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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунё миқёсида 

кескин ўзгаришлар шиддат билан амалга ошаётган ҳозирги шароитда, 

фуқаролик жамиятини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган жараёнлар 

ижтимоий-фалсафий соҳада баъзи муаммоларни ҳал этиш заруратини тобора 

оширмоқда. Жумладан, замонавий фуқаролик жамияти нафақат жамиятдаги 

ахлоқий муносабатларни балки, ҳар бир инсон феъл-атворини ахлоқ 

меъёрларига мослаштириш, исломий қадриятларни замонга мос тарзда 

ривожлантиришни тақозо этмоқда. Дунё олимлари ва сиёсатдонларини 

ўйлантираётган муаммолар, фуқаролик жамиятини ривожлантириш, 

инсоннинг муносиб ҳаёт кечиришини таъминлаш, унинг ҳаётий орзу-

умидлари ижтимоий-сиёсий ташкилотлар, ижтимоий институтлар, турли 

ижтимоий гуруҳ ва ижтимоий қатламлар, оила, маҳалла ва бошқа жамоат 

бирлашмалари орқали амалга оширилишини таъминлаш каби муаммоларни 

ҳал этишни талаб этмоқда. 

Дунёнинг нуфузли илмий тадқиқот институтларида фуқаролик жамияти 

феноменини ўрганиш борасида илмий-назарий, амалий ва илмий-концептуал 

жиҳатдан изланишлар олиб борилмоқда. Фуқаролик жамияти институтлари 

инсонларга унинг жамиятда ҳокимиятнинг манбаи эканлигини, ҳуқуқ ва 

эркинликлари, қобилияти ва истеъдоди, мақоми юксак қадрият эканини 

англашга шароит туғдирмоқда. Фуқаролик жамиятининг тараққиёт 

даражасини аниқлаш зарурияти ўзига хос назарий ва эмпирик 

тадқиқотларнинг муҳим йўналишларидан бири сифатида замонавий 

мамлакатлар тимсолида фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлатнинг 

ривожланиш даражасини аниқловчи кўплаб мезон – кўрсаткичларни ишлаб 

чиқиш, уларда миллий, умуминсоний ва диний қадриятларнинг ўрнини 

белгилаш долзарблашиб бормоқда.  

Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини барпо этиш, уни диний қадриятлар 

билан уйғунликда ривожлантириб бориш бугунги куннинг устувор 

масаласидир. Исломий қадриятлар билан узвий ҳолда фуқаролик 

жамиятининг юксалтирилиш халқимизнинг ижтимоий, маънавий, иқтисодий 

эҳтиёжларини қондирилиш, миллий маданиятимиз софлигини сақлаш ва 

ворисийликни таъминлашдаги ўрни ва аҳамиятини тадқиқ этиш назарий 

ҳамда амалий аҳамиятга моликдир. «Ислом дини ҳар қандай зўравонликка, 

бузғунчиликка, бегуноҳ инсонларнинг қонини тўкишга мутлақо қарши 

эканини оят ва ҳадислар асосида, жонли мисоллар ёрдамида таъсирчан 

етказиб бериш»
1

 вазифаси қўйилган. Бу борада фуқаролик жамиятини 

ривожлантиришни диний қадриятлар билан уйғунликда ўрганиш долзарб 

аҳамият касб этади.  

                                                                
1 Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. − 

Тошкент: Ўзбекистон, 1 − том 2017. – Б. 485. 
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Мазкур диссертация Ўзбекистон Республикаси Президентининг  

2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»
2

, 2018 йил  

16 апрелдаги ПФ-5416-сон «Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»
3

, 2021 йил 4 мартдаги  

ПФ-6181-сон “2021-2025 йилларда фуқаролик жамиятини ривожлантириш 

концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 
4
 ги фармонлари, 2017 йил 27 мартдаги 

ПҚ-2851-сон «Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш 

мустақил институти фаолиятини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-

тадбирлар тўғрисида»
5
, 2005 йил 23 июндаги ПҚ-107-сон «Ўзбекистонда 

фуқаролик жамияти институтларини ривожлантиришга кўмаклашиш 

борасидаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорлари ва Ўзбекистон 

Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2008 йил 

3 июлдаги 842-I-сон «Нодавлат нотижорат ташкилотлари, фуқаролик 

жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлашни кучайтириш чора-

тадбирлари тўғрисида»ги қўшма Қарорлари ҳамда мавзуга оид бошқа 

норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга 

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. «Фуқаролик жамияти»нинг 

тарихий ва назарий асосларини шакллантиришда қадимги Грек ва Рим 

файласуфлари Аристотел, Цицерон каби файласуфлар тамал тошини 

қўйганлар
6
.  

Ўрта аср Шарқнинг буюк мутафаккирлари ўз асарларида фуқаролик 

жамиятини барпо этиш ғояси ҳамда маънавий-ахлоқий ва ҳуқуқий 

омилларининг ривожлантиришга аҳамият қаратишган. Хусусан, фуқаролик 

жамиятининг ўзига хос шарқона илдизлари Абу Наср Форобий, Абу Райҳон 

Беруний, Абу Али ибн Сино, Алишер Навоий, Абдурауф Фитрат, 

Маҳмудхўжа Беҳбудий каби буюк мутафаккирлар асарларида ўзига хос 

                                                                
2  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947 − сон «Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегиясиси тўғрисида» ги Фармони. 

Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент. 2017. № 6. – Б.29. 
3 Наманган хақиқати. 2018 йил 18 апрель.  
4  https://lex.uz/docs/5319756 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4 мартдаги “2021-2025 

йилларда фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”4ги ПФ-6181 сонли 

Фармони 
5 Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. − Тошкент. 2017. № 13. – Б. 70. 
6 Қаранг Аристотель. Политика. Серия: Эксклюзивная классика. − Москва: АСТ. 2017. – С.384; Цицерон М. 

Т. Диалоги: О государстве. О законах / Изд. подгот. И. Н. Веселовский и др. − Москва: Ладомир: Наука, 

1994. – С.222. 

https://lex.uz/docs/5319756
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талқин этилганини кўриш мумки
7
. Жумладан, Абу Наср Форобий «Фуқарони 

қонунлар ҳаққонийлигига ишонтириш учун уларга ўхшаш мисолларни 

ўрганиб чиқиш зарур»
8

, - деган, Абу Райҳон Беруний эса жамиятни 

бошқариш масаласига тўхталиб, «идора қилиш ва бошқаришнинг моҳияти 

азият чекканларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, бировларнинг тинчлиги 

йўлида ўз тинчлигини йўқотишдан иборатдир»
9
, − деб ёзади. Абу Али ибн 

Сино фуқаролик жамияти ҳақида қуйидаги фикр-мулоҳазани билдириб 

ўтган: «Ўзаро боғлиқлик ва алмашув жараёнида инсонлар бир-бирларини 

қандайдир муҳтожликдан холи этадилар. Бунинг учун инсонлар ўртасида 

ўзаро келишув зарур бўлиб, бу келишув туфайли адолат қонун ва қоидалар 

ўрнатилади. Қонуншунос эса бу қоидаларга бажарилиши шарт бўлган 

мажбурият тусини беради. Шунингдек, у ёмон ишларни қилувчиларга ҳам, 

яхши ишларни рўёбга чиқарувчиларга ҳам баҳо бериши зарур. Бунинг учун 

олий қонуншунос ва қозини тан олиш зарурки, инсонлар ўз фаолиятларида 

уларнинг ҳукмларидан фойдалансинлар»
10

.  

Фуқаролик жамиятининг ғоявий-мафкуравий жиҳатлари асосан XVII-

XIX асрлар оралиғида кенг миқёсда шаклланди. Шарль Луи Монтескье 

фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг сиёсий-ҳуқуқий жиҳатларини 

ёритиб берган
11

. Монтескье фуқаролик жамиятини ҳокимиятнинг уч тармоғи 

билан боғлиқ жиҳатлари ва унинг жамоатчилик назорати тизими ҳамда 

рационал балансига алоҳида эътибор қаратган. 

Шунингдек, фуқаролик жамияти концепциясининг ишлаб чиқилишида 

немис ҳуқуқшунослари Георг Еллинек ва Лоренц фон Штейнларнинг 

фаолиятлари алоҳида қайд этилади
12

. XX асрда фуқаролик жамияти ҳақидаги 

қарашлар ҳуқуқий позитивистлар − Ганс Кельзен, Раймон Карре де  

Мальберг ва бошқа олимлар томонидан такомиллаштириб борилди
13

. Мазкур 

қарашларда барча фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари ифода этилишига 

катта эътибор берилган.  

Фуқаролик жамиятининг ижтимоий-фалсафий таҳлили Мустақил 

Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатлари мутахассис олимлари О.В.Курачев, 

                                                                
7 Ушбу муаллифлар асарлари диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати» да берилган. 
8 Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. − Тошкент: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. 

– Б.19. 
9 Бируни Абу Райхан. Канон Масуда. Соч. I-V //Избранные произведения. Т. V. − Т.: Фан, 1973. – С.74. 
10 Қаранг: Быховокий Б. Э., Философское наследие Ибн-Сины // Вопросы философии.1955. №5. –С.139. 
11 Қаранг: Монтескье Шарль Луи. Персидские письма. Размышления о причинах величия и падения римлян. 

– Москва: Канон-пресс-Ц, 2002. – С.512. 
12 Еллинек Г. Декларация прав человека и гражданина: Всеобщая декларация прав человека и гражданина. 

Конвенция прав человека и основных свобод. Антология европейской юридической мысли. Одесса. 

Юридична литература. 2006. − 136 с.; Norbert Waszek: Lorenz von Stein. Propagateur du droit français en 

Allemagne; „ambassadeur“ officieux de la recherche juridique allemande en France. In: Jean-François Kervégan, 

Heinz Mohnhaupt (Hrsg.): Wechselseitige Beeinflussungen und Rezeptionen von Recht und Philosophie in 

Deutschland und Frankreich. (Ius commune/Sonderband; 144). Vittorio Klostermann, Frankfurt/M. 2001,  

ISBN 3-465-03169-5, S. 379–403. 
13 Кельзен Г. Чистое учение о праве и аналитическая юриспруденция. Перев. с англ. А.А. Краевского // 

Российский ежегодник теории права. № 2. 2009. СПб., 2011. C. 432-453.; Guillaume Bacot, Carré de Malberg et 

l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale (thèse de doctorat en droit 

remaniée), Paris, CNRS Éditions, 2001, 200 p. 
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С.В.Сиражудинова, С.Ю.Дианина, А.С.Антипова, Н.Д. Назиров ва  

А.А. Туманов каби олимларнинг илмий тадқиқотлари фуқаролик жамияти 

шакланишининг асослари, қонун ва эркинлик тушунчалари, исломий 

қадриятлар ва жамият уйғунлиги масалалари илмий жиҳатдан таҳлил 

қилинган
14

.  

Мустақиллик даврида диний қадриятларнинг ривожланиш 

хусусиятлари, тарихий тараққиёт қонуниятлари, айниқса, исломий 

қадриятларнинг ижтимоий тараққиётдаги ўрни ҳақидаги қарашлар 

Қ.Назаровнинг илмий ишларида кенг ёритиб берилган
15

. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 

«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар 

стратегияси тўғрисида»ги Фармони ҳамда мамлакатимизда демократик 

ҳуқуқий давлат қуриш ва фуқаролик жамиятини барпо этишга оид 

фундаментал аҳамиятга оид фикрлар, ғояларнинг янги босқичини бошлаб 

берган асарлари
16

 мазкур тадқиқотга назарий-методологик асос бўлиб хизмат 

қилади. 

Демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этишнинг 

ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатлари А. Агзамходжаев, А.Азизхўжаев, Ҳ. Бобоев, 

У.Таджиханов, А.Саидов, З.Исломов, Ф.Муҳитдиновалар тадқиқотларида, 

ижтимоий ва миллий-мафкуравий тадқиқи эса, Ф.Ҳ.Рахимов, Д. З.Дехканова, 

И.Р.Хўжамуродов, Ю.М.Якубов, Ш.Мадаева, Ш.Тўраев, Н.Н.Ҳасановлар 

ишларида, фалсафий-ҳуқуқий муаммо сифатида Ш.Мамадалиев, Ф.Мусаев, 

К.Джавакова А.М.Мирзахмедовлар илмий ишларида тадқиқ этилган, 

исломшунос олимлар З.И. Мунавваров, А.Ҳасанов, У.Уватов, А.Жузжоний, 

А.Азимов, О.С.Кароматов, З.М.Хусниддинов, Ш.Ғойибназаров, А. Закурлаев, 

С.Абдуллаев, Р.Обидов, Б.Ҳасанов, А.К.Каримов, С.Ғ.Кароматов, 

Ф.А.Мамадалиева
17

лар илмий тадқиқотларида жамият тараққиётида исломий 

қадриятлар тизимининг ўзига хос фалсафий жиҳатлари очиб берилган.  

Диссертация мавзуси бўйича адабиётлар таҳлилидан кўринадики, 

фуқаролик жамияти, унинг структураси, генезиси, уни шакллантириш ва 

ўрганиш муаммолари хорижда бирмунча мукаммал амалга оширилган. 

Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантиришда исломий 

қадриятларнинг ўрни ва аҳамияти мавзусига оид илмий мақолалар, бир қатор 

адабиётлар ёзилган бўлса-да, алоҳида монографик тадқиқот объекти 

бўлмаган. Шу нуқтаи назардан мамлакатимизда фуқаролик жамиятини 

                                                                
14 Ушбу муаллифлар асарлари диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати» да берилган. 
15 Назаров Қ. Қадриятлар фалсафаси (Аксиология). – Тошкент, Файласуфлар миллий жамияти нашриёти, 

2004. –Б.85. 
16  Мирзиёев Ш. М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. − 

Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б.56.; Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини 

таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. − Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –Б.48.; 

Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик − ҳар бир раҳбар 

фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. − Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –Б.104.; Мирзиёев Ш.М. 

Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. − Тошкент: Ўзбекистон,  

2017. –Б.488. 
17 Ушбу муаллифлар асарлари диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати» да берилган. 
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ривожлантиришда исломий қадриятларнинг ўрни ва аҳамияти фалсафий 

жиҳатдан тизимли таҳлил қилиш илмий-амалий аҳамиятга эга. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасаси 

илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация 

Наманган давлат университети илмий-тадқиқот ишлари режасига мувофиқ 

«Ўзбекистонда миллий демократик тараққиёт ва фуқаролик жамиятини 

ривожлантиришнинг долзарб муаммолари (2017-2030 йиллар)» мавзусидаги 

илмий лойиҳа доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини 

ривожлантиришда исломий қадриятларнинг ўрни ва аҳамиятини ижтимоий-

фалсафий жиҳатдан очиб беришдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари: 

дин институти фаолиятининг бошқа фуқаролик жамияти институтлари 

билан боғлиқлик жиҳатларини тадқиқ этиш ва бу жараёнда диний омилнинг 

ўрни ва ролини ўрганиш;  

диний қадриятларнинг фуқаролик жамияти тараққиётида тутган ўрни, 

унинг бевосита фуқаролик жамияти қадриятлари билан уйғунлашуви, 

фуқаролик жамиятининг муҳим омили сифатидаги жамоатчилик назорати, 

фуқароларнинг ижтимоий маданий фаоллашувига самарали таъсир 

кўрсатишни методологик жиҳатдан таҳлил қилиш; 

илмий тадқиқот жараёнида маънавий-маърифий ва диний-фалсафий 

йўналишга алоҳида эътибор қаратиш орқали диний қадриятларнинг 

фуқаролик жамияти қонунлари билан уйғунлашиши, диний эътиқоднинг 

эркинлик билан муносабатини ўрганиш, унинг жамоат ташкилотлари ва 

сиёсий ташкилотлар билан ўзоро муносабатини очиб бериш; 

халқимизнинг миллий қадриятлари, анъаналари ва менталитетининг 

ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, фуқаролик жамиятини 

ривожлантиришда «Давлат ва дин», «Давлат ва фуқаролик позицияси», 

«давлат ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамкорлиги»га 

боғлиқ жиҳатларига доир хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини 

ривожлантириш жараёнлари ҳамда исломий қадриятларнинг таъсир этувчи 

омиллари олинган. 

Тадқиқотнинг предметини Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини 

ривожлантиришга таъсир этувчи исломий қадриятларнинг ижтимоий-

фалсафий жиҳатлари ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда илмий билишнинг 

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

умумлаштириш, тарихийлик ва мантиқийлик каби усуллардан 

фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  

фуқаролик жамиятининг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ривожи, 

диний қадриятларнинг трансформацияси шароитида, диндорликнинг хусусий 
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(приват) ҳолатда шахс, унинг руҳияти ва дунёқарашида, оммавий ҳолатда 

жамият, ижтимоий онг ва ижтимоий руҳиятда намоён бўлиши исломий 

қадриятлар ва жамият уйғунлигининг маънавий-руҳий томондан прагматик 

индикатори эканлиги ижтимоий-фалсафий жиҳатдан асосланган;  

диний қадриятларнинг ижтимоий ўзига хос институционал 

(коллегиаллик, жамоатчилик назорати, фуқаролик ташаббуси, ижтимоий 

шериклик, бирдамлик) хусусиятлари, фукаролик жамиятининг 

ривожланишини таъминловчи механизмлар эканлиги исботланган;  

маърифатли фуқаролик жамиятни барпо этишда диний қадриятларнинг 

эндотрансформацион (ички ўзгаришлар) ва экзотрансформацион (ташқи 

ўзгаришлар), социокреатив (кумулятив, аксиологик, акмеологик) 

қонуниятлари жамият яхлитлигини мустаҳкамлаш ва инсон эркинлигининг 

кафолати эканлиги очиб берилган;  

ўзбек халқи менталитетининг руҳий-маънавий қадрият, анъаналарининг 

аксиологик практикаси консерватив ва либераллик тамойилларида «Давлат 

ва дин»га боғлиқ шариат ва бағрикенглик, «Давлат ва фуқаролик 

позицияси»га боғлиқ тенглик ва жамоавийлик, «Давлат ва фуқаролик 

муносабатларида ислом дини»га боғлиқ инсоннинг олий қадрият, эканлиги 

далилланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг миллий ва умуминсоний 

моделлари, ижтимоий-маданий ҳамда диний-ахлоқий механизмлари очиб 

берилган; 

фуқаролик жамиятини ривожлантиришда исломий қадриятларнинг ўрни 

ва аҳамиятини самарали ташкил этишга оид бир қатор тавсиялар ишлаб 

чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қўлланган ёндашув ва 

усулларнинг мақсадга мувофиқлиги, Республика ва халқаро миқёсдаги илмий 

конференция материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги махсус журналлар 

ҳамда хорижий илмий журналларда чоп этилган мақолалар, хулоса, таклиф 

ва тавсияларнинг амалиѐтда жорий этилгани, олинган натижаларнинг 

ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини барпо 

этишда исломий қадриятларни юксалтириш тизимини такомиллаштириш 

борасидаги стратегик ислоҳотларни ижтимоий-фалсафий тадқиқ этишда 

фойдаланиш, диссертацияда баён этилган хулосалар ушбу йўналишдаги 

кейинги тадқиқотлар учун муайян назарий манба бўлиб хизмат қилади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти унда ўз аксини топган 

назарий хулосалар ва умумлашмалар, конкрет амалий таклиф-тавсиялардан 

Республика Маънавият тарғибот марказининг жойлардаги бўлимлари, 

фуқаролик йиғинлари, «Диний ташкилотлар», «Ўзбекистон ёшлар ишлари 

агентлиги» фаолиятида, шунингдек, олий ва ўрта махсус таълим 
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муассасаларида ижтимоий-сиёсий фанларни ўқитишда, талабалар учун 

уюштириладиган мулоқот, давра суҳбатларида ҳамда ушбу йўналишдаги 

маънавий-маърифий тадбирларни ташкил этишда ҳамда турли маънавий-

маърифий дастурларни такомиллаштиришга қаратилган мақсадли лойиҳалар 

ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкинлигида кўринади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистонда 

фуқаролик жамиятини ривожлантиришда исломий қадриятларнинг ўрни ва 

аҳамияти тадқиқоти бўйича олинган натижалар асосида: 

фуқаролик жамиятининг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ривожи, 

диний қадриятларнинг трансформацияси шароитида, диндорликнинг хусусий 

(приват) ҳолатда шахс, унинг руҳияти ва дунёқарашида, оммавий ҳолатда 

жамият, ижтимоий онг ва ижтимоий руҳиятда намоён бўлиши исломий 

қадриятлар ва жамият уйғунлигининг маънавий-руҳий томондан прагматик 

индикатори эканлиги ижтимоий-фалсафий жиҳатдан асосланган таклиф ва 

тавсиялардан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 майдаги 

«Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча 

чора-тадбирлар тўғрисида» ги Қарор дастурининг II боб «Мамлакатимизда 

амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар қабул қилинаётган 

қонун ҳужжатларининг мазмун моҳиятини аҳолининг кенг қатламларига 

етказишга қаратилган тарғибот тадбирлари» 7-банди «Жамиятда фаол 

фуқаролик позициясининг шаклланиши ҳолати, турли соҳаларда олиб 

борилаётган ислоҳотларнинг аҳоли турмуш тарзига таъсирини ўрганиш 

мақсадида социологик тадқиқотлар ўтказиш ва натижалари асосида таҳлилий 

материаллар тайёрлаш» ҳамда 2019-2020 йиллардаги Республика Маънавият 

ва маърифат маркази Наманган вилояти бўлимининг бир қатор тарғибот 

дастурларини амалга оширишда фойдаланилган (Республика маънавият ва 

маърифат марказининг 2021 йил 23 августдаги 03/08-1006-сон 

маълумотномаси). Натижада фуқаролик жамиятининг ижтимоий-иқтисодий 

ва маданий ривожи, диний қадриятларнинг трансформацияси шароитида, 

диндорликнинг хусусий (приват) ҳолатда шахс, унинг руҳияти ва 

дунёқарашида, оммавий ҳолатда жамият, ижтимоий онг ва ижтимоий 

руҳиятда намоён бўлиши исломий қадриятлар ва жамият уйғунлигининг 

маънавий-руҳий томондан прагматик индикатори эканлигини очиб беришга 

хизмат қилган; 

диний қадриятларнинг ижтимоий ўзига хос институционал 

(коллегиаллик, жамоатчилик назорати, фуқаролик ташаббуси, ижтимоий 

шериклик, бирдамлик) хусусиятлари, фукаролик жамиятининг 

ривожланишини таъминловчи механизмлар эканлигига доир таклиф ва 

тавсияларидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 

майдаги «Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича 

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарор дастурининг «Халқимизнинг 

тарихий мероси, урф-одатлари ва миллий тарбия анъаналарини асраб-

авайлаш, кенг аҳоли қатламлари, айниқса ёшлар ўртасида динлараро 
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бағрикенглик, миллатлараро тотувлик ва ўзоро меҳр-оқибат муҳитини 

мустаҳкамлашга доир тадбирлар» номли VII боби 31-банди «Биз маърифатли 

ислом тарафдоримиз!» шиори остида маънавий-маърифий тарғибот 

тадбирларини амалга оширишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмитасининг 2021 йил 

15 сентябрдаги 03 − 03/5593 − сон маълумотномаси) Натижада, диний 

қадриятларнинг ижтимоий ўзига хос институционал (коллегиаллик, 

жамоатчилик назорати, фуқаролик ташаббуси, ижтимоий шериклик, 

бирдамлик) хусусиятлари, фуқаролик жамияти ривожига, жамоатчилик 

назоратининг кучайишига, фуқароларни ижтимоий-маданий фаоллашувига 

самарали таъсир кўрсатиш ҳамда жамоат ташкилотлари ва давлат хокимияти 

органлари билан ўзаро ҳамкорлик алоқаларини ривожлантиришга хизмат 

қилган; 

маърифатли фуқаролик жамиятни барпо этишда диний қадриятларнинг 

эндотрансформацион (ички ўзгаришлар) ва экзотрансформацион (ташқи 

ўзгаришлар), социокреатив (кумулятив, аксиологик, акмеологик) 

қонуниятлари жамият яхлитлигини мустаҳкамлаш ва инсон эркинлигининг 

кафолати эканлиги очиб берилган хулоса ва таклифларидан Республика 

Маънавият ва маърифат марказининг 2019-2020 йилларга мўлжалланган бир 

қатор тарғибот дастурларини амалга оширишда фойдаланилган. Жумладан, 

Республика Маънавият ва маърифат маркази Наманган вилояти бўлимининг 

2020 йил 13 февралдаги «Фуқаролик жамиятининг сиёсий, ҳуқуқий ва диний 

институтлари» мавзусида ўтказилган тарғибот дастури ишларини амалга 

оширишда фойдаланилган (Республика маънавият ва маърифат марказининг 

2021 йил 23 августдаги 03/08-1006-сон маълумотномаси). Натижада 

фуқароларнинг ижтимоий-маданий фаоллашувига самарали таъсир 

кўрсатишининг кумулятив, аксиологик, акмеологик, интеллектуал ташаббус, 

социокреатив қонуният, эндотрансформацион (ички ўзгариш ва 

янгиланишлар) ва экзотрансформацион (ташқи ўзгариш ва янгиланишлар) 

ўзгаришларга хизмат қилган; 

ўзбек халқи менталитетининг руҳий-маънавий қадрият, анъаналарининг 

аксиологик практикаси консерватив ва либераллик тамойилларида «Давлат 

ва дин»га боғлиқ шариат ва бағрикенглик, «Давлат ва фуқаролик 

позицияси»га боғлиқ тенглик ва жамоавийлик, «Давлат ва фуқаролик 

муносабатларида ислом дини»га боғлиқ инсоннинг олий қадрият, эканлиги 

далилланган хулосаларидан Ўзбекистон Халқ демократик партиясининг 

Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик палатаси, Қорақалпоғистон Жўқорғи 

Кенгеси, халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар кенгашларига бўлиб ўтган 

сайловлардаги сайловолди дастурининг «Тарихан шаклланган маданий 

қадриятлар ва анъаналарнинг асл мазмуни ҳамда аҳамиятига доир тарғибот 

ишлари самарадорлигини ошириш» бандини ишлаб чиқишда фойдаланилди. 

(Ўзбекистон Халқ демократик партиясининг 2021 йил 18 майдаги 1-220-сон 

маълумотномаси). Натижада, фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг 
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«давлат ва дин», «давлат ва фуқаролик позицияси», «давлат ва 

фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамкорлиги» га доир 

тарғибот ишлари самарадорлигини амалга оширишга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 2 та халқаро ва 3 та республика илмий-амалий 

конференцияларида маъруза кўринишида баён этилган ҳамда апробациядан 

ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 14 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп 

этиш тавсия этилган илмий нашрларда 9 та мақола (6 та Республика ва 3 та 

хорижий журналларда) чоп этилган. 

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш, 

учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 140 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги асосланган, тадқиқотнинг 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор 

йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсад ва 

вазифалари аниқланган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, 

амалиётга жорий қилингани, нашр этилган ишлар, диссертациянинг 

тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертация ишининг «ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ 

ЎРГАНИШНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ» деб 

номланган биринчи бобида фуқаролик жамияти тушунчасининг мазмун-

моҳияти ва уни ўрганишга доир концептуал қарашлар таҳлили, фуқаролик 

жамияти тузулмаси, моделлари ва ўзига хос хусусиятларининг таркибий-

функционал боғлиқлиги ҳамда ривожланган давлатларнинг фуқаролик 

жамиятини барпо этиш тажрибасининг ўзига хос жиҳатлари назарий-

методологик жиҳатдан тадқиқ этилган. 

Фуқаролик жамияти бу биринчидан хусусий ва умумий манфаатлар 

бирлаштирилган жамият бўлса, иккинчидан фуқаролик жамияти давлат 

билан шерикликка эришган, давлатни ўз назорати остига олишга қодир 

бўлган, унинг аъзолари ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини амалга оширишга 

йўналтирилган ҳамда бутун жамият хавфсизлигини таъминлашга қодир 

бўлган жамиятдир. Учинчидан, фуқаролик жамияти нафақат давлатни, балки 

мамлакат бойлигини ҳам бошқарадиган жамият, давлат ва иқтисодиёт 

ўртасида ривожланган шерикликларга эга жамият ҳисобланади. Умуман 

олганда, фуқаролик жамияти ўзини ўзи ташкил этувчи нодавлат 

муносабатларнинг бошланиши ва концентрацияси сифатида тавсифланади. 
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Фуқаролик жамияти тушунчаси жаҳон сиёсий тафаккурининг 

ривожланиши жараёнида шаклланган бўлиб, бу ҳақдаги дастлабки 

ижтимоий-фалсафий ғоялар Н.Макиавелли, Т.Гоббс ва Ж.Локклар томонидан 

илгари сурилган. Табиий ҳуқуқ ғояси ҳамда фуқароларнинг мавқеи ва ўзаро 

ахлоқий тенглиги модели, шунингдек, ўзаро ҳамжиҳатликка эришишни 

назорат қилиш усули сифатида ижтимоий шартнома, фуқаролик 

жамиятининг замонавий тушунчасининг асосини ташкил этади
18

. 

