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КИРИШ (докторлик (DSc) диссертацияси аннотацияси) 

  

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги даврда 

дунёда содир бўлаётган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маънавий 

трансформация ҳодисалари натижасида маданиятларнинг таъсир доираси тобора 

кенгайиб бормоқда. Глобаллашув жараёни минтақалар ва мамлакатларда содир 

бўлаётган жараёнларга ижобий ва салбий жиҳатдан таъсир кўрсатмоқда. Ички ва 

ташқи салбий таъсирларнинг олдини олиш – миллатлараро тотувлик, динлараро 

бағрикенглик, ўзаро манфаатли яхши қўшничилик тамойилларига асосланган 

икки ва кўптомонлама муносабатларни тизимли равишда олиб бориш ҳамда 

ривожлантиришни талаб қилмоқда.  

Марказий Осиё халқларини жаҳон цивилизацияси ривожига сезиларли 

таъсир кўрсатган умумий тарих ва маданият бирлаштириб туради. Минтақа 

мамлакатларининг халқаро муносабатлардаги ўрни кенгайиб бориши билан 

бирга, улар учун хавфсизлик ва барқарорликка таҳдидлар ҳам кучайиб бормоқда. 

Бу эса, ўз навбатида, Марказий Осиё мамлакатларидаги мавжуд минтақавий 

муаммо ва таҳдидларни комплекс тадқиқ этишни талаб қилади. 

Ўзбекистон мустақиллик йилларида халқаро ҳамжамиятда муносиб 

ўринни эгаллади ва мамлакатда кенг миқёсда тарихий-маданий меросни ўрганиш 

ишлари амалга оширилди. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 

янада ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясида ўзаро манфаатли ва 

конструктив ташқи сиёсат, Марказий Осиё минтақасида хавфсизлик, 

барқарорлик ва яхши қўшничилик масалаларига алоҳида аҳамият қаратилган. 

Стратегияда Марказий Осиё минтақаси Ўзбекистон ташқи сиёсатининг устувор 

йўналиши сифатида белгиланди. «Ўзбекистон Марказий Осиё халқларини 

бирлаштириб турадиган умумий қадрият ва анъаналарни асраб-авайлаш, кенг 

тарғиб қилиш бўйича қўшма дастурларни амалга оширишдан манфаатдор»1. 

Демак, Марказий Осиё давлатлари ташқи сиёсатининг асосий йўналишлари ва 

унга таъсир кўрсатувчи маданий мерос омилларини фанлараро ёндашув асосида 

тадқиқ қилиш зарурияти юзага келмоқда. Бу, ўз навбатида, Марказий Осиё 

давлатлари ташқи сиёсатида миллий ўзликни англаш ва маънавий-тарихий 

меросни ўрганишга бағишланган мазкур тадқиқотнинг долзарблигини 

белгилайди.  
Тадқиқот Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 

«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси тўғрисида»ги №ПФ-4947-сон, 2017 йил 19 майдаги «Миллатлараро 

муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги №ПФ-5046-сон Фармонлари, 

БМТнинг «Марказий Осиё минтақасида тинчлик, барқарорлик ва изчил 

тараққиётни таъминлаш бўйича минтақавий ва халқаро ҳамкорликни 

                                                           
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг 

Маслаҳат учрашуви якунлари бўйича брифингдаги баёноти // https://prezident.uz/uz/lists/view/3111 

(15.12.2019). 

https://prezident.uz/uz/lists/view/3111
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мустаҳкамлаш» резолюцияси (2018 й.) ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда муайян даражада 

хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологияларни 

ривожлантиришнинг асосий устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 

республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг I. «Демократик ва 

ҳуқуқий жамият, маънавий-маърифий, маданий ривожланиш, инновацион 

иқтисодиётнинг шаклланиши» дастури устувор йўналиши доирасида 

бажарилган.  

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи2.  
Халқаро муносабатлар тизимида Марказий Осиё минтақасини ўрганиш 

масалаларига доир тадқиқотлар жаҳоннинг турли мамлакатларидаги илмий 

муассасаларда, жумладан, The Institute of Central Asia and Caucasus, Central Asia 

Program at Gеorge Washington University (АҚШ); French Institute of International 

Relations, French Institute for Central Asian Studies (Франция); International 

Relations and security studies (Германия); China Institutes of Contemporary 

International Relations, Institute of Central Asia (Хитой); Москва давлат халқаро 

муносабатлар институти, Халқаро тадқиқотлар институти ҳузуридаги Марказий 

Осиё ва Афғонистон муаммоларини ўрганиш институти, Россия Фанлар 

академияси Шарқшунослик институти (Россия); Қозоғистон стратегик 

тадқиқотлар институти, Қозоғистон менеджмент, иқтисодиёт ва 

прогнозлаштириш университети қошидаги Марказий Осиёни ўрганиш Маркази 

(Қозоғистон); Стратегик тадқиқотлар Миллий институти (Қирғизистон); 

Стратегик тадқиқотлар маркази (Тожикистон). 

Марказий Осиё давлатларининг ички ва ташқи сиёсий муносабатлари 

юзасидан олиб борилган илмий тадқиқотлар самараси сифатида бир қатор, 

жумладан, қуйидаги илмий натижалар олинган: Марказий Осиё мамлакатларида 

сиёсий трансформация, кўптомонлама ҳамкорлик, “Бир макон, бир йўл”, Шанхай 

ҳамкорлик ташкилоти, Европа Иттифоқининг Марказий Осиёдаги стратегияси 

каби минтақавий ҳамда глобал интеграцион жараёнлар ўрганилган (The Institute 

of Central Asia and Caucasus; Central Asia Program at George Washington 

University), Марказий Осиё тарихидаги маданий омиллар, интеллектуал элита ва 

унинг ижтимоий-сиёсий жараёнларга таъсири асосланган (French Institute of 

International Relations, French Institute for Central Asian Studies), Марказий Осиё 

давлатларининг ташқи сиёсий идентификациясида АҚШ, Россия, Хитой каби 

халқаро акторларнинг роли асосланган (China Institutes of Contemporary 

International Relations, Institute of Central Asia), Марказий Осиё халқларининг 

маданий мероси ва этник тарихи, минтақада интеллектуал мероснинг 

ривожланиши таҳлил қилинган (Россия Фанлар академияси Шарқшунослик 

ҳамда Этнология ва антропология институтлари), Марказий Осиёдаги ўзаро 

муносабатларнинг тарихий асослари, унда Буюк Ипак йўлининг аҳамияти, 

                                                           
2 Диссертация мавзусига доир хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи қуйидагилар асосида тайёрланди: 

https://www.silkroadstudies.org, https://centralasiaprogram.org, http://www.sciencespo.fr/ceri/en, https://ifeac.hypot

heses.org, https://www.swp-berlin.org/en, http://www.ciis.org.cn/english, http://casseng.cssn.cn/, https://mgimo.ru, 

https://riss.ru, https://www.ivran.ru, http://kisi.kz/en 

https://www.silkroadstudies.org/
https://centralasiaprogram.org/
http://www.sciencespo.fr/ceri/en
https://ifeac.hypotheses.org/
https://ifeac.hypotheses.org/
https://www.swp-berlin.org/en
http://www.ciis.org.cn/english
http://casseng.cssn.cn/
https://mgimo.ru/
https://riss.ru/
https://www.ivran.ru/
http://kisi.kz/en
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замонавий минтақавий ҳамкорлик, хусусан, Марказий Осиё ҳамкорлик 

ташкилоти, Евроосиё иқтисодий иттифоқи, Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги 

каби тузилмаларнинг фаолияти ва мавжуд муаммолари, минтақадаги 

республикаларнинг ташқи сиёсатида маданий-тариxий мероснинг ўрни 

ёритилган (Қозоғистон менеджмент, иқтисодиёт ва прогнозлаштириш 

университети қошидаги Марказий Осиёни ўрганиш маркази, Қирғизистон 

Стратегик тадқиқотлар Миллий институти; Тожикистон Республикаси 

Президенти ҳузуридаги Стратегик тадқиқотлар маркази).  

Бугунги кунда Марказий Осиё мамлакатларида ташқи сиёсий омиллар, 

миллий идентлик, ўзликни англаш муаммолари ва маънавий-тариxий меросни 

ўрганиш масалаларида, жумладан, қуйидаги йўналишларда қатор тадқиқотлар 

олиб борилмоқда: Марказий Осиё республикаларининг ташқи сиёсати ва унинг 

устувор йўналишлари, икки ва кўптомонлама муносабатларнинг асосий 

омиллари, минтақавий алоқаларнинг ютуқ ва муаммолари, ташқи сиёсатга 

таъсир кўрсатувчи тарихий ва маданий мерос факторлари каби.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Тадқиқот мавзусига доир кенг 

кўламли ишларни таҳлил этиб, уларни қуйидаги гуруҳларга ажратиш мақсадга 

мувофиқ.  

Биринчи гуруҳ ўзбекистонлик тадқиқотчи ва экспертларларнинг 

нашрларидан иборат. Хусусан, минтақа халқларининг маънавий тараққиёти 

муаммолари, Ўзбекистон Республикасининг ривожланиш тенденциялари 

таҳлили ва прогнозлаштириш масалалари бир қатор маҳаллий 

тадқиқотчиларнинг илмий ишларида ёритиб берилган. Ш.Абдуллаев, 

Р.Абдуллаев, А.Алимов, Р.Алимов, Ш.Арифханов, О.Ата-Мирзаев, В.Гентшке, 

Р.Муртазаева, Н.Зиямов, Д.Маҳкамова, С.Жўраев, Н.Касимова, А.Қирғизбоев, 

Э.Нуриддинов, М.Рахимов, М.Раҳмонқулов, Н.Содиқов, А.Саидов, Э.Султонова, 

С.Сафоев, Р.Фармонов, Қ.Жўраевлар шулар жумласидандир. Шунингдек, 

миллий идентификациянинг шаклланиши, миллий муносабатларни бошқаришни 

такомиллаштириш, бағрикенглик ва ижтимоий шерикчилик муносабатларида 

миллий қадриятларнинг аҳамияти масалалари А.Очилдиев, Н.Бердалиев, 

Н.Жўраев, Қ.Назаров, Н.Назаров, Р.Назаров, А.Маврулов, Б.Хўжанов, 

А.Эркаевларнинг ишларида ўз аксини топди. 

Марказий Осиё билан боғлиқ муаммолар юзасидан Э.Абдухамитова, 

Д.Азимова, С. Акобиров, Р. Асадова, С.Атажанова, Л.Бабаходжаева, Х.Ғуломов, 

А.Татибаев, П.Қулматов, А.Маврулов, Ш.Мухамедов, Г.Наджимов, Р.Назаров, 

Э.Нуриддинов, М.Рахимов, Г.Табак, А.Ходжаев, С.Шарапова ва бошқалар 

махсус тадқиқотларни олиб бордилар. Хусусан, Марказий Осиё минтақаси 

мамлакатлари фаолиятининг халқаро жиҳатлари Р.Алимов асарларида кенг 

ёритиб берилган. Ўзбекистоннинг хорижий мамлакатлар билан халқаро 

гуманитар муносабатлари Л.Бабаходжаеванинг илмий ишларида тадқиқ этилган. 

Иккинчи гуруҳ ўз ичига Марказий Осиё мамлакатлари мутахассисларининг 

тадқиқотларини қамраб олади. Жумладан, А.Арыстанбеков, Б.Аяган, Г.Бакиев, 

Р.Бурнашев, А.Джоробеков, Ж.Ибрашев, К.Байзаков, У.Касенов, С.Кушкумбаев 

каби минтақа тадқиқотчиларининг ишларини таъкидлаш лозим. 
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Масалан, Ж.Жоробековнинг ишлари замонавий Қирғизистондаги 

этнослараро муносабатларга бағишланган бўлиб, унинг фикрига кўра, 

этнобағрикенглик жамиятни бирлаштиришнинг муҳим омили ҳисобланади. Ўз 

навбатида, К.Енсеновнинг илмий иши бағрикенглик ва миллатлараро 

ҳамжиҳатлик масалаларини Қозоғистон халқлари Ассамблеяси фаолияти 

мисолида таҳлил этади.  

Бундан ташқари, Марказий Осиё мамлакатлари тадқиқотчилари ва 

хорижий олимлар иштирокида минтақа тарихи ва ҳозирги даврнинг турли 

жиҳатларини қамраб олган бир қатор жамоавий асарлар чоп этилган.  

Учинчи гуруҳ мавзуга дахлдор хорижий тадқиқотларни ташкил этади. 
Тараққиётнинг янги босқичида Марказий Осиё минтақасидаги ислоҳотлар 

жараёнини тадқиқ этишга бир қатор олимлар қизиқиш билдиришмоқда. 

А.Богатуров, А.Казанцев, И.Пономарёва, Е.Сафронова, О.Тихонов, С.Юн ва 

бошқалар шулар жумласидандир. Уларнинг илмий тадқиқотларида кўплаб 

муаммолар, шу жумладан, минтақада хавфсизлик ва барқарорлик, 

интеграциялашув жараёнлари, геосиёсат, стратегия ва бошқа масалалар ёритилган. 

Бу борада, А.Назарчук, Г.Мирский, В.Толстой, Л.Тернова ва бошқаларнинг илмий 

ишларини алоҳида таъкидлаш жоиз, мазкур ишларда мавзу цивилизациялар 

тўқнашуви ва янги глобал архитектура нуқтаи назаридан кўриб чиқилган. 

Бир қатор олимларнинг фикрига кўра, Марказий Осиё дунёнинг истиқболли 

геостратегик минтақаларидан бири ҳисобланади. Ушбу нуқтаи назардан П.Гобл, 

Л.Адамс, Д.Абрамсон, Р.Алисон, Л.Асечи, А.Бор, К.Коллиюс, А.Кулей, 

В.Кордиер, С.Дугонион, С.Хорак, М.Касер, М.Сантош, М.Лаурель, С.Пейруз, 

Ж.Линн ва О.Пидуфала, Э.Марат, Н.Мегоран, Ж.Милвард, М.Олкотт, Г.Паркер, 

Ф.Старр, С.Корнел ва бошқалар3нинг илмий ишлари аҳамиятлидир. Уларда 

халқаро ҳамкорликнинг кўплаб жиҳатлари глобал ва минтақавий даражада 

ёритилган ҳамда халқаро муносабатларнинг мазмун-моҳияти замонавий тарихий-

сиёсий ва иқтисодий воқеликлардан келиб чиққан ҳолда мушоҳада этилган. 

Шундай қилиб, кенг турдаги манбалар кўлами танланган мавзуни 

ёритишга холис ёндашиш ҳамда маданий ва тарихий алоқаларни тадқиқ этиш 

имконини беради. Шунингдек, Марказий Осиёдаги замонавий жараёнлар ва 

минтақа мамлакатларининг халқаро муносабатлардаги идентификация ҳамда 

маънавий-тарихий мерос омилини илмий асосда чуқурроқ ўрганиш ва таҳлил 

қилиш заруратини кўрсатмоқда. Бироқ, Марказий Осиё минтақаси мамлакатлари 

сиёсий континуумини ёритиб берувчи тадқиқотларнинг аҳамиятини камситмаган 

ҳолда, мазкур диссертацияда минтақа мамлакатларида миллий ўзликни англаш 

ҳамда тарихий-маданий мерос омиллари ва уларнинг ташқи сиёсатдаги ролини 

яхлит илмий муаммо сифатида тадқиқ этиш мавзунинг долзарблиги, илмий ва 

амалий аҳамиятини белгилаб беради. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасаси 

илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация иши 

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетининг илмий тадқиқот ишлари 

                                                           
3 Батафсил маълумот ва таҳлиллар диссертациянинг муаммонинг ўрганилганлик даражасида берилган. 
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режасига мувофиқ «Замонавий халқаро муносабатлар ва минтақавий 

хавфсизликни таъминлаш муаммолари» лойиҳаси доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади Марказий Осиё давлатлари ташқи сиёсий 

идентификациясида миллий ўзликни англаш ва тарихий-маданий мероснинг 

ўрнини комплекс тадқиқ этишдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари:  

Марказий Осиё мамлакатлари тарихий-маданий меросининг назарий-

методологик жиҳатларини ўрганиш;  

Марказий Осиёда истиқомат қилувчи халқларнинг миллий ўзликни 

англаш, маънавий тикланиш ва ривожланиш концепцияларини таҳлил қилиш; 

замонавий жамиятдаги идентификация шароитида Марказий Осиё 

давлатларидаги этномаданий жараёнларни таҳлил этиш;  

мустақил ривожланиш даврида ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-маънавий 

ўзгаришлар жараёнида Марказий Осиё мамлакатларининг ички сиёсати 

векторини кўриб чиқиш; 

минтақа фуқароларининг ҳаётий интилишларини шакллантирувчи ахборот 

коммуникацияларининг таъсири ва шаклларини ўрганиш;  

халқаро туризм ривожида Марказий Осиё тарихий-маданий меросининг 

ролини очиб бериш;  

Марказий Осиёда истиқомат қилувчи халқларнинг этномаданий ўзига 

хослигини таҳлил этиш; 

илмий асосланган хулосалар чиқариш ва Марказий Осиё давлатларининг 

ўзликни англаш, ташқи сиёсий идентификацияси шаклланишида маънавий 

омилни кучайтиришга қаратилган тавсиялар бериш.  

Тадқиқотнинг объекти. Марказий Осиё давлатларининг замонавий 

тарихи ва халқаро муносабатлари тадқиқот объектини ташкил этади.  

Тадқиқотнинг предмети. Марказий Осиё давлатларининг ташқи сиёсий 

идентификациясини шакллантиришда ўзликни англаш ва маънавий-тарихий 

мероси омили тадқиқотнинг предметини ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида тарихий, қиёсий ва 

тизимли таҳлил, аксиологик ва феноменологик ҳамда моделлаштириш каби 

фанлараро ёндашув усулларидан фойдаланилди.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
Марказий Осиё республикаларида ижтимоий барқарорликни таъминлашда 

таълим тизими ва фуқаролик жамияти институтларининг аҳамияти ҳамда 

минтақа давлатлари ташқи сиёсий идентификацияга тарихий-маданий мерос 

(археология, архитектура, санъат) таъсир этувчи фактор сифатида очиб берилган;  

Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон 

республикалари ташқи сиёсат концепцияларида Марказий Осиё минтақаси 

устувор йўналиш эканлиги ҳамда минтақа халқларига хос умумий жиҳатлар 

(кўпмиллатлилик, симбиотик тарих ва маданият) мавжудлиги қиёсий таҳлил 

асосида далилланган; 

Марказий Осиё мамлакатларида ёшлар сиёсатининг амалга оширилишда 

ҳуқуқий ва институционал механизмлар, ёшларда тарихий билим ва 
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миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш ҳамда бу борада оммавий ахборот 

воситалари муҳим таъсир этувчи куч сифатида кўрсатиб берилган;  

Ўзбекистон ташаббуси билан “Марказий Осиё: ягона ўтмиш, умумий 

келажак, барқарор тараққиёт ва фаровонлик йўлидаги ҳамкорлик” шиоридаги 

умумий қарашларнинг шаклланганлиги ва шу асосида минтақада ўзаро 

алоқаларни барча соҳаларда кенгайтиришга қаратилган янги ижтимоий-маданий 

муҳит вужудга келганлиги далилланган; 

Минтақада тарихий, археологик, зиёрат туризми индустрияси шаклларини 

ривожлантиришнинг ҳолати ва истиқболли йўналишлари, шунингдек, туризм 

тараққиёти учун биргаликда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ бўлган 

амалий тадбирлар (транспорт коммуникациялари, хавфсиз туризм, ягона виза 

тартибларини жорий этиш) асослаб берилган.   

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  

тадқиқот доирасида ёшларни маънавий жиҳатдан тарбиялаш юзасидан 

таклиф этилган концепция тМарказий Осиё республикаларида ижтимоий 

барқарорликни таъминлашда таълим тизими ва фуқаролик жамияти 

институтларининг аҳамияти ҳамда минтақа давлатлари ташқи сиёсий 

идентификацияга тарихий-маданий мерос (археология, архитектура, санъат) 

таъсир этувчи фактор сифатида очиб берилган;  

Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон 

республикалари ташқи сиёсат концепцияларида Марказий Осиё минтақаси 

устувор йўналиш эканлиги ҳамда минтақа халқларига хос умумий жиҳатлар 

(кўпмиллатлилик, симбиотик тарих ва маданият) мавжудлиги қиёсий таҳлил 

асосида далилланган; 

Марказий Осиё мамлакатларида ёшлар сиёсатининг амалга оширилишда 

ҳуқуқий ва институционал механизмлар, ёшларда тарихий билим ва 

миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш ҳамда бу борада оммавий ахборот 

воситалари муҳим таъсир этувчи куч сифатида кўрсатиб берилган;  

Ўзбекистон ташаббуси билан “Марказий Осиё: ягона ўтмиш, умумий 

келажак, барқарор тараққиёт ва фаровонлик йўлидаги ҳамкорлик” шиоридаги 

умумий қарашларнинг шаклланганлиги ва шу асосида минтақада ўзаро 

алоқаларни барча соҳаларда кенгайтиришга қаратилган янги ижтимоий-маданий 

муҳит вужудга келганлиги далилланган; 

Минтақада тарихий, археологик, зиёрат туризми индустрияси шаклларини 

ривожлантиришнинг ҳолати ва истиқболли йўналишлари, шунингдек, туризм 

тараққиёти учун биргаликда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ бўлган 

амалий тадбирлар (транспорт коммуникациялари, хавфсиз туризм, ягона виза 

тартибларини жорий этиш) асослаб берилган.   

аълим тизимини ривожлантиришнинг яқин ва узоқ муддатли 

прогнозларини ишлаб чиқиш, бу борада, минтақа мамлакатларининг ўзига хос 

хусусиятлари ва мавжуд муаммолари илк бор тарихий контекстда асослаб 

берилган; 

жамият ҳаётини келгусида янада либераллаштириш вазифалари ҳал 

этилгани ҳолда, маънавий тикланиш, миллий ўзликни англаш ва тарихий меросга 
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доир масалаларнинг ўзаро алоқадорлиги юзасидан назарий ва амалий хулосалар 

чиқарилган. Мазкур хулосалар глобаллашув таъсирида юзага келаётган 

муаммоларни ҳал этишда замонавий маданий-гуманитар интеграциявий 

жараёнларнинг ўзига хос хусусиятларини англашни чуқурлаштириш ва 

кенгайтириш имконини беради.  

Марказий Осиё давлатларида ташқи сиёсий идентификациянинг 

шаклланишида маънавий-тарихий мерос ҳамда миллий ва умуминсоний 

қадриятлар тизими таҳлилидан ўқув қўлланмалар, дарсликлар ва монографиялар 

яратишда ҳамда ижтимоий-гуманитар, шу жумладан, тарих, маънавият асослари, 

диншунослик ва бошқа фанларни ўқитиш жараёнида фойдаланилган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги кенг кўламдаги фактологик ва 

норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг, Ўзбекистон Миллий архиви 

материалларининг, Марказий Осиё мамлакатлари вазирликлари ва идоралари 

статистик маълумотларининг қиёсий-танқидий таҳлил нуқтаи назаридан 

ўрганилганлиги; диссертация иши тарих ва ижтимоий фанларнинг умумэътироф 

этилган усуллари асосида амалга оширилганлиги, аниқланган янги 

маълумотларнинг жорий этилганлиги, уларга асосланган ҳолда мақолалар, 

китоблар ва ўқув адабиётлари шаклида республикада ва хорижда апробациядан 

ўтган тегишли хулосалар ва тавсиялар ишлаб чиқилганлиги билан асосланади. 

Хулоса, таклиф ва тавсиялар апробациядан ўтказилиб, уларнинг натижалари 

Республика ва хорижий етакчи нашрларда эълон қилинган. Олинган натижалар 

ваколатли органлар томонидан тасдиқланган.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти ундаги илмий-назарий хулосалар, таклиф ва 

тавсиялар, ишлаб чиқилган илмий-назарий ҳолатлардан келгусида мазкур 

йўналишда амалга ошириладиган тадқиқотларнинг методологиясини 

такомиллаштиришда, тарих, халқаро муносабатлар каби фанларнинг илмий-

назарий жиҳатларини бойитишда қўлланилиши мумкин. 

Диссертация иши асосида олинган натижаларнинг амалий аҳамияти 

тарихий билимларни ривожлантириш, Марказий Осиёнинг бой тарихий-маданий 

меросини тарғиб этиш, Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий 

ғояни ривожлантириш концепциясини амалга ошириш, минтақавий ва халқаро 

туризмни ривожлантиришга қаратилган давлат дастурларини бажаришга 

йўналтириш, шунингдек, минтақа ва Ўзбекистон тарихи, маънавият асослари 

сингари фанларни ўқитишда ўқув жараёнига татбиқ этилиши билан 

ифодаланади.  

Диссертация тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Марказий 

Осиё давлатларида ташқи сиёсий идентификациянинг шаклланишида миллий 

ўзликни англаш ва маънавий-тарихий меросни тарихий контекстда тадқиқ этиш 

жараёнида олинган илмий натижалар асосида: 

Ўзбекистонда мустақилликнинг қўлга киритилиши арафасидаги маънавий 

жараёнлар, тарихий-маданий мерос, жамиятнинг турли соҳаларидаги 

ислоҳотларнинг устувор йўналишлари, шунингдек, мураккаб халқаро жараёнлар 

шароитида Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсати ва халқаро алоқалари йўлга 
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қўйилишида миллий индентификация масалалари таҳлили ФА-Ф8-042-сонли 

“Ўзбекистоннинг мустақилликка эришиш тарихи (1985-1991 йй.)” (2007-2011 

йй.) номли фундаментал лойиҳада фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Фанлар академиясининг 2019 йил 30 апрелдаги №3/1255-1305-сонли 

далолатномаси).  

Илмий натижаларнинг қўлланилиши Ўзбекистон Республикаси давлат 

мустақиллигининг қўлга киритилиши ва ташқи алоқаларининг йўлга қўйилиши, 

Марказий Осиё минтақасидаги маданий-гуманитар муносабатлар, минтақа 

мамлакатларида тарихий-маданий мероснинг ташқи сиёсий фаолиятдаги ўрни 

масалаларини ўрганиш ва таҳлил қилиш имконини берган.  

Ўзбекистонда илм-фан ва инновациялар, миллий ўзликни англаш, тарихий-

маданий мерос омили, шунингдек, мустақиллик йилларида мазкур соҳаларда 

амалга оширилган ислоҳотларнинг минтақавий маданий-гуманитар ҳамкорлик ва 

ташқи сиёсий идентификация жараёнларидаги ўрни масалалари олий таълим 

муассасалари учун мўлжаллаб, диссертант иштирокида тайёрланган «Новейшая 

история Узбекистана» (2018 й.) дарслигида ўз аксини топган (№603-127, 

24.08.2017).  

Илмий натижаларнинг жорий этилиши Ўзбекистонда фан, таълим, спорт, 

ёшлар сиёсати соҳасидаги ўзгаришлар, минтақавий гуманитар ҳамкорлик 

масалалари ҳамда ушбу жараёнларда республиканинг тутган ўрни, 

ташаббуслари, шунингдек, Марказий Осиё давлатларининг ташқи сиёсатида 

маънавий-тариxий мерос омили масалаларни ўрганиш ва таҳлил қилиш 

имконини берган. 

Маънавият ва тарихий-маданий мерос тадқиқотларининг назарий 

аспектлари, Марказий Осиё мамлакатларида маданий ҳаёт трансформацияси, 

минтақада маданият соҳасидаги халқаро муносабатлар Германия Федератив 

Республикасининг Конрад Аденауэр фонди томонидан молиялаштирилган ЎзР 

ФА Тарих институти ва Россия Фанлар академияси Шарқшунослик институти 

ҳамкорлигида амалга оширилган FTK-03-2014.11.03 – “Энг янги тарих – 

умумжаҳон тарихий жараёнларининг бир қисми сифатида” номли халқаро 

лойиҳада фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг 

2019 йил 30 апрелдаги №3/1255-1305-сонли далолатномаси).  

Халқаро лойиҳада жорий этилган фанлараро ёндашувлар асосида 

билдирилган таҳлилий фикрлар маданият соҳасидаги тадқиқотларнинг назарий-

методологик жиҳатлари, Марказий Осиё мамлакатлари маданияти тарихи, 

замонавий ҳолати, муаммолари, истиқболлари ва унинг ташқи сиёсий 

муносабатлардаги ўрни масалаларини минтақавий аспектда ўрганиш ва таҳлил 

қилишга ёрдам берган ҳамда тадқиқот натижалари асосида “Новейшая история 

Централной Азии: проблемы теории и методологии” (Москва, ИВ РАН, 2018, 

302 с.) халқаро монографияси нашр этилган. 

Марказий Осиё мамлакатлари хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 

замонавий ташқи сиёсати ва халқаро маданий-гуманитар алоқаларининг устувор 

йўналишлари ва асосий тенденциялари ЎзР ФА Тарих институтида бажарилган 

ФА-Ф8-042 “Ўзбекистон мустақиллигининг қўлга киритилиши (1985-1991 йй.)” 
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фундаментал ва И1-ФА-014334 “Ўзбекистоннинг энг янги тарихи очерклари” 

инновацион лойиҳаларини амалга оширишда фойдаланилган (Ўзбекистон 

Республикаси Фанлар академиясининг 2019 йил 30 апрелдаги №3/1255-1305-

сонли далолатномаси). 

Илмий натижаларнинг қўлланилиши Ўзбекистон Республикаси ташқи 

сиёсий фаолиятининг шаклланиши, Марказий Осиё мамлакатлари билан ўзаро 

маданий-гуманитар муносабатлар, минтақада йирик акторларнинг ўрни 

масалаларини таҳлил қилиш ҳамда минтақа мамлакатларининг ташқи сиёсатини 

ўзаро қиёсий тадқиқ этиш имконини берган. Шунингдек, тадқиқот натижасида 

олинган асосий натижалар “Insights and Commentaries: South and Central Asia” 

(Kolkata, Inida. 2016, 396 p) халқаро жамоавий монографияни тайёрлашда 

фойдаланилган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 25 та 

илмий конференцияда, жумладан, Россия, (Москва, Саратов, Екатеринбург, 

Краснодар, Челябинск), Ҳиндистон (Деҳли), Қозоғистон (Караганда, Олма-ота), 

Латвия (Рига), Бошқирдистон (Уфа), Украина (Харьков, Николаев), Чехия 

(Прага)даги халқаро илмий-амалий анжуманларда апробациядан ўтган.  

Шунингдек, диссертация ишининг асосий натижалари Жаҳон иқтисодиёти 

ва дипломатия университетининг «Халқаро муносабатлар», «Халқаро ҳуқуқ», 

«Халқаро иқтисодий муносабатлар» факультетларида бакалавриат 

ихтисосликлари учун “Диншунослик”, “Социология”, “Ўзбекистон тарихи”, 

“Маънавият асослари”, “Демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти” 

сингари фанларни ўқитишда, 2009 йилда Ўзбекистон Республикаси Олий 

Мажлиси ҳамда Халқ депутатлари вилоят, шаҳар ва туман кенгашларига 

сайловларга тайёргарлик кўриш жараёнида фойдаланилган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 76 та илмий иш чоп этилган, жумладан, 1 та дарслик 

(ҳаммуаллифликда), 3 та ўқув қўлланма, 8 та монография, улардан 6 таси 

ҳаммуаллифликда ва 2 та монография хорижда (ҳаммуаллифликда), 13 та илмий 

мақола, хусусан, республика ва 7 таси хорижий илмий журналларда, 6 таси 

республика ва 2 таси хорижий илмий тўпламларда, 28 та мақола ва тезис 

республика ва 8 таси хорижий илмий-амалий конференция тўпламларида нашр 

қилинган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, тўрт боб, ўн 

параграф, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг умумий ҳажми 261 бетни ташкил этади.  

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва 

ва зарурияти асосланган, тадқиқотнинг республика фан ва технологияларни 

ривожлантиришнинг устувор йўналишлари билан ўзаро алоқадорлиги 

кўрсатилган, тадқиқ этилаётган муаммонинг ўрганилганлик даражаси, 

диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг 

илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги аниқланган, тадқиқотнинг мақсади ва 
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вазифалари, объекти ва предмети, илмий тадқиқот усуллари кўрсатиб ўтилган, 

тадқиқотнинг илмий янгилиги, олинган тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, 

тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти, уларнинг жорий этилиши, 

тадқиқот натижаларининг апробацияси, нашр қилинган ишларга доир 

маълумотлар, диссертациянинг тузилиши ва ҳажми тавсифланган.  

«Тарихий-маданий меросни тадқиқ этишнинг назарий-методологик 

жиҳатлари» деб номланган биринчи бобда тарихий-маданий мероснинг назарий 

асослари, тушунчаларнинг моҳияти, уларнинг жамият ривожига таъсири 

умуминсоний қадриятлар призмаси орқали кўриб чиқилган. Замонавий 

шароитларда миллий ўзликни англаш ва маънавий тикланишнинг ҳолати, мазкур 

категорияларнинг нафақат жаҳонда рўй бераётган жараёнларни ижтимоий-

фалсафий таҳлил қилиш, балки ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва 

тарихий-маданий жиҳатдан мушоҳада этишдаги аҳамияти тобора ортиб 

бораётганлиги таҳлил этилган. Шу муносабат билан, маънавий камолот ва 

миллий ўзликни англашнинг асосий концепцияларини халқаро сиёсий 

континуумда умуминсоний қадриятлар тизими орқали кўриб чиқиш зарурати 

юзага келади.  

Тадқиқотни амалга ошириш даврида ХХ асрда пайдо бўлган, маданият ва 

дин, менталлик ва миллий ўзликни англаш, миллий идентификация, турли-туман 

маданий жамият, цивилизация даврлари ва бошқалар билан боғлиқ масалалар 

бўйича шуғулланувчи олимларнинг диққат марказида қолаётган концепциялар 

асос қилиб олинди. Ажратилган концепциялар икки гуруҳга бўлинади: биринчи 

гуруҳга ХХ асрнинг биринчи ярмида фаолият юритган муаллифлар А.Тойнби 

(«Маҳаллий цивилизацияларнинг узлуксиз алмашинуви»), Ф.Ницше («Зардушт 

таваллоси») томонидан илгари сурилган концепциялар кирди; иккинчи гуруҳга 

ХХ асрнинг иккинчи ярмида фаолият юритган С.М.Ҳотамий («Цивилизациялар 

мулоқоти: бир-бировни ўзаро тушуниш сари йўл»), Ф.Фукуяма («Тарих 

интиҳоси ва охирги инсон»), С.Хантингтон («Цивилизациялар тўқнашуви» ва 

«Бўлғуси можаронинг модели») сингари олимлар томонидан илгари сурилган 

концепцияларни ташкил этади.  

Мазкур концепциялар СССР парчалангандан кейинги ўтиш даврида амалий 

аҳамият касб этди. Мустақилликка эришишнинг дастлабки даврида ўз умрини 

ўтаб бўлган мафкуранинг емирилиши содир бўлиб, бу вақтда Ғарбга хос турмуш 

тарзидан кўр-кўрона нусха кўчириш хавфи кузатилган бўлса, орадан йигирма 

йил ўтиб, Марказий Осиё давлатларининг ҳар бирида жамиятни 

ривожлантиришнинг ўз модели пайдо бўлди ва бугунги кунда амал қилмоқда.  

Марказий Осиё республикалари Совет Иттифоқи парчалангандан кейин 

юзага келган жиддий муаммоларни муваффақиятли енгиб ўтмоқдалар. Улар 

миллий ўзликни англашни қайта тиклашга ва давлат тузилмасини қайта қуришга 

муваффақ бўлдилар4. Марказий Осиё жаҳон сиёсий, иқтисодий ва маданий 

континуумига кира олган минтақага айланди. Ижтимоий ҳаётни янгилашнинг 

                                                           
4 Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии. В будущее без барьеров: Региональное 

сотрудничество в области человеческого развития: Региональное бюро ПРООН по странам Европы и 

Содружества Независимых Государств. – Ташкент: 2005. – С.20.  
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ўтиш даврида миллий ўзини ўзи англаш ва маънавий маданиятга бўлган 

қизиқишнинг ортишига шак-шубҳа йўқ.  

Миллий ўзликни англашда миллийлик ва умуминсонийликнинг ўзаро 

нисбати таҳлил этилган. Бир халқнинг энг муҳим маънавий қадриятлари бутун 

инсоният мулкига айланиши мумкин бўлган, байналмилал аҳамият касб этади. 

Бироқ, муайян бир жамиятлар, мамлакатлар, ижтимоий гуруҳларда маънавият 

аниқ бир миллий шаклда амал қилади. Миллийлик ва байналмилаллик 

диалектикаси уларнинг бир-бирини бойитишида, ўзаро таъсирида ифодаланади, 

шунингдек, мазкур жараён узлуксиз ва қонунийдир5. 

Марказий Осиё республикалари миллий давлатчиликни тараққий 

эттиришнинг маълум бир тарихий тажрибасига эга бўлиб, ундан мустақилликка 

эришилгандан кейинги даврда унумли фойдаланилди6. Марказий Осиё 

республикаларида маънавий қадриятларнинг тикланишида сўнгги 25 йил 

мобайнида туб ўзгаришлар содир бўлди. Мисол тариқасида, 1999 йили 

Қозоғистон Президенти Н.А.Назарбаев «барча учун тенг ҳуқуқ ва имкониятларга 

эга бўлган полиэтник давлат барпо этамиз...»7, деб таъкидлаб ўтди. Қирғизистон 

тажрибаси этнослараро, конфессиявий ва этнолингвистик бирликка интилиш 

билан тавсифланади. Тожикистонда Президент Э.Раҳмоннинг фикрига кўра, 

фуқароларнинг маданий ҳаётда ва ижодий фаолиятда эркин иштирок этишлари, 

уларнинг маданий ва маънавий бойликларга бўлган ҳуқуқларини таъминлаш 

учун барча зарур шароитлар яратилган8. Туркманистонда С.Ниязов мамлакатни 

идора қилган даврда туркман миллатчилиги ва Президент шахсига сиғиниш расм 

бўлди. Туркман давлатчилигининг ривожланиши ва жаҳон тарихий жараёнидаги 

ўрнини ўрганишнинг янги концепциялари илгари сурилди. Туркманларнинг 

турмуш тарзи «Руҳнома» китоби асосига қурилди ҳамда у жамиятнинг ҳаётий 

йўл-йўриғини белгилаб берувчи ўзига хос кодексга айланди.  

Ўзбекистонда умуминсоний қадриятларни қарор топтириш, ишонч, 

дўстлик, биродарлик, бирликни мустаҳкамлаш, асрлар давомида шаклланган 

тарихий-маданий анъаналар, урф-одат ва удумларни давом эттириш ва 

ривожлантириш мақсадида тарихни ўрганиш, жамиятнинг маънавий соҳасини 

тиклашга доир кенг кўламли ишлар йўлга қўйилди. Буларнинг барчаси миллий 

индентификациянинг шаклланишига, миллатлараро тотувликнинг 

ўрнатилишига, миллийлик ва умуминсонийликнинг уйғунлигини 

мустаҳкамлашга хизмат қилди. 

Марказий Осиё республикаларида миллий ва умуминсоний манфаатлар 

ижтимоий тараққиётнинг маҳсули сифатида давлатлараро муносабатларда доимо 

мавжуд бўлган. Марказий Осиё республикаларида замонавий жамиятнинг 

трансформацияси шароитида кечаётган этномаданий жараёнлар тобора 

жўшқинлик касб этмоқда. 

                                                           
5 Чижов П.Г. Интернациональное и национальное в духовности человека и общества. /Под общ. ред. И.И. 

Ивановой. – Бишкек, 2004. – С. 312. 
6 ЎМА, Ф- М 17, 1-рўйхат, 13-йиғма жилд, 1-варақ. 
7 Назарбаев Н.А. В потоке истории. – Алматы: Атамура, 1999. – С. 4-5.  
8 Рахмон Э. Наши свободы имеют свои пределы: Доклад по случаю 15-й годовщины принятия Конституции 

Таджикистана. http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1257425040  
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Марказий Осиёда тарихан туркий, форсий, юнон, буддавий, зардуштий, 

исломий, славян ва бошқа кўплаб маданиятлар маҳсули мужассамлашган. Бироқ, 

биз учун цивилизацияларнинг шаклланиш модели у қадар муҳим ва аҳамиятли 

эмас, улардаги бошқа нарса: барча даврларда қатламланган анъаналар хилма-

хиллиги муҳим. Тадқиқот жараёнида Марказий Осиё мамлакатлари – 

Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон ҳаётининг 

сиёсий ва ижтимоий муҳитига сезиларли таъсир кўрсатувчи омиллар 

мавжудлиги, жумладан, конфессиялараро ва маънавий-тарихий омиллар, 

айниқса, ўзига хос аҳамият касб этганлиги аниқланди.  

«Ўзбекистон ва Қозоғистонда ташқи сиёсий идентификациясининг 

шаклланишида тарихий-маданий мероснинг роли» деб номланувчи иккинчи 

бобда минтақа мамлакатларидаги ижтимоий-сиёсий ва маънавий ўзгаришлар, 

мазкур жараёнларнинг халқаро муносабатлар ривожига таъсири тадқиқ этилган. 

Ўзбекистонда тарихий-маданий мероснинг тикланиши ва унинг ижтимоий 

муҳитга таъсири батафсил кўриб чиқилган. Мустақилликнинг қўлга 

киритилиши, қадриятларнинг қайта тикланишига олиб келиб, мамлакат 

тараққиётининг бутун тарихий йўналишини тубдан ўзгартирганлиги алоҳида 

қайд этилган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 

таъкидлаганидек, олдимизда турган энг муҳим ва долзарб вазифамиз – юксак 

маънавиятли, мустақил фикрлайдиган, замонавий билим ва касб-ҳунарларни 

пухта эгаллаган ёшларни тарбиялаш, уларда миллий ва умуминсоний 

қадриятларга ҳурмат ҳиссини юксалтириш, фарзандларимизнинг қалби ва онгида 

мафкуравий иммунитетни шакллантиришдан иборат9.  

Ўзбекистоннинг маънавий тараққиёт концепцияси ўзида жамиятнинг оила, 

мактаб, таълим муассасаси, жамоатчилик ташкилотлари, диний бирлашмалар, 

давлат ва нодавлат таълим муассасалари, маданият ва спорт, ОАВ сингари ва 

бошқа устувор институтлари билан ўзаро ҳамкорлигининг меъёрий қадриятлари 

асосини ифода этади. Ушбу ўзаро ҳамкорликнинг мақсади – аҳолининг маънавий 

ривожланиши шароитларини таъминлашдан, ўз миллийлиги, менталитетини, 

анъана ва урф-одатларини сақлаб қолишдан иборат. Маънавий тараққиёт 

мамлакат ички ва ташқи сиёсатининг энг муҳим бўғини бўлиб қолаверади, бу 

эса, жамиятнинг барқарорлиги ва уйғун ривожланишини англатади. Шу билан 

бирга, инсон ва унинг руҳий ҳолати, ҳаётининг сифати билан чамбарчас боғлиқ 

замонавий инновацион иқтисодиётни барпо этиш заруратининг мавжудлигини 

асослайди. Жамиятнинг ривожланиши даражаси кўпроқ маънавий қадриятларга, 

уларнинг жамият ҳаётидаги ўрнига боғлиқ. 

Ушбу тадқиқотда маданий идентификация жараёнлари «Қозоғистон 

халқлари ассамблеяси»да жамиятнинг жипслашуви механизми сифатида 

тавсифланади. Суверенитет эйфорияси босқичи орқали ва ундан кейинги давр 

орқали ўтиб, ниҳоят олға ҳаракатланишдаги асосий муаммо – бу миллий 

табиатнинг ўзига хослиги эканлигини англай бошлаган Қозоғистон жамиятининг 

маданий сиёсати таҳлил этилди. Бир томондан, ўзининг мавжудлигига барҳам 

                                                           
9 Ўзбeкистон Рeспубликаси Прeзидeнтлигига номзод Шавкат Миромонович Мирзиёeвнинг сайловолди 

дастури // https://mfa.uz/uz/press/elections2016/2016/11/9255/ 

https://mfa.uz/uz/press/elections2016/2016/11/9255/
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берган СССР фуқаролари сифатида индивидларнинг ўзига хослиги инқирози 

кузатилди; бошқа томондан, Қозоғистоннинг мустақилликни қўлга киритиши, 

мамлакатнинг бозор иқтисодиётига ўта бошлаши билан боғлиқ масалалар пайдо 

бўлди. 

Дастлабки босқичда Қозоғистон раҳбарияти янги умумдавлат ғоясининг 

асосий тамойилларини шакллантиришга уриниб кўрди, у маънавий инқирозни 

бартараф этиши ва жамият жипслашувининг муҳим механизмига айланиши 

лозим эди10. Қозоқ жамиятининг тарихий далилларидан бири сифатида уруғ-

қабилавий мансубликни эътиборга олиш қабул қилинган, яъни учта қозоқ 

жузлари – катта жуз, ўрта жуз ва кичик жуз – замонавий қозоқ халқининг 

ўзагини ташкил этади. 
Маданий сиёсат мамлакатда давлат сиёсатининг ажралмас қисмига 

айланди. Қозоғистонда амалга оширилаётган маънавий тикланиш Концепцияси 

кенг кўламли ҳуқуқий базага эга бўлиб, у янада такомиллашишда давом 

этмоқда11.  

Тадқиқот давомида Ўзбекистон ва Қозоғистон тарихий-маданий 

меросининг евроосиёча серқатламлик, туркий умумийлик, Ислом, тарих, ўзига 

хос геосиёсий вазият сингари унсурлари аниқланди. Улар Ўзбекистон ва 

Қозоғистоннинг ташқи сиёсий идентификациясининг шаклланишига, хорижий 

мамлакатлар ва халқаро институтлар билан давлатлараро муносабатларнинг 

икки ва кўп томонлама форматлари ривожига бевосита таъсир кўрсатади.  

«Қирғизистон, Туркманистон ва Тожикистонда идентификация 

омиллари» деб номланувчи учинчи бобда Марказий Осиё республикаларида 

амалга оширилаётган маънавий соҳани эркинлаштиришнинг ҳолати таҳлил 

этилган.  

Хусусан, Қирғизистон Республикасида юзага келган мураккаб вазият ва 

мамлакат томонидан маънавий соҳада амалга оширилаётган сиёсат таҳлилий 

кўриб чиқилган. Қирғиз этноси кўпмиллатли Қирғизистон халқини бирлаштириб 

турувчи ўзакка айланди. Мамлакатнинг давлат маданий сиёсати миллий 

давлатчиликни тараққий эттириш ва мустаҳкамлашга, давлат суверенитети ва 

халқнинг бирлигини сақлашга қаратилган. Бироқ, худди МДҲнинг бошқа 

                                                           
10 Касымбеков М.Б., Пралиев С.Ж., Жампеисова К.К. и др. Мәнгілік Ел: Учебник. – Алматы: Ұлағат, 2015. –

С. 20.  
11 Закон «О государственной независимости Республики Казахстан» (16 декабря 1991 г.); Конституция 

Республики Казахстан; Закон Республики Казахстан «О культуре» (24 декабря 1996 г.); «Концепция 

формирования государственной идентичности Республики Казахстан» (23 мая 1996 г.); Послание 

Президента Н.А. Назарбаева «Стратегия Казахстан-2030» (10 октября 1997 г.); Закон Республики Казахстан 

«Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»; Закон Республики Казахстан «О 

туристской деятельности в Республике Казахстан» (13 июня 2001 г.); Закон Республики Казахстан о 

культуре (в редакции 15 декабря 2006 г. №207-III ЗРК), Послание Президента Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», Послание 

Президента Н.А. Назарбаева «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» 

(17.01.2014 г.); Общенациональная концепция социального развития Республики Казахстан до 2030 года и 

Общенациональный план социальной модернизации Казахстана на период до 2016 года; Концепция по 

вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира и план мероприятий по её реализации; 

Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года; Концепция государственной 

молодёжной политики до 2020 года; Государственная программа «Информационный Казахстан – 2020»; 

стратегические планы центральных и местных исполнительных органов.  
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мамлакатларида бўлгани сингари, суверен ривожланиш даври Қирғизистонда 

миллий идентликнинг инқирози билан бир пайтга тўғри келди ҳамда у турли 

шаклларда – фуқаролик, миллий ва диний тусда намоён бўлди. Ғарб 

мафкурачилари томонидан тақдим этилган этник идентификация шакли ундаги 

дастлабки қарашда кўзга ташланмайдиган, “миллий ўзини ўзи англаш” 

тушунчасининг ўзига хос талқинидан келиб чиқувчи майда унсурларга бойлиги 

билан ҳайратда қолдиради. Қирғизистонда бу нарсага, айниқса, унинг 

мафкуравий компонентига, нисбатан олганда, яқин даврларда эътибор 

қаратилди. Республикада давлатни конфессиявий тартибга солишнинг мақбул 

моделини яратиш мақсадида “Қирғизистон Республикасида диний соҳадаги 

давлат сиёсатининг 2014-2020 йилларга мўлжалланган концепцияси” ишлаб 

чиқилди. 

Тадқиқот доирасида Қирғизистоннинг ташқи сиёсий идентификацияси 

шаклланишига таъсир кўрсатувчи тарихий-маданий мерос факторлари 

аниқланди. Жумладан, бу борада, устувор омилларга қуйидагиларни киритиш 

мумкин: мамлакатда маданий хилма-хиллик ва фуқаролик ўзига хослигини олға 

силжитиш воситаси сифатида кўп тилли таълимни жорий этиш; тарихий нуқтаи 

назардан миллий ғоянинг ҳамда эркин фуқаролик жамияти барпо этишнинг 

асоси, қирғиз халқининг ўзига хослиги намунаси сифатида «Манас» достони 

эътироф этилган. 

Диссертант томонидан Тожикистоннинг тарихий-маданий мерос 

соҳасидаги сиёсати таҳлил этилган. Жумладан, Марказий Осиёнинг бошқа 

республикаларидан фарқли равишда, Тожикистон фуқаролик урушини (1992-

1997 йй.) босиб ўтди, бу жамият ҳаётининг нафақат иқтисодий, балки ижтимоий 

ва маданий соҳаларида ҳам ўз аксини топди. Худди Марказий Осиёдаги бошқа 

халқларнинг маданияти сингари, тожиклар маданияти жуда ўзига хос бўлиб, 

чуқур тарихий илдизларга эга. Миллий анъаналар ва удумларни сақлаб ва 

кўпайтирган ҳолда, давлатнинг замонавий маданий сиёсатини барпо этиш 

мумкин. Шунга асосан, давлат бир қатор, шу жумладан, тарихий ёдгорликларни 

қайта тиклашга доир лойиҳаларнинг ташаббускорига айланди. Мамлакатда динга 

ва у билан боғлиқ диний жиҳатлар ва анъаналарга алоҳида ўрин ажратилмоқда. 

Республикадаги маънавий ўзгаришлар амалга оширилаётган ички сиёсатда 

устувор йўналиш касб этади. Глобаллашув шароитида мустақил давлат ўзининг 

миллий ўзига хослигини акс эттирувчи миллий парадигмасининг хусусий 

йўлини белгилаши лозим бўлади. 

Тадқиқотчи томонидан Туркманистон Республикасининг тарихий-маданий 

тикланиши ва идентификациясининг ўзига хос йўли кўриб чиқилган. 1995 

йилнинг декабрида ёш давлат абадий бетараф давлат мақомига эришди, шу 

билан биргаликда, таъкидлаш лозимки, Туркманистон бу ишни Осиёда биринчи 

бўлиб амалга оширди12.  

                                                           
12 БМТ Бош Ассамблеясининг “Туркманистоннинг абадий бетарафлиги тўғрисида”ги махсус резолюцияси 

1995 йил 12 декабрда қабул қилинган ва ташкилотнинг 185 аъзоси томонидан бир овоздан қўллаб-

қувватланган.  
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Республикада мустақиллик эълон қилинганидан сўнг, нафақат сиёсий ва 

иқтисодий муаммоларни, балки туркман халқининг маънавий тикланиши билан 

боғлиқ масалаларни ҳам мустақил ҳал қилишга тўғри келди. Туркманистоннинг 

биринчи Президенти С.Ниязов (Туркманбоши), Туркманистон халқларининг 

маънавий тикланиши сиёсатини, уни давлат ва жамият қурилишининг биринчи 

навбатдаги вазифаси даражасига кўтарди ҳамда амалга оширди. Мамлакатнинг 

ижтимоий ҳаёти давлат томонидан тартибга солинишидек асосланувчи 

қоиданинг мавжудлиги, туркман халқининг маънавий тикланиши республика 

ички сиёсатининг устувор йўналиши эканлигидан далолат беради. Шунинг 

баробарида, иқтисодиёт ва сиёсат ижтимоий юксалиб борувчи жамият барпо 

этиш воситаси сифатида намоён бўладики, унда маънавий тарбия ўзининг табиий 

ҳаётий амалиётига эга бўлиши лозим13. Ушбу концепцияни амалга ошириш учун 

С.Ниязов ўзининг «Руҳнома» асарида баён этган маънавий дастурни илгари 

сурди.  

Туркманистонда амалга оширилаётган сиёсат янги Президент 

Г.Бердимухамедов томонидан олдинги раҳбар С.Ниязовнинг «Руҳнома» асари 

ўрнига ўзининг «Донишмандлик манбалари» китобига алмаштирилди; интернет-

кафелар очилди; йил ойларини ҳозирги дунёвий тақвим бўйича номланишига 

қайтилди; янгиланган давлат мадҳиясининг қабул қилиниши каби бошқа 

янгиликлар киритилди.  

Юқорида баён этилганларни умумлаштирган ҳолда, Қирғизистон, 

Тожикистон ва Туркманистоннинг ташқи сиёсий идентификацияси 

шаклланишига тарихий-маданий мероснинг таъсирини акс эттирувчи 

унсурларни ажратиб кўрсатиш мумкин. Миллий тарих, миллий анъана ва урф-

одатлар, симбиотик маданият, диний қадриятларни устувор унсурларга киритиш 

мумкин. 

«Тарихий-маданий мерос омиллари ва уларнинг жамиятга таъсири» 
деб номланган тўртинчи бобда тарихий-маданий мероснинг ОАВ ва халқаро 

туризмни ривожлантириш орқали таъсир этиши омили кўриб чиқилган. 

Инновацион коммуникациялар замонавий жамиятнинг, мамлакатда содир 

бўлаётган энг муҳим воқеа ва ҳодисаларнинг идрок этилишини шакллантирувчи 

ҳамда уларнинг талқинини берувчи энг муҳим институтларидан бирига айланди. 

Ахборот жамияти инсоният тараққиётидаги янги поғонага айландики, унда 

ахборот маҳсулотлари ва хизматлари ишлаб чиқариш ва истеъмолнинг ҳукмрон 

объектига айланди. 

ОАВнинг янги функциялари ҳаётий фаолиятнинг барча соҳаларини ва энг 

муҳими, инсон онгини тубдан ўзгартириб юбормоқда. Қадриятларни ифода этган 

мезонлар шахс ички салоҳиятининг такомиллашувига, ўз билимларини ижодий 

қўллай олиш, зарурат туғилганда ва жамият талабларига кўра чаққонлик билан 

янги ихтисосликни эгаллай олиш қобилияти ҳамда имкониятига мўлжалланган. 

                                                           
13 Айдогдыев О. Культурное наследие и практика культурного строительства в современном Туркменистане 

// Сб. материалов Международной научной конференции «Культурное наследие Туркменистана». – 

Ашгабат–Санкт-Петербург: Европейский дом, 2000. – С. 19. 
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Маънавий тикланиш ва унинг замонавий инсон қадриятларига, унинг 

истеъмолчилик талабларига таъсирини ОАВнинг таъсирини инобатга олмасдан 

туриб таҳлил қилишнинг иложи йўқ. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, 

ахборот-коммуникация технологиялари соҳаси қанчалик ривож топгани сари, 

унинг афзаллиги ва қулайликларидан фойдаланиш билан бир қаторда, бутун 

мамлакатимизда ахборот хавфсизлигини таъминлаш энг долзарб масалага 

айланиб бормоқда14.  

Марказий Осиёда ОАВ маданий инфратузилманинг ижтимоий 

функциясини оширишга сезиларли ҳисса қўшади, улар нафақат ахборот-

таништирув вазифаларини бажаради, балки, биринчидан, жамоатчилик фикрини 

шакллантиришда; иккинчидан, ёшлар маънавияти, сиёсий ва ҳуқуқий маданиятни 

тарбиялашда; учинчидан, бадиий асарларни яратишда, эстетик дидни 

такомиллаштиришда ва ахлоқий меъёрларни мустаҳкамлашда; тўртинчидан, 

маънавий эҳтиёжларни қондиришда; бешинчидан, маънавий меросни тарғиб 

этишда; олтинчидан, умуминсоний қадриятлар ва жаҳон маданияти 

стандартлари ва бошқалар билан таништиришда бевосита иштирок этади. Бу эса, 

ОАВ маънавий-маданий соҳада миллий сиёсатни амалга оширишнинг самарали 

воситасига айланганлигидан далолат беради.  

Марказий Осиёда туризм тармоғини ривожлантириш зарурати давлат ички 

ва ташқи сиёсатининг муҳим омили ҳисобланади. Ўзбекистонда туризм 

ривожидаги янги босқич мустақилликка эришилгандан сўнг бошланди ва 

республика иқтисодиётида муҳим ўрин эгаллади15. 2017-2021 йилларда 

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши 

бўйича Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ, хорижликларнинг Ўзбекистонга 

ташрифи намунали ўтиши учун хавфсиз туризмни таъминлаш концепцияси 

қабул қилинди. Бундан ташқари, 2018 йилдан бошлаб Ўзбекистонда 39 та 

мамлакат фуқаролари учун сайёҳлик визаларини расмийлаштириш тартиби 

соддалаштирилди; 2018 йилнинг 1 майидан бошлаб, Ўзбекистонда чет 

элликларга 72 соатга мўлжалланган вақт учун қисқа муддатли визалар тақдим 

этиш йўлга қўйилди. Бунинг натижасида, 2018 йилда Ўзбекистон гастрономик 

сайёҳлик бўйича етакчи мамлакатлар рейтингида МДҲ давлатлари бешлигига 

кирди. 2019 йилда Ўзбекистонга 6 млн.дан ортиқ сайёҳларнинг ташриф 

буюрганлиги мамлакатга бўлган қизиқишнинг тобора ортиб бораётганлигини 

кўрсатади.  

Худди Ўзбекистондаги каби Қозоғистонда ҳам туризм энг аввало, тарихий-

маданий шаклда намоён бўлади. Қозоғистонда ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мероси 

рўйхатига кирган бешта объект мавжуд, шулардан учтаси маданий, иккитаси эса 

– табиий аҳамиятга эга. Хожа Аҳмад Яссавий мақбараси, Тамғали археологик 

ландшафти, Ипак йўли: Сиан-Тянь-Шан алоқа йўллари, Шимолий 

Қозоғистоннинг чўл-кўллари – Сариарка ҳамда бир нечта давлатлар билан 

                                                           
14 Ўзбeкистон Рeспубликаси Прeзидeнти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий 

Мажлис палаталарининг қўшма мажлиси тўғрисида ахборот. 2016 йил 14 декабр // 

https://mfa.uz/uz/press/news/2016/12/9715/  
15 ЎМА, Ф- М 37, 1-рўйхат, 1488-йиғма жилд, 14-иш, 1-12-варақлар.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://mfa.uz/uz/press/news/2016/12/9715/
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қўшма номзодликда Ғарбий Тяьн-Шань тоғлари шулар жумласидандир. Бироқ, 

таъкидлаш керакки, Қозоғистон бу борадаги айрим заиф томонларни, хусусан, 

етарлича яхши ривожланмаган инфратузилма ва сервис даражасини 

ривожлантирган ҳолда, янада тараққий этган сайёҳлик кластерига айлана бориш 

истиқболига эга. 

Бутун Марказий Осиё минтақаси сингари Қирғизистон ҳам минтақавий ва 

халқаро туризмни ривожлантириш учун ноёб салоҳиятга эга. У асосан тоғли 

мамлакат бўлиб, Ҳимолай ва Помирдан кейинги энг баланд тоғ чўққилари айнан 

шу ерда жойлашган: Ғалаба чўққиси (7439 м) ва Ленин чўққиси (7134 м). 

Иссиқкўл эса Марказий Осиёдаги энг машҳур оромгоҳлардан бири ҳисобланади.  

Қирғизистон туризми турларининг хилма-хиллиги билан ажралиб туради, 

чунки тарихий-маданий вектор билан бир қаторда тоғ-чанғи сайёҳлиги спорт-

соғломлаштириш (альпинизм), от туризми, экзотик туризм (бургут билан ов 

қилиш, балиқ ови, рафтинг, треккинг, хайкинг), экотуризм, курорт туризми ва 

бошқалар ривож топган. 

Осиё қитъасининг қоқ марказида деярли Япония, Италия, Греция билан 

бир хил географик кенгликларда жойлашган, бироқ 93% қисми тоғликлардан 

иборат бўлган Тожикистон Республикаси туризм нуқтаи назаридан етарли 

имкониятларга эга мамлакатдир. Тожикистонда туризм иқтисодиётнинг 

эндигина ривожланаётган соҳаси ҳисобланади. Ўтган асрнинг 90-йилларида узоқ 

давом этган фуқаролар уруши туфайли республикада, туризмни ривожлантириш 

имкониятлари деярли мавжуд эмас эди. Бироқ, можаро ҳал қилингандан сўнг 

юзага келган шароитлар туфайли 2000 йилнинг ўрталаридан бошлаб 

Тожикистонда туризм сифат жиҳатидан янги даражага кўтарилди. 

Туризм Туркманистон иқтисодиётининг муҳим тармоқларидан бирига 

айланмоқда. Бироқ, дунёнинг барча мамлакатлари фуқаролари учун жорий 

этилган виза режими билан боғлиқ муаммолар унинг ривожланишига тўсқинлик 

қилмоқда. Туркманистон нафақат тарихий-маданий туризмни, балки диний 

туризмни ҳам ривожлантириш имкониятига эга. 

Умуман олганда, Марказий Осиёда туризм соҳасида сифат ўзгаришлари 

юз бермоқда ҳамда сайёҳлик индустриясининг хилма-хиллиги боис, улкан 

истиқболларга эга бу минтақа мамлакатларининг ижтимоий-иқтисодий 

тараққиёти учун муҳим ҳисобланади.  

ХУЛОСА 

Марказий Осиё республикалари мустақилликка эришганларидан сўнг, 

жаҳон ҳамжамиятининг интеграциялашув жараёнларига фаол қўшила 

бошладилар. Глобаллашув шароитида милатлараро ва конфессиялараро 

ҳамжиҳатликни сақлаш билан боғлиқ масалалар ўта долзарб бўлиб қолди. 

Жамиятнинг сиёсий ва ижтимоий ҳаётига кўплаб омиллар, шу жумладан, 

тарихий-жўғрофий яхлитлик, тарихий-маданий умумийлик, миллий ўзини ўзи 

англаш ва диний сиёсат масалалари ўз таъсирини ўтказади. ОАВ жамият 

кайфиятига таъсир ўтказувчи жиддий омил бўлиб ҳисобланиши мумкин. Чунки у 

айрим муаммоларнинг долзарблигини бўрттириб кўрсатиб, ёки аксинча, 
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бошқаларининг таъсирини пасайтириб, жамоатчилик фикрини шакллантиради. 

Жаҳон жамоатчилиги маънавият билан боғлиқ муаммоларга тобора кўпроқ 

мурожаат қилмоқда. Халқаро муносабатлар тизимида маънавий омил тобора 

кўпроқ барқарор тараққиётнинг асосларидан бири сифатида намоён бўлмоқда. 

Чунки, миллий ва умуминсоний қадриятларга бўлган эҳтиёж тобора ортиб 

бормоқда.  

Ҳозирги босқичда маънавий камолот халқнинг бирлигини, жамиятнинг 

барқарор ва уйғун ривожланишини таъминлаш имконини беради. Марказий 

Осиё мамлакатлари ички сиёсатида маънавий жиҳат ҳал қилувчи бўғин 

ҳисобланади. Замонавий инновацион иқтисодиётни барпо этиш инсон, жамият ва 

давлат ўртасида ўзаро алоқадорликда муҳим рол ўйнамоқда. Замонавий 

воқеликда Марказий Осиё мамлакатлари кўпмаданиятли бирликни намоён 

этмоқдаки, хилма-хил маданиятлар, конфессиялар, тиллар ва жамият маънавий 

ҳаётининг бошқа таркибий қисмлари унда мужассамлашган. Тарих тажрибаси 

минтақада юксак гуманитар-маданий ҳамкорлик, замонавий цивилизацион 

мулоқот ва ривожланишга асос бўлади.  

Тадқиқот натижаларига кўра қуйидаги хулосаларга келинди: 

1. Маънавий соҳадаги концепциялар таҳлили СССР парчалангандан 

кейинги ўтиш даврида амалий аҳамият касб этди. Қадриятлар мажмуи кескин 

ўзгарган даврда социумнинг маънавий бирлигига путур етади, айниқса, ёшларда 

тарихий анъаналарни сақлаш ва уларга амал қилиш сустлашади, кекса авлод 

анъаналарида қадрсизланиш содир бўлади, анъанавий, маънавий меъёрлар ва 

ахлоқий муносабатларга шикаст етади. Ўз умрини яшаб бўлган мафкуранинг 

емирилиши натижасида, мустақилликка эришган мамлакатларда содир бўлган 

дастлабки бошланғич даврларда Ғарбга хос турмуш тарзидан кўр-кўрона андоза 

олиш хавфи кузатилган бўлса, орадан қарийб йигирма йил ўтиб, Марказий Осиё 

давлатларининг ҳар бирида жамиятни маънавий ривожлантиришнинг ўз модели 

пайдо бўлди ва амалиётга жорий этилди. 

2. Ҳозирги дунёда инсоннинг ўзликни англаш инқирози тобора кучайиб 

бормоқдаки, у янги техноген воқелик жараёнларини бевосита ҳис этмоқда. 

Глобаллашув жараёнлари нафақат инсоннинг ўзига хослиги инқирозида намоён 

бўлмоқда, балки турли халқлар маданий ўзига хослигининг йўқотилишига ҳам 

олиб келмоқда. 

3. Марказий Осиё халқлари миллий ўзликни англашни қайта тиклашга ва 

давлат тузилмаларини барпо этишга муваффақ бўлдилар. Марказий Осиё жаҳон 

сиёсий, иқтисодий ва маданий континуумига кира олган минтақага айланди. 

Ижтимоий ҳаётни янгилашнинг айнан ўтиш даврида миллий ўзликни англаш ва 

маънавий маданиятга бўлган қизиқишнинг ортишини кўриш мумкин. 

Мустақилликка эришилганидан сўнг, Марказий Осиёнинг барча халқларида 

қадриятлар ва ҳаққоний тарихни тиклашга қайтиш бошланди. Бу эса, ўз 

навбатида, миллий ўзликни англаш ва бутун маънавий ҳаётнинг шаклланишига 

таъсир кўрсатувчи миллий маданиятнинг аҳамияти ортишига олиб келди. 

4. Ижтимоий-сиёсий воқеликка кўплаб омиллар таъсир кўрсатади. 

Уларнинг орасида қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш зарур: Марказий Осиёнинг 
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дунё цивилизациялари туташган жойда жойлашганлиги, бу цивилизациялараро 

мулоқотни; иккита жараённинг бир вақтда содир бўлишини: 1) диний 

уйғонишни ва миллий ўзликни англашнинг ривожланишини, 2) ҳар қайси 

давлатда сиёсий ва иқтисодий ҳаётга таъсир ўтказувчи уруғ-аймоқчилик 

муносабатларининг пайдо бўлишини; диний омилнинг халқаро муносабатлар 

тизимига жорий этилишини таъминлади.  

5. Ҳар бир республиканинг маданий ўзига хослигининг намоён бўлиши 

билан боғлиқ жиҳат айнан глобаллашув шароитида, қачонки, маданий чегаралар 

емирила бошлаган ҳамда жаҳон ҳамжамиятига “оммавий маданият”нинг 

ёйилиши таҳдиди пайдо бўлган вақтда тобора долзарблаша бошлади. Айнан 

шундай вазиятда маънавий қадриятларнинг фаоллашуви ҳамда миллий маданият 

уйғонишининг ривожланиши содир бўлади. Марказий Осиё халқларининг 

умумий маънавий-маданий ўзига хослиги тушунчасига қуйидагиларни: айнан 

бир давлат тузилмалари доирасидаги умумий тарихни; тиллар гуруҳининг 

(Тожикистондан ташқари), фольклор, анъаналар ва бошқаларнинг 

умумийлигини; динни; умумий хавфсизлик масалаларини киритиш мақсадга 

мувофиқ.  

6. Марказий Осиё республикаларининг ҳар бирида мустақиллик қўлга 

киритилганидан сўнг нафақат сиёсий, иқтисодий-ижтимоий туб ўзгаришлар 

билан, балки маънавий уйғониш, ўз тарихи, анъана ва урф-одатларини қайта 

тиклаш, тарихий ўзига хосликнинг тараққиёти билан боғлиқ ислоҳотлар 

бошланди. Маънавият нафақат минтақада, балки янада кенгроқ маконда ҳам 

дунёвий тартибот ўзагига айланиши мумкин. Маънавий камолот Марказий Осиё 

давлатлари ички ва ташқи сиёсатининг муҳим бўғини бўлиб қолмоқда. Ушбу 

сиёсатнинг мақсади – Марказий Осиё халқлари маънавий бирдамлигини, 

жамиятнинг барқарорлиги ва уйғун ривожланишини таъминлашдир. Инсон ва 

унинг ички ҳолати, ҳаётнинг юқори сифати алоқадор замонавий инновацион 

иқтисодиётни барпо этиш зарурати ҳам турган гап. Жамиятнинг ривожланиш 

даражаси кўпроқ маънавий қадриятларга, уларнинг жамиятда тутган ўрнига 

боғлиқ.  

7. Глобаллашув шароитида ОАВ кишиларнинг бевосита мулоқоти ўрнини 

босиб, уларга таъсир кўрсатади, бу эса, фикр алмашиш ғоясининг 

унификациялашувига олиб келиши мумкин. Ҳозирги замонавий технологиялар 

воситасида инсон ОАВ таъсирига тушиб, баъзан ўзининг индивидуаллигидан 

маҳрум бўлади. Бизнинг фикримизча, фақат тижорат фойдаси эмас, балки кенг 

омма билан маърифат ва тарбия асосидаги алоқа ОАВнинг устувор вазифасига 

айланиши лозим. 

8. Туризм дунёнинг кўплаб мамлакатларида давлат бюджетига юқори фойда 

келтириб, иқтисодиётнинг етакчи тармоғига айланмоқда. Замонавий туризм 

глобаллашув шароитида иқтисодиёт тармоғи сифатида ўзига нисбатан алоҳида 

муносабатни, мулоҳазали ёндашувни, пухта ўйланган стратегияни талаб қилади. 

Таҳлиллар сайёҳлик хизматларини таклиф этишга ҳамда сайёҳлар тақдим этишга 

тайёр мамлакатлар ўртасидаги номутаносибликни аниқлаш имконини беради. 

Бундай номутаносиблик халқаро туризм бозорида юқори даражадаги рақобатни 
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юзага келтиради. Рақобатбардош мамлакатлар қаторига кириш учун Марказий 

Осиё минтақаси туризм тармоғининг замонавий тизимини барпо этиши лозим. 

Минтақада туризмнинг турли-туман шаклларини кенгайтириш учун катта 

салоҳият – бетакрор табиат, миллий қўриқхоналар, тоғли ҳудудлардаги дам олиш 

масканлари ва бошқалар мавжуд. Туризмнинг тиббий, зиёрат, экологик сингари 

турларини ривожлантириш истиқболда Марказий Осиё мамлакатларида 

иқтисодиёт ва ижтимоий соҳани мустаҳкамлашга катта туртки бўлиб хизмат 

қилиши мумкин.  

Олиб борилган тадқиқот ва назарий хулосалар қуйидаги таклифларни 

илгари суриш имконини беради: 
1. Марказий Осиё республикалари томонидан минтақа тарихининг 

умумийлигини, ўтмишнинг барча босқичлари ўзаро алоқадорлиги мантиғига 

мувофиқ, ягона концепция доирасида Марказий Осиё тарихи бўйича 

дарсликнинг тайёрланиши ва нашр этилиши маданий тараққиётга ҳисса қўшади. 

Чунки, аниқ мисоллар асосида Марказий Осиё халқларининг тақдири – турли 

халқлар, анъаналар ва маданиятларнинг бирлашувида эканлигини кўрсатиб 

бериш муҳим ҳисобланади. Дарсликни муваффақиятли тайёрлаш учун ишни 

Марказий Осиёнинг энг янги тарихига доир халқаро илмий-амалий 

конференцияни ташкил этиш ва ўтказишдан бошлаш мақсадга мувофиқ.  

2. Ёш авлод таълимига, уларни буюк олимлар, шоир ва ёзувчилар, 

мутафаккир ва илоҳиётшуносларнинг илмий ва ижодий мероси билан, довюрак 

саркардалар жасорати билан таништиришга алоҳида эътибор қаратилмоғи 

мақсадга мувофиқ. Ватанпарварлик ва миллий ғурурни мустаҳкамлаш муҳим 

ҳисобланади. Шу муносабат билан, тарбиянинг маънавий-маданий жиҳатларига 

бағишланган веб-сайт яратиш эҳтиёжи юзага келади. Сайт билан бир қаторда, 

«Central Asia» телеканалининг ташкил этилиши муҳим масалалардан биридир. 

3. Олий таълим тизимини ривожлантириш зарур. Бунинг учун икки 

томонлама дипломлар бериш амалиёти тизимини кенгайтириш, жамият 

ҳаётининг маданий ва ижтимоий соҳаларида янада мустаҳкам алоқалар ўрнатиш 

мақсадида, грант дастурлари орқали талабалар ва олимлар алмашинувини йўлга 

қўйиш жоиз.  

4. Бир-бирини ўзаро бойитиш ва Марказий Осиё республикалари 

анъаналари билан танишиш мақсадида қўшни республикалар маданияти кунлари 

тажрибасини мунтазам равишда амалда қўллаш мақсадга мувофиқ.  

5. Марказий Осиё республикаларига сайёҳлар оқимини кўпроқ жалб этиш 

учун қўшма лойиҳалар яратишга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Халқаро 

туризмни ривожлантириш мақсадида бутун минтақа бўйлаб визасиз саёҳат 

(Европа Иттифоқидаги Шенген визаси ҳамда Ўзбекистон ва Қозоғистон 

ўртасидаги, тасдиқланиш босқичида турган, визасиз режим тўғрисидаги мавжуд 

шартнома сингари) энг йирик лойиҳага айланиши мумкин.  

6. Бутун минтақанинг ахборот майдонини қамраб олиши мумкин бўлган 

босма нашр ҳали-ҳануз мавжуд эмас. Шунга асосан, халқаро «Central Asia today» 

босма нашрини чоп этишни йўлга қўйиш таклифи илгари сурилади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (DSc) диссертации) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировом 

масштабе развитие современного общества происходит в контексте 

постоянно расширяющегося взаимодействия культур различных стран и 

регионов. Важное влияние оказывает глобализация с её позитивными и 

негативными аспектами. Предотвращение внутренних и внешних негативных 

воздействий требует систематического ведения и развития двусторонних и 

многосторонних отношений, основанных на принципах самосознания, 

национальной идентичности, межкультурного диалога, межэтнического 

согласия, межрелигиозной терпимости, взаимной выгоды и добрососедства.  

Народы Центральной Азии объединяет общая история и культура, 

которые оказали значительное влияние на развитие мировой цивилизации. 

Роль Центральной Азии в современных международных отношениях всё 

более возрастает благодаря её важному геостратегическому и 

геоэкономическому положению, при этом следует учитывать растущие 

угрозы и вызовы глобальной и региональной безопасности и стабильности. 

Это, в свою очередь, требует всестороннего изучения процессов и 

региональных проблем, происходящих в Центральной Азии. 

За годы независимости Узбекистан занял достойное место в 

международном сообществе.  

В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы особое внимание уделяется безопасности, 

стабильности и добрососедским отношениям между государствами 

Центральноазиатского региона, имеющими общее историческое значение. 

Исходя из этого, Центральная Азия была определена в качестве приоритета 

внешней политики Узбекистана. «Узбекистан заинтересован в реализации 

совместных программ по сохранению и продвижению общих ценностей и 

традиций, объединяющих народы Центральной Азии»1.  

Перед научным сообществом Узбекистана стоит задача изучить 

основные направления внешней политики республик Центральной Азии, 

выделить факторы культурного наследия, влияющие на нее, используя 

междисциплинарный подход. Это подтверждает актуальность темы данного 

исследования, в котором основное внимание уделяется выявлению 

национальной идентичности, национального самосознания, проявлений 

основ духовно-исторического наследия в становлении внешнеполитической 

идентификации государств Центральной Азии. 

Настоящее диссертационное исследование в определённой степени 

послужит реализации задач, изложенных в Указе Президента Республики 

Узбекистан № УП-4895 от 22 декабря 2016 г. «О мерах по обеспечению 

ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистана», Указе 

                                                           
1 Заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на брифинге по итогам 

Консультативной встречи глав государств // https://preresent.uz/uz/lists/view/3111 (15.12.2019). 
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Президента Республики Узбекистан № УП-5046 от 19 мая 2017 г. «О мерах 

по дальнейшему совершенствованию межнациональных и дружественных 

связей с зарубежными странами», Резолюции ООН «Укрепление 

регионального и международного сотрудничества для обеспечения мира, 

стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии» (2018) и др.  

Соответствие исследования основным приоритетным 

направлениям развития науки и технологий Республики Узбекистан. 

Диссертация выполнена в рамках приоритетного направления развития науки 

и технологий Республики Узбекистан – I. «Духовно-нравственное и 

культурное развитие демократического и правового общества, формирование 

инновационной экономики».  

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации2. 
Научные исследования по вопросам изучения региона ЦА в системе 

международных отношений проводятся в ведущих научных центрах и 

высших образовательных учреждениях разных стран мира, в таких как: 

Институт Центральной Азии и Кавказа, Программа Центральной Азии 

Университета Джорджа Вашингтона (США), Французский институт 

международных отношений, Французский институт исследований 

Центральной Азии (Франции); Институт исследования международных 

отношений и безопасности (Германия); Китайский институт современных 

международных отношений, Институт Центральной Азии (КНР); Центр 

исследований проблем Центральной Азии и Афганистана в составе 

Института международных исследований МГИМО, Российский институт 

стратегических исследований, Институт Востоковедения РАН (РФ); 

Казахстанский институт стратегических исследований, Центр изучения 

Центральной Азии при Университете КИМЭП (Казахстан); Национальный 

институт стратегических исследований (Кыргызстан); Институт 

стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. 

Исследование внутренней и внешней политики Центральной Азии 

выявило ряд региональных и глобальных интеграционных процессов, 

включая политические преобразования, новую государственность, «Один 

пояс, один путь», ШОС, стратегию ЕС в Центральной Азии (Институт 

Центральной Азии и Кавказа; Программа Центральной Азии при 

Университете Джорджа Вашингтона). На культурные факторы истории 

Центральной Азии влияла интеллектуальная элита, определяющая  

общественно-политические процессы (Французский институт 

международных отношений, Французский институт исследований 

Центральной Азии); была доказана роль международных акторов, таких как 

США, Россия и Китай, во внешнеполитической идентификации азиатских 

стран, проанализированы культурное наследие и этническая история народов 

Центральной Азии, интеллектуальное наследие, накопленное в регионе 
                                                           
2 Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации подготовлен по: 

https://www.silkroadstudies.org,  https://centralasiaprogram.org, http://www.sciencespo.fr/ceri/en, 

https://ifeac.hypotheses.org, https://www.swp-berlin.org/en, http://www.ciis.org.cn/english, http://casseng.cssn.cn/, 

https://mgimo.ru, https://riss.ru, https://www.ivran.ru,  http://kisi.kz/en 

https://www.silkroadstudies.org/
https://centralasiaprogram.org/
http://www.sciencespo.fr/ceri/en
https://ifeac.hypotheses.org/
https://www.swp-berlin.org/en
http://www.ciis.org.cn/english
http://casseng.cssn.cn/
https://mgimo.ru/
https://riss.ru/
https://www.ivran.ru/
http://kisi.kz/en
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(Российская академия наук, Институт востоковедения и Институт этнологии 

и антропологии). Освещена деятельность и некоторые проблемы таких 

структур, как СНГ, роль культурно-исторического наследия во внешней 

политике республик в регионе (Центр исследований Центральной Азии при 

университете QMIPI, Национальный институт стратегических исследований 

Кыргызстана, Центр стратегических исследований при Президенте 

Республики Таджикистан). 

Сегодня в Центральной Азии расширяются исследования, 

посвященные внешнеполитическим факторам, национальной идентичности, 

проблемам самобытности, влияющим на внешнюю политику, духовному и 

историческому наследию, республик Центральной Азии и их приоритеты, 

ключевые аспекты двусторонних и многосторонних отношений, и проблемы, 

влияющие на региональные отношения. 

Степень изученности проблемы.   Проанализировав массив работ, 

касающихся темы исследования, целесообразно разделить их на следующие 

группы: 1) публикации отечественных авторов; 2) исследования 

специалистов из стран Центральной Азии; 3) зарубежные работы.  

Проблемами духовного развития народов региона, анализом и 

прогнозированием тенденций развития Республики Узбекистан занимается 

ряд исследователей нашей страны, среди которых, Ш. М. Абдуллаев, 

Р. М. Абдуллаев, А. Алимов, Р. М. Алимов, Ш. Арифханов, О. Б. Ата-

Мирзаев, В. Л. Гентшке, Р. Х. Муртазаева, Н. Ш. Зиямов, Д. Махкамова, 

С. Жураев, Н. А. Касымова, А. Кирғизбоев, Э. З. Нуриддинов, М. А. Рахимов, 

М. Х. Рахманкулов, Н. Садыков, А. Саидов, Э. С. Султанова, С. С. Сафаев, 

Р. Фармонов, К. Жураев. Вопросы формирования национальной 

идентичности, значимости национальных ценностей для совершенствования 

управления национальными отношениями, толерантности и социального 

партнёрства получили отражение в трудах А. Ачилдиева, Н. Бердалиева, 

Н. Жураева, К. Назарова, Н. Назарова, Р. Назарова, А. Маврулова, 

Ф. Усаровой, Б. Хўжанова, А. Эркаева.  

Специальные исследования проблем, касающихся стран Центральной 

Азии, провели Э. А. Абдухамитова, Д. С. Азимова, С. Р. Акобиров, 

Р. Б. Асадова, С. М. Атажанова, Л. М. Бабаходжаева, Х. Гуломов, 

А. Татыбаев, П. М. Кулматов, А. А. Маврулов, Ш. Б. Мухамедов, 

Г. Н. Наджимов, Р. Назаров, Э. З. Нуриддинов, С. С. Отамуратов, 

М. А. Рахимов, Г. А. Табак, А. Ходжаев, С. Ш. Шарапова и др. В частности, 

международные аспекты деятельности стран Центральноазиатского региона 

изучает Р. М. