таъминлаш, 

миллий, диний ҳамда ҳудудий можароларни бартараф этиш ва глобаллашув 

шароитида минтақадаги давлатлар ўртасида кўп томонлама манфаатли 

муносабатларни ривожлантириш механизмларини ишлаб чиқиш каби илмий 

тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бугунги кунда минтақавий 

тинчлик ва глобал барқарор тараққиётнинг муҳим омили бўлган чегарадош 

давлатлар ва халқлар ўртасида аҳил қўшничилик муносабатларини 

ривожлантириш билан боғлиқ муаммоларни ўрганиш, замонавий илмий 

билиш методлари асосида конструктив ечимларини топиш ҳамда фалсафий 

жиҳатдан таҳлил қилиш муҳим назарий, методологик ва амалий аҳамиятга 

эга вазифага айланмоқда. Зеро, аҳил қўшничилик миллатлараро 

муносабатларнинг оптималлашувида давр парадигмаси сифатида ижтимоий-

маданий ҳамкорликни таъминлашда муҳимдир.  

Янгиланаётган Ўзбекистонда амалга оширилаётган кенг қамровли 

ислоҳотлар жараёнида фуқаро манфаатларини таъминлаш ва кўп миллатли 

минтақада қўшни халқлар билан конструктив мулоқотни илмийлик 

мезонлари асосида ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 

Учинчи Ренессанс пойдевори барпо этилаётган мамлакатимиздаги 

ислоҳотларда «...Ўзбекистоннинг ён-атрофида хавфсизлик, барқарорлик ва 

аҳил қўшничилик муҳитини шакллантириш»
1
 вазифаси устувор мақсад 

сифатида белгилаб берилган. Бу борада аҳил қўшничилик 

муносабатларининг минтақамиздаги ижтимоий тараққиётдаги ўрни, унинг 

моҳиятини белгиловчи омилларни аниқлаш ҳамда илмий-амалий аҳамиятини 

ошириш механизмларини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан тадқиқ этиш муҳим 

аҳамиятга эга. 

                                                           
1
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. Ўзбекистон 

Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 6-сон, 70-модда. 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 2017 йил 19 майдаги ПФ-5046-сон 

«Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик 

алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида», 2019 йил 

15 ноябрдаги ПФ-5876-сон «Миллатлараро муносабатлар соҳасида 

Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсати концепциясини тасдиқлаш 

тўғрисида»ги Фармонлари, 2019 йил 8 апрелдаги Ф-5465-сон «Ўзбекистон 

тараққиётининг янги босқичида миллий ғояни ривожлантириш 

концепциясини ишлаб чиқишга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги 

Фармойиши, 2017 йил 28 июлдаги ПҚ-3160-сон «Маънавий-маърифий ишлар 

самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга 

кўтариш тўғрисида»ги Қарори ва мавзуга оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур 

диссертация муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Ахборотлашган 

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

маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини 

шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» устувор йўналиши 

доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Миллий манфаатлар 

парадигмасида аҳил қўшничилик муносабатларини ривожлантиришга оид 

муҳим аҳамиятга эга бўлган концептуал ғоялар Ўзбекистон Президенти 

Ш.М.Мирзиёевнинг 2016 йилдан бошлаб охирги беш йил давомидаги давлат 

бошлиғи сифатидаги фаолиятида яққол кўринади. Хусусан, Марказий Осиё 

минтақасида аҳил қўшничилик муносабатларини янги босқичга олиб чиқиш 

ҳақидаги концептуал қарашларини ифодаловчи асарларида ушбу ғояларнинг 

методологик моҳияти очиб берилган
2
. Жумладан: «Бизнинг минтақадаги 

ўзаро яқинлашувимиз ва ҳамкорликни кенгайтиришимиз – бу замон талаб 

қилаётган ва орқага қайтмайдиган жараён эканини таъкидламоқчиман. У 

қатъий сиёсий танловга асосланган бўлиб, чуқур тарихий омилларга эга ва 

кимнингдир манфаатларига қарши қаратилган эмас»
3
. Шунингдек, 

Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти И.А.Каримовнинг 

асарларида ҳам дўстлик ва қўшничилик муносабатлари талқини ўз 

ифодасини топган
4
. 

                                                           
2
 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.  

1-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 592 б.; Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг 

фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2018. – 508 б.; Мирзиёев Ш.М. 

Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. 3-жилд. – Тошкент: 

Ўзбекистон, 2019. – 400 б.; Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-жилд.  

– Тошкент: Ўзбекистон, 2020. – 456 б. 
3
 Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон,  

2020. – Б. 271.  
4
 Каримов И.А. Асарлар тўплами, 1-24-жилдлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996-2015. 
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Ўзаро аҳил қўшничилик муносабатларининг маънавий, ижтимоий-

маданий янгиланиш омили эканлиги Шарқ ва Ғарб мутафаккирлар ижодида 

очиб берилган. Хусусан, антик давр мутафаккири Платоннинг 

«Давлатларнинг бошқа давлатлар билан алоқалари турли хилдаги 

ахлоқларнинг қўшилиб кетишига олиб келади»
5
,–деган сўзлари ўзаро 

қўшничилик муносабатлари мамлакатларнинг ижтимоий-маданий ривожида 

муҳим аҳамиятга эга эканлигига ишорадир. Аристотель инсон камолоти ва 

жамият ривожида дўстликнинг аҳамиятига эътибор қаратиб «дўстлик (грекча 

philia) фақат сўнгги лаҳзадагина воз кечиш мумкин бўлган яхши фазилатлар 

қаторига киради. Дўстона муносабатларни ривожлантириш – бу соҳада яхши 

фазилатларни орттириш – ҳаракатларни баҳолаш учун қўлланилиши мумкин 

бўлган тўғри нормаларни ўзлаштиришни англатади»
6
,–деб таъкидлаган. 

Марказий Осиё минтақасида ўрта асрларда ижод қилган Абу Наср Форобий 

эса «Одамларга нисбатан уларни бирлаштирувчи бошланғич асос 

инсонийликдир, шунинг учун одамлар инсоният туркумига кирганликлари 

туфайли ўзаро тинчликда яшамоқлари лозим»
7
,–деб таъкидлайди, бу фикр 

ижтимоий жараёнларда шахслараро муносабатларнинг асосини инсонийлик 

фазилати ташкил этиши жамиятда барқарорлик кафолати эканлигининг 

далолатидир.  

Замонавий хорижий олим ва мутахассислар С.Хантингтон, 

З.Бзежинский, Дж.Най, Х. Моргентау ва бошқалар халқаро муносабатларда 

миллий манфаатларни ҳимоя этиш ва таъминлаш ҳамда ўзаро маданий-

тарихий яқин социумлар мулоқоти муаммосига жиддий эътибор қаратган. 

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларидан А.Хасанов, Н.Федотова, 

Г.Мирский, И.Павловский, Е.Махмутова
8
 каби олимларнинг асарларида 

чегарадош, минтақадош социумлар ҳамда давлатлар ўртасида ўзаро 

ишончнинг қарор топиши пировард натижада дунё барқарорлиги ва 

хавфсизлигига хизмат қилиши жиҳатлари илмий таҳлил қилинган.  

Ўзбекистонда миллий манфаатлар ва минтақавий ҳамкорлик муаммоси 

тадқиқ этилган бўлиб, жумладан, Б.Иминов жамият ривожланишида 

манфаатларнинг ижтимоий-сиёсий аҳамияти ва мафкуравий жараёнга хос 

хусусиятларига эътиборни қаратган
9
. Профессор С.Отамуратов миллий ва 

миллатлараро муносабатлар ҳамда уларга глобаллашув жараёнларининг 

ўтказаётган таъсири муаммоларини илмий тадқиқот ишларида асослаган
10

. 

Минтақавий ҳамкорлик тушунчасига Марказий Осиёда минтақавий 

ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари муаммосини тадқиқ этган 

О.Сирожов «Минтақавий ҳамкорлик – бу объектив зарурият натижасида 

маълум бир минтақа давлатларининг тенглик, ихтиёрийлик, умуммиллий 

                                                           
5
 Афлотун. Қонунлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. – Б. 412.  

6
 Скирбекк Г., Гилье Н. Фалсафа тарихи. – Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 136.  

7
 Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б. 286. 

8
 Ушбу муаллифлар асарлари диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати»да берилган. 

9
 Иминов Б.К. Манфаатлар – сиёсат ва мафкура манбаи. – Тошкент: Минҳож, 2002. – 191 б. 

10
 Отамуратов С. Глобаллашув ва миллат. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. – 203 б. 
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манфаатларнинг уйғунлашуви асосида биргаликдаги фаолияти»
11

, – деб 

таъриф беради. Шунингдек, С.Сафоев, Т.Жўраев, А.Бегматов, 

М.Мухаммадсидиқов, Ф.Абдурахманов, Ф.Толипов, Н.Жўраев, Н.Назаров, 

Э.Каримоваларнинг
12

 монография, илмий мақолалари алоҳида аҳамиятга эга. 

Аммо шуни таъкидлаш керакки, масалага кўпроқ сиёсий ва социологик 

фанлар тадқиқот объекти сифатида қараб келинганлиги, аҳил қўшничилик 

муносабатларининг амалий аҳамияти ва ўрни етарли асосланмаганлиги боис, 

ушбу диссертация ишида миллий манфаатлар парадигмасида аҳил 

қўшничилик муносабатларининг ижтимоий-фалсафий тадқиқи аҳамияти 

асосланган. Бугунги кунда минтақавий тафаккур позитив жиҳатлар сари 

ўзгараётган экан, ўрганилаётган мавзуга ижтимоий-фалсафий нуқтаи 

назардан ёндашиш минтақавий ментал хусусиятларнинг ижобийлигини 

таъминлашда муҳим.  

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассаса-

сининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Фарғона давлат университетининг илмий-тадқиқот 

ишлари режаларига мувофиқ №01-1-354 «Маданият фалсафаси ва унинг 

ҳозирги замон ижтимоий тараққиётидаги ўрни» мавзуси доирасида 

бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади аҳил қўшничилик омилининг Ўзбекистон 

Республикаси миллий манфаатларида устувор йўналиш касб этиш жараёнини 

ижтимоий-фалсафий жиҳатдан очиб бериш, минтақавий тафаккур 

юксалишида унинг назарий ва амалий аҳамиятига оид таклиф ва тавсиялар 

ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

«аҳил қўшничилик муносабатлари» тушунчасининг мазмун моҳияти ва 

унинг ижтимоий-маданий тараққиётни белгиловчи устувор йўналиш 

сифатида жамиятнинг мақсад ва эҳтиёжларини ўзида ифодалаган бунёдкор 

ғоя эканлигини илмий-фалсафий жиҳатдан ўрганиш; 

социумлараро манфаатларнинг онтологик табиати туташлиги ҳамда 

барқарорлик кафолати эканлиги ва аҳил қўшничилик маданиятининг 

халқларни ўзаро яқинлаштирувчи ҳамда дўстона муносабатларни 

ривожлантирувчи хусусияти негизларини очиб бериш; 

Ўзбекистон Республикаси миллий манфаатларининг минтақавий 

манфаатлар билан ҳамоҳанг эканлиги, яъни Марказий Осиё минтақасида 

муросага келтирувчилик, бунёдкорлик ва барқарорлаштирувчи хусусиятлари 

ҳамда умумманфаатдорликка асосланганлигини ўрганиш; 

ўзбек менталитети негизида аҳил қўшничилик манбаларининг 

квинтэссенцияси (моҳият, асос) барқарорлиги ҳамда ижтимоий-маданий 

парадигмалар трансформациялашуви шароитида аҳил қўшничилик 

муносабатларига эҳтиёж ва заруриятнинг ўсганлигини илмий-фалсафий 

жиҳатдан таҳлил этиш ва тавсиялар бериш. 
                                                           
11

 Сирожов О.О. Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари. 

Сиёсий фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. – Тошкент: 2018. - Б.14. 
12

 Ушбу муаллифлар асарлари диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати»да берилган. 
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Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистон миллий манфаатлари 

доирасида қўшничилик муносабатлари ва унинг умумижтимоий 

тараққиётдаги ўрни олинган. 

Тадқиқотнинг предметини мулоқот макони сифатида Ўзбекистоннинг 

қўшни давлатлар билан ижтимоий-маданий ҳамкорлик жараёнлари ташкил 

этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда илмий билишнинг умумий 

ўзаро алоқадорлик, тарихийлик ва мантиқийлик, тизимлилик, ретроспектив 

кузатув, анализ ва синтез усулларидан фойдаланилган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

 «аҳил қўшничилик муносабатлари» тушунчаси ижтимоий-маданий 

тараққиётни белгиловчи устувор йўналиш сифатида жамиятнинг мақсад ва 

эҳтиёжларини ўзида ифодалаган ҳамда оқилона муросага асосланган 

бунёдкор ғоя ва амалиёт эканлиги ретроспектив кузатув методи асосида 

далилланган;  

социумлараро манфаатларнинг ҳамкорлик, ўзаро тараққиётни 

таъминлаш, дўстона муносабатларни ривожлантириш каби онтологик 

табиати туташлиги ҳамда барқарорлик кафолати эканлиги ва тараққиётни 

таъминлашда аҳил қўшничилик маданиятининг ўзбек менталитетининг 

имманент хусусияти сифатидаги таъсирчан роли очиб берилган; 

Марказий Осиё минтақасида аҳил қўшничиликни янада юксалтириш 

зарурияти ва Ўзбекистон миллий манфаатларининг минтақадаги ўзаро 

ишончнинг ўсишига, ижтимоий муносабатлар доирасида маънавий 

инқирозига барҳам берувчи, бунёдкорлик хусусиятлари ҳамда халқлар 

ўртасида аҳилликни мустаҳкамлашдаги миллий манфаатларни 

мувофиқлаштирувчи ва минтақавий манфаатлар билан уйғунлаштирувчи, 

тинчлик ва тотувликни мустаҳкамловчи каби позитив натижалари 

аниқланган;  

ўзбек менталитети негизида аҳил қўшничилик манбаларининг 

квинтэссенцияси (моҳият, асос) барқарорлиги ҳамда ижтимоий-маданий 

парадигмалар трансформациялашуви шароитида аҳил қўшничилик 

муносабатларига эҳтиёж ва заруриятнинг ўсганлиги илмий-фалсафий 

жиҳатдан асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

Марказий Осиё минтақасида аҳил қўшничилик муносабатларини 

ривожлантирилиши барқарорликни таъминлаши ва умумманфаатлар 

устуворлигига хизмат қилиши аниқланган; 

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш 

бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг бешинчи устувор йўналиши дастурий 

вазифалари доирасида мамлакатимиз миллий манфаатларининг моҳияти, 

бунёдкорлик хусусияти, халқлар ўртасида аҳилликни мустаҳкамлашга 

қаратилганлиги ҳамда бундай хусусиятларни ривожлантиришнинг аҳамияти 

кўрсатилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги Ўзбекистонда ва бошқа 

хорижий давлатларда бўлиб ўтган халқаро илмий анжуманлар материаллари 
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тўпламлари, Олий аттестация комиссияси рўйхатига киритилган илмий 

журналларда чоп этилган мақолалар, илмий-амалий таклиф ва тавсияларнинг 

амалиётга жорий этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли муассасалар 

томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти унда илгари сурилган Марказий Осиё 

минтақасида аҳил қўшничилик муносабатларини ривожлантиришга оид 

концептуал фикрлар, қарашлар, илмий асосланган хулосалар ижтимоий-

фалсафий фанларда мавзуларни бойитиш билан бирга тарихий, социологик 

ва сиёсий фанларда ушбу йўналишдаги илмий тадқиқотлар ва методологик 

ёндашувларни такомиллаштиришда хизмат қилиши билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти миллатлараро 

муносабатларни ривожлантиришга масъул давлат органлари ва жамоатчилик 

ташкилотлари ҳамда таълим муассасалари фаолиятида аҳил қўшничилик 

муносабатларини ривожлантириб боришда, шунингдек, аҳоли орасида 

бағрикенглик муҳитини шакллантириш, бунда миллий манфаатларнинг 

таркибий қисми сифатида дўстлик ва қон-қардошликнинг ўзаро 

умумийликни таъминлашга йўналтирилган тарғибот тадбирларида 

фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Миллий манфаатлар 

парадигмасида аҳил қўшничилик муносабатларининг ижтимоий-фалсафий 

тадқиқи бўйича ишлаб чиқилган таклиф ва тавсиялар натижалари асосида: 

аҳил қўшничилик муносабатлари ижтимоий-маданий тараққиётни 

белгиловчи устувор йўналиш сифатида жамиятнинг мақсад ва эҳтиёжларини 

ўзида ифодалаган ҳамда оқилона муросага асосланган бунёдкор ғоя ва 

амалиёт эканлиги ҳақидаги илмий-фалсафий хулосаларидан Ўзбекистон 

Республикаси «Миллий тикланиш» демократик партиясининг 2020-2024 

йилларга мўлжалланган cайловолди дастурида кенг фойдаланилган. 

Жумладан, партиянинг 2020 йилга мўлжалланган устувор йўналишлар 

бўйича иш режасининг 39-банди «Ўзбекистондан ташқарида истиқомат 

қилаётган ватандошларимизнинг ҳуқуқ ва манфаатларининг муҳофазасига 

қаратилган «Ватандошга суянчмиз» лойиҳасини амалга оширишда, 72-банди 

«Миллий урф - одат, анъана ва қадриятларни сақлашни кучайтириш ва 

ривожлантириш концепцияси» лойиҳасини ишлаб чиқиш ва амалга 

оширишда фойдаланилган (Республика «Миллий тикланиш» демократик 

партияси Марказий Кенгашининг 2020 йил 20 февралдаги 01-72 сон 

маълумотномаси). Натижада республикада миллий ҳамжиҳатликни 

таъминлаш, яхши қўшничилик ва ҳамкорликнинг эмпирик жиҳатларини 

ўрганишда назарий-методологик тадқиқотларга таяниш имконини бериб, 

концептуал қарашлар ва эмпирик жараёнлар уйғунлигини таъминлашга 

хизмат қилган;  

социумлараро манфаатларнинг онтологик табиати туташлиги 

(ҳамкорлик, ўзаро тараққиётни таъминлаш, дўстона муносабатларни 

ривожлантириш) ҳамда барқарорлик кафолати эканлиги ва бундай 

тараққиётни таъминлашда аҳил қўшничилик маданиятининг ўзбек 
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менталитетининг имманент хусусияти эканлигига оид таклиф ва 

хулосалардан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 

Миллатлараро муносабатлар ва хорижий давлатлар билан дўстлик алоқалари 

Қўмитаси фаолиятининг «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси»нинг бешинчи устувор йўналиши хавфсизлик, миллатлараро 

тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш ҳамда чуқур ўйланган, ўзаро 

манфаатли ва амалий ташқи сиёсат соҳасида белгиланган вазифалар 

ижросини таъминлашда фойдаланилган (Республика Миллатлараро 

муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари 

Қўмитасининг 2020 йил 4 февралдаги 01-09-225-сон маълумотномаси). 

Натижада миллатлараро муносабатларни янада такомиллаштиришда, 

республикада истиқомат қилаётган миллат ва элатлар орасида дўстлик 

муҳитини юксалтиришда, Марказий Осиё минтақасидаги давлатлар орасида 

ўзаро яхши қўшничилик ва дўстона ҳамкорлик жараёнларини юқори 

босқичга кўтаришга хизмат қилган; 

Марказий Осиё минтақасида аҳил қўшничиликни янада юксалтириш 

зарурияти ва Ўзбекистон миллий манфаатларининг минтақадаги ўзаро 

ишончнинг ўсишига, ижтимоий муносабатлар доирасида маънавий 

инқирозига барҳам берувчи, бунёдкорлик хусусиятлари ҳамда халқлар 

ўртасида аҳилликни мустаҳкамлашдаги миллий манфаатларни 

мувофиқлаштирувчи ва минтақавий манфаатлар билан уйғунлаштирувчи, 

тинчлик ва тотувликни мустаҳкамловчи каби позитив натижаларига оид 

тадқиқот ишидаги хулосалар, амалий таклиф ва тавсиялардан Республика 

Маънавият ва маърифат кенгаши Республика Маънавият ва маърифат 

Марказининг фаолиятидаги тарғибот ишларини янада оптималлаштиришга 

хизмат қилмоқда. Жумладан, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Фан ва 

технологиялар агентлиги томонидан тақдим этилган №1-071 рақамли 

шартнома асосидаги «Мураккаб ва таҳликали замоннинг маънавий 

таҳдидларига қарши мафкуравий кураш воситалари комплексини ишлаб 

чиқиш ва жорий қилиш» мавзусидаги лойиҳа ижросида, «Маърифат» 

тарғиботчилар жамияти аъзолари ва барча тарғиботчилар учун мўлжалланган 

услубий қўлланма тайёрлашда ва мавзуга оид туркум кўрсатувлар ҳамда 

муҳокамаларда фойдаланилган (Республика Маънавият ва маърифат кенгаши 

Республика Маънавият ва маърифат марказининг 2019 йил 3 июндаги 02/010-

695-19 сон маълумотномаси). Натижада ишлаб чиқилган таклиф ва тавсиялар 

мақсадли дастурлар воситасида жамиятда ижтимоий-сиёсий барқарорликни 

таъминлашга, аҳоли орасида тотувлик, дўстона муносабат ва тараққиётни 

янада мустаҳкамлашга, тарғибий фаолият самарадорлигини оширишга 

хизмат қилган; 

ўзбек менталитети негизида аҳил қўшничилик манбаларининг 

квинтэссенцияси (моҳият, асос) барқарорлиги ҳамда ижтимоий-маданий 

парадигмалар трансформациялашуви шароитида аҳил қўшничилик 

муносабатларига эҳтиёж ва заруриятнинг ўсганлиги таҳлил этилган илмий 

фалсафий хулосалардан Олий таълим тизимида таълим ва тарбия 
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жараёнларида қўлланилганлиги, жумладан, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 

Фан ва технологиялар агентлиги томонидан тақдим этилган А-1-099 рақамли 

«Ўзбекистоннинг барқарор стратегик тараққиётида фуқаролик жамиятини 

янада ривожлантириш ва маънавий-ахлоқий хавфсизликни таъминлаш 

концепцияларининг аҳамияти» мавзусидаги лойиҳа ижросида, шунингдек 

соҳага оид фанларни ўқитишда маъруза матнлари ва ўқув методик 

қўлланмалар тайёрлашда фойдаланилган (Республика Олий ва ўрта махсус 

таълим вазирлигининг 2020 йил 25 январдаги 89-03-309-сон 

маълумотномаси). Таклифларнинг амалиётга жорий этилиши ёшларда 

миллий манфаат тушунчасини янада чуқурроқ англаш ва Марказий Осиё 

халқлари аҳиллигининг тарихий ва замонавий хусусиятларини аниқлашга 

хизмат қилган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Ушбу тадқиқот натижалари 

илмий-амалий анжуманларда, жумладан, 4 та халқаро, 10 та республика 

миқёсида бўлиб ўтган конференцияларда маъруза шаклида баён этилиб, 

апробациядан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 28 та илмий иш чоп этилган, жумладан, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик (PhD) 

диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган 

илмий нашрларда 7 та илмий мақола (5 та республика ва 2 та хорижий 

журналларда) чоп этилган. 

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш, 

учта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 155 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, республика фан ва 

технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги, 

муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, 

объекти, предмети, усуллари ёритилган. Шунингдек, илмий янгилиги, 

олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, тадқиқот натижаларини 

амалиётга жорий этилганлиги, нашр этилган ишлар ва диссертация ҳажми 

бўйича маълумотлар асосланган. 

Диссертациянинг «Миллий манфаатлар ва барқарорлик: 

умуминсонийлик ва миллийлик уйғунлиги асосида мутаносибликни 

таъминлашнинг илмий-фалсафий жиҳатлари» деб аталган биринчи 

бобида миллий манфаатларга илмий-фалсафий ёндашув бугунги воқеликнинг 

ижтимоий эҳтиёжи ва зарурати эканлиги, манфаатларнинг уйғунлиги 

тамойили дунё барқарорлиги ва тараққиётининг кафолати сифатида муҳим 

аҳамият касб этиши, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси миллий 

манфаатлари устуворлигида умумбашарийлик ва хусусийликнинг уйғунлиги 

тадқиқ этилган. 
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Биринчи параграф «Миллий манфаат тушунчасига илмий-фалсафий 

ёндашув – бугунги кун ижтимоий эҳтиёжи ва зарурати» деб номланган. 

Ижтимоий тажриба, социумлараро, давлатлараро муносабатлар таҳлилидан 

келиб чиқадиган бўлсак, инсон ва турли даражадаги ижтимоий уюшмалар 

ҳаёт фаолияти ва барқарорлиги устувор даражада миллий манфаатларни 

таъминлашга бориб тақалади. Бироқ унинг маъно, мазмунига доир кўплаб 

фикрлар, аниқлашлар мавжудки, бу бир томондан, муаммонинг ижтимоий-

сиёсий аҳамияти нечоғлик муҳимлигидан гувоҳлик берса, иккинчи жиҳатдан 

– унинг ижтимоий реаллик, конкрет ҳодиса сифатида кўп қиррали мураккаб 

эканлиги сабаблидир. Бундан ташқари, миллий манфаатларни қатор объектив 

ҳамда субъектив сабабларга кўра, турли ижтимоий-сиёсий умумлашмалар, 

ҳар бир субъект ўзига хос ва мос тарзда талқин қилади. «Манфаат» 

тушунчаси кенг қамровлилиги боис, уни қандайдир бир махражга тушириш 

мураккаб бўлиб, бир индивид, фуқаро интилишлари ҳамда мақсадидан то 

социум, жамият манфаатларигача бўлган улкан миқёсни қамраб олади. 

Профессор Б.Иминов таъкидлаганидек: «Манфаатлар ижтимоиёт инъикоси 

сифатида қудратли куч бўлиб, уларни англамаслик, улар билан 

ҳисоблашмаслик ўнглаб бўлмайдиган хатоликларни туғдиради. Манфаатлар 

ўрганилиб, тартибга солиниб бошқарилишининг муаммовий долзарблиги шу 

ўринда янада яққол сезилади»
13

. Агарки, «миллий манфаатлар» 

категориясини суверен давлатга нисбатан оладиган бўлсак, унинг социум, 

яъни кўп қиррали жамият манфаатларининг бир бўлаги, зарур бўлса уни 

ифодаловчи асосий кўриниши дейиш мумкин. Зеро, Конституциямизнинг 2-

моддасида «Давлат халқ иродасини ифода этиб унинг манфаатларига хизмат 

қилади»
14

, деб таъкидланган. Жамият доирасида муносабатлар ва фаолият 

ихтиёрий хусусиятга эга бўлса, давлат даражасида улар маъмурий-ҳуқуқий 

йўналиш касб этади. Агар миллий манфаатларга ушбу қоидадан чиқиб 

ёндашилса, у ҳолда жамият тараққиётига бевосита дахлдор бўлиб, миллат ва 

давлат орасидаги мақсад ва амалий фаолиятдаги уйғунлик ва 

муштаракликликни таъминлашга йўналтирилган мақсадли фаолиятдир. 

Шунингдек, миллий манфаатлар муайян давлатнинг минтақавий 

жараёнларда ўз ижтимоий, сиёсий ва ҳуқуқий эҳтиёж, истак ва 

қизиқишларини ҳимоя қилишда ҳам намоён бўлади. Социум ва жамиятнинг 

ҳар бир аъзоси манфаатларининг воқеликка айланиши устувор даражада 

фуқароларнинг аксарият қисми томонидан ўз давлати миллий манфаатларини 

чуқур англаб етишига боғлиқ. Шунинг баробарида миллий манфаатлар 

ижтимоий воқелик сифатида миллат томонидан тегишли даражада 

англаниши натижасида унинг таъсирчан маънавий омилга айланиши табиий. 

Негаки, инсоният ривожининг бугунги босқичида, миллатнинг айнан шу 

маънавий қудрати тараққиётнинг устувор омилига айланмоқда. Бироқ бу 

жамият моддий салоҳиятини инкор этмаслигини, жамият ва тафаккурдаги 

чуқур ўзгаришлар боис бугунги кунга келиб, маънавий қудрат алоҳида нуфуз 

                                                           
13

 Иминов Б.К. Манфаатлар – сиёсат ва мафкура манбаи. – Тошкент: Минҳож, 2002. – Б. 14. 
14

 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б. 4. 
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касб этилиши билан боғлиқ жиҳат кўпроқ миллий манфаатлар контекстида 

яққолроқ кўринишини англатади. 

Иккинчи параграф «Манфаатлар уйғунлиги тамойили – дунё 

барқарорлиги кафолати» деб номланиб, муаммонинг назарий асосларига 

эътибор қаратилади. Ижтимоий-тарихий тараққиёт давомида инсониятга 

доимо ҳамроҳлик қилган ютуқ ва камчиликлардан чиқарилган хулосалар, 

қолаверса, дунё илм аҳли тафаккури турли-туман таъсирларга қарамасдан, 

инсониятга ҳаёт бағишловчи асослардан бири – жаҳон халқлари манфаатлари 

бир-бири билан ўзаро боғлиқ ва туташлигини тасдиқлаб турибди. «Тинч-

тотув яшашнинг янгича фикрлаш концепцияси мавжуд сиёсий вазиятни 

тўғри ҳисобга олади, у толерантлик омиллари ва юксак ахлоқий мезонларга, 

демократизмга асосланган бўлиб, ўз манфаатини устун қўймасдан, меҳр-

шафқат ва ғамхўрлик масалаларини биринчи ўринга қўяди»
15

. Кўриб 

турганимиздек, халқлар, миллатлар, инсонлар бир-бирига яқинлашиши каби 

табиий эҳтиёжнинг юзага чиқиши учун, бешак, қандайдир янги сифатий 

босқичга ўтишини тақозо этади. Унинг учун бу ғоя улкан социум – инсоният-

нинг қалбидан жой олиб, сўнгра амалиётга айланиши лозим. Ва энг муҳими, 

ҳар бир халқ уни ўзининг бурчи ва вазифаси деб билиши, манфаатлари бир-

бири билан зоҳирий, ботиний туташ ва унга эришиш йўлида фаоллик 

кўрсатиши, қайсики, сўзда эмас, амалда уни исботлаши лозим бўлади. 

Давлатимиз раҳбарининг 2017 йил 19 сентябрда БМТ Бош Ассамблеясининг 

72-сессияси минбаридан билдирган фикрларига чуқурроқ эътибор берадиган 

бўлсак: «Марказий Осиёнинг қоқ марказида жойлашган Ўзбекистон ушбу 

минтақа барқарорлик, изчил тараққиёт ва яхши қўшничилик ҳудудига 

айланишидан бевосита манфаатдордир. ...Ўзбекистон ўзаро мулоқот, амалий 

ҳамкорлик ва яхши қўшничиликни мустаҳкамлашнинг қатъий 

тарафдоридир»
16

, деган концептуал фикрлари янгиланаётган Ўзбекистоннинг 

минтақавий ҳамкорлик ва аҳил қўшничилик ривожидан манфаатдор 

эканлиги, демакки, мамлакатимиз раҳбарияти томонидан олиб борилаётган 

сиёсатда миллий манфаатлар ва минтақавий манфаатлар ўзаро уйғунликда 

олиб қаралаётганидан далолатдир. Бундай минтақавий ҳамкорликнинг 

ижобий жиҳатларини таъминловчи ғоялар миллатнинг илғор қисми – 

интеллектуал жамоатчилик ва сиёсий етакчилар онгидан жой олиб, сўнг 

амалиётга чиқади. Ушбу ижтимоий идеални чуқур ва кўламли ҳис этиш, 

мамлакатимиз раҳбари тафаккуридан жой олиб, амалий моҳият касб 

этаётганликлари эътиборлидир. Марказий Осиёдаги қўшни давлатлар 

салоҳиятини эътироф этган ҳолда, бу азалий умумминтақавий интилишнинг 

умумий манфаат тарзида сиёсий кун тартибидан ўрин олишида ва қолаверса, 

минтақа ҳалқлари учун кечиктириб бўлмайдиган муаммо эканлигининг рўй-

рост айтилишида Ўзбекистоннинг хизмати таҳсинга лойиқ. Зеро, кўпчи-
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 Каримова Э. Ўзбек толерантлигининг ўзига хос хусусиятлари. –Тошкент: Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси 

Адабиёт жамғармаси нашриёти, 2006. – Б. 48. 
16

 Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир.  

2-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2018. – Б. 248. 
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ликни, жоиз бўлса, дунё ҳамжамиятини ўйлантирган муаммонинг ечимига 

доир ушбу ташаббус, том маънода ижтимоий ҳодиса сифатида эътиборлидир. 

«Ўзбекистон Республикаси миллий манфаатлари: умумбашарийлик ва 

хусусийлик диалектикаси» деб номланган учинчи параграфда ўрганилаётган 

мавзу моҳиятига эътибор қаратилади.  

Маълумки, социумлар манфаатларида мавжуд умумийлик ва 

хусусийликнинг бир томони давлатларнинг инсоният олдидаги умумий 

масъулияти бўлса, иккинчиси эса, ҳар бир суверен давлатнинг имманент ҳақ-

ҳуқуқи билан боғлиқ эканлигини таъкидлаш жоиз. Дарҳақиқат, умумийлик ва 

хусусийликнинг замири шунчаки оддий инсон онгидаги субъектив жиҳатга 

эмас, балки дунё ва ҳар бир социумнинг онтологияси, уларга хос 

бирлаштирувчи ва аксинча, ажратувчи ҳодисаларнинг хусусиятига бориб 

тақалади.  

Ўзбекистон Республикаси миллий манфаатлари тизимини, ундаги 

устувор жиҳатларни таркиблаштириш ҳамда таъминлаш доирасидаги хусу-

сийлик мустақиллик, суверенликни идрок этишда айнан шу юқорида зикр 

этилган жиҳатни ҳисобга олиш муҳим. Зотан, Ватанимиз оламдаги 

социумлар занжирида ўзига хос алоҳидалик бўлса-да, курраи заминдагилар 

билан ҳамдард ва ҳамнафасдир. Глобаллашув жараёни ушбу жиҳатни яна бир 

бор тасдиқлади. Инсониятга таҳдид солаётган коронавирус иллати 

минтақавий барқарорликка ҳам маълум маънода раҳна солди. Техноген 

фалокатлар, жумладан, Сардоба сув омбори ўпирилиши нафақат 

Ўзбекистонга ҳатто қўшни Қозоғистоннинг айрим аҳоли пунктларига, табиат 

таҳдидлари – Туркманистон чўлларида бошланган кучли бўрон ва 

довулларнинг Бухоро вилоятида айрим аҳоли пункларига салбий таъсири – 

минтақавий муаммоларнинг умумийлигини ва уларни бартараф этишда 

якдил фаолиятни тақозо этмоқдаки, бу борадаги Ўзбекистон фаолияти ва 

ташаббуслари мисолимизнинг яққол далилидир.  

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси миллий манфаатлари тизимида 

«аҳил қўшничилик» омили алоҳида аҳамият касб этаётганлиги эътиборли. 

Ўзбекистон халқи дунё ҳамжамияти, инсониятнинг бунёдкор қисми сифатида 

ўз миллий манфаатлари ташувчиси бўлиши баробарида, умумбашарий 

манфаатлар гармонияси учун ҳам масъул. Шундай экан, биз миллий 

манфаатларимизни (ноёблик) умумжаҳон манфаатлари (умумийлик) 

барқарорлигига дахлдорликда, функционал боғлиқликда идрок этишимиз 

лозим. Ҳар бир ижтимоий бирикма, социум манфаатлари дунё фаровонлиги 

ҳамда барҳаётлигининг инъикоси бўлиб, шу тарзда ўзига хос фаолият 

тартиби, усулига эга. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистон карвонбошилик 

қилаётган «аҳил қўшничилик» ғояси ва амалиётини минтақа халқлари 

миллий манфаатлари таъминланишининг ўзига хос шакли десак, тўғри 

бўлади. 

Диссертациянинг «Аҳил қўшничилик моҳияти, ривожланишининг 

тадрижий босқичлари ва миллий менталитетда унинг ўрни» деб 

номланган иккинчи бобида аҳил қўшничилик тушунчасининг моҳиятига, 

умумий тараққиётни таъминлашда унинг ўрнига эътибор қаратилиб, 
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Ўзбекистон Республикасининг мустақиллик йилларида қўшни давлатлар 

билан ҳамкорлик муносабатларининг шаклланиши, муаммолар ва аҳил 

қўшничилик муносабатларини ривожлантириш заруриятига эътибор 

қаратилади.  

«Жамиятнинг демократиялашуви шароитида аҳил қўшничилик 

муносабатлари эволюцияси» деб номланган биринчи параграфда истиқлол 

шароитида қўшничилик муносабатларининг ижтимоий-сиёсий жиҳатдан 

тадрижий ўсиб бориши тадқиқ этилади. Мустақиллик даврида қўшни 

давлатлар ўртасидаги муносабатлар тизимида сифат жиҳатдан кескин 

ўзгаришлар туфайли янги босқич бошланганлиги эътиборли эканлиги 

таъкидланади. Маълумки, ҳар қандай воқелик, ижтимоий-сиёсий ва маъна-

вий ҳодисаю воқеалар ҳеч қачон ўз-ўзидан пайдо бўлиб қолмайди, яъни қан-

дайдир аввалгилардан фарқ қилувчи объектив ва субъектив турткилар ту-

файли юзага чиқади ва тадрижийлик «ўтмиш – бугун – истиқбол» 

уйғунлашуви асосида тизимлашиб боради. 

Ўтган асрнинг сўнгги ўн йиллиги эндигина миллий суверенитетини 

қўлга киритган ўзбек халқи учун дунё ҳамжамиятидан ўзига муносиб ўрин 

ола бошлади. Қўшни давлатларга нисбатан позитив муносабат элчихоналар 

очишдан бошланди. Олий сиёсий раҳбарият, дипломатик муассасаларнинг 

саъй-ҳаракати натижасида Қирғизистон (1996 йил), Қозоғистон (1998 йил), 

Тожикистон (2000 йил) билан абадий дўстлик тўғрисидаги ва Туркманистон 

билан 2007 йилда «Дўстона муносабатлар ва ҳар томонлама ҳамкорликни 

янада мустаҳкамлаш» тўғрисидаги давлатлараро шартномалар имзоланди. 

1995 йилнинг 21 ноябрида Тошкентда Марказий Осиё зиёлилари иштирокида 

«Қардош халқлар учрашуви» мавзусида халқаро қурултой бўлиб ўтганлиги, 

шу пайтда «Марказий Осиё халқлари маданияти Ассамблеяси» таъсис 

этилиб, унга Президент этиб Чингиз Айтматов ва вице-президент лавозимига 

Одил Ёқубовнинг сайланиши, ташкилот қароргоҳи этиб Тошкентнинг 

белгиланиши, Бишкек ва Олма-отада унинг бўлимлари ташкил топиши ва 

ниҳоят, 1997 йилдан бошлаб «Марказий Осиё маданияти» ҳафталиги чоп 

этилиши мустамлакачилик даврида ман этилган кенг қамровли маданий-

гуманитар алоқаларга ҳам кенг йўл очилганлигидан гувоҳлик беради. Аммо, 

«Марказий Осиё мамлакатлари ҳамкорлигининг самарали ишлаши учун 

тўсиқ бўлаётганлар ҳам оз эмас. Булар, биринчидан, етмиш йиллик яқин 

ўтмишда шаклланган сохта миллатпарварлик ҳиссиёти, аҳоли бир қисми 

тушунчаси ва дунёқарашининг маълум даражада чекланганлиги, минтақавий 

ҳамкорлик мазмун моҳиятини тўла ва чуқур тушуна олмаётганлиги бўлса, 

иккинчидан, мамлакатларимизнинг ўзаро яқинлашувидан таҳликага 

тушаётган кучларнинг мавжудлигидадир»
17

. 

Аҳил қўшничилик муносабатлари халқимизнинг бир неча йиллик орзу 

ва армонларини ўзида ифодалаб, қўшни юртларда яшовчи қондош ва 

жондош элатлар, қавму қариндошлар ҳамда дунёқараши, турмуш тарзи бизга 

жуда яқин бўлган фуқаролар билан эркин ва самимий мулоқот қилишдир. 

                                                           
17

 Жўраев Н. Агар огоҳ сен... Портретга чизгилар. Сиёсий эссе. – Тошкент: Ёзувчи, 1998. – Б. 112. 
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Демак, бу бутун жамиятнинг манфаатини ўзида ифодаламоқда. Афсуски, 

сўнгги йилларда минтақадаги давлатлар ўртасидаги чегаралар айнан шундай 

муносабатларни ҳам чегаралаб қўйди. Ушбу ҳолат албатта, мамлакатимиз ва 

минтақа мамлакатлари манфаатларига ҳам зид эди. Сўнгги йилларда ушбу 

муаммоларга ҳам барҳам берила бошланди. 

Қўшнилар билан аҳилликнинг кучи бошқалар билан ўзаро муносабатлар 

майдонига бевосита таъсирини ўтказади. Қўшниларга нисбатан самимийлик, 

собитқадамлик, аҳдига вафо қилиш каби муҳим томонлар бошқа давлатларда 

ҳам унга интилиш ҳиссини кучайтиради. Бу эса ўз навбатида, нафақат 

Марказий Осиё, қолаверса, янада кенгроқ географик маконда 

Ўзбекистоннинг ўзига хос «ижтимоий гравитация майдони»га айланишига 

сабабчи бўлди. 

Минтақадаги халқларга хос қўшничилик муносабатлари, унинг 

эволюциясига ушбу юқорида номи зикр этилган ечимнинг концепцияси 

нуқтаи назаридан қараганимизда икки бир-бирига параллел кечадиган – бир 

томондан, қўшничилик муносабатларга эҳтиёжнинг мудом ошиб бориши 

билан, иккинчи томондан эса, Ўзбекистон раҳбариятининг аҳил 

қўшничиликка қаратилган стратегик ташаббусининг – аниқ тарихий вақт ва 

маконда объектив зарурият сифатида майдонга чиққанлиги эътиборлидир. 

Айниқса, бугунги ижтимоий ва табиий таҳдидларнинг мавжудлиги 

шароитида Ўзбекистон Республикасининг қўшни мамлакатлар аҳолисини 

қўллаб-қувватлаш ташаббуслари мамлакатимизнинг минтақадаги мавқеини 

ҳамда инсонпарвар характерини яққол кўрсатди. Жумладан, COVID-19 – 

коронавирус хуружи шароитида Тожикистонга 18 вагон инсонпарварлик 

ёрдами сифатида озиқ-овқат маҳсулотлари, малакали тиббиёт ходимлари 

гуруҳини ҳамда тез тиббий ёрдам паркини кенгайтириш ва пандемия вақтида 

беморларга самарали ёрдам кўрсатиш учун Damas автомобили негизида тез 

ёрдам автомобиллари юборилди. Шунингдек, Қирғизистон Республикасига 

ҳам ўнлаб вагонлардан иборат гуманитар ёрдамнинг жўнатилиши 

Ўзбекистоннинг минтақада олиб бораётган инсонпарварлик ёрдамидан 

далолат бўлиб, бугунги жамиятнинг демократиялашуви шароитида 

қўшничилик муносабатлари эволюциясининг сифатий босқичга 

кўтарилганлигини, бунда мамлакатимиз томонидан илгари сурилаётган 

ташаббуслар етакчи аҳамият касб этаётганлигидан далолат беради.  

«Аҳил қўшничилик моҳияти ҳамда дунё барқарорлиги ва тараққиётида 

унинг ўрни» деб номланган иккинчи параграфда мавзунинг назарий 

жиҳатлари тадқиқ этилади. Аҳил қўшничилик муносабатларига оид халқаро 

муносабатлар амалиётида «иттифоқдошлик», «стратегик ҳамкорлик», 

«имтиёзли шериклик» ва «позитив муносабатлар» деган бир қатор атамалар – 

концептлар мавжуд. Ва улар шунчаки бир мавҳум, исталган пайтда илмий 

муомалага киритилиши мумкин бўлган сўзлар эмас, яъни ҳар бирининг аниқ, 

алоҳида маъно мазмуни, тавсифи бор. Уларни жой-жойида ишлатиш 

дипломатияда қабул қилиниб, уларга таъриф ҳам соҳа мутахассислари 

томонидан ишлаб чиқилган. Эътибор берадиган бўлсак, юқорида 

келтирилган давлатлараро муносабатлар даражалари тизимида «аҳил 
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қўшничилик муносабатлари» деган категория кўзга ташланмайди. Унинг 

амалиёт юзини кўриши эса тарихийлик, халқаро (давлатлараро) 

муносабатларнинг XXI асрдаги тадрижийлиги, жоиз бўлса, унинг айнан 

бугунги ҳолати билан боғлиқ. Бу дастур биринчи навбатда, минтақадош 

давлатлар манфаатларига мос бўлиб, жоиз бўлса, айнан шу ташаббус 

амалиёти туфайли қисқа вақт орасида Марказий Осиёда мутлақо янги 

халқаро ижтимоий-сиёсий вазият шаклланди, яъни минтақа давлатлари 

муносабатлари янги ривожланиш фазасига кўтарилди. «Аҳил қўшничилик 

муносабатлари» стратегиясини аниқроқ идрок этиш учун, бизнингча, уни 

кенг ва тор маънода тушуниш маъқул: кенг маънода давлатлараро, 

халқлараро ҳамкорлик муносабатларининг шаклларидан бири бўлиб, умумий 

мақсад-манфаатларга ҳамжиҳатлик орқали эришиш воситаси тарзида у ўзаро 

тенглик, тинчлик ва шаффофлик, барчага бир бўлган таҳдидларнинг 

ҳамжиҳатликда олдини олиш, умумий устувор даражада мақсад-

манфаатларни рўёбга чиқаришга хизмат қилиш; халқаро даражаларда 

бирдамликни намойиш қилиш, хавфсизлик масалаларида якдиллик ва бир 

бирига ишонч тамойиллари асосида ҳаракат қилишни қамраб олади. Тор 

маънода қўшничилик муносабатларининг миллий анъаналар ва қадриятлар 

билан уйғунлашуви, миллий ва минтақавий вазиятдан келиб чиқиш назарда 

тутилади. Демак, аҳил қўшничилик деганда ижтимоий-тарихий тараққиёт 

давомида ёнма-ён яшаб, минтақавий ва ҳатто қитъавий муаммолар ечимида 

тарихнинг залворли юкларини елкасига олиб, ҳар қандай ташқи таъсирларга 

қарши биргалашиб курашиб келган ҳамда бугунги кунда дўстлик мавқеида 

бўлиб, келажак тараққиётни таъминлаш масъулияти зиммасида бўлган 

муносабатлар мажмуини тушуниш мумкин. Ўзаро манфаатли яқин 

қўшничилик фақат минтақада эмас, балки бутун дунёда осойишталик, 

ҳамкорлик бўлган, унинг зарур шарт-шароити, ҳаракат макони яратилган 

тақдирдагина янада кўпроқ самара келтириши мумкин. Чунки теварак-атроф 

нотинч бўлса, уни амалга ошириш, ижтимоий-сиёсий воқеликка айлантириш 

амри маҳол. Дарҳақиқат, ҳар қандай ғоянинг «ҳаракат майдонини» аниқлаш, 

уни шартли чегаралаш амалий аҳамиятга эга: шу контекстда бир томондан – 

унинг таъсир кучи радиуси ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлиш ва бошқа бир 

томондан эса, уни амалга ошириш ресурслари ҳажмини чамалаш 

имкониятини яратади. Бу барча маърифий демократик жамият, миллат учун 

жуда зарур: айнан шунга қараб у ёки бу социумнинг халқаро майдондаги 

нуфузи баҳоланади. Ўзбеклар учун «яқин қўшничилик», «қўшнига эътибор 

ва самимият» каби тушунчалар «ён қўшнинг – жон қўшнинг» каби устувор 

миллий қадрият даражасига кўтарилган, миллат қон-қонига сингиб, 

дунёқараш, хулқ-атвор ва ҳаётий фаолиятимизга керак жойда ва керак пайтда 

бевосита таъсир ўтказиб келган. 

Диссертациянинг «Аҳил қўшничилик маданияти ҳамда манфаатлар 

парадигмаларида миллий маънавий салоҳиятнинг ўзаро 

бирлаштиришдаги мавқеи» деб номланган учинчи бобида мустақиллик 

шароитида қўшничилик маданияти эволюцияси масалалари, Ўзбекистоннинг 

минтақа доирасида халқларни бирлаштирувчи салоҳияти ҳамда бундай 
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имконият ва ташаббусларнинг истиқболи хусусида назарий умумлашмалар 

қилинади.  

«Қўшничилик маданияти – ўзбек менталитетининг имманент хусусияти 

ва юксалиш тенденциялари» деб номланган биринчи параграфда муаммонинг 

маданий жиҳатларига, миллий воқеликда унинг ўрнига эътибор қаратилади.  

Аҳил қўшничиликка интилиш туйғуси у ёки бу даражада менталлик 

омилини четлаб ўта олмаслигини инобатга оладиган бўлсак, унга доир айрим 

жиҳатлар хусусида сўз юритиш лозим. Мамлакатимиз ва минтақада 

ижтимоий барқарорликни таъминлаш учун миллатлараро муносабатлар 

маданиятининг аҳамияти катта. «... Миллатлараро муносабатлар маданияти 

ҳам жамиятнинг, ҳам алоҳида ижтимоий гуруҳнинг, ҳам шахснинг 

характеристикаси бўлиши мумкин, шахс миллатлараро муносабатлар 

маданиятининг шаклланганлик даражасини кўрсатувчи мезонлар 

қуйидагилардан иборат: 

-шахснинг миллий маданият, тарих, дин, тил ва анъаналардан хабар-

дорлиги ва уларга муносабати; 

- шахснинг миллат эҳтиёж ва манфаатларидан хабардорлиги ва уларга 

муносабати; 

- шахсда миллий ва умуминсоний қадриятларнинг шаклланганлиги; 

- шахснинг ўзга миллат қадриятларига муносабати ва ҳоказолар»
18

. 

Юқоридаги фикрни Ўзбекистон Республикаси олий раҳбарияти илгари 

сураётган аҳил қўшничилик стратегияга татбиқан қарайдиган бўлсак, баъзи 

бир илмий умумлашмаларга келиш мумкин ва уларнинг эса ушбу концепция, 

ташаббуснинг назарий ҳамда амалий йўналишларини ёритишга кўмак 

бериши шубҳасиз. Қолаверса, юқоридаги илмий умумлашма мазкур ғоянинг 

нечоғлик чуқур асосга эгалиги – «тарқалиш радиуслари» макон нуқтаи 

назаридан жиддий сарҳисоб қилинганлигини яққол тасдиқлайди, деб 

ўйлаймиз. Улар – биринчидан, бу ғоя ботиний тарзда тарихнинг аввалги 

босқичларида аллақачон ўз салоҳиятини исботлаб, априор аксиомага 

айланиб, социумлар, минтақалар ва давлатлар шууридан мустаҳкам жой 

олган ижтимоий-маънавий воқелик сифатида қўшнилар ўртасидаги 

кўпқиррали муносабатлар тизимини маълум маънода шакллантирган; 

иккинчидан, ушбу стратегияда инобатга олинаётган социумлар минг йиллар, 

асрлар мобайнида ўзига хос табиий-ижтимоий, маънавий-маданий яхлит бир 

ҳудудда яшаб, барчага оид «ментал яхлитлик»ни яратди; учинчидан, 

«фаолиятдаги социум» сифатида минтақа аҳли, социумлар, гарчанд умумий 

географияси ва тарихи туфайли асрлар мобайнида барқарорлашган 

ижтимоий-гуманитар алоқалар таъсирида бўлсалар-да, воқеа-ҳодисалар 

мароми, тарихий жараёнлар қамровида онг ва психикасидаги ментал жи-

ҳатларда сезиларли ижобий ўзгаришлар, янгиланишлар юз берганлиги; 

тўртинчидан, «умумий уйимиз» бўлиб қолган Марказий Осиё социуми 

бағрида айрим ўткинчи унсур ва жиҳатлардан фарқли ўлароқ миллий 
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 Чориев С., Жумаев А. Миллий истиқлол мафкураси ва миллатлараро муносабатлар маданияти. – Тошкент: 

Ижод дунёси, 2002. – Б. 4-5. 
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менталитет таъсирларга бардошли, социум онги ва тафаккури билан 

уйғунлашган макон ва замон континиумида тамал тош даражасига 

чиққанлиги билан характерланади. Бу азалий жараённи қайсидир 

хусусиятларига қараб, «минтақавий менталитетнинг қаймоғи», десак 

муболаға бўлмайди. Аҳил қўшничилик маданияти – ўзбек менталитетидаги 

муҳим қирралардан бири сифатида қўшни яшовчи миллатдошлари ёки бошқа 

халқлар билан ўзаро манфаатли алоқаларни йўлга қўйиб, мустаҳкамлаб, 

муносабатларнинг позитив моҳиятини таъминлаш билан бир қаторда 

келажак авлодларнинг дўстона муносабатларига ҳам асос яратиб боришидир. 

Аҳил қўшничилик маданияти ахлоқий тамойилларга мувофиқ кишилар 

ўртасидаги ҳамкорлик ва бағрикенгликка асосланган муносабатлар тизими 

бўлиб, унинг туб моҳиятини инсонийлик ташкил этади, яъни қўшничилик 

маданияти замирида маънавий-ахлоқий хусусиятлар мужассамдир. 

Табиийки, аҳил қўшничиликка интилишда Ўзбекистон қандай эзгу 

мақсадларни кўзлаётганлигини, минг йиллик қўшничилик нима, ундан 

келадиган самара нафақат иқтисодий, балки устувор ҳолда буюк маънавий 

қадрият эканлигини қўшни давлатлар аҳли чуқур идрок этади.  

«Ўзбекистоннинг минтақа халқларининг ижтимоий-маданий 

ҳамкорлигини таъминлашдаги салоҳияти ва истиқболи», деб номланган 

иккинчи параграфда ўрганилаётган муаммо доирасида мамлакатимиз 

имкониятлари ва бунинг амалий натижалари ҳақида фикр юритилади. 

Бугунги шиддат билан ўзгараётган, кўпчилик ҳолатларда мураккабликлар 

гирдобига тушган дунёда инсондаги жамоавийликка мойилликнинг аҳамияти 

янада долзарблашмоқда. У ҳақда қайси миллат ёки конфессияга 

мансублигидан қатъий назар, илм аҳли консенсусга, ягона фикрга 

келганлигини таъкидлаш лозим. Ва минтақамизда асрлар мобайнида бирга 

истиқомат қилиб келаётган халқлар учун ушбу жиҳат – имманент ирсий 

жиҳатдир. Уни идрок этиш, тушуниш, англаш ва талқин қилиш борасида 

минтақа халқларида бошқача бир ижобий хислат мавжуд. 

Президент Ш.Мирзиёевнинг аҳил қўшничилик концепцияси ҳамда ушбу 

концепцияга асосланган стратегик мақсад минтақа халқлари қалби ва 

жисмида мустаҳкам ўрин олиб, бугунги босқичга келиб, интегратив фаолият 

сифатида ўзини яққол намойиш этмоқда. Мамлакатимиз раҳбарияти 

фаолиятига ўзаро ҳамкорлик жараёнлари дунё ҳамжамияти қаршисида 

давлатимизнинг минтақавий ва дунё хавфсизлиги учун сиёсий-маънавий 

кафолат даражасидаги интилишлари билан жаҳон сиёсий доираларининг 

эътиборини ўзига тортди. Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёев тимсолида 

миллат, халқ бошқалар олдида жавобгарликнинг икки жиҳати – сиёсий ва 

маънавий масъулият бир вақтда мужассамлашганлигининг гувоҳимиз. 

«Мамлакат Президенти Шавкат Мирзиёев таъбири билан айтганда 

минтақамиз Евроосиёнинг «юраги» бўлса, Ўзбекистон «Hartlend» сифатида 

Марказий Осиё минтақасининг юрагидир. Унинг «Hartlend»лик фаолияти ва 

масъулияти, минтақанинг яхлит этноижтимоий организм сифатидаги соғлом 

фаолиятини таъминлаб боришдан иборат. Полиэтник социумдаги соғлом 

фаолият эса бевосита минтақада истиқомат қилувчи миллат ва элатларнинг 
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якдил, уйғун ҳамда ҳамоҳанг муносабатларини такомиллаштиришни тақозо 

этади»
19

.  

Ижтимоий-тарихий тараққиётнинг бугунги босқичида Ўзбекистон 

Республикасининг аҳил қўшничилик ғояси ташаббускорига, минтақа 

элатларини бирлаштирувчи омилга айланиши шунчаки тасодифий бир ҳолат 

эмас. У бир томондан – одамзотга хос биосоциогенетик туртки ҳамда 

кўникманинг рўёбга чиқиши билан боғлиқ бўлса, иккинчи томондан эса, ХХI 

асрнинг илк пайтлариданоқ барча халқлар ҳаётида жипслаштиришга қодир 

реал кучларга эҳтиёжнинг яққол ошиб боришига тақалади. Зеро, сон-

саноқсиз хавфларни фақат у ёки бу бунёдкор ғоя атрофида бирлашган ҳолда 

бартараф этиш мумкин.  

ХУЛОСА 

“Миллий манфаатлар парадигмасида аҳил қўшничилик 

муносабатларининг ижтимоий-фалсафий тадқиқи” мавзусида олиб борилган 

тадқиқот иши натижасида қуйидаги хулосаларга келинди: 

1. Мавзу тадқиқи ҳар бир инсонга турли хил ижтимоий бирлашмалар ва 

социумларга имманент жиҳат ҳисобланган манфаатлар онтологик нуқтаи 

назардан ижтимоий характерга эга эканлиги, шу мақомда устувор даражада 

кенг кўламли фалсафий таҳлил предмети бўлиши мумкинлигини кўрсатди. 

Миллий манфаатларнинг тарихийлиги, замон билан чамбарчас боғлиқлиги, 

ўзгарувчанлиги, ундаги устуворликлар пиллапоясидаги динамикани инобатга 

оладиган бўлсак, аҳил қўшничиликнинг бугунги босқичда умумминтақавий 

эҳтиёжга айланганлиги яққол намоён бўлади. 

2. Аҳил қўшничилик концепциясининг ХХI асрнинг иккинчи ўн 

йиллигига келиб жаҳондаги барча бунёдкор кучлар томонидан қўллаб 

қувватланаётганлигининг бош сабаби, унинг башарият орзу умидлари, 

эҳтиёжи ҳамда ижтимоий мўлжалларига тўла-тўкис мос келганлигидадир.  

3. Аҳил қўшничиликка интилиб яшаш, уни руҳий устуворликлардан 

бири деб билиш, қолаверса, муқаддас миллий қадриятга айлантириш, агарки, 

халқимизни бошқа узоқ ёки яқин элатлар руҳий оламига қиёсласак, бундай 

маънавий-руҳий ҳолат устувор даражада ўзбекларнинг социомаданий 

қадриятлари, менталитетига хос эканлигига ишонч ҳосил қиламиз. Бу борада 

бугун Ўзбекистон Республикаси раҳбарияти ташаббуслари эътиборлидир. 

4. ХХI аср дунё халқларининг, ниҳоят, ҳамкор ва шерикликда яшаш асри 

бўлиши утопия эмас, аксинча, ижтимоий-сиёсий зарурат ҳамда эҳтиёж 

эканлигини Ўзбекистоннинг аҳил қўшничилик стратегияси ва унинг 

кундалик амалиёти тасдиқламоқда.  

5. Муаммонинг ижтимоий фалсафа доирасида таҳлилидан кутилган 

мақсад бугун барча халқларнинг ҳамжиҳат яшашга мажбурлиги бирор бир 

сиёсий кучнинг таъсири натижаси эмас, аксинча, айрим кучларнинг қилмиши 

оқибатида ўзаро йироқлаштирилган, аслида эса инсон руҳиятини ҳеч қачон 
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тарк этмаган, доимо уйғоқ «ҳамнафаслик этоси» нинг имманент маҳсули 

эканлиги муҳим. 

6. Илмий ишнинг амалий жиҳатлари халқимиз ва ёшлар қалбида 

инсонпарварлик, бағрикенглик, ўзга халқлар билан ҳамнафаслик, она Ватан 

қадрини ҳис этиш, давлати ва миллатига нисбатан ғурурланиш туйғуси 

сингари муқаддас қадриятлар мустаҳкам жой эгаллаши ҳамда уларнинг 

кундалик ҳаётий фаолияти, ҳатти-ҳаракати, бошқа халқларга нисбатан 

муносабати принципига айланишида ўз моҳиятини топади. 

АМАЛИЙ ТАКЛИФ ВА ТАВСИЯЛАР 

1. Миллий манфаатлар Ўзбекистон Республикасининг барқарор 

тараққиётини таъминловчи асосий омиллардан бири сифатида ижтимоий-

маданий ҳаётнинг барча соҳаларида ушбу концептуал стратегик мақсаднинг 

амалга ошишига эришиш, бунинг учун шахсий манфаатларнинг миллий 

манфаат сари ўсиб ўтишини таъминлаш; 

2. Минтақа халқлари орасида аҳил қўшничиликни янада ривожлантира 

бориш, бунинг учун халқ дипломатиясидан кенг фойдаланиш, яъни 

чегарадош ҳудудларда миллий байрамлар ва халқ сайлларида қўшни 

ҳудудлардан обрў-эътиборли шахсларни таклиф этиш ҳамда уларнинг 

тантаналарида қатнашиш ҳамда зиёлилар ва санъат аҳллари 

имкониятларидан фойдаланиб республикалараро ўн кунлик (декада)лар 

ташкил этиб, меҳр-муҳаббатнинг барқарорлигини таъминлаб бориш; 

3. Дунёнинг кўплаб ҳудудларида Марказий Осиёни ўрганиш илмий-

тадқиқот институтлари ва марказлари фаолият юритаётганлигини ҳисобга 

олган ҳолда минтақавий илмий-маърифий марказ бўлган Тошкент шаҳрида 

минтақавий муаммоларни ўрганиш академиясини ташкил этиб, ўзаро 

ҳамкорликдан интеграциялашувни таъминлаш механизмлари илгари 

сурилган креатив усуллардан фойдаланиш.  

4. Минтақа халқларининг тарихи ва тақдири умумийлигини ҳисобга 

олган ҳолда халқларимизнинг умумий тарихини ва фалсафасини яратиб, 

олий маълумотли мутахассислар тайёрлашда «Минтақавий умумий тарих» ва 

«Минтақавий маданий жараёнларда умумийлик» номли курсларни ўқитишни 

ташкил этиш. Зеро, аждодларимизнинг дунёвий ва диний тафаккури 

(Форобий, Беруний, Ибн-Сино, Хоразмий, Ал-Бухорий, Ат-Термизий, Ал-

Фарғоний ва ҳ.к.) инсоният цивилизацияси тараққиётини таъминлаб 

келганлиги барчага маълум. 

5. Гарчи минтақа халқлари ўзаро қўшни бўлиб истиқомат қилаётган 

бўлсалар-да, бир-бирларининг қадриятлари, ҳозирги кундаги ҳаёти ва 

қизиқишлари тўғрисида тўлақонли маълумотга эга деб айта олмаймиз. 

Оммавий ахборот воситаларининг имкониятини ҳисобга олган ҳолда 

Марказий Осиё халқлари тарихи, қадриятлари ва ҳозирги кунда минтақадаги 

ижтимоий-сиёсий вазиятни кенг ёритиш мақсадида «Марказий Осиё» 

телеканалини ташкил этиш 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. С увеличением 

числа национальных государств в мире, выдвижением каждым из них своих 

интересов в политических, социальных и культурных сообществах, 

заинтересованностью в их защите, принимается во внимание важность 

соединения национальных и общечеловеческих интересов. Особенно, в 

условиях глобального развития, когда на ведущее место выходит 

межкультурный диалог, основной акцент делается на закономерность 

перерастания особенного в общее. В результате изменений, происходящих на 

международной арене совместное борьба против негативных факторов,  

представляющих собой угрозу  сотрудничеству, основанному на взаимном 

доверии, становится смыслом современного общечеловеческого развития.В 

то же время при обеспечении национальных интересов,  актуальное значение 

приобретает развитие взаимного сотрудничества, дружбы и добрососедских 

отношений. 

В ряде институтов и научно-исследовательских центров особое 

внимание уделяется научным исследованиям, посвященных  обеспечению 

национальных интересов в отношениях регионального сотрудничества,  

разработке механизмов предотвращения национальных, религиозных и 

территориальных конфликтов и развития  многосторонних взаимовыгодных 

отношений между государствами региона в условиях глобализации. В 

настоящее время приобретает важное теоретическое, методологическое и 

практическое значение изучение проблем, связанных с развитием 

добрососедских отношений между граничащими государствами и народами,  

которые являются важным фактором регионального мира и глобального 

стабильного развития. На основе современных научных методов познания 

следует философски анализировать и находить конструктивные решения 

вышеназванных проблем, так как добрососедские отношения имеют важное 

значение в обеспечении социально-культурного сотрудничества в качестве 

парадигмы современности при оптимизации межнациональных отношений. 

В ходе широкомасштабных реформ, осуществляемых в обновляемом 

Узбекистане, особое внимание уделяется обеспечению интересов граждан и 

развитию на основе критериев научности конструктивного общения с 

соседними народами в многонациональном регионе. Значимым является тот 

факт, что в рамках реформ в нашей стране, закладывающей фундамент 

Третьего Ренессанса, определены такие задачи как «…создание вокруг 

Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства»
1
.
20

В связи 

с этим возникает необходимость в определении факторов, определяющих 

роль и сущность добрососедских отношений в социальном развитии региона, 

и в социально-философском исследовании механизмов повышения их 

научно-практической значимости. 

                                                           
1
 Указ Президента Республики Узбекистан №УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года. // https://lex.uz/docs/3107042.  

https://lex.uz/docs/3107042
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Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, предусмотренных Указами Президента Республики 

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

дальнейшему развитию Республики Узбекистан», от 19 мая 2017 года №УП-

5046 «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных 

отношений и дружественных связей с зарубежными странами», от 15 ноября 

2019 года №УП-5876 «Об утверждении Концепции государственной 

политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений», 

Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2019 года 

№Р-5465 «О мерах по разработке Концепции развития национальной идеи на 

новом этапе развития Узбекистана», Постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 28 июля 2017 года №ПП-3160 «О поднятии на 

новый уровень повышения эффективности духовно-просветительской 

работы и развития сферы» и другими нормативно-правовыми документами, 

касающимися данной темы. 

Соответствие исследования основным приоритетным 

направлениям развития науки и технологий республики. Данное 

исследование выполнено в рамках приоритетного направления развития 

науки и технологий республики I. «Формирование системы инновационных 

идей в социальном, правовом, экономическом развитии информационного 

общества и демократического государства и пути их реализации». 

Степень изученности проблемы. Важные концептуальные идеи, 

имеющие отношение к развитию добрососедских отношений в парадигме 

национальных интересов, нашли отражение в деятельности Президента 

Республики Узбекистан в качестве главы государства в течение последних 

пяти лет, начиная с 2016 года. В частности, в трудах Президента, 

отражающих концептуальные взгляды на поднятие на новый этап развития 

добрососедских отношений в Центральноазиатском регионе
221

раскрыта 

методологическая сущность этих идей, в том числе утверждается: «Хочу 

подчекрнуть, что наше взаимное сближение и расширение сотрудничества в 

регионе – это необратимый процесс, которого требует время. Он основан на 

решительном политическом выборе, определен глубокими историческими 

факторами и не направлен против чьих-либо интересов»
3
.
22

Вместе с тем 

интерпретация дружеских и добрососедских отношений отражена и в трудах 

первого Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова
4
.
23

  

Добрососедские отношения как фактор духовного, социально-

культурного обновления раскрыты в творечестве мыслителей Востока и 

                                                           
2
 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.  

1-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 592 б; Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг 

фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2018. – 508 б; Мирзиёев Ш.М. 

Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. 3-жилд. – Тошкент: 

Ўзбекистон, 2019. – 400 б; Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари.  

4-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020. – 456 б. 
3
 Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон,  

2020. – Б. 271.  
4
 Каримов И.А. Асарлар тўплами, 1-24 жилдлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996-2015. 
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Запада. В частности, следующее высказывание великого философа 

античности Платона «Связи государств с другими государствами обычно 

ведут к смешению различных нравов»
524

 свидетельствует о важном значении 

добрососедских отношений в социально-культурном развитии страны. 

Аристотель придавал важное значение дружбе в совершенствовании 

человека и развитии общества, он подчеркивал, что «дружба 

(древнегреческое philia) относится к числу добродетелей, от которых можно 

отказаться только в последнюю очередь. Развитие дружеских отношений – 

это приобретение добродетелей в этой сфере и означает обретение 

правильных норм, которые могут быть использованы для оценки 

действий»
6
.
25

Творивший в средние векав Центральной Азии Абу Наср 

Фараби отмечал, что «Объединяющей людей первоосновой является 

человечность, поскольку люди принадлежат к роду человеческому, надлежит 

поддерживать между собою мир»
7
,
26

 эта мысль свидетельствует о том, что 

человечность составляет основу организации межличностных отношений в 

социальных процессах и является гарантией стабильности в обществе.  

Современные ученые и специалисты, такие как С.Хантингтон, 

З.Бзежинский, Дж.Най, Х. Моргентау и другие, уделяли серьезное внимание 

проблемам защиты и обеспечения национальных интересов в 

международных отношениях, а также общению культурно-исторически 

близких друг к другу социумов. В работах таких ученых стран Содружества 

независимых государств, как А.Хасанов, Н.Федотова, Г.Мирский, 

И.Павловский, Е.Махмутова
827 

научно проанализированы вопросы 

становления взаимного доверия между сопредельными социумами и 

государствами региона, служащему в конечном итоге стабильности и 

безопасности мира.  

В Узбекистане исследована проблема национальных интересов и 

регионального сотрудничества, в частности, Б.Иминов уделяет внимание 

социально-политическому значение интересов в развитии общества и 

особенностям идеологического процесса
9
.
28

 В своих научных исследованиях 

профессор С.Отамуратов рассмотрел проблемы национальных и 

межнациональных отношений и обосновал влияния на них процессов 

глобализации
10

.
29

Исследовавший проблемы национальных интересов 

Узбекистана в процессах регионального сотрудничества в Центральной Азии 

О.Сирожов следующим образом определяет региональное сотрудничество: 

«региональное сотрудничество – это вызванная объективной 

необходимостью совместная деятельность государств определенного 

региона, основанная на равенстве, добровольности, органическом 

                                                           
5
 Афлотун. Қонунлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. – Б. 412. 

6
 Скирбекк Г., Гилье Н. Фалсафа тарихи. – Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 136. 

7
 Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б. 286. 

8
 Работы данных авторов приведены в “Списке использованной литературы” диссертации. 

9
 Иминов Б.К. Манфаатлар – сиёсат ва мафкура манбаи. – Тошкент: Минҳож, 2002. – 191 б. 

10
 Отамуратов С. Глобаллашув ва миллат. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. – 203 б. 
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соответствии общенациональных интересов»
11

.
30

 Наряду с этим особое 

значение имеют монографии, научные статьи С.Сафаева, Т.Джураева, 

А.Бегматова, М.Мухаммадсидикова, Ф.Абдурахманова, Ф.Толипова, 

Н.Джураева, Н.Назарова, Э.Каримовой
12

.
31

 Однако следует отметить, что 

поскольку исследуемая проблема рассматривалась больше в качестве объекта 

политических и социологических дисциплин и в связи с недостаточной 

обоснованностью роли и практического значения добрососедских 

отношений, в настоящей диссертационной работе сделана попытка 

обосновать значение социально-философского исследования добрососедских 

отношений в парадигме национальных интересов. В настоящее время, когда 

региональное мышление изменяется в позитивном направлении, важное 

значение приобретает обеспечение положительного характера региональных 

ментальных особенностей при социально-философском подходе к 

исследуемой теме.  

Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских 

работ высшего образовательного учреждения, где выполнена 

диссертация. Диссертационное исследование выполнено в рамках научно-

исследовательского плана Ферганского государственного университета по 

теме № 01-1-354 «Философия культуры и ее место в современном 

социальном развитии». 

Цель исследования заключается в раскрытии процесса становления 

фактора добрососедства в качестве приоритетного направления в 

национальных интересах Республики Узбекистан в социально-философском 

аспекте, и разработка предложений и рекомендаций, имеющих отношение к 

его теоретическому и практическому значению в развитии регионального 

мышления. 

Задачи исследования заключаются в следующем: 

изучить в социально философском аспекте содержание и сущность 

понятия «отношения добрососедства» и, что оно является созидательной 

идеей, выражающей цели и потребности общества в качестве приоритетного 

направления, определяющего социально-культурное развитие;  

раскрыть сопряженность онтологической природы межсоциумных 

интересов и то, что они являются гарантией стабильности, а также основы 

таких особенностей культуры добрососедства, как взаимное сближение 

народов и развитие дружеских отношений; 

изучить созвучие национальных интересов Республики Узбекистана с 

региональными интересами, то есть, что в регионе Центральной Азии они 

основываются на такие особенности, как примирение, созидательность, 

устойчивость и общие интересы; 

осуществить научно-философский анализ роста потребности и 

необходимости в добрососедских отношениях в условиях устойчивости 

квинтэссенции (сущность, основа) источников добрососедства в узбекском 

                                                           
11

 Сирожов О.О. Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари. 

Сиёсий фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. – Тошкент: 2018. – Б. 14. 
12

 Работы данных авторов приведены в «Списке использованной литературы» диссертации. 
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менталитете и трансформации социально-культурных парадигм, а также 

разработать рекомендации. 

Объектом исследования являются отношения добрососедства в рамках 

национальных интересов Узбекистана и их роль в общесоциальном развитии. 

Предмет исследования составляют процессы социально-культурного 

сотрудничества Узбекистана с соседними странами в качестве пространства 

общения. 

Методы исследования. В диссертации использованы такие методы 

научного познания, как всеобщая взаимосвязь, историческое и логическое, 

системность, ретроспективное наблюдение, анализ и синтез.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

на основе метода ретроспективного наблюдения обосновано, что 

понятие «добрососедские отношения», определяющие социально-культурное 

развитие в качестве приоритетного направления отражая цели и потребности 

общества, является созидательной идеей и практикой основанной на 

разумном компромиссе; 

раскрыта сопряженность онтологической природы таких межсоциумных 

интересов, как сотрудничество, развитие дружеских отношений, являющихся 

гарантией стабильности, а также действенная роль культуры добрососедства 

как имманентного свойства узбекского менталитета в обеспечении развития; 

определены необходимость дальнейшего развития добрососедства в 

регионе Центральной Азии способствующие росту взаимного доверия в 

регионе, предотвращающие духовный кризис в сфере социальных отношений 

и созиданию особенности национальных интересов Узбекистана, а также их 

координирующие национальные интересы и приводящие их в органическое 

соответствие с региональными интересами, укрепляющие мир и согласие 

позитивные результаты в процессе укрепления согласия между народами; 

обоснованы в научно-философском аспекте рост потребности и 

необходимости в добрососедских отношениях в условиях устойчивости 

квинтэссенции (сущность, основа) источников добрососедства в узбекском 

менталитете и трансформации социально-культурных парадигм.  

Практические результаты исследования состоят в следующем: 

определено, что развитие добрососедских отношений в 

Центральноазиатском регионе служит обеспечению стабильности и 

преобладанию общих интересов;  

показано, что сущность национальных интересов нашей страны, их 

созидательное начало направлены на укрепление согласия между народами, а 

также значение развития этих особенностей в рамках программных задач 

пятого приоритетного направления Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 гг. 

Достоверность результатов исследования определяется статьями, 

опубликованными в сборниках материалов научных конференций, 

проведенных в Узбекистане и других зарубежных странах, научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией, внедрением 
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на практике научно-практических предложений и рекомендаций, 

утверждением полученных результатов уполномочными учреждениями. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования определяется тем, что 

выдвинутые концептуальные идеи, подходы, научно обоснованные выводы, 

имеющие отношение к развитию добрососедских отношений в 

Центральноазиатском регионе служат обогащению тем социально-

философских дисциплин, а также совершенствованию научных исследований 

и методологических подходов данного направления в области исторических, 

социологических и политических наук.  

Практическая значимость результатов исследования заключается 

возможностью их использования в развитии добрососедских отношений в 

деятельности ответственных за развитие межнациональных отношений 

государственных органов и общественных организаций и образовательных 

учреждений, а также формировании среды толерантности среди населения, 

пропагандистских мероприятиях, направленных на обеспечение взаимных 

дружеских и братских отношений, являющихся составной частью 

национальных интересов.  

Внедрение результатов исследования. На основе предложений и 

рекомендаций, разработанных в ходе социально-философского исследования 

добрососедских отношений в парадигме национальных интересов: 

научно-философские выводы о том, что понятие «добрососедские 

отношения», определяющее социально-культурное развитие в качестве 

приоритетного направления, отражая цели и потребности общества, является 

созидательной идеей и практикой, основанной на разумном компромиссе 

использованы в предвыборной программе демократической партии “Миллий 

тикланиш” Республики Узбекистан, расчитанной на 2020-2024 гг. В 

частности, использованы в разработке и реализации пункта 39 проект «Мы – 

опора для соотечественников», направленного на защиту прав и интересов 

проживающих за пределами Узбекистана соотечественников», пункта 72 

проект «Концепция усиления и развития сохранения национальных 

традиций, обычаев и ценностей», согласно плану работ по приоритетным 

направлениям партии, рассчитанным на 2020 год (справка № 01-72 

Центрального Совета Демократической партии «Миллий тикланиш» 

Республики Узбекистан от 20 февраля 2020 года). В результате это позволило 

опереться на теоретико-методологические исследования при изучении 

эмпирических аспектов обеспечения национального согласия, 

добрососедства и сотрудничества и послужило обеспечению органического 

соответствия концептуальных взглядов и эмпирических процессов;  

предложения и выводы о сопряженности онтологической природы 

(межсоциумных интересов в сотрудничестве, обеспечении взаимного 

развития, развитии дружеских отношений) и то, что они являются гарантией 

стабильности, а также действенная роль культуры добрососедства как 

имманентного свойства узбекского менталитета в обеспечения такого 

развития, использованы в обеспечении исполнения задач, определенных в 
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области обеспечения безопасности, межнационального согласия и 

религиозной толерантности, осуществлению взвешенной, взаимовыгодной и 

конструктивной внешней политики деятельности, согласно пятому 

приоритетному направлению “Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах” 

Комитетом по межнациональным отношениям и дружеским связям с 

зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

(справка № 01-09-225 Комитета по межнациональным отношениям и 

дружеским связям с зарубежными странами от 4 февраля 2020 года). В 

результате это послужило дальнейшему совершенствованию 

межнациональных отношений, развитию атмосферы дружбы между 

народами и национальностями, проживающими в республике, поднятию на 

новый уровень процессов взаимного добрососедства и дружественного 

сотрудничества между государствами региона Центральной Азии; 

выводы, практические предложения и рекомендации по необходимости 

дальнейшего развития добрососедства в регионе Центральной Азии 

способствующих росту взаимного доверия в регионе, предотвращающих 

духовный кризис в сфере социальных отношений и созиданию особенности 

национальных интересов Узбекистана, а также их координирующие 

национальные интересы и приводящие их в органическое соответствие с 

региональными интересами, укрепляющие мир и согласие позитивные 

результаты в процессе укрепления согласия между народами служат 

дальнейшей оптимизации пропагандистской деятельности Республиканского 

Совета по духовности и просветительству Республиканского центра 

духовности и просветительства. В частности, использованы в реализации 

проекта «Разработка и внедрение комплекса средств идеологического 

противодействия духовным угрозам сложного и неспокойного времени» на 

основании договора № 1-071, представленного Агентством по науке и 

технологиям при Кабинете Министров, в подготовке учебного  

пособия для членов общества пропагандистов «Маърифат» и всех 

пропагандистов, а также цикла передач по данной теме и ее обсуждений 

(справка № 02/010-695-19 Республиканского центра духовности и 

просветительства Республиканского совета по духовности и 

просветительству от 3 июня 2019 года). В результате разработанные 

предложения и рекомендации послужили посредством целевых программ 

обеспечению социально-политической стабильности в обществе, 

дальнейшему укреплению межнационального согласия, укреплению 

дружеских связей и прогресса, повышению эффективности 

пропагандистской деятельности; 
научно-философские выводы из анализа роста потребности и 

необходимости в добрососедских отношениях в условиях устойчивости 
квинтэссенции (сущность, основа) источников добрососедства в узбекском 
менталитете и трансформации социально-культурных парадигм 
использованы в учебно-воспитательном процессе в системе высшего 
образования, в частности, в реализации проекта № А-1-099 «Значение 
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концепций дальнейшего развития гражданского общества и обеспечения 
духовно-нравственной безопасности в стабильном стратегическом развитии 
Узбекистана», представленной Агентством по науке и технологиям при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан, а также в подготовке текстов 
лекций и учебно-методических пособий в процессе преподавания 
профильных дисциплин (справка № 89-03-309 Министерства высшего и 
среднего специального образования Республики Узбекистан от 25 января 
2020 года). Внедрение предложений в практику послужило более глубокому 
пониманию молодежью сущности национальных интересов и определению 
исторических и современных особенностей согласия между народами 
Центральной Азии. 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего 
исследования изложены в виде докладов и апробированы на научно-
практических конференциях, в том числе, 4 международных и  
10 республиканских. 

Опубликованность результатов исследования. По теме исследования 
опубликовано 28 научных работ, в частности 7 статей в научных изданиях, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для публикации 
основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени 
доктора философии (PhD) (5 статей в республиканских и 2 статьи в 
зарубежных журналах). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы. Объем 
диссертации составляет 155 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы 
диссертации, освещены соответствие исследования приоритетным 
направлениям развития науки и технологий республики, цель и задачи, 
объект и предмет исследования. Наряду с этим обоснована научная новизна, 
научная и практическая значимость результатов исследования, внедрение 
результатов исследования в практику, сведения об опубликованности 
результатов исследования, структуре и объему диссертации. 

В первой главе диссертации, озаглавленной «Национальные интересы 

и стабильность: научно-философские аспекты обеспечения соотношения 
на основе гармонии общечеловеческих и национальных интересов», 
исследованы научно-философский подход к национальным интересам как 
необходимость и социальная потребность современной действительности, 
важное значение принципа гармонии интересов в качестве гарантии мировой 
стабильности и развития, а также органическое соотношение 
общечеловеческого и особенного в преобладании национальных интересов 
Республики Узбекистан.  

Первый параграф озаглавлен «Научно-философский подход к понятию 
национальный интерес – социальная необходимость и потребность 
сегодняшнего дня». Исходя из анализа социального опыта, межсоциумных, 
межгосударственных отношений, жизнедеятельность и стабильность 
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человека и различного уровня общественных объединений обеспечивают в 
приоритетном порядке национальные интересы. Однако существует 
множество имеющих отношение к их сущности и содержанию мнений и 
определений и это, с одной стороны, свидетельствует о том, насколько важна 
социально-политическая значимость проблемы, с другой стороны – их 
многогранности и сложности в качестве социальной действительности и 
конкретного явления. Кроме того, по ряду объективных и субъективных 
причин, различные социально-политические обобщения, каждый субъект 
интерпретируют национальные интересы соответствующим им образом. В 
связи с тем, что понятие «интерес» является очень широким, его сложно 
привести к какому-либо общему знаменателю, поскольку оно охватывает 
широкий масштаб, простирающийся от стремлений и целей отдельного 
индивида, гражданина до интересов общества в целом. Как утверждает 
профессор Б. Иминов: «Интересы в качестве отражения социального 
являются могущественной силой, непонимание, игнорирование их рождает 
непоправимые ошибки. В этой связи еще более ощутимой становится 
актуальность проблемы изучения, упорядочивания, управления 
интересами»

13
.
32

Если же категорию «национальные интересы» рассматривать 
в отношении суверенного государства, то их можно назвать частью социума, 
то есть многогранных интересов общества, при необходимости - 
выражающей его основной разновидностью. Ибо статья 2 нашей 
Конституции утверждает, что «Государство выражает волю народа, служит 
его интересам»

14
.
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 Если отношения и деятельность в рамках общества носят 
добровольный характер, то на уровне государства они приобретают 
административно-правовой статус. Если исходить из этого правила в подходе 
к национальным интересам, то они имеют непосредственное отношение к 
развитию общества, являются целевой деятельностью, направленной на 
обеспечение органического соответствия и общности в целях и практических 
действиях, существующих между нацией и государством. Вместе с тем 
национальные интересы также проявляются в защите определенным 
государством своих социальных, политических и правовых потребностей, 
пожеланий и интересов в региональных процессах. Воплощение в 
действительности интересов каждого члена социума и общества в 
преобладающей степени связана с глубоким пониманием большинством 
граждан национальных интересов собственного государства. Наряду с этим в 
результате соответствующего понимания нацией национальных интересов в 
качестве социальной действительности, естественным будет их превращение 
в действенный духовный фактор. Поскольку на современном этапе развития 
человечества именно эта духовная сила нации превращается в 
преобладающий фактор развития. Однако это означает, что она не 
игнорирует материальный потенциал общества и, благодаря глубоким 
изменениям в обществе и сознании людей в настоящее время, связанный с 
особым авторитетом духовной силы аспект более ярко выражен в 
национальных интересах.  
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 Иминов Б.К. Манфаатлар – сиёсат ва мафкура манбаи. – Тошкент: Минҳож, 2002. – Б. 14. 
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 Конституция Республики Узбекистан. – Ташкент: Узбекистан, 2016. – С. 4. 
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Во втором параграфе «Принцип органического соотвестсвия интересов – 
гарантия стабильности мира» уделено внимание теоретическим основам 
рассматриваемой проблемы. Выводы, сделанные из достижений и 
недостатков, постоянно сопутствующих человечеству в социально-
историческом развитии, и несмотря на различные влияния на мышление 
мирового научного сообщества, одной из дарующих человечеству жизнь 
основ является взаимосвязь и сопряженность интересов народов мира. 
«Концепция нового мышления мирного сосуществования правильно 
принимает в расчет существующую политическую ситуацию, основывается 
на факторах толерантности, высоких критериях нравственности, 
демократизм, первостепенными считает вопросы добра, милосердия и 
заботы, не ставя во главу угла собственные интересы»

15
.
34

 Очевидно, что для 
появления естественной потребности в сближении народов, наций, людей, 
безусловно, необходимо подняться на новый качественный уровень. Для 
этого эта идея должна найти отклик в сознании огромного социума – 
человечества, а затем превратиться в практику. Самое главное, каждый народ 
должен воспринимать ее в качестве своей задачи, проявить активность для 
достижения явного и неявного сопряжения своих интересов с интересами 
других наций, доказать это не только на словах, но и на деле. Глава нашего 
государства в своей речи на 72 сессии Генеральной Ассамблеи  
ООН, прошедшей 19 сентября 2017 года, высказал следующую 
концептуальную идею: «Находясь в самом сердце Центральной Азии, 
Узбекистан непосредственно заинтересован в том, чтобы регион  
стал зоной стабильности, устойчивого развития и добрососедства.  
…Узбекистан решительно настроен на диалог, конструктивное 
взаимодействие и укрепление добрососедства»

16
,
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 которая свидетельствует о 
заинтересованности обновленного Узбекистана в развитии регионального 
сотрудничества и добрососедских отношений, следовательно, в проводимой 
руководством нашей страны политике национальные интересы и 
региональные интересы рассматриваются в органическом соответствии. 
Идеи, обеспечивающие положительные аспекты регионального 
сотрудничества, находят отклик в сознании прогрессивной части нации, коей 
являются интеллигенция и политические лидеры, а затем применяются на 
практике. Заслуживает внимания тот факт, что глава нашей страны глубоко и 
широко осознает этот социальный идеал и его практическую сущность. 
Признавая потенциал соседних государств в Центральной Азии, следует 
отметить, что достойны похвалы заслуги Узбекистана в том, что это древнее 
общее региональное стремление в качестве общего интереса заняло место в 
политической повестке дня, и данная проблема признана им неотложной для 
народов региона. Поскольку инициатива по решению проблемы, которая 
волнует большинство, если не все мировое сообщество, достойна внимания в 
качестве социального явления.  
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 Каримова Э. Ўзбек толерантлигининг ўзига хос хусусиятлари. - Тошкент: Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси 
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 Мирзиёев Ш.М.  Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир.  
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В третьем параграфе «Национальные интересы Республики Узбекистан: 
диалектика общечеловеческого и особенного» уделено внимание сущности 
исследуемой темы. 

Известно, что одним из аспектов общего и особенного в интересах 
социумов является общая ответственность государств перед человечеством, а 
другой аспект связан с имманентным правом каждого суверенного 
государства. Действительно, основу общего и особенного составляет не 
субъективный аспект сознания простого человека, она сопряжена с 
онтологией мира и каждого социума, объединяющими и, наоборот, 
разделяющими особенностями свойственных им явлений. 

В рамках структурирования и обеспечения системы национальных 
интересов Республики Узбекистан, ее преобладающих аспектов особенное 
имеет важное значение в учете именно вышеуказанного аспекта в 
восприятии независимости и суверенности. Наша страна обладает 
своеобразными особенностями в цепи множества социумов мира, тем не 
менее она проявляет сочувствие и единодушие каждому человеку на планете. 
Процессы глобализации еще раз подтверждают это качество. Угрожающая 
всему человечеству пандемия коронавирусной инфекции в определенной 
степени пробила брешь в региональной стабильности. Техногенные 
катастрофы, в частности, прорыв Сардобинского водохранилища нанес урон 
не только Узбекистану, но и отдельным населенным пунктам Казахстана, 
природные катаклизмы – сильные бури и ураганы, начавшиеся в степях 
Туркменистана, негативно влияют на населенные пункты Бухарской области 
– общность этих региональных проблем и их устранение предполагает 
единодушные действия, в этой связи значимыми являются деятельность и 
инициативы Узбекистана.  

Следует отметить, что фактор добрососедства в современной системе 
национальных интересов Республики Узбекистан имеет особое важное 
значение. Народ Узбекистана как созидательная часть мирового сообщества, 
человечества, являсь носителем собственных национальных интересов, 
ответственен и за гармонию общечеловеческих интересов. Поэтому мы 
должны воспринимать наши национальные интересы (уникальность) как 
причастные к устойчивости общечеловеческих интересов (общее), в 
функциональной связи с ними. Интересы каждого общественного 
объединения, социума являются отражением благосостояния, вечности мира, 
в этом смысле имеют специфический порядок, метод деятельностии. С этой 
точки зрения выдвинутая Узбекистаном идея добрососедства и ее 
практическое воплощение являются своеобразной формой обеспечения 
национальных интересов народов региона.  

Вторая глава диссертации, озаглавленной «Сущность добрососедства, 

этапы его последовательного развития и его место в национальном 
менталитете», уделено внимание сущности понятия добрососедства, его 
роли в обеспечении общего развития, формированию Республикой 
Узбекистан сотруднических отношений с соседними государствами в годы 
независимости, проблемам и необходимости развития добрососедских 
отношений. 
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В первом параграфе «Эволюция добрососедских отношений в условиях 
демократизации общества» исследован последовательный социально-
политический рост добрососедских отношений в условиях независимости. 
Отмечаено, что из-за кардинальных качественных изменений в системе 
отношений между соседними государствами в период независимости начался 
новый этап. Известно, что всякая действительность, социально-политические 
и духовное явление или событие не возникает само по себе, то есть они 
возникают благодаря неким, отличающимся от прежних, объективных и 
субъективных толчков и систематизируются на основе приведения в 
органическое соответствие, гармонизации последовательности «прошлое – 
настоящее - будущее». 

Узбекский народ, добившись национального суверенитета, в последнее 
десятилетие прошлого века прошлого века занял достойное место в мировом 
сообществе. Позитивное отношение к соседним государствам началось с 
открытия посольств. В результате усилий высшего политического 
руководства, дипломатических учреждений были подписаны 
межгосударственные договоры о вечной дружбе с Кыргызстаном (1996 г.), 
Казахстаном (1998 год), Таджикистаном (2000 год) и с Туркменистаном 
(2007 год) договор «О дружеских отношениях и всестороннем 
сотрудничестве». 21 ноября 1995 года в Ташкенте с участием интеллигенции 
Центральной Азии состоялся международный курултай «Встреча братских 
народов», на которой была учреждена «Ассамблея культур народов 
Центральной Азии», Президентом которой был избран Чингиз Айтматов, 
вице-президентом - Одил Якубов, местопребыванием организации был 
определен город Ташкент с представительствами в городах Бишкек и 
Алматы, с 1997 года издается еженедельник «Культура Центральной Азии», 
что свидетельствует о широких возможностях для установления культурно-
гуманитарных связей, которые были невозможны в колониальный период. 
Но «немало тех, кто препятствует эффективному сотрудничеству стран 
Центральной Азии – все это свидетельствовало об открытии широкой дороги 
широкомасштабным культурно-гуманитарным связям, запрещенным в годы 
колониализма. Однако «Существовали некоторые препятствия эффективной 
реализации сотрудничества стран Центральной Азии. Это, во-первых, 
сформированное в недалеком семидесятилетнем прошлом ложное чувство 
приверженности к нации, определенная ограниченность представлений и 
мировоззрения части населения, неполное и неглубокое понимание сущности 
регионального сотрудничества, во-вторых, существование сил, 
противодействующих взаимному сближению наших стран»

17
.
36

 
Добрососедские отношения выражают многолетние мечты и чаяния 

нашего народа, означают свободное и искреннее общение с гражданами 
сопредельных стран, близкими нам по крови, культуре, мировоззрению, 
образу жизни. Следовательно, они выражают интересы всего общества. К 
сожалению, в последние годы границы между государствами в регионе 
ограничили такого рода отношения. Это положение противоречит интересам 
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нашей страны и других стран региона. В последние годы эти проблемы 
начали решаться. 

Сила дружбы с соседними странами оказывает непосредственное 
влияние на взаимоотношения с другими странами. Такие важные аспекты как 
искренность, стабильность и честность в отношениях с соседями усиливают 
стремления других государства к добрососедству. Это, в свою очередь, стало 
причиной превращения Узбекистана в уникальную «зону социальной 
гравитации» не только в Центральной Азии, но в более широком 
географическом пространстве. 

Если рассматривать добрососедские отношения, свойственные народами 
региона, их эволюцию с точки зрения приведенной выше концепции 
решения, то заслуживают внимания такие параллельные процессы, как, с 
одном стороны, увеличение потребности в добрососедских отношениях, с 
другой строны, выход на арену направленной на укрепление добрососедства 
стратегической инициативы руководства Узбекистана в качестве 
объективной необходимости в конкретный исторический период и 
пространстве. В условиях существования современных социальных и 
природных угроз инициативы Республики Узбекистан по поддержке 
населения соседних стран ярко отражают статус и гуманистический характер 
нашей страны в регионе. В частности, в условиях распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 в Таджикистан были направлены 18 
вагонов продовольственных продуктов в качестве гуманитарной помощи, 
группа квалифицированных медицинских работников, а также машины 
скорой помощи марки Damas для расширения парка машин скорой помощи и 
оказания эффективной скорой помощи больным в период пандемии. Наряду 
с этим направление в Республику Кыргызстан десятков вагонов 
гуманитарной помощи свидетельствует об осуществляемой Узбекистаном в 
регионе гуманитарной помощи, переходе на новый качественный уровень 
эволюции добрососедских отношений в условиях демократизации 
современного общества, в которой выдвигаемые нашей страной инициативы 
имеют ведущее значение.  

Во втором параграфе «Сущность добрососедства и его роль в 
стабильности и развитии мира» исследованы теоретические аспекты 
рассматриваемой темы. В практике международных отношений существует 
ряд терминов, концептов, связанных с отношениями добрососедства, таких 
как «союзничество», «стратегическое сотрудничество», «преимущественное 
партнерство» и «позитивные отношения». Эти понятия являются не просто 
абстрактными словами, которые могут быть включены в научный оборот в 
любое время, а имеют конкретные содержание и характеристики. Они имеют 
уместное применение в дипломатии, специалистами даны их определения. В 
вышеуказанных системах отношений межгосударственного уровня категория 
«добрососедские отношения» практически не использована. Использование 
ее связано с историзмом, последовательностью международных 
(межгосударственных) отношений в XXI веке, а именно с современным 
состоянием отношений. Эта программа отвечает, в первую очередь, 
интересам региональных государств, благодаря практике данной инициативы 
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в течение короткого промежутка времени сформировалась совершенно новая 
международная социально-политическая ситуация в Центральной Азии, то 
есть отношения региональных государств перешли на новую фазу развития. 
Для более достоверного восприятия стратегии «добрососедских отношений», 
по нашему мнению, ее следует понимать в широком и узком смысле: в 
широком смысле добрососедские отношения являются одной из форм 
межгосударственных, международных сотруднических отношений, в 
качестве средства достижения общих целей и интересов посредством 
согласия, они служат взаимному равенству, миру и прозрачности, 
предотвращению на основе согласия общих для всех угроз, реализации целей 
и интересов в преимущественном порядке; проявление единодушия и 
солидарности на международном уровне, осуществление действий в 
вопросах безопасности на основе принципов единодушия и взаимного 
доверия. В узком смысле предполагают гармонию добрососедских 
отношений с национальными традициями и ценностями, учет национальной 
и региональной обстановки. Следовательно, под добрососедскими 
отношениями понимается комплекс отношений, подразумевающих 
совместные действия сопредельных стран по решению региональных, даже 
континентальных проблем в ходе социально-исторического развития, 
совместную борьбу против любых внешних влияний, а в настоящее время 
сохраняющих дружеские отношения и принимающих ответственность за 
обеспечение развития в будущем. Взаимовыгодные добрососедские 
отношения эффективны только при условии создания пространства действия, 
в котором существуют мир, спокойствие и сотрудничество не только в 
регионе, но и во всем мире. Поскольку, если вокруг неспокойно, то 
невозможно осуществление таких отношений, их превращение в социально-
политическую действительность. Несомненно, определение «пространства 
действия» любой идеи, ее условное ограничение имеют практическое 
значение: в этом контексте, с одной стороны, появляется возможность иметь 
точное представление о радиусе его влияния, а, с другой стороны, 
определить объем ресурсов для ее осуществления. Это крайне необходимо 
для всех просвещенных демократических обществ, наций: именно по этому 
критерию оценивается авторитет того или иного социума на международной 
арене. Для узбеков такие понятия как «близкое соседство», «внимание и 
искренность по отношению к соседу» подняты на уровень приоритетной 
национальной ценности, такой как «близкий сосед – сердечный сосед», 
являются неотъемлемой частью мировоззрения, поведения, 
жизнедеятельности нации, оказывающие влияние в соответствующее время и 
соответствующем месте.  

В третьей главе диссертации, озаглавленной «Статус национального 

духовного потенциала во взаимном объединении культуры 
добрососедства и парадигм  интересов», сделаны теоретические обобщения 
по вопросам эволюции культуры добрососедства в условиях независимости, 
объединяющему потенциалу Узбекистана в региональных рамках и 
перспективам таких возможностей и инициатив. 
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Первый параграф называется «Культура добрососедства – имманентная 
особенность узбекского менталитета и тенденции развития», в нем уделено 
внимание культурным аспектам проблемы, его месте в национальной 
действительности. 

Учитывая, что стремление к добрососедству не может в той или иной 
степени игнорировать фактор ментальности, следует остановиться на 
некоторых его аспектах. Культура межнациональных отношений имеет 
важное значение для обеспечения социальной стабильности в нашей стране и 
регионе. «… культура межнациональных отношений может служить 
характеристикой как общества, отдельных социальных групп, так и 
личности, критериями, определяющими сформированность у личности 
культуры межнациональных отношений, состоят в следующем: 

- знакомство человека с культурой, историей, религии, языком и 
традициями и его отношение к ним; 

- информированность человека о потребностях и интересах нации и 
отношение к ним; 

- сформированность у человека национальных и общечеловеческих 
ценностей; 

- отношение человека к ценностям других наций и т.д.»
18

.
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Если приведенное выше мнение применить к стратегии добрососедства, 

выдвинутой высшим руководством Республики Узбекистан, то можно 
прийти к некоторым обобщениям, которые, несомненно, позволяют осветить 
теоретические и практические направления данной концепции, инициативы. 
На наш взгдя, вышеприведенное научное обобщение ярко подтверждает 
насколько глубокую основу имеет данная идеи, насколько серьезно 
исследованы «радиусы распространения» с точки зрения пространства. Они 
характеризуются тем, что, во-первых, данная идея неявно давно уже доказала 
свой потенциал на предыдущих этапах исторического развития, априори 
стала аксиомой, в качестве социально-духовной действительности занимает 
прочное место в сознании социумов, регионов и государств, сформировала в 
определенном смысле систему многогранных отношений между 
сопредельными странами; во-вторых, принимаемые в данной стратегии 
социумы, учитывающие данную стратегию, существуя в течение 
тысячелетий, веков проживали на специфической и целостной природно-
социальной, духовно-культурной территории, создали общее для всех 
«ментальное единство»; в-третьих, несмотря на то, что население, социумы 
региона как «действующий социум», благодаря общей истории и географии 
веками находились под влиянием стабильных социально-гуманитарных 
связей, в их сознании и ментальных аспектах психики произошли 
положительные изменения, обновления в ходе исторических процессов, 
динамики протекавших явлений и событий; в-четвертых, в рамках социума 
Центральной Азии, которая стала нашим «общим домом», в отличии от 
некоторых преходящих элементов и аспектов, национальный менталитет 
характеризуется устойчивостью к влияниям, находится в гармонии с 
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сознанием и мышлением социума, поднялся на новый уровень в 
пространственном и временном континууме. Исходя из определенных 
особенностей этого давнего процесса, его можно назвать «сливками 
регионального менталитета». Культура добрососедства, как одна из важных 
граней узбекского менталитета, наряду с налаживанием, укреплением 
взаимовыгодных связей с соседними народами или соплеменниками, 
обеспечением позитивной сущности отношений, создает основы дружеских 
отношения для будущих поколений. Культура добрососедства являясь 
системой отношений основывается на сотрудничестве и толерантности 
между людьми в соответствии с нравственным принципам, его сущность 
составляет гуманизм, то есть в основе культуры добрососедства воплощены 
духовно-нравственные свойства. Естественно, что соседние государства 
глубоко понимают какие благие цели преследует стремление Узбекистана к 
добрососедству, что есть тысячелетнее близкое соседство, а также, что оно 
приносит не только экономические выгоды, а в своем высшем проявлении 
является великой духовной ценностью. 

Второй параграф называется «Потенциал и перспективы Узбекистана в 
обеспечении социально-культурного сотрудничества народы региона» 
посвящен возможностям нашей страны в рамках исследуемой проблемы и их 
практическим результатам. В современном интенсивно изменяющемся мире, 
во многих случаях находящимся в водовороте сложностей актуальное 
значение приобретает склонность человека к коллективизму. Следует 
отметить, что научное сообщество, вне зависимости от принадлежности к 
определенной национальности или конфессии, пришло к консенсусу, 
единому мнению в этом отношении. Для народов, веками проживающих в 
нашем регионе, эта особенность является имманентной и наследственной. В 
понимаии, восприятии, толковании этого у народов региона существует 
другое положительное качество. 

Концепция добрососедства Президента Ш.Мирзиёева и основанная на 
ней стратегическая цель занимает прочное место в сознании народов 
региона, и в настоящее время ярко проявляется как интегративная 
деятельность. Стремления руководства нашей страны к взаимному 
сотрудничеству на уровне политико-духовной гарантии региональной и 
мировой безопасности перед лицом мирового сообщества привлекла 
внимание политических кругов мира. Мы являемся свидетелями того, как два 
аспекта ответственности перед нацией и другими народами – политическая и 
духовная ответственность единовременно сочетаются в лице Президента 
Узбекистана Ш.М. Мирзиёева. «Если, по выражению Президента нашей 
страны Шавката Мирзиёева, наш регион является «сердцем» Евразии, то 
Узбекистан в качестве «Hartlend» является сердцем региона Центральной 
Азии. Его ответственность и деятельность в качестве «Hartlend» заключается 
в обеспечении здоровой деятельности региона как единого этно-социального 
организма. А здоровая деятельность в полиэтническом социуме предполагает 
совершенствование межгосударственных, межнациональных отношений в 
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духе согласия и гармонии между проживающими в регионе народами и 
нациями»

19
.
38

  
На современном этапе общественно-исторического развития 

превращение Республики Узбекистан в инициатора идеи добрососедства, 
фактор объединения народов региона не является случайным. Это, с одной 
стороны, связано с реализацией биосоциогенетического «толчка» и навыка, с 
другой стороны, с самого начала ХХI века повысилась потребность в 
реальных силах, способных к консолидации всех народов региона. 
Поскольку противодействовать бесчисленным угрозам можно только 
объединив людей вокруг той или иной созидательной идеи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе результатов исследования по теме: «Социально-философское 
исследование добрососедских отношений в парадигме национальных 
интересов» были сделаны следующие выводы: 

1. Исследование темы показало, что интересы, имманентные каждому 
человеку, различным общественным объединеням и социумам, с 
онтологической точки зрения имеют социальный характер, и в этом качестве 
могут являться предметом масштабного философского анализа. Принимая во 
внимание историзм национальных интересов, их неразрывную связь с 
эпохой, изменчивость, динамику их приоритетов, в настоящее время 
добрососедство превратилось в общерегиональную необходимость.  

2. Основной причиной поддержки концепции добрососедства во втором 
десятилетии XXI века со стороны всех созидательных сил в мире является ее 
соответствие надеждам и чаяниям, потребностям и социальным ориентирам 
всего человечества.  

3. Сравнивая стремления нашего народа к добрососедству, понимания 
добрососедства как одного из духовно-нравственных преимуществ, 
становления его как священной национальной ценности, с духовным миром 
дальних или близкий народов, мы можем удостовериться в том, что такое 
духовно-нравственное состояние свойственно социокультурным ценностям 
узбекского народа, его менталитету. В связи с этим заслуживают внимания 
инициативы руководства Республики Узбекистан.  

4. Стратегия добрососедства и повседневная практика Узбекистана 
доказывают, что ХХI век может стать эпохой сотрудничества народов мира -
не утопия, а, напротив, социально-политическая необходимость и 
потребность.  

5. Результатом, ожидаемым из социально-философского анализа 
проблемы, является тот факт, что в настоящее время все народы вынуждены 
сосуществовать в мире и согласии не есть результат влияния политических 
сил, а, напротив, имманентный продукт всегда бодрствующего «этоса 
единодушия», который отдалился под влиянием какой-либо политической 
силы, но который в действительности никогда не покидал человеческий дух. 
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6. Сущность практических аспектов настоящего исследования 
заключаются в том, что такие священные ценности, как гуманизм, 
толерантность, единодушие и солидерность с другими народами, ощущение 
ценности Родины, чувство гордости в отношении своего государства и 
нации, должны занимать прочное место в сознании нашего народа и 
молодежи, превратиться в принципы их повседневной деятельности, 
действий, отношения к другим народам.  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Реализация национальных интересов в качестве одного из факторов 
обеспечивающих устойчивое развитие Республики Узбекистан, достижение 
этой концептуальной стратегической цели во всех сферах социально-
культурной жизни, для этого следует обеспечить перерастание личных 
интересов в национальные;  

2. Дальнейшее развитие добрососедских отношений между народами 
региона, для этого широко использовать народную дипломатию, то есть 
приглашать на национальные праздники и народные гуляния на 
приграничных территориях авторитетных лиц из соседних территорий и 
участвовать в их празничных торжествах, а также организовывать 
межреспубликанские декады с участием интеллигенции, деятелей культуры и 
искусства, обеспечивать стабильность дружбы и любви;  

3. Принимая во внимание деятельность зарубежных научно-
исследовательских институтов и центров по изучению Центральной Азии, 
организовать академию по изучению региональных проблем в городе 
Ташкенте, являющимся региональным научно-просветительским центром, 
использовать креативных методы, выдвигающие механизмы обеспечения 
интеграции на основе взаимного сотрудничества.  

4. Учитывая общность истории и судьбы народов региона, необходимо 
создать общую историю и философию наших народов, организовать 
изучение учебных курсов «Региональная общая история» и «Общность в 
региональных культурных процессах» при подготовке специалистов с 
высшим образованием. Поскольку светское и религиозное мышление наших 
предков (Фараби, Беруни, Ибн Сина, аль-Хорезми, аль-Бухари, Ат-Термизий, 
аль-Фергании др.) обеспечивало развитие человеческой цивилизации.  

5. Несмотря на то, что народы нашего региона живут как соседи, нельзя 
утверждать, что они владеют полноценной информацией о ценностях, 
современной жизни и интересах друг друга. Учитывая возможности средств 
массовой информации, необходимо организовать телеканал «Центральная 
Азия» в целях широкого освещения истории, ценностей народов 
Центральной Азии и современной социально-политической обстановки в 
регионе. 
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INTRODUCTION (abstract of the PhD dissertation) 

The aim of the research is to revealing the process of formation of the factor 

of good-neighborly relations as a priority area in the national interests of the 

Republic of Uzbekistan in the socio-philosophical aspect, and developing 

proposals and recommendations related to theoretical and practical significance of 

the development of regional thinking. 

The object of the research is good-neighborly relations within the 

framework of the national interests of Uzbekistan and their role in general social 

development. 

The subject of the research work consists of the processes of socio-cultural 

cooperation of Uzbekistan with neighboring countries as a space of 

communication.  

The scientific novelty of the research work: 

substantiated by the method of retrospective observation that it is a creative 

idea and practice based on rational reconciliation, expressing the goals and needs 

of society as a priority direction that determines socio-cultural development of 

"good neighborly relations"; 

have been revealed the conjugation of the ontological nature of intersocial 

interests in cooperation, ensuring mutual development, developing friendly 

relations and the fact that they are a guarantee of stability, as well as the effective 

role of the culture of good-neighborly relations as an immanent property of the 

Uzbek mentality in ensuring development; 

have been identified the need for further developing of good-neighborly 

relations in the Central Asian region, contributing to the growth of mutual trust in 

the region, preventing a spiritual crisis in the sphere of social relations and creating 

the peculiarities of the national interests of Uzbekistan, as well as their 

coordinating national interests and bringing them into organic conformity with 

regional interests, strengthening peace and agree positive results in the process of 

strengthening harmony among peoples; 

have been substantiated in the scientific and philosophical aspect, the growth 

of the need for and the need for good-neighborly relations in the context of the 

stability of the quintessence (essence, basis) of the sources of good-neighborliness 

in the Uzbek mentality and the transformation of socio-cultural paradigms. 

Implementation of the research results. Basing on the scientific 

conclusions and research suggestions, the followings have been conducted: 

scientific and philosophical conclusions that good-neighborly relations are a 

creative idea and practice based on rational reconciliation, expressing the goals and 

needs of society as a priority direction that determines socio-cultural development, 

are widely used in the election program of the democratic party "Milliy Tiklanish" 

(“National Upraising”) of the Republic of Uzbekistan for 2020-2024. Namely, they 

have been used in the implementation of article 39 of the work plan for the project 

‘We are the support of compatriots’, aimed at protecting the rights and interests of 

compatriots who live outside Uzbekistan, the development and implementation of 

article 72 of the project “Concept for strengthening and developing the 
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preservation of national traditions, customs and values” (Reference No.01-72 of 

the Central Council of the Democratic Party of the Republic “Milliy Tiklanish”, 

dated February 20, 2020). As a result, this made it possible to rely on theoretical 

and methodological research in the study of the empirical aspects of ensuring 

national harmony, good neighborliness and cooperation and served to ensure the 

organic correspondence of conceptual views and empirical processes; 

proposals and conclusions about the conjugation of the ontological nature of 

intersocial interests in cooperation, ensuring mutual development, developing 

friendly relations and the fact that they are a guarantee of stability, as well as the 

effective role of the culture of good-neighborliness as an immanent property of the 

Uzbek mentality in ensuring such development, are used to ensure the fulfillment 

of tasks, determined in the field of ensuring security, interethnic harmony and 

religious tolerance, the implementation of a balanced, mutually beneficial and 

constructive foreign policy of activity, in accordance with the fifth priority 

direction of the "Strategy of actions in five priority areas of development of the 

Republic of Uzbekistan in 2017-2021" by the Committee on Interethnic Relations 

and Friendship with foreign countries under the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Uzbekistan (Reference No.01-09-225 of the Committee on Interethnic 

Relations and Friendly Relations with Foreign Countries, dated February 4, 2020). 

As a result, that has led to opportunities having emerged for further improving 

interethnic relations, developing an atmosphere of friendship between peoples and 

nationalities living in the Republic, raising the processes of close cooperation and 

good-neighborly relations between the countries of Central Asia region to a new 

level; 

conclusions, practical proposals and recommendations on the need for further 

development of good-neighborliness in the Central Asian region, contributing to 

the growth of mutual trust in the region, preventing a spiritual crisis in the sphere 

of social relations and creating the peculiarities of the national interests of 

Uzbekistan, as well as their coordinating national interests and bringing them into 

organic conformity with regional interests, strengthening peace and harmony, 

positive results in the process of strengthening harmony between peoples serve to 

further optimize the propaganda activities of the Republican Council for 

Spirituality and Enlightenment of the Republican Center for Spirituality and 

Enlightenment. For instance, during the implementation of the project 

“Development and implementation of a complex of means of ideological 

counteraction to the spiritual threats of a difficult and turbulent time” on the basis 

of contract 1-071 presented by the Agency for Science and Technology under the 

Cabinet of Ministers, in the preparation of a textbook for members of the society of 

propagandists “Marifat” (“Enlightenment”) and all propagandists, the cycle of 

programs and discussion of this topic (Reference No.02/010-695-19 of the 

Republican Centre for Spirituality and Enlightenment, dated June 3, 2019). As a 

result, the developed proposals and recommendations served to ensure social and 

political stability in society with the help of targeted programs, to further 

strengthen interethnic harmony, friendly ties and progress, to increase the 

effectiveness of propaganda activities; 
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scientific and philosophical conclusions on the justification in the scientific 

and philosophical aspect of the growth of the need for and the need for good-

neighborly relations in the context of the sustainability of the quintessence 

(essence, basis) of the sources of good neighborliness in the Uzbek mentality and 

the transformation of socio-cultural paradigms are used in the educational process 

in the higher education system, in in particular, in the implementation of project 

No. A-1-099 "The value of concepts for the further development of civil society 

and ensuring spiritual and moral security in the stable strategic development of 

Uzbekistan", presented by the Agency for Science and Technology under the 

Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, as well as in the preparation of 

lecture texts and teaching aids in the process of teaching specialized disciplines 

(Reference No.89-03-309 by the Ministry of Higher and Secondary Special 

Education of the Republic of Uzbekistan, dated January 25, 2020). The 

introduction of the proposals into practice has allowed young people to better 

understand the essence of national interests and determine the historical and 

modern features of interethnic harmony of the peoples of Central Asia. 

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

introduction, three chapters, a conclusion and reference. The volume of the work is 

155 pages. 
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