Бугунги кунда ғарбнинг ижтимоий назариялари бир қатор эмпирик 

хусусиятларга эга бўлиб, уларсиз жамият барқарорлигини таъминлаш 

мумкин эмас. Барқарор жамият концепцияси фуқаролик жамияти ғоясига 

асосланади ва ўз чегараларини янада кенгайтиради. Барқарор жамият 

инсониятнинг ижтимоий соҳадаги ютуқларини таҳлил қилиш ва уларни 

эмпирик умумлаштириш даражасида концепциялашнинг назарий 

воситасидир. Фуқаролик жамиятини ажралиб бўлмайдиган хусусиятларга 

қуйидагилар киради: эркинлик ва инсон ҳуқуқлари, инсоннинг эркинликда 

масъулиятли бўлиши, эркинлик учун курашиш қобилияти, ўз-ўзини англаш, 

ўз режаларини амалга ошириш, ижтимоий мақсадларни белгилаш; минимал 

ижтимоий ва табиий имтиёзларга эришиш; ижтимоий буюртманинг 

мавжудлиги ва бошқалар шулар жумласидандир. 

Фуқаролик жамиятида, фуқароларнинг ваколатлари алоҳида ажратилиб, 

бирлаштирилиб, уларни тан олиш ва таъминлаш учун «механизмлар» 

яратилади. Бундай ҳаракатлар билан фуқаролик жамияти давлатга қонун 

устуворлиги йўлида такомиллаштириш йўлларини намойиш этади. Бундан 

ташқари, ушбу жараён яъни қонун устуворлигини фуқаролик жамияти 

ривожланишининг натижаси ва уни янада такомиллаштириш шарти деб 

ҳисоблаш мумкин. 

Бундай мамлакатлар ҳаётининг сиёсий амалиёти фуқаролик жамияти ва 

давлат ўртасидаги муносабатларнинг қуйидаги хусусиятларини ажратиб 

кўрсатишга имкон беради: 

1. Фуқароларнинг ваколатлари устуворлиги принципи; 

2. Фуқароларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш принципи; 

3. Қонун ва қонун бирлиги принципи; 

4. Ҳокимиятнинг турли тармоқлари фаолиятида ҳуқуқий тийиб туриш ва 

мувозанат тамойилининг амал қилиш принципи. 

Фуқаролик жамияти назарияси ва амалиёти бўйича таниқли олим 

М.Қирғизбоевнинг фикрича: «Фуқаролик жамияти жамиятнинг энг юқори 

шакли ҳисобланиб,... инсон улуғворлигини юксакликка кўтаради, унинг 

сиёсий, иқтисодий-ижтимоий соҳалардаги эркин фаолиятини 

таъминлайди»19. Шунинг учун ҳам фуқаролик жамияти ва қонун устуворлиги 

                                                                
18  Сиражудинова С.В. Гражданское общество на постсоветском пространстве: концепты, модели, 

парадигмы Южнороссийское обозрение. Выпуск 90. – Москва: Ростов-на-Дону Социально-гуманитарные 

знания 2016. – С.230.  
19  Қирғизбоев М. Фуқаролик жамияти: назария ва хорижий тажриба. – Тошкент: Янги аср авлоди,  

2006. – Б. 99. 
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бир-бирини мантиқий равишда қабул қилади, улар инсониятнинг ижобий 

ривожланишини таъминлаб, бирдамликда мавжуд бўлиши керак. 

Мамлакатимизга келсак, бизнинг фуқаролик жамиятимиз, юқорида айтиб 

ўтилганидек, шаклланиш босқичида, лекин у ҳам қонун устуворлиги, ҳам 

бутун жамиятнинг барча таркибий қисмлари ривожланиши билан боғлиқ 

ҳолда ижобий ўзгаришга интилади. 

Бизнингча фуқаролик жамияти - фуқаролар ижтимоий-сиёсий, маданий-

маърифий, иқтисодий ҳамда бошқа барча йўналишларда тўлиқ ва тенг 

иштирокига эга, инсон ўз ҳуқуқларини эркин намоён қила оладиган ҳамда 

давлат фаолиятини назорат қила олиш механизмларига эга бўлган кишилик 

жамиятидир. 

Фуқаролик жамияти - бу мулкчилик ва иқтисодий фаолиятнинг турли 

шакллари мафкуравий қоидаларни тарғиб қилиш учун асос бўлган 

жамиятдир (фуқаролар ўз фикрларини эркин ифода этиши, турли уюшмалар, 

шу жумладан сиёсий уюшмалар тузиши, ўз ғояларини тарқатиши мумкин). 

Фуқаролик жамиятида маълум бир индивидуал ва жамоат (жамоавий) 

манфаати мавжуд бўлади. Бундай жамият ўз аъзоларининг ҳар бирига 

ғамхўрлик қилгани каби, шахс ҳам жамият манфаатларини ҳурмат қилади. 

Қолаверса, жаҳон диний эътиқодларида мавжуд урф-одатлар, 

қадриятларининг фуқаролик жамияти қадриятлари билан ўзаро боғлиқлигини 

аниқлаш, шунингдек уларнинг мантиқий ва семантик интеграцияси асосида 

уйғунлаштирилган қиймат-меъёрий комплексни шакллантириш 

муаммосининг ечими ҳозирги пайтда тоқат қилмаслик каби салбий омилга 

дуч келган замонавий жамиятнинг яхлитлигини сақлаб қолишда муҳим 

аҳамият касб этади. 

Хуллас, фуқаролик жамияти деганда ижтимоий - сиёсий ҳаётнинг 

мустақил қисми; инсоннинг сиёсий фаолияти шартларини қондириш ва 

амалга оширишни таъминлайдиган шахслар, ижтимоий гуруҳлар ва 

бирлашмаларнинг турли эҳтиёжлари ва манфаатларини таъминлайдиган 

жамоат муносабатлари, давлат ва нодавлат тузилмалар мажмуи тушунилади. 

Диссертациянинг «ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ВА ИСЛОМИЙ 

ҚАДРИЯТЛАР ТРАНСФОРМАЦИЯСИ» деб номланган иккинчи бобида 

глобаллашув жараёнида исломий қадриятлар ва уларни фуқаролик 

жамиятини ривожланишига таъсири янги тамойиллар асосида ўрганилиб, 

фуқаролик жамиятида миллий ва умуминсоний қадриятлар мувозанатини 

таъминлаш муаммолари ҳамда фуқаролик жамиятини ривожлантиришда 

исломий бағрикенгликнинг намоён бўлиш хусусиятлари илмий асосланган. 

Глобаллашув ва минтақалаштиришнинг замонавий жараёнлари нуқтаи 

назаридан исломни тан олувчи аҳолиси кўп бўлган мамлакатлар ва 

минтақаларнинг ривожланишидаги ислом омилининг ролини таҳлил қилиш 

дунё тараққиётининг умумий қонуниятларини ва ҳуқуқий давлатчилик, бозор 

иқтисодиёти ва фуқаролик жамияти каби кўрсаткичларни ҳисобга олишни 

тақозо этади. Шу билан бирга, бундай ривожланиш муаммоларини ҳал 
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қилиш нафақат тарихий ва маданий анъаналарга, балки давлат 

бошқарувининг маънавий ва қадрият мазмуни даражасига, унинг ўзи 

цивилизация билан қанчалик мос келишига боғлиқ. Ислом цивилизацияси 

ҳукмрон бўлганлиги билан алоҳида ажралиб турадиган мамлакатлар ва 

минтақалар бошқа цивилизацияларда ўхшашликларга эга бўлган бир қатор 

миллий ва умуминсоний қадриятлар асосини ўзида акс эттиради. Шу билан 

бирга, миллий ва умуминсоний қадриятлар тизимида концептуал ва 

терминологик, мазмунли ва мантиқий ва семантик хусусиятлар бўйича 

сезиларли фарқлар ҳам мавжуд. Баъзан айниқса, ташқи ўхшаш белгиларга 

келсак цивилизациялар ўртасидаги фарқларни ажратиш анча мураккаб 

ҳисобланади. Ушбу ҳолат ислом цивилизациясининг миллий ва 

умумбашарий қадриятларни ўзида акс эттирганлиги билан характерланади. 

Ғарб жамиятларида демократик қадриятлар, инсон ҳуқуқлари ахлоқий 

таназзул билан белгиланади. Бунинг ёрқин исботи сифатида америкалик 

таниқли сиёсатшунос Збигнев Бжезинскийнинг сўзлари келтирилган бўлиб, 

улар Aмерика демократияси ва унинг маданий институтлари  

ўртасидаги боғлиқликни таъкидлаб: «Aмерика оммавий маданиятининг 

ғайриоддий жозибаси асосида Aмерика демократияси ётади. ... Бу очиқ, 

ташаббускор ва юқори рақобатдош Aмерика демократик тизимлари- 

нинг динамик маҳсулидир»
20

. Шундай қилиб, демократлаштириш жараёни 

мафкуралаштирила бошланди ва шу сабабли ўз универсаллигини йўқотди. 

Aхир инсон эркинлиги ғояси ҳар қандай маданият ёки цивилизация маҳсули 

эмас, балки ҳар бир миллат ва элатлар учун умумий ғоядир. Aвторитар 

режимлар бундан фойдаланиб, демократлаштиришни ўзига хос тарзда амалга 

оширадилар. Маданиятлар ва цивилизациялар ўртасидаги зиддиятларни 

сунъий равишда демократлаштириш жараёнларига ўтказиш демократик 

идеалларга бўлган ишончни сусайтиради. Натижада кучли мафкуравий 

босим остида, давлатнинг ташвиқот машинаси таъсирида қолган оддий 

фуқаролар ёлғон ғоялар қурбонига айланишди. Ҳеч қандай демократик 

идеалларга тегишли бўлмаган сохта демократик режимлар пайдо бўлди. 

Умуминсоний демократик қадриятлар эмас, балки анъанавий қадриятлар 

бундай режимлар учун асос вазифасини бажаради.  

Умуман олганда, фуқаролик жамияти ва исломий қадриятлар 

трансформациялари жараёнларининг структураси, ва ижтимоий функциялари 

фалсафий жиҳатдан тадқиқ этилган бўлиб, унда жамиятшунос олимлар 

томонидан фуқаролик жамияти ва исломнинг уйғунлиги, ислом жамиятида 

фуқаролик жамиятини қуриш имкониятлари масаласини ўрганишга алоҳида 

эътибор қаратилмоқда. Исломда фуқаролик жамияти ва демократияга яқин 

бўлган бир қатор принциплар мавжуд: кенгаш, ҳокимиятни сайлаш, 

ҳукмдорни назорат қилиш ва норозилик ҳуқуқи, сўз эркинлиги, жамиятнинг 

сиёсий ҳаётида фаол иштирок этиш, хайрия, ҳуқуқ фуқароларнинг митинг ва 

                                                                
20  Бжезинский З. «Выбор: Мировое господство или глобальное лидерство». – Москва: Международные 

отношения, 2007. – С. 231-232. 



17 

намойишларга, тенглик, адолат, эркинлик, ҳамкорлик, дин эркинлиги, сиёсий 

партиялар ва кўп партияли тизим, шахс ҳуқуқлари ва ижтимоий адолатни 

ҳимоя қилиш, мулк ҳуқуқи, ҳаракатланиш ва саёҳат эркинлиги - буларнинг 

барчаси бир марта Мадина конституциясида акс эттирилган. «Ислом 

миллионлаб одамларнинг дуёнқараши, яшаш тарзини белгилаб берадиган 

реал омилдир. Шу муносабат билан Ислом динининг сўз эркинлиги ва 

мусулмон мамлакатларида инсон ҳуқуқларини таъминлаши истиқболларига 

оид масалалар ўта қизиқарлидир.... Ислом эътиқодига кўра, шу икки манба 

мусулмонлар учун ҳам шахсий, ҳам жамоат ҳаётининг барча жабҳалари учун 

йўл кўрсатувчи ёруғ нурдир. Қуръони Каримда мусулмон жамиятидаги барча 

фуқаролар учун уларнинг ирқий, этник ёки конфессионал мансублигидан 

қатъи назар сўз эркинлиги таъминланади. 

Фуқаролик жамияти инсон ҳаётининг барча (иқтисодий, ижтимоий, 

сиёсий, маънавий) соҳаларини қамраб олган шундай бир ижтимоий маконки, 

унда ҳар бир шахс ва жамоа аъзоларининг манфаатлари, қизиқишлари, 

хоҳиш-истаклари ҳисобга олинади ва ҳимоя қилинади. Ўзбекистон 

Республикаси Президенти Шавкат Мирзиеёвнинг Олий Мажлисга тақдим 

этган Мурожаатномасида давлат органлари фаолияти устидан самарали 

жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг аниқ ҳуқуқий механизмларини 

йўлга қўйиш, нодавлат нотижорат ташкилотлари томонидан давлат 

органлари ва мансабдор шахслар фаолиятини холисона баҳолаш 

механизмларини ишлаб чиқиш вазифаси белгиланди. Жумладан, 

«Жамоатчилик назорати тўғрисида»ги қонунни қабул қилиш зарурлиги, 

шунингдек, барча давлат органлари қошида жамоатчилик кенгашлари 

ташкил этиш таклиф этилди
21

. Чунки фуқаролик жамияти – давлатдан 

мустақил ва ундан холи муносабатлар ҳамда воситалар тизими бўлиб, у шахс 

ва жамоаларнинг ижтимоий-иқтисодий, маданий, маърифий ҳаёт 

соҳаларидаги хусусий манфаат ва эҳтиёжларини амалга оширишга шароит 

яратади. Глобаллашув ва минтақалаштиришнинг замонавий жараёнлари 

нуқтаи назаридан исломни тан олувчи аҳолиси кўп бўлган мамлакатлар ва 

минтақаларнинг ривожланишидаги ислом омилининг ролини таҳлил қилиш 

дунё тараққиётининг умумий қонуниятларини ва ҳуқуқий давлатчилик, бозор 

иқтисодиёти ва фуқаролик жамияти каби кўрсаткичларни ҳисобга олишни 

тақозо этади. Шу билан бирга, бундай ривожланиш муаммоларини ҳал 

қилиш нафақат тарихий ва маданий анъаналарга, балки давлат 

бошқарувининг маънавий ва қадрият мазмуни даражасига, унинг ўзи 

цивилизация билан қанчалик мос келишига боғлиқ.  

Жамиятда диний бағрикенгликни турли диний ва конфессиявий 

гуруҳларнинг ўзаро билиши, қадриятлар тизимини ўзаро идрок этиш ва ўзаро 

ҳурмат қилиш орқали жорий этиш ва қўллаб-қувватлаш жамиятдаги 

барқарорлик ва хавфсизликнинг асосидир. Жамият онги ва маданиятини 

шакллантирувчи турли хил диний ва конфессиявий тузилмалар гуруҳлари - 
                                                                
21 http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-22-12-2017 
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таълим муассасалари, оммавий ахборот воситалари ва бошқалар ўртасидаги 

муштараклик катта аҳамиятга эга ва бу нафақат диний бағрикенглик, балки 

жамоат бирдамлиги ва консолидацияси учун ҳам асосдир.  

Исломий бағрикенглик манбалари жуда кўп бўлиб уларнинг энг муҳими, 

Макка ва Мадина сураларида бағрикенглик манбаларини ўрнатган, бутун 

инсониятга мурожаат қиладиган, ақлни ишонтирадиган, ҳисларни 

қондирадиган ва иродани рағбатлантирадиган Қуръони Каримдир. 

Қолаверса, ҳар бир мусулмон одам шариат ва бағрикенгликка даъват 

қилишимиз асослари асосан Қуръондан келиб чиққанлигини таъкидлайди. 

Иккинчи муҳим манба бу Қуръонни тиниқлаштирган ва батафсил баён 

қилган Пайғамбар суннатидир. 

Диний бағрикенглик ва миллий-ижтимоий бирдамлик ва фуқаролик 

жамиятини консолидацияси учун жиддий асосдир. Шу боисдан ҳам 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил  

4 сентябрдаги «Диний-маърифий соҳа фаолиятини такомиллаштириш бўйича 

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарорига мувофиқ ёш авлодни 

Ватанга муҳаббат руҳида, илм-маърифатли, интеллектуал баркамол авлод 

этиб тарбиялаш, унинг диний ва дунёвий қарашларини ривожлантириш 

устувор вазифа сифатида қўйилган
22

. 

Фуқаролик жамияти ташкилотлари аҳолининг турли қатламларининг 

янги эҳтиёжларига жавоб бериш қобилиятини намойиш этади ва унчалик 

қулай бўлмаган даврларда ўзининг барқарорлигини исботлайди. 

Мамлакатимиз ўз мустақиллигига эришган йиллар давомида фуқаролик 

жамияти институтларини ривожлантиришнинг қонунчилик базаси ишлаб 

чиқилиб, нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолияти учун турли 

имкониятлар яратилди. Шунингдек, фуқаролик жамияти институтлари 

ҳисобланган касаба уюшмалари, жамоат кенгашлари, жамғарма ва 

бирлашмалар тўғрисидаги қонун ҳужжатлари такомиллаштирилаётгани, 

йирик миқдорда давлат буюртма ва грантлари ажратилиши ва бошқа 

масалалар бунинг ёрқин далилидир. Шу боис давлатимизнинг мутаносиб 

сиёсати ўзига хос фуқаролик жамиятини шакллантиришда устувор аҳамият 

касб этмоқда. Айниқса, мамлакатимизда нодавлат нотижорат ташкилотлари 

сонининг ортиб бораётгани фуқаролик жамияти ривожи, фаол фуқаролар 

сони ортиб бораётганининг кўрсаткичларидан биридир. Бу ҳокимият ва 

жамият ўртасидаги мулоқотни фаоллаштирди. 

Диссертациянинг «ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ 

ЮКСАЛТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ» деб 

номланган учинчи бобида мамлакатимизда фуқаролик жамиятини 

ривожлантириш ва исломий қадриятларни юксалтириш соҳасидаги 

ислоҳотларнинг ўзаро алоқадорлиги ва фуқаролик жамиятини 

ривожлантиришда исломий қадриятлар модернизацияси ва фуқаролик 

                                                                
22 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2019. № 37. – Б. 679. 
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жамиятини ривожлантиришда исломий таълим ва тарбия жараёнининг 

узвийлигини таъминлаш зарурати таҳлил этилган.  

Ўзбекистон Республикасининг миллий хавфсизлиги тизими қуйидаги 

даражаларни ўз ичига олади: мамлакатнинг давлати ва маданий 

суверенитетини таъминлайдиган; жамоат хавфсизлиги - фуқароларнинг 

цивилизациявий ва миллий ўзига хослигини сақлаш; диний маданият ва 

жамиятнинг фуқаролик институтларининг ўзига хослигини. Хавфсизлик 

тизимини амалга оширишнинг ушбу ташқи томонлари асосий мақсад - 

шахснинг маънавий хавфсизлигига бўйсундирилган.  

Шахснинг маънавий хавфсизлиги маданиятнинг цивилизация кодлари - 

анъанавий қадриятларига асосланади. Бу маданиятнинг маънавий-ахлоқий 

асосларига асосланиб, давлат ҳаётининг муҳим соҳалари, давлат, шахслар ва 

жамият манфаатлари мувозанати устидан назоратни таъминлайди. Жамоат 

хавфсизлигини таъминлашнинг мақсадларидан бири фуқаролар тинчлигини, 

жамиятдаги сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий барқарорликни сақлашдан 

иборат бўлиб унда фуқаровий фаоллик муҳим аҳамиятга эга. «Фуқаровий 

фаоллик ўз кучига ишониш, мавжуд вазиятни ўзгартиришга қодирлик 

ҳиссини яққол намоён бўлиши билан вужудга келади. Фуқаровий фаоллик – 

инсонларни фаол ва кўнгилли жамоат ишларида ихтиёрий иштирок этишга, 

давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида фаоллик кўрсатишга ундайди. 

Германиялик олим Сюзанна Ҳутнинг фикрича, фуқаровий фаолликнинг 

муҳимлиги шундаки, у одамларда жамиятга муваффақиятли 

интеграциялашувга интилишни уйғотади.»
23

  

Ўзбекистонда фуқаролик жамияти қадриятлари билан диний 

институтларнинг анъанавий қадриятлари, аллақачон қонунийлашув 

предметига айланган. Шундай қилиб, миллий хавфсизлик стратегиясида 

анъанавий ҳимоя қилиш тизимига киритилган қадриятлар рўйхатида 

қуйидагилар келтирилган: маънавиятнинг моддиятдан устунлиги; инсон 

ҳаёти, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш; оила; Ватанга 

хизмат қилиш; ахлоқ нормалари; гуманизм, раҳм-шафқат; адолат; ўзаро 

ёрдам; коллективизм; ўзбек халқларининг тарихий бирлигидир. Шу нуқтаи 

назардан, диний маданиятларни барпо этишнинг чуқур тамойилларига мос 

келадиган ва ислом анъаналарида акс эттирилган асосий анъанавий қадрият – 

«маънавиятнинг моддиётдан устунлиги»ни таъкидлаш муҳимдир. 

Давлат ҳокимияти ва унинг бошқарув тизимини ривожлантириш 

муаммоси исломда асосий масалалардан бири ҳисобланади. Бу замонавий 

мусулмон жамиятларида ислоҳотлар ва демократия, миллий ва диний ўзига 

хосликларнинг анъанавий қадриятлари билан бевосита боғлиқлигидадир. 

Aнъанавий жамиятларда янги демократик усуллар ва бошқарув шаклларига 

ўтиш, аксарият мусулмон давлатларида секин ва оғриқли кечган. Ҳозирда 

минтақанинг глобаллашув жараёнига қўшилиш даражасини белгилайдиган 

                                                                
23 Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. – Тошкент, 2016. № 4 (72). – Б.121. 
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янги тенденциялар пайдо бўлмоқда. Бугунги замонавий мусулмон 

дунёсининг кўплаб давлатларида демократик ва сиёсий ҳокимият 

механизмларига амал қилишга интилиш ортмоқда. Уларнинг сиёсий тизими 

аста-секин плюралистик моделга асосланиб амалга оширилмоқда. 

Давлатнинг мустақил ижтимоий гуруҳларни бошқариш имкониятлари 

чегараланмоқда ва фуқароларни фаол, ихтиёрий равишда сиёсий 

жараёнлардаги иштироки фаоллашиши кузатилмоқда. 

Ижтимоий тараққиётнинг замонавий босқичи феномени ислом 

қадриятларини тиклаш ва кенг тарқатиш жараёни билан алоҳида ажралиб 

туради. Шунга ўхшаш тенденциялар Марказий Осиё мамлакатларида ҳам юз 

бермоқда, улар кўп асрлик ислом цивилизацияси тарихи билан боғлиқдир. 

Давлат суверенитетининг қўлга киритилиши Марказий Осиё 

мамлакатларида, хусусан, Ўзбекистонда мусулмон қадриятларини 

тиклашнинг янги босқичини бошлаб берди.  

Шу ўринда таъкидлаш керакки, бугунги кунда нафақат ижтимоий 

муносабатларнинг турли жабҳаларини махсус таҳлил қиладиган 

профессионал сиёсатчилар, жамият ҳаётининг барча жиҳатларини ва 

оммавий онгни ўрганадиган олимлар, оддий фуқаролар жамият ҳаётининг 

барча соҳаларини янада ривожлантиришни истайдилар. Чунки бутун сиёсий, 

иқтисодий, ахлоқий ва маънавий муаммоларни ҳал қилмасдан фуқаролик 

жамияти асосларини қуриб бўлмайди. Бу масалани умумий кўринишда 

қуйидаги қоидаларга жавоб топиш ва уни амалга ошириш лозим: 

- одамлар манфаатларини ҳимоя қиладиган ҳокимиятни қандай ташкил 

қилиш кераклиги. Бунинг учун ҳокимият вакилининг иродаси ва натижада 

пайдо бўлган векторнинг тасодифийлиги асосида ижодкорларнинг ақл-

идрокининг мувофиқлиги талаб этилади; 

-маҳаллий демократияни ҳақиқий демократия мактаби ва фуқароларнинг 

иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ташаббусларини амалга ошириш ва фаолият 

соҳасига айланиши учун маҳаллий ўзини ўзи бошқаришни қандай 

шакллантириш керак; 

- фуқаролик мулкини бошқариш жараёнини нафақат самарали бўлиши, 

балки атроф-муҳитга салбий таъсирини минималлаштириши учун қандай йўл 

билан йўналтириш зарур; 

- инсон эҳтиёжларини моддий ва прагматикадан маънавийликка қандай 

ўтказиш; 

- жамиятда ҳар бир шахсга бўлган эҳтиёжни шакллантириш ва ушбу 

шахс томонидан унинг ахлоқий, интеллектуал ва маънавий салоҳиятини 

рўёбга чиқариш учун шароит яратиш; 

- замонавий жамиятнинг кўпвекторли ижтимоий ўзаро таъсирини ва 

ҳилма-ҳил маданиятларни ҳисобга олган ҳолда миллий (умуммиллий) идеал 

сари ҳаракатни бошлаш зарур. 
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Замонавий жамият бугунги кунда тобора кўпроқ индивидуаллашиб, шу 

билан бирга табақалашиб бораётганлиги барчага сир эмас. Бир томондан, ҳар 

бир индивидуал шахс бошқаларнинг манфаатларини инобатга олмасдан 

(қонун доирасида ёки бўлмаган ҳолда) қандайдир муваффақиятга эришишга 

интилади (моддий, сиёсий ва бошқалар), бошқа томондан эса, у маълум бир 

ижтимоий қатламнинг вакили сифатида бир ижтимоий гуруҳ томонидан 

ишлаб чиқилган қадриятларга мувофиқ ҳаракат қилади. Шунингдек, ҳуқуқий 

билимни шакллантириш «мулоқот» жараёнида «ҳаракат йўналишининг янги 

элементларини, янги билим йўналишларини, янги қадриятларни, янги 

объектларни ва янги экспресив манфаатларни» сингдириб, ўзига хос 

хусусиятларга эга бўлган ҳуқуқий ижтимоийлашув йўлидан боради. Бу 

хусусиятларга, бир томондан, инсон хулқ-атворининг ички мотивларини 

ривожлантириш, иккинчи томондан, ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга 

ошириш жараёнида ҳуқуқий фаолиятнинг намоён бўлиш шакллари киради. 

«Шахснинг ҳуқуқий ижтимоийлашув жараёни бу бошқа одамлар билан, 

ижтимоий муҳит билан муносабатларда ривожланиш жараёнидир. Ушбу 

жараён зиддиятлидир. Ижтимоийлашув ҳар доим шахсиятнинг бир ҳил 

бўлишига, онг ва фаолиятнинг стереотипларига олиб келади ва шу билан 

бирга айнан ижтимоийлашув инсонда шахсни аниқлашга имкон берадиган 

шахсий фазилатларнинг шаклланишига ёрдам беради.»
24

Ижтимоийлашув 

инсоният жамиятининг ривожланишини таъминлайди. 

Хуллас, фуқаролик жамияти иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва бошқа 

тартибга солиш тизимлари асосида ўзини ўзи ташкил этишнинг юқори 

даражаси билан ажралиб туради, аммо бу жамият фаолияти мураккаблиги, 

чуқурлиги ва маълум даражада ҳисобга олинган ҳолда самарадорлиги, унинг 

ривожланишининг номувофиқлиги давлат ва ҳуқуқий таъсирдан ташқарида 

мавжуд бўлиши мумкин эмас. Цивилизация ривожланиб борар экан, 

инсонпарварлик ва эркинлик ғояларини тасдиқлаш билан бирга, одамнинг 

қудратли, тобора кўпайиб бораётган ижтимоий кучларга - иқтисод, қудрат, 

мафкурага боғлиқлиги кузатилади. Шунингдек, фаол фуқаролик жамияти 

давлат олдидаги стратегик вазифаларни муваффақиятли ҳал этишнинг асосий 

омили ҳисобланади. Бир мисол шуни кўрсатадики, пандемия бошида ННТлар 

турли соҳаларда бўлишига қарамай, ҳар қандай қийинчиликларни енгиб ўта 

олган. Юртдошларимиз фуқаролик жамиятининг эпидемия атрофида 

жипслаша олишига, нодавлат нотижорат ташкилотлари халқ ва ҳокимият 

ўртасидаги ўзаро манфаатли мулоқотга ҳисса қўшаётганига гувоҳ бўлди. 

Нодавлат нотижорат ташкилотлари иштирокида ногиронлиги бўлган 

шахслар, алоҳида эҳтиёжли болалар ва ёшлар учун янада фаол муҳит яратиш 

устувор тенденциядир. Инклюзив жамиятни ривожлантириш жаҳон 

тажрибаси ва барча ривожланган мамлакатлар фуқаролик жамиятининг энг 

муҳим ижтимоий вазифаларидан биридир. 

                                                                
24 Парсонс Т. О социальных системах. – Москва: Академический проект, 2002. – С. 305. 
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ХУЛОСА 

«Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантиришда исломий 

қадриятларнинг ўрни ва аҳамияти» мавзусидаги фалсафа фанлари бўйича 

фалсафа доктори (PhD) диссертацияси юзасидан олиб борилган назарий ва 

эмпирик тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосаларга келинди: 

1. Фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг институционал, 

структуравий-функционал фаолиятини фалсафанинг умумийлик, хусусийлик 

ва алоҳидалик, мазмун ва шакл, моҳият ва ҳодиса, категориялари ёрдамида 

таҳлил қилиш, фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг миллий ва 

умуминсоний қадриятлар билан боғлиқ жиҳатларидаги илмий-концептуал 

парадигмаларни асослаш долзарб ҳисобланади. Айниқса, фуқаролик 

жамиятини ривожлантиришда исломий қадриятларни ёш авлод онгига 

сингдиришнинг янги парадигмал имкониятларини рационал излаб топиш 

муҳим аҳамиятга эга. Бу жараёнда миллий ва диний қадриятлармиз қаторига 

кирадиган инсонпарварлик, адолат, поклик, ҳалоллик, меҳр-оқибат, 

муҳаббат, бағрикенглик каби тушунчаларни бошқа умуминсоний қадриятлар 

билан бирлаштиришга эришиш долзарб ўринни эгаллайди. 

2. Фуқаролик жамиятини барпо этишда давлатнинг дунёвий 

қадриятлари билан диний қадриятларни ўзаро интеграция қилиш ва 

геосиёсий эҳтиёжлар ўртасидаги зиддиятларни бартараф этиш йўлларини 

топишда бу жамиятнинг хусусий мулкчилик, демократия, индивидуализм, 

шахсий эркинлик ва бошқа шу каби қадриятларини янги талаблар асосида 

жорий қилиш муҳим ҳисобланади. Фуқаролик жамиятида исломий 

қадриятларни модернизация қилишнинг ўзига хос жиҳатлари диний 

конфессиялар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни кучайтириш ва диний 

бағрикенглик тамойилларини жамият ҳаётига кенг жорий қилиш билан 

характерланади. 

3. Ҳозирги даврда фуқаролик жамиятини ривожланиши қуйидаги учта 

шартга амал қилишни талаб қилади: 1) фуқаролик жамиятининг 

гетерогенлиги, яъни бир-биридан фарқ қиладиган турли қадриятлар тизими, 

гуруҳлар ёки аҳоли қатламларининг фаол ижтимоий-сиёсий ҳаракати;  

2) фуқаролик жамиятининг ўз-ўзини ташкил қилиш механизмларини 

такомиллашуви; 3) фуқаролик жамиятини ривожланишида фуқароларнинг 

бурч ва масъулияти, уларнинг хулқ-атвори ва фаол фуқаролик позициясини 

намоён бўлиши муҳим аҳамиятга эга. Яқинда баъзи Ғарб тадқиқотчилари ва 

бир қатор мусулмон олимлари ёзганидек, «фуқаролик жамияти» тушунчаси 

ислом цивилизациясига бегона эмас, аксинча, ислом манбаларида ўз-ўзини 

тарбиялашга бўлган оқилона муносабат шахслар ва айрим жамоалар 

манфаатларини амалга ошириш ва ҳимоя қилишда устувор ўринни 

эгаллайди.  

4. Ислом таълимоти ва «фуқаролик жамияти» ўртасидаги 

муносабатларнинг моҳиятини тўғри тушуниш учун, биринчи навбатда, ислом 
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таълимоти ва дунёқарашининг ўзига хос хусусиятларини чуқур билиш зарур. 

Тарихдан маълумки, илгари кўплаб мусулмон давлатларида «фуқаролик 

соҳасини» (яъни фуқаролик ҳуқуқлари ва эркинликларини) турли даражадаги 

ноқонуний тажовузларидан ҳимоя қилган ислом қонунлари устувор бўлган. 

Чунки айнан ислом таълимоти қайсидир маънода классик либерализмга яқин 

масалан, «бозор иқтисодиёти»нинг асосий концепциясини Адам Смитдан 

анча асрлар илгари киритган.  

5. Aгар биз «фуқаролик жамияти»нинг ривожланиш шартлари ва 

исломнинг асосий тамойилларига қайтадиган бўлсак, биринчи навбатда шуни 

таъкидлаш керакки, исломи жамиятнинг гетерогенлигини априор эканлигига 

амин бўламиз. Ислом турли ирқ ва миллат вакиллари, этник ва диний 

жамоаларни Оллоҳнинг қудрати ва хикматининг белгиларидан бири 

эканлигига алоҳида урғу беради. Шундай экан, мусулмон кишилар биринчи 

навбатда, жисмоний зўравонлик ёки ижтимоий босим, моддий манфаатлар 

ваъдаларни бериш каби мажбурлашнинг бошқа шаклларидан эҳтиёт 

бўлишлари керак. Бундан маълум бўладики, ислом динининг асосий 

манбалари фикрлар, қарашлар, турмуш тарзининг плюрализмини тан олиш 

ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатлашда устувор ўринни 

эгаллайди ва ислом цивилизациясининг кўп асрлик тарихи бунинг 

исботидир.  

6. Мусулмон оламидаги кўплаб шаҳарлар азалдан кўп динли, кўп 

маданиятли ва кўп миллатли қатламдан иборат бўлган. Aсрлар мобайнида 

биринчи мусулмонлар пайдо бўлганидан бери, Қоҳира, Дамашқ, Истанбул, 

Қуддус, Деҳли ва мусулмонлар ҳукмрон куч бўлган бошқа кўплаб 

шаҳарларда мусулмонларнинг масжидлари бошқа динлар вакиллари 

ибодатхоналари билан қўшни бўлган. Бу ислом динининг зўравонликни 

қабул қилмаслик, фикрларнинг плюрализмини ҳурмат қилиш ва «ҳар кимни 

қандай бўлса, шундай қабул қилиш» тамойилларини амалга оширишининг 

бевосита натижаси ҳисобланади. Лондон, Париж, Aмстердам, Брюссел ва 

Ғарбнинг бошқа шаҳарлари фақатгина 20-асрдагина шундай натижаларга 

эришишган. 

7. Ислом дини ва ислом фалсафаси нафақат жамиятнинг хилма -

хиллигини, балки фуқароларнинг ўз фикрларини етказиш ҳуқуқини ҳам тан 

олади. Давлат ҳокимиятининг бўлиниш принципи, фуқароларнинг 

манфаатларини ҳимоя қилиш, шунингдек фуқароларнинг, турли гуруҳлар 

вакиллари фаолиятининг жамоатчилик назоратида бўлиши лозимлигини 

алоҳида қайд этади. Исломда сиёсий ҳокимият вакилларига қараганда илмли 

кишиларга кўпроқ аҳамият берилади, чунки «пайғамбарларнинг ворислари» 

(бу Муҳаммад пайғамбар ҳадисларининг бирида айтилган) олимлардир. Шу 

боисдан ҳам бу дунёнинг қудратли кишилари олимлардан маслаҳат сўраши 

ва олимларга эргашиши кераклиги алоҳида қайд этилади. 

8. Ислом дини дастлаб Пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи 

васаллам фаолиятлари мисолида «фуқаролик ташаббуси» сифатида пайдо 
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бўлган ва у кишининг саҳобалари ва биринчи авлод мусулмонларини 

бошқариш анъаналари кейинчалик кўплаб олимлар ва солиҳлар томонидан 

қўллаб-қувватланган. Ислом цивилизациясининг бой маънавий, интеллектуал 

ва маданий мероси айнан ўша пайтда яратилган. Айнан шу даврда 

мусулмонлар буюк цивилизация асосчиларига айланишган. 

Тaдқиқoт нaтижacидa қуйидaги тaклиф вa тaвcиялap ишлaб 

чиқилди: 

1. Ўзбекистон мусулмонлари идораси ва унинг ҳудудлардаги 

бўлимлари, ҳамда таълим муассасаларида миллий урф-одат ва исломий 

қадриятларимизни ривожлантириб боришга қаратилган туркум даврий 

тўпламларни нашр этиш; 

2. Фуқаролик жамиятини ривожлантиришда анъанавий исломий 

қадриятларнинг узвийлигини таъминлашга йўналтирилган мақсадли оммабоп 

ахборот-платформа тизимини ташкил этиш; 

3. Миллий ва диний қадриятлар ҳамда ислом билим юртларида 

эришилаётган илмий ютуқларимизни жахон афкор оммасига етказиш 

мақсадида, халқаро илмий-амалий конференцияларни мунтазам ўтказиш 

амалиётини йўлга қўйиш; 

4. Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтлари ҳузурида илмий- 

тадқиқот марказларини фаолиятини ташкил этиш. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В современных 

условиях, когда в мире происходят динамичные изменения, все более 

возрастает необходимость в решении некоторых проблем социально-

философского аспекта процессов, связанных с развитием гражданского 

общества. В частности, современное гражданское общество предполагает 

адаптацию поведения каждого человека не только относительно 

нравственных отношений в обществе, но и нравственных норм, а также 

развитие исламских ценностей в соответствии с современной эпохой. Это 

подразумевает решение проблем, волнующих ученых и политологов всего 

мира, в том числе проблем развития гражданского общества, обеспечения 

достойного образа жизни человека, его насущных потребностей путем 

осуществления через социально - политические организации, различных 

социальных институтов, социальные группы и слои, такие социальные 

институты как семья, махалля и другие общественные объединения. 

В ведущих научно-исследовательских институтах мира проводятся 

научно-теоретические, практические и научно-концептуальные изыскания по 

изучению фенмоена гражданского общества. Институты гражданского 

общества создают условия понимания людьми того факта, что человек 

является источником власти в обществе, его права и свободы, способности и 

талант, его статус являются высщими ценностями. Необходимость 

определения уровня развития гражданского общества делает все более 

актуальными вопросы разработки показателей – множества критериев, 

определяющих уровень развития гражданского общества и правового 

государства на примере современных стран как одного из значимых 

направлений специфических теоретических и эмпирических исследований, а 

также выявления роли в них национальных, общечеловеческих и 

религиозных ценностей. 

В Узбекистане построение гражданского общества и его развитие в 

гармонии с религиозными ценностями являются приоритетными 

направлениями сегодняшнего дня. Исследование роли и значения развития 

гражданского общества в неразрывной связи с исламскими ценностями, 

удовлетворении социальных, духовных, экономических потребностей нашего 

народа, обеспечении правопреемственности и сохранении нашей 

национальной культуры имеет важное теоретическое и практическое 

значение. Поставлены задачи по действенному продвижению идеи об исламе 

как религии, категорически осуждающей любое насилие, вандализм, 

пролитие крови невинных людей на основе аятов и хадисов, на реальных 

примерах
1
. В этом плане актуальным является изучение вопросов развития 

гражданского общества в гармонии с религиозными ценностями.  

Данное диссертационное исследование служит реализации задач, 

предусмотренных Указами Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 

                                                                
1 Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. − 

Тошкент: Ўзбекистон, 1 − том 2017. – Б. 485. 
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2017 года №УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан»
2
, от 16 апреля 2018 года №УПФ-5416 «О мерах по 

коренному совершенствованию деятельности в религиозно-просветительской 

сфере»
3
, от 4 марта 2021 года №УП-6181, «Об утверждении Концепции 

развития гражданского общества в 2021-2025 годах»
4
, Постановлениями 

Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2017 года №ПП-2851 «О 

дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Независимого 

института по мониторингу формирования гражданского общества»
5
, от 23 

июня 2005 года №ПП-107-сон «О мерах по оказанию содействия развитию 

институтов гражданского общества в Узбекистане», совместным 

постановлением Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан от 3 июля 2008 года №842-I «О мерах по усилению 

поддержки негосударственных некоммерческих организаций, других 

институтов гражданского общества», а также другими нормативно-

правовыми документами, касающимися данной сфере. 

Связь исследования с приоритетными направлениями развития 

науки и технологий Республики. Диссертационное исследование 

выполнено в соответствии с направлением развития науки и технологий 

Республики: I. «Формирование системы инновационных идей и пути их 

реализации в социальном, правовом, экономическом, культурном, духовно-

просветительском развитии информационного общества и демократического 

государства». 

Степень изученности проблемы. Исторические и теоретические 

основы гражданского общества были заложены такими философами 

древнего Рима и древней Греции как Аристотель, Цицерон
6
.  

Великие мыслители средневекового Востока в своих трудах уделяли 

внимание развитию и идей по построению гражданского общества и их 

духовно-нравственных и правовых факторов. В частности, специфические 

восточные корни гражданского общества были интерпретированы в 

произведениях таких великих мыслителей как Абу Наср Фараби, Абу Райхан 

Беруни, Абу Али ибн Сино, Алишер Наваи, Абдурауф Фитрат, Махмудходжа 

Бехбуди
7
. В частности, Абу Наср Фараби отмечал, что «для того, чтобы 

убедить гражданина в подлинности законов необходимо изучить их на 

схожих примерах»
8
, Абу Райхан Беруни, затрагивая вопрос управления 

обществом, подчеркивал: «сущностью правления и руководства является 

                                                                
2 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля от 2017 года «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбеистан». Собрание законодательства Республики Узбекистан.  

– Ташкент. 2017. № 6. – С.29. 
3 Наманган хақиқати. 2018 йил 18 апрель.  
4 https://lex.uz/docs/5319756 Указ Президента Республики Узбекистан от 4 марта 2021 года №УП-6181 “Об 

утверждении Концепции развития гражданского общества в 2021-2025 годах” 
5 Собрание законодательства Республики Узбекистан. − Ташкент. 2017. № 13. – С. 70. 
6 См.: Аристотель. Политика. Серия: Эксклюзивная классика. − Москва: АСТ. 2017. – С.384; Цицерон М.Т. 

Диалоги: О государстве. О законах / Изд. подгот. И. Н. Веселовский и др. − Москва: Ладомир: Наука, 1994.  

– С.222. 
7 Произведения данных авторов приводятся в списке использованной литературы диссертации. 
8 Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. − Тошкент: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. 

– Б.19. 

https://lex.uz/docs/5319756
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защита обездоленных, посвящение своей жизни спокойствию других»
9
. Абу 

Али ибн Сино высказывал следующие суждения о гражданском обществе: «В 

основе взаимоотношений людей должен лежать закон: необходимы 

соглашения между людьми, установленные нормы справедливости и закона, 

которому законодатель придал бы обязательность, отличающуюся 

беспрекословностью. Кроме того, он должен оценивать и тех, кто совершает 

благо, и тех, кто совершает злодеяния. Для этого необходимо выбрать 

верховного законодателя и кази, чтобы люди пользовались их указаниями в 

своих делах»
10

.  

Идейные и идеологические аспекты гражданского общества в основном 

широко сформировались в период XVII-XIX вв. Шарль Луи Монтескье 

осветил политические и правовые вопросы развития гражданского 

общества
11

. Монтескье особое внимание уделял взаимосвязи гражданского 

общества и трех ветвей власти, системе общественного контроля власти и 

рациональному балансу всех ветвей власти. 

Кроме того, следует особо отметить вклад немецких правоведов Георга 

Еллинека и Лоренца фон Штейна в разработку концепции гражданского 

общества
12

. Подходы к гражданскому обществу были усовершенствованы в 

XX веке правовыми позитивистами − Гансом Кельзеном, Раймоном Карре де 

Мальбергом и другими учеными
13

. В их работах большое внимание уделено 

выражению прав и интересов всех граждан.  

В научных исследованиях ученых стран Содружества незавимых 

государств, таких как О.В.Курачев, С.В.Сиражудинова, С.Ю.Дианина, 

А.С.Антипова, Н.Д. Назиров и А.А. Туманов, осуществлен социально-

философский анализ гражданского общества, научный анализ основ 

формирования гражданского общества, понятий закона и свободы, вопросов 

совместимости общества и исламских ценностей
14

.  

Подходы к изучению специфики развития религиозных ценностей в 

период Независимости, закономерностей их исторического развития, в 

особенности, роли исламских ценностей в социальном развитии нашли 

отражение в научных работах К.Назарова
15

. 

                                                                
9 Бируни Абу Райхан. Канон Масуда. Соч. I-V //Избранные произведения. Т. V. − Т.: Фан, 1973. – С.74. 
10 См.: Быховский Б. Э., Философское наследие Ибн-Сины // Вопросы философии.1955. №5. –С.139. 
11 См.: Монтескье Шарль Луи. Персидские письма. Размышления о причинах величия и падения римлян. – 

Москва: Канон-пресс-Ц, 2002. – С.512. 
12 Еллинек Г. Декларация прав человека и гражданина: Всеобщая декларация прав человека и гражданина. 

Конвенция прав человека и основных свобод. Антология европейской юридической мысли. Одесса. 

Юридична литература. 2006. − 136 с.; Norbert Waszek: Lorenz von Stein. Propagateur du droit français en 

Allemagne; „ambassadeur“ officieux de la recherche juridique allemande en France. In: Jean-François Kervégan, 

Heinz Mohnhaupt (Hrsg.): Wechselseitige Beeinflussungen und Rezeptionen von Recht und Philosophie in 

Deutschland und Frankreich. (Ius commune/Sonderband; 144). Vittorio Klostermann, Frankfurt/M. 2001, ISBN 3-

465-03169-5, S. 379–403. 
13 Кельзен Г. Чистое учение о праве и аналитическая юриспруденция. Перев. с англ. А.А. Краевского // 

Российский ежегодник теории права. № 2. 2009. СПб., 2011. C. 432-453.; Guillaume Bacot, Carré de Malberg et 

l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale (thèse de doctorat en droit 

remaniée), Paris, CNRS Éditions, 2001, 200 p. 
14 Произведения данных авторов приводятся в списке использованной литературы диссертации. 
15 Назаров Қ. Қадриятлар фалсафаси (Аксиология). – Тошкент, Файласуфлар миллий жамияти нашриёти, 

2004. –Б.85. 
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Указ Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева  

«О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 

и его произведения
16

, которые заложили основы нового этапа в развитии 

идей, фундаментальных концепций по построению в нашей стране 

демократического правового государства и гражданского общества, 

послужили теоретико-методологической основой данного исследования. 

Построение демократического правового государства и гражданского 

общества в социально-правовом аспекте рассматривались в работах 

А.Агзамходжаева, А.Азизходжаева, Х.Бобоева, У.Таджиханова, А.Саидова, 

З.Исломова, Ф.Мухитдиновой, социальные и национально-идеологические 

вопросы данной сферы нашли отражение в трудах Ф.Х.Рахимова, 

Д.З.Дехкановой, И.Р.Ходжамуродова, Ю.М.Якубова, Ш.Мадаевой, 

Ш.Тураева, Н.Н.Хасанова, исследование этого вопроса как философско-

правовой проблемы проводилось в работах Ш.Мамадалиева, Ф.Мусаева, 

К.Джаваковой и А.М.Мирзахмедова, ученые-исламоведы З.И.Мунавваров, 

А.Хасанов, У.Уватов, А.Жузжоний, А.Азимов, О.С.Кароматов, 

З.М.Хусниддинов, Ш. ойибназаров, А.Закурлаев, С.Абдуллаев, Р.Обидов, 

Б.Хасанов, А.К.Каримов, С.Г.Кароматов, Ф.А.Мамадалиева
17

 в своих 

исследованиях раскрыли философские аспекты системы исламских 

ценностей в развитии общества.  

Анализ литературы по теме диссертации свидетельствует о том, что 

вопросы гражданского общества, его структуры, генезиса, проблемы его 

формирования и изучения были проработаны за рубежом относительно 

полностью. Хотя были опубликованы научные статьи, издан ряд научных 

работ, посвященных роли и значению исламских ценностей в развитии 

общества в Узбекистане, данные вопросы не стали объектом изучения 

отдельных монографических исследований. С этой точки зрения, системный 

анализ роли и значения исламских ценностей в развитии гражданского 

общества в нашей стране в философском аспекте имеет научно-практическое 

значение. 

Связь темы диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного или научно-

исследовательского учреждения, где выполнена диссертация. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно- 

исследовательских работ Наманганского государственного университета в 

рамках научного проекта по теме: «Актуальные проблемы развития 

гражданского общества и национально - демократического развития в 

Узбекистане (2017-2030 годы)». 

                                                                
16 Мирзиёев Ш. М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.  

− Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б.56.; Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини 

таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. − Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б.48.; 

Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик − ҳар бир раҳбар 

фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. − Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –Б.104.; Мирзиёев Ш.М. 

Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. − Тошкент: Ўзбекистон, 2017.  

– Б.488. 
17 Произведения данных авторов приводятся в Списке использованной литературы диссертации. 
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Целью исследования является раскрытие места и значения исламских 
ценностей в развитии гражданского общества в Узбекистане в социально-
философском аспекте. 

Задачи исследования: 
исследование аспектов взаимосвязи деятельности религиозных 

институтов с институтами гражданского общества и изучение места и роли 
религиозного фактора в этом процессе; 

методологический анализ роли религиозных ценностей в развитии 
гражданского общества, их непосредственная интеграция с ценностями 
гражданского общества, общественного контроля как значимого фактора 
гражданского общества и его эффективного воздействия на социально-
культурную активизацию граждан; 

изучение вопросов интеграции религиозных ценностей с законами 
гражданского общества, отношений веры и свободы, раскрытие 
взаимоотношений религиозных организаций с общественными и 
политическими организациями посредством особого внимания к духовно-
просветительскому и религиозно-философским направлениям в ходе 
научного исследования; 

разработка рекомендаций и выводов взаимосвязи развития гражданского 
общества с вопросами государства и религии, государственной и 
гражданской позиции, сотрудничества государства и органов 
самоуправления граждан, исходя из национальных ценностей, традиций и 
особенностей менталитета нашего народа. 

Объектом исследования являются процессы развития гражданского 
общества и воздействующие факторы религиозных ценностей в Узбекистане. 

Предмет исследования – социально-философские аспекты религиозных 
ценностей, воздействующих на развитие гражданского общества в 
Узбекистане. 

Методы исследования. В ходе исследования использовались такие 
методы научного познания как объективность, системность, правопреемство, 
сравнительный анализ, анализ и синтез, обобщение, историчность и 
логичность. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
социально-экономическое и культурное развитие гражданского 

общества, проявление религиозных ценностей в условиях трансформации, 
религиозности в узком (приватном) значении в мировоззрении и психике 
человека, в широком значении в общественном сознании и социальном 
мировоззрении обоснованы с социально-философской позиции как 
прагматический индикатор духовной интеграции религиозных ценностей и 
общества; 

доказано, что социальные институциональные особенности 
(коллегиальность, общественный контроль, гражданская инициатива, 
социальное партнерство, единство) религиозных ценностей являются 
механизмами, обеспечивающими развитие гражданского общества;  

раскрыты эндотрансформационные (внутренние изменения), 
экзотрансформационные (внешние изменения) и социокреативные 
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(кумулятивные, аксиологические, акмеологические) закономерности 
религиозных ценностей при построении просвещенного гражданского 
общества как гарантии укрепления целостности общества и свобод человека; 

обосновано, что аксиологическая практика традиций, духовные 
ценности менталитета узбекского народа рассматривают человека как 
высшую ценность в контексте шариата и толерантности, связанных с 
государством и религией, равенства и коллективизма, сопряженных с 
государственной и гражданской позицией, религии ислама во 
взаимоотношениях государства и граждан на принципах консервативности и 
либеральности.  

Практические результаты исследования заключается в следующем: 
раскрыты национальные и общечеловеческие модели, социально-

культурные и религиозно-нравственные механизмы развития гражданского 
общества; 

разработан ряд рекомендаций по эффективной организации роли и 
значения исламских ценностей в развитии гражданского общества. 

Достоверность результатов исследования обоснована 
целесообразностью примененных подходов и методов, статьями, 
опубликованными в специальных журналах, зарегистрированных в списке 
ВАК, зарубежных научных журналов, внедрением в практику выводов, 
предложений и рекомендаций, утверждением полученных результатов 
полномочными организациями.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования обоснована тем, что они 
могут быть использованы в социально-философском исследовании 
стратегических реформ по совершествованию системы обновления 
исламских ценностей при построении в Узбекистане гражданского общества, 
а выводы, приведенные в диссертации, могут служить определенным 
теоретическим источником для последующих исследований в данной 
области. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что теоретические выводы и обобщения, конкретные практические 
рекомендации и предложения, отраженные в диссертации, могут быть 
использованы в деятельности отделов Республиканского центра пропаганды 
духовности на местах, собраниях граждан, религиозных организаций, 
Агентства Узбекистана по делам молодежи, в частности, при преподавании 
социально-политических предметов в высших и средних специальных 
образовательных учреждений, организации духовно-просветительских 
мероприятий в данном направлении, общении, круглых столов, 
организуемых для студентов, разработке целевых проектов, направленных на 
совершенствование различных духовно-просветительских программ. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов, 
полученных в процессе исследования роли и значении исламских ценностей 
при развитии гражданского общества в Узбекистане: 

предложения и рекомендации, обосновывающие с социально-

философской точки зрения социально-экономическое и культурное развитие 
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гражданского общества, проявление религиозных ценностей в условиях 

трансформации, религиозности в узком (приватном) значении в 

мировоззрении и психике человека, в широком значении в общественном 

сознании и социальном мировоззрении как прагматический индикатор 

духовной интеграции религиозных ценностей и общества, использованы в 

подготовке пункта 7 «Проведение в социальных сетях социологических 

исследований среди населения для изучения воздействия на образ жизни 

населения, преобразований, осуществляемых в разных отраслях, состояния 

формирования активной гражданской позиции в обществе и подготовка по 

их итогам аналитических материалов» главы II Постановления Президента 

Республики Узбекистан от 3 мая 2019 года «О дополнительных мерах по 

повышению эффективности духовно-просветительской работы», а также при 

реализации ряда агитационных мероприятий Наманганского областного 

отделения Республиканского центра духовности и просветительства в 2019-

2020 годах (справка Республиканского центра духовности и 

просветительства от 23 августа 2021 года №03/08-1006). Результаты 

исследования послужили раскрытию того, что социально-экономическое и 

культурное развитие гражданского общества, проявление религиозных 

ценностей в условиях трансформации, религиозности в узком (приватном) 

значении в мировоззрении и психике человека, в широком значении в 

общественном сознании и социальном мировоззрении как прагматический 

индикатор духовной интеграции религиозных ценностей и общества; 

предложения и рекомендации по социальным институциональным 

особенностям (коллегиальность, общественный контроль, гражданская 

инициатива, социальное партнерство, единство) религиозных ценностей, 

являющимся механизмами по обеспечению развития гражданского общества, 

использованы в осуществлении духовно-просветительских мероприятий под 

лозунгом «Мы сторонники просвещенного ислама!» в рамках пункта  

31 главы VII «Мероприятия по укреплению в широких слоях населения, 

особенно среди молодежи, атмосферы межнационального согласия, 

религиозной толерантности, милосердия и благодарности, сохранению 

обычаев и исторического наследия нашего народа, традиций национального 

воспитания» программы постановления Президента Республики Узбекистан 

от 3 мая 2019 года «О дополнительных мерах по повышению эффективности 

духовно-просветительской работы» (справка Комитета по делам религий 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 сентября 2021 года №03-

03/5593). В результате социальные институциональные особенности 

(коллегиальность, общественный контроль, гражданская инициатива, 

социальное партнерство, единство) религиозных ценностей послужили 

развитию гражданского общества, усилению общественного контроля, 

эффективного воздействия на социально-культурную активизацию граждан, 

развитию сотрудничества между общественными организациями и органов 

государственной власти;  

выводы и предложения, раскрывающие эндотрансформационные 

(внутренние изменения), экзотрансформационные (внешние изменения) и 
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социокреативные (кумулятивные, аксиологические, акмеологические) 

закономерности религиозных ценностей при построении просвещенного 

гражданского общества как гарантии укрепления целостности общества и 

свобод человека, использованы при реализации ряда агитационных 

мероприятий в 2019-2020 годах Республиканского центра духовности и 

просветительства. В частности, использованы при осуществлении 

мероприятий агитационной программы, проводимых Наманганским 

областным отделением Республиканского центра духовности и 

просветительства 13 февраля 2020 года на тему: «Политические, правовые и 

религиозные институты гражданского общества» (справка Республиканского 

центра духовности и просветительства от 23 августа 2021 года №03/08-1006). 

Результаты послужили осуществлению кумулятивных, аксиологических, 

акмеологических, интеллектуальных инициатив, социокреативнных 

закономерностей, эндотрансформационных (внутренних изменений и 

обновления) и экзотрансформационных изменений (внешних изменений и 

обновления); 

выводы, аргументирующие аксиологическую практику традиций, 

духовных ценностей менталитета узбекского народа, которые рассматривают 

человека как высшую ценность в контексте шариата и толерантности, 

связанных с государством и религией, равенства и коллективизма, 

сопряженных с государственной и гражданской позицией, а также религии 

ислама во взаимоотношениях государства и граждан на принципах 

консервативности и либеральности, использованы при разработке статьи 

«Повышение эффективности агитационной работы по истинному 

содержанию и значению исторически сложившихся культурных ценностей и 

традиций» предвыборной программы Народно-демократической партии 

Узбекистана на выборах Законодательную палату Республики Узбекистан, 

Жукорги Кенгес Республики Каракалпакстана, областные, районные, 

городские кенгаши народных депутатов (справка Народно-демократической 

партии Узбекистана от 18 мая 2021 года №1-220). Результаты позволили 

повысить эффективность агитационной работы по вопросам государства и 

религии, государства и гражданского общества, сотрудничества государства 

и органов самоуправления граждан при развитии гражданского общества. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены на 2 международных и 3 республиканских научно-методических 

конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме исследования 

опубликовано всего 14 научных работ, в частности, 9 статей в научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией к 

публикации основных научных результатов диссертаций, в том числе 6 в 

Республиканских журналах и 3 в зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы. Объем 

диссертации состоит из 140 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы 
диссертации, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, 
приводится его соответствие приоритетным направлениям развития науки и 
технологий Республики Узбекистан, изложены научная новизна, 
практические результаты исследования, обоснована достоверность 
полученных результатов, раскрывается теоретическая и практическая 
значимость результатов исследования, приведены внедрение результатов 
исследования, сведения об опубликованности результатов и структура 
диссертации. 

Первая глава диссертации «Теоретико-методологические основы 
изучения гражданского общества» посвящена проведению анализа 
концептуальных взглядов по сущности и изучению понятия гражданского 
общества, исследованию структуры гражданского общества и составно-
функциональная связь моделей и их особенностей, опыта развитых стран 
мира по построению гражданского общества с теоретико-методологических 
позиций. 

Во-первых, гражданское общество является обществом, объединяющим 
частные и общие интересы, во-вторых, гражданское общество – это 
общество, в котором достигнуто партнерство с государством, способное 
взять под контроль «властью», ориентированное на реализацию гражданами 
своих прав и обязанностей и обеспечение безопасности всего общества. В-
третьих, гражданское общество представляет собой общество, которое 
управляет не только государством, но и богатствами страны, а также имеет 
развитые партнерские связи между государством и экономикой. В целом, 
гражданское общество характеризуется началом и концентрацией 
самоорганизуемых негосударственных отношений. 

Понятие гражданского общества сформировалось в процессе развития 
мировой политической мысли, что нашло отражение в первоначальных 
социально-философских концепциях Н. Макиавелли, Т.Гоббса и Дж.Локка. 
Основу современного понятия гражданского общества составляют концепция 
естественного права, модель равенства статуса и общественный договор как 
способ контроля достижения взаимопонимания

18
. 

В настоящее время западные социальные теории имеют ряд 
эмпирических свойств, без которых невозможно обеспечить стабильность 
общества. Концепция стабильного общества основывается на идее 
гражданского общества и расширяет свои границы. Теоретической базой 
стабильного общества являются анализ достижений человечества в 
социальной сфере и построения концепции на уровне эмпирического 
обобщения представленных достижений. К неотъемлемым характеристикам 
гражданского общества относятся: права и свободы человека, 
ответственность человека на свободе, его способность бороться за свободы, 

                                                                
18 Сиражудинова С.В. Гражданское общество на постсоветском пространстве: концепты, модели, 

парадигмы Южнороссийское обозрение. Выпуск 90. Выпуск 90 Москва: Ростов-на-Дону Социально-

гуманитарные знания 2016. –С.230.  
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самосознание, осуществление своих планов, определение социальных целей; 
достижение минимальных социальных и медицинских преференций; наличие 
социального заказа и др. 

В гражданском обществе создаются механизмы для выделения, 
объединения, признания и обеспечения полномочий граждан. Такими 
действиями гражданское общество способствует реализации в государстве 
принципа верховенства закона. Кроме того, данный процесс, т.е. обеспечение 
верховенства является результатом развития гражданского общества и 
условием его дальнейшего совершенствования.  

Политическая практика жизни таких стран позволяет выделить 
следующие принципы взаимоотношений гражданского общества и 
государства: 

1. Принцип приоритета полномочий граждан; 
2. Принцип правовой защиты граждан; 
3. Принцип законности и единства закона; 
4. Принцип соблюдения правового сдерживания и баланса различных 

ветвей власти. 
По мнению одного из известных ученых по теории и практике 

гражданского общества М. Киргизбаева: «Гражданское общество является 
высшей формой общества, … повышает статус человека, обеспечивает его 
свободную деятельность в политических и социально-экономических сферах 
жизни»

 19
. Поэтому гражданское общество и верховенство закона логически 

обуславливают друг друга, обеспечивая положительное развитие человека, 
могут и должны существовать в единстве. 

В Узбекистане гражданское общество, находится еще на этапе 
формирования, но стремится к позитивным изменениям, связанным с 
развитием как верховенства закона, так и всех составляющих общества. 

По мнению диссертанта, гражданское общество – это общество людей, в 
котором присутствует полное и равное участие граждан в социально-
политической, экономической и всех других сферах жизни, люди могут 
свободно реализовать свои права и имеется механизмы контроля 
деятельности государства.  

Гражданское общество – это общество, которое основано на 
распространении идеологии, внедрении различных форм собственности и 
экономической деятельности (граждане могут свободно выражать свои 
мысли, организовывать различные объединения, в том числе и политические 
объединения, рапространять свои идеи). В гражданском обществе имеются 
конкретные индивидуальные и общественные интересы. Такое общество, 
заботясь о каждом из своих членов, уважает интересы личности и общества. 
Кроме того, определение взаимосвязи между ценностями, традициями 
мировых религий и ценностями гражданского общества, а также решение 
проблемы формирования сбалансированного нормативного комплекса на 
основе логической и семантической интеграции ценностей религии и 
гражданского общества имеют важное значение для сохранения целостности 

                                                                
19 Қирғизбоев М. Фуқаролик жамияти: назария ва хорижий тажриба. – Тошкент: Янги аср авлоди,  

2006. – Б. 99. 
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современного общества, которое подвергается в настоящее время 
негативному фактору нетерпимости.  

Таким образом, под гражданским обществом понимается 
самостоятельная часть социально-политической жизни; комплекс 
государственных и негосударственных структур, общественных отношений, 
обеспечивающих различные интересы и потребности социальных групп и 
объединений, реализацию и соблюдений условий политической деятельности 
людей.  

Во второй главе «Гражданское общество и трансформация 

исламских ценностей» изучены исламские ценности в процессе 
глобализации и их влияние на развитие гражданского общества на основе 
новых принципов, научно обоснованы проблемы обеспечения баланса 
национальных и общечеловеческих ценностей в гражданском обществе и 
особенностей выражения исламской толерантности в развитии гражданского 
общества. 

Анализ роли исламского фактора в развитии стран и регионов с 
населением, исповедующим ислам, с точки зрения современных процессов 
глобализации и регионализации предполагает учитывать такие показатели 
как общие закономерности мирового прогресса, правовое государство, 
рыночная экономика и гражданское общество. Вместе с тем, решение таких 
проблем развития связано не только с историческими и культурными 
традициями, но и с духовным, ценностным содержанием государственного 
управления, соответствия его цивилизации. В странах и регионах, в которых 
доминирует исламская цивилизация, нашли отражение ряд национальных и 
общечеловеческих ценностей, имеющие сходство с другими цивилизациями. 
Кроме того, в системе национальных и общечеловеческих ценностей 
существуют значительные отличия по концептуальным и 
терминологическим, содержательным и логическим, семантическим 
свойствам. Иногда, сложным представляется выделение различий между 
цивилизациями по внешним схожим признакам. Данное обстоятельство 
характеризует исламскую цивилизацию как отражающую национальные и 
общечеловеческие ценности. 

Демократические ценности, права человека в западных обществах 
характеризуются нравственным кризисом. Доказательством тому служат 
слова известного американского политолога Збигнева Бжезинского, который 
отмечал связь между демократией Америки и его культурными институтами: 
«В основе необычайной привлекательности американской массовой 
культуры лежит американская демократия... Она - динамичный продукт 
открытой, предприимчивой и высококонкурентной американской 
демократической системы»

20
. Таким образом, процесс демократизации стал 

идеологизированным и потерял свою универсальность. Поскольку идея 
свободы человека не является продуктом определенной культуры или 
цивилизации, а представляется общей концепцией для каждой нации и 
народа. Авторитарные режимы, используя это, осуществляют 

                                                                
20 Бжезинский З. «Выбор: Мировое господство или глобальное лидерство». Москва: Международные 

отношения, 2007. - С.231-232. 
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специфическую демократизацию. Трансформация противоречий между 
культурами и цивилизациями в процессе искусственной демократизации 
снижает доверие к демократическим идеалам. В результате сильного 
идеологического давления под воздействием пропагандистской машины 
государства простые граждане становятся жертвами ложных идей. 
Появились квазидемократические режимы, которые не имеют отношения к 
каким-либо демократическим идеалам. Основу для таких составляют не 
демократические, а традиционные ценности.  

В целом, структура и социальные функции процессов трансформации 
исламских ценностей и гражданского общества исследованы в философском 
аспекте, при этом ученые-обществоведы особое внимание уделяют изучению 
вопросов интеграции гражданского общества и ислама, возможностей 
построения гражданского общества в исламском обществе. В исламе 
существует ряд принципов, которые близки гражданскому обществу и 
демократии: совет, выборы власти, контроль за правителем и право на 
протест, свобода слова, активное участие в политической жизни общества, 
благотворительность, права граждан на проведение митингов и выступлений, 
равенство, справедливость, свобода, содружество, свобода веры, 
политические партии и многопартийная система, права личности и защита 
социальной справедливости, право собственности, свобода передвижений и 
путешествий – все это нашло отражение единожды в конституции Мадины. 
Ислам является реальным фактором, определяющим мировоззрение, образ 
жизни людей. В связи с чем, очень интересными представляются вопросы 
свободы в исламе и перспективы обеспечения прав человека в 
мусульманских странах… В соответствии с исламскими традициями 
указанные два источника являются ориентиром для всех аспектов личной и 
общественной жизни мусульман. В Коране предусмотрено обеспечение 
свободы слова для всех граждан вне зависимости от их расовой, этнической и 
конфессиональной принадлежности. 

Гражданское общество является социальным пространством, 
охватывающим все (экономическую, социальную, политическую, духовную) 
сферы жизни человека, в котором учитываются и защищаются интересы, 
чаяния каждого человека и членов общества. Президент Республики 
Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем Послании к Олий Мажлису определил 
задачи по налаживанию правовых механизмов осуществления 
общественного контроля над деятельностью государственных органов, 
разработке механизмов объективной оценки деятельности государственных 
органов и должностных лиц негосударственными некоммерческими 
организациями. В частности, отмечалась необходимость принятия закона 
«Об общественном контроле», а также организации общественных советов 
при всех государственных органах

21
. Поскольку гражданское общество – 

система отношений и средств, свободная от государства и создающая 
условия для реализации частных интересов и потребностей в социально-
экономических, духовних, культурних сферах жизни человека и общества. 
Анализ роли исламского фактора в развитии стран и регионов с населением, 
                                                                
21 http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-22-12-2017 
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исповедующим ислам, с точки зрения современных процессов глобализации 
и регионализации предполагает учет таких показателей как общие 
закономерности мирового прогресса, правовое государство, рыночная 
экономика и гражданское общество. Вместе с тем, решение таких проблем 
развития связано не только с историческими и культурными традициями, но 
и с духовным и ценностным содержанием государственного управления, 
соответствия его цивилизации. 

Внедрение в общество религиозной толерантности и ее поддержка 
посредством взаимного признания конфессий, взаимного уважения к системе 
ценностей различных религиозных и конфессиональных групп являются 
основой безопасности и стабильности общества. 

Общность и толерантность между группами различных религиозных и 
конфессиональных структур, образовательными учреждениями, средствами 
массовой информации, формирующими общественное сознание и культуру, 
имеют важное значение и являются основой не только религиозной 
терпимости, но и общественного единства и консолидации. 

Существует очень много источников исламской толерантности, 
важнейшим из которых является Коран, который установил источники 
терпимости в сурах Мекки и Медины, обращается ко всему человечеству, 
убеждает разум, удовлетворяет чувства и поощряет волю. 

Кроме того, отмечается, что основы шариата и призывов к терпимости 
для каждого мусульманина исходят из Корана. Вторым важным источником 
является Сунна Пророка, которая подробно разъясняет Коран. 

Религиозная терпимость и национально-социальное единство является 
значимым основой для гражданского общества. Именно поэтому в 
соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 
сентября 2019 года «О дополнительных мерах по совершенствованию 
деятельности религиозно-просветительской сферы» в качестве приоритетных 
определены задачи по воспитанию молодого просвещенного, 
интеллектуального и гармонично поколения в духе любви к Родине, развития 
его религиозных и светских взглядов

22
. 

Организации гражданского общества проявляют способность 
соответствовать новым потребностям различных слоев населения и 
доказывают свою устойчивость в переходный период. 

В период после обретения нашей страной незавимости была разработана 
законодательная база развития института гражданского общества и созданы 
различные возможности для деятельности негосударственных 
некоммерческих организаций. Кроме того, ярким свидетельством этого 
является совершенствование законодательных актов о профессиональных 
союзах, общественных советах, фондов и объединений, являющихся 
институтами гражданского общества выделение в крупных государственных 
заказов и грантов и другие вопрсоы. Поэтому сбалансированная политика 
нашего государства имеет приоритетное значение в формировании 
соответствующего гражданского общества. В особенности, одним из 
показателей развития гражданского общества, рост количества активных 
                                                                
22 Собрание законодательства Республики Узбекистан. – Ташкент. 2019, № 37. – С.679. 
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граждан является увеличение количества негосударственних 
некоммерческих организаций. Это активизирует коммуникацию между 
властью и обществом. 

В третьей главе диссертации «Перспективные направления развития 
гражданского общества в Узбекистане» осуществлен анализ 
необходимости обеспечения процессов исламского образования и 
воспитания при развитии гражданского общества и взаимосвязи 
преобразований в сфере развития гражданского общества и исламских 
ценностей. 

Система национальной безопасности Республики Узбекистан включает в 
себя следующие уровни: обеспечение государственного и культурного 
суверенитета страны; общественная безопасность – сохранения 
цивилизационной и национальной самобытности; уникальность исламской 
культуры и институтов гражданского общества. Данные внешние аспекты 
осуществления системы безопасности подчинены достижению основной 
цели - духовной безопасности. 

Духовная безопасность личности основывается на кодах цивилизации – 
традиционных ценностях, которые базируются на духовно-нравственных 
началах культуры и обеспечивают контроль над важными сферами жизни 
государства, балансом интересов, государства, граждан и общества. Одной из 
целей обеспечения является спокойствие граждан, сохранение политической, 
социальной и экономической стабильности, в которых важное значение 
имеет гражданская активность. «Гражданская активность возникает при 
четком проявлении уверенности в своих силах, способности изменить 
существующую ситуацию. Гражданская активность стимулирует 
добровольное и активное участие людей в общественной работе, активности 
во всех сферах жизни государства и общества. По мнению немецкого 
ученого Сюзанны Хут, значимость гражданской активности в том, что у 
людей пробуждается стремление к успешной интеграции в общество»

23
. 

В Узбекистане слияние ценностей гражданского общества и 
традиционных ценностей религиозных институтов давно уже стали 
закономерностью. Таким образом, в перечень ценностей, которые внесены в 
традиционную систему защиты национальной безопасности, входят: 
приоритет духовного над материальным; защита жизни, прав и свобод 
человека; семья; служение Родине; нормы морали; гуманизм; милосердие; 
справедливость; взаимопомощь; коллективизм; историческая общность 
узбекского народа. С этой точки зрения, важно отметить такую основную 
традиционную ценность как «приоритет духовного над материальным», 
которые соответствуют принципам построения религиозных культур и 
находят отражение в исламских традициях.  

Проблема государственной власти и развития системы ее контроля 
является одной из основных в исламе. Это выражается в непосредственной 
связи преобразований и демократических процессов, происходящих в 
современных мусульманских обществах, с традиционными ценностями 
национальной и религиозной самобытности. На сегодня появляются новые 
                                                                
23 Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. – Тошкент. 2016 № 4 (72). – Б.121. 
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тенденции, определяющие уровень подключения региона к глобализации. Во 
многих государствах современного мусульманского мира усиливается 
стремление к реализации механизмов демократической и политической 
власти. Функционирование их политических систем постепенно переходит к 
плюралистической модели. Наблюдается ограничение возможностей 
государства по управлению самостоятельными социальными группами и 
активизация добровольного участия граждан в политических процессах. 

Феномен современного этапа социального развития выделяется 
процессом восстановления и широкого распространения исламских 
ценностей. Похожие тенденции наблюдаются и в странах Центральной Азии, 
они связаны с многовековой историей исламской цивилизации. Обретение 
государственного суверенитета в странах Центральной Азии, в частности, в 
Узбекистане, положило начало новому этапу восстановления мусульманских 
ценностей.  

В этом плане следует отметить, что в настоящее время не только 
профессональные политики, которые проводят специальный анализ всех 
аспектов социальных взаимоотношений, всех сфер общественной жизни, но 
и ученые, изучающие массовое сознание, и простые граждане хотят 
дальнейшего развития всех областей жизни общества. Поскольку без 
решения всех политических, экономических, нравственных и духовных 
проблем невозможно построить основы гражданского общества. В общем 
виде необходимо найти решение следующих вопросов: 

- необходимость организации власти, защищающей интересы людей. 
Для этого требуется политическая воля представителя власти и соответствие 
сознания творцов на основе произвольности, возникшего при этом вектора; 

- следует преобразовать местную форму демократии в школу истинной 
демократии, реализовать экономические, социальные, политические 
инициативы граждан, сформировать систему местного самоуправления для 
преобразования ее в отдельную сферу деятельности; 

- необходимо ориентировать любым способом процесс управления 
гражданской собственности не только для достижения ее эффективности, но 
минимизации негативного воздействия на окружающую среду; 

- как перевести потребности человека из плоскости материального и 
прагматики в духовное измерение; 

- создать условия для формирования потребностей каждой личности в 
обществе, а также реализация ее интеллектуального, нравственного и 
духовного потенциала; 

- необходимо стремиться к национальному (общенациональному) 
идеалу с учетом многовекторного социального взаимодействия и 
культурного разнообразия современного общества. 

Современное общество сегодня становится все более 
индивидуализированным и характеризуется расслоением. С одной стороны, 
каждый индивид стремится достичь определенного успеха (материального, 
политического и др.) без учета интересов других людей (в рамках закона или 
незаконно), с другой стороны, он действует в соответствии с ценностями, 
разработанными конкретной социальной группой, представителем которой 
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является. Кроме того, в процесс коммуникации при формировании правовых 
знаний приобретает новые элементы направления поведения, новые 
направления сферы знаний, новые ценности, новые объекты и новые 
экспрессивные интересы и идет по пути правовой социализации, имеющей 
свои особенности. К этим особенностям, с одной стороны, относятся формы 
развития внутренних мотивов поведения человека, с другой стороны, формы 
выражения правовой деятельности в процессе реализации прав и 
обязанностей. Правовая социализация личности является процессом развития 
взаимодействия с другими людьми, социальной среды. Данный процесс 
носит противоречивый характер. Социализация приводит к стереотипизации 
деятельности и сознания, личной однотипности, но вместе с тем, 
способствует формированию личных качеств, позволяющих определить 
личность в человеке

24
. Социализация обеспечивает развитие человеческого 

общества. 
Таким образом, гражданское общество выделяется высоким уровнем 

самоорганизации на основе экономической, социально-политической и 
других регулирующих систем, но несоответствие развитию такого общества 
с учетом сложности его деятельности, глубины и определенной 
эффективности, делают его невозможным вне поля воздействия государства 
и правового регулирования. С развитием цивилизации, с утверждением идей 
гуманизма и свободы, наблюдается все большая зависимость человека от 
могущественных, все более набирающих силу социальных факторов – 
экономики, мощи, идеологии. Кроме того, активное гражданское общество 
является основным фактором успешного решения стратегических задач, 
которые стоят перед государством. К примеру, несмотря на то, что в начале 
пандемии существовали ННО в различных сферах, все же были преодолены 
все трудности. Формируемое гражданское общество в обновляемо 
Узбекистане внесло вклад в единение сограждан в период эпидемии, как 
негосударственные некоммерческие организации смогли организовать 
взаимовыгодный диалог между народом и властью. На сегодняшний день 
приоритетной тенденцией является создание активной среды для лиц с 
ограниченными возможностями, детей и молодежи с особыми 
потребностями. Развитие инклюзивного общества становится одной из самых 
значимых социальных задач гражданского общества всех развитых стран 
мира. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате теоретических и эмпирических исследований, проведенных 
по теме диссертации доктора философии (PhD) «Место и значение исламских 
ценностей в развитии гражданского общества в Узбекистане», были 
представлены следующие выводы: 

1. Анализ институциональной, структурно–функциональной 
деятельности в развитии гражданского общества на основе философских 
категорий общего и частного, содержания и формы, сущности и явления, а 

                                                                
24 Парсонс Т. О социальных системах. – Москва: Академический проект, 2002. – С. 305. 
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также обоснование научно-концептуальных парадигм в аспекте вазимосвязи 
национальных и общечеловеческих ценностей в развитии гражданского 
общества являются актуальными вопросами. В особенности, особое значение 
приобретает рациональный поиск новых парадигмальных возможностей 
укоренении в сознании молодежи исламских ценностей при развитии 
гражданского общества. В этом процессе важное место занимают проблемы 
достижения интеграции таких наших национальных и религиозных 
ценностей как гуманизм, справедливость, честность, милосердие, любовь, 
толерантность с другими общечеловеческими ценностями. 

2. В вопросах интеграции религиозных и светских ценностей 
государства при построении гражданского общества и поиска путей по 
устранению противоречий между геополитическиими потребностиями 
актуальным представляется внедрение таких ценностей как частная 
собственность, демократия, индивидуализм, личная свобода и другие на 
основе новых требований. Особенности модернизации исламских ценностей 
в гражданском обществе характеризуется широким внедрением в жизнь 
принципов усиления сотрудничества и религиозной толерантности. 

3. В настоящее время развитие гражданского общества требует 
соблюдения следующих трех условий: 1) гетерогенность гражданского 
общества, т.е. система различных, отличающихся друг от друга ценностей, 
активное социально-политическое поведение групп или слоев населения; 2) 
совершенствование механизмов самоорганизации гражданского общества; 3) 
долг и ответственность граждан в развитии гражданского общества, их 
поведение и активная гражданская позиция имеют важное значение. В 
недавном прошлом, как писали некоторые исследователи и ряд 
мусульманских ученых, понятие «гражданское общество» не чуждо 
исламской цивилизации, наоборот в исламских источниках занимает 
приоритетное место в реализации и защите интересов и рациональном 
отношении к самосовершенствованию.  

4. Для правильного понимания сущности ислама и гражданского 
общества знать особенности исламского учения и мировоззрения. Из истории 
известно, что ранее во многих мусульманских странах преимущественно 
исламские законы защищали от различных незаконных посягательств (т.е. 
защищали гражданские права и свободы). Поскольку именно исламское 
учение в определенной степени близко к классическому либерализму, 
например основная концепция рыночной экономики появилась в исламе 
задолго до Адама Смита.  

5. Касательно основных принципов ислама и условий развития 
гражданского общества следует отметить, что исламское общество является 
гетерогенным. Ислам особо акцентирует внимание на том, что 
существование представителей разных рас и народов, этнических и 
религиозных обществ является признаком могущества и мудрости Аллаха. 
Следовательно, в первую очередь, мусульмане должны воздержаться от 
таких проявлений давления как физическое насилие или социальное 
давление, обещание материальных благ и других. При этом стало известно, 
что в основных источниках ислама важную роль играют мнения, взгляды, 
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признающие плюрализм образа жизни и гарантирующие права и свободы 
человека, свидетельством тому служит многовековая история исламской 
цивилизации.  

6. Множество городов мусульманского мира издревле были 
многоконфессиональными, многокультурными и многонациональными. В 
течении веков с появлением первых мусульман в Каире, Дамаске, Стамбуле, 
Иерусалима, Дели и многих других городах, находящихся под владычеством 
мусульман, мечети мусульман соседствовали с храмами других религий. Это 
является непосредственным следствием реализации в исламе принципов 
неприятия насилия, уважения к плюрализму мнений, принятия любого 
человека. Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель и другие города Запада 
достигли таких результатов только в ХХ веке.  

7. Религия ислам и исламская философия не только признает 
разнообразие общества, но и права граждан по выражению своих взглядов. В 
исламе особо отмечается соблюдение принципа разделения властей, защиты 
интересов граждан, а также необходимость общественного контроля 
деятельности, граждан и представителей различных групп. Уделяется больше 
внимания ученым, поскольку они являются наследниками пророка как 
указано в одном из хадисов пророка Мухаммада. Поэтому подчеркивается, 
что люди, облеченные властью должны прислушиваться и следовать советам 
ученых.  

8. Религия Ислам появилась как гражданская инициатива на примере 
деятельности пророка Мухаммада. Затем его последователи и традиции 
управления первым поколением мусульман были поддержаны многими 
учеными и праведниками. Богатое духовное, интеллектуальное и культурное 
наследие исламской цивилизации было создано именно в это время. В этот 
период мусульмане стали основоположниками великой цивилизации. 

В результате исследования разработаны следующие предложения и 
рекомендации: 

1. Издание цикла периодических сборников, направленных на развитие 
национальных традиций и исламских ценностей в Управлении мусульман 
Узбекистана и его региональных филиалах, а также образовательных 
учреждениях; 

2. Организация целевой популярной информационно-платформенной 
системы, направленной на обеспечение последовательности внедрения 
исламских ценностей в развитии гражданского общества; 

3. Налаживание практики постоянного проведения международных 
научно-практических конференций в целях доведения до мировой 
общественности национальных и религиозных ценностей и научных 
достижений исламских образовательных учреждений; 

4. Организация деятельности научно-исследовательских центров при 
институтах гражданского общества в Узбекистане. 
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INTRODUCTION (abstract of doctoral (PhD) dissertation) 

The aim of the research is to reveal the socio-philosophical role and 

importance of Islamic values in the development of civil society in Uzbekistan. 

The object of the research is the process of development of civil society in 

Uzbekistan and the factors influencing Islamic values. 

Subject of the research is the socio-philosophical aspects of Islamic values 

that affect the development of civil society in Uzbekistan. 

The scientific novelty of the research is following: 

Socio-economic and cultural development of civil society, in the context of 

transformation of religious values, the manifestation of religiosity in the private 

(individual) state in the individual, his psychic and outlook, society in the public 

state, social consciousness and social psychic is a pragmatic indicator of the 

harmony of Islamic values and society socio-philosophically based; 

religious values have proven to be socially specific institutional features 

(collegiality, public control, civic initiative, social partnership, solidarity), 

mechanisms that ensure the development of civil society; 

in the construction of an enlightened civil society, the endotransformational 

(internal changes) and exotransformation (external changes), sociocreative 

(cumulative, axiological, acmeological) laws of religious values are revealed to 

strengthen the integrity of society and guarantee human freedom; 

spiritual and moral values of the mentality of the Uzbek people, axiological 

practice of traditions, conservative and liberal principles of Sharia and tolerance in 

relation to "State and Religion", equality and community in relation to "State and 

Civic Position", "Islam in State and Civil Relations" value were proved. 

The implementation of the research results: Based on the results of the 

study of the role and importance of Islamic values in the development of civil 

society in Uzbekistan: 

Socio-economic and cultural development of civil society, in the context of 

the transformation of religious values, the manifestation of religiosity in the private 

(individual) state in the individual, his psychic and outlook, in the public state, 

society, social consciousness and social psychic is a pragmatic indicator of the 

harmony of Islamic values and society Socio-philosophical proposals and 

recommendations decision of the President of the Republic of Uzbekistan dated 

May 3, 2019 about "On additional measures to increase the effectiveness of 

spiritual and educational work" Chapter II Advocacy activities aimed at informing 

the general public about social-economic reforms being carried out in the 

country’’. Section VII ,,Conducting sociological research and preparing analytical 

materials based on the results of the study of the formation of active citizenship in 

society, the impact of reforms in various areas on the lifestyle of the population’’ 

and used in the implementation of a number materials of socialist in order to study 

the correction of of propaganda programs of the Namangan regional branch of the 

Republican Center for Spirituality and Enlightenment for 2019-2020 (reference of 

the Republican Center for Spirituality and Enlightenment dated August 23, 2021 

No 03 / 08-1006). As a result, the socio-economic and cultural development of 



48 

civil society, the transformation of religious values, the manifestation of religiosity 

in the individual, its psychic and worldview, in the public, society, social 

consciousness and social psychic is a pragmatic indicator of the harmony of 

Islamic values and society served to reveal that; 

Additional measures to increase the effectiveness of spiritual and educational 

work of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2019 Item 31 of 

Chapter VII "Measures to preserve the historical heritage, customs and traditions 

of national education of our people, to strengthen the atmosphere of inter-religious 

tolerance, interethnic harmony and mutual love among the general population, 

especially young people" "We are supporters of enlightenment Islam!" (Reference 

of the Committee on Religious Affairs under the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Uzbekistan dated September 15, 2021 No. 03 - 03/5593) features of 

social partnership, solidarity, effective influence on the development of civil 

society, strengthening public control, socio-cultural activism of citizens and the 

development of cooperation with public organizations and public authorities; 

Conclusions and proposals of the endotransformation (internal changes) and 

exotransformation (external changes) sociocreative (cumulative, axiological) laws 

of religious values in the construction of an enlightened civil society reveal that 

strengthening the integrity of society an guaranteeing human freedom was utilized 

to perform Republican Center for Spirituality and Enlightenment for 2019-2020 

used in the implementation of a number of targeted advocacy programs. In 

particular, it was used in the implementation of the propaganda program of the 

Namangan regional branch of the Republican Center for Spirituality and 

Enlightenment on February 13, 2020 on "Political, legal and religious institutions 

of civil society"). As a result, the cumulative, axiological, acmeological, 

intellectual initiative, sociocreative regularity, endotransformation (internal change 

and renewal) and exotransformation (external change and renewal) of effective 

influence on the socio-cultural activation of citizens have served; 

spiritual and moral values of the mentality of the Uzbek people, axiological 

practice of traditions conservative and liberal principles of Sharia and tolerance in 

relation to "State and Religion", equality and community in relation to "State and 

Civil Position", "Islam in State and Civil Relations" The Legislative Chamber of 

the People's Democratic Party of Uzbekistan, the Jogorku Kenesh of 

Karakalpakstan, regional, district and city councils of people's deputies applied to 

create to “Enhancing the effectiveness of advocacy work on the true meaning and 

significance of historically formed cultural values and traditions” at the election 

programs. (Handbook of the People's Democratic Party of Uzbekistan No. 1-220 of 

May 18, 2021). As a result, it has contributed to increase the effectiveness of 

advocacy work on "state and religion", "state and civil position", "cooperation 

between the state and citizens' self-government bodies" of the development of civil 

society. 

The structure and scope of the dissertation. This thesis consists of 

introduction, three chapters, summary, from the list of used literature. The total 

volume of the diction is 140 pages. 
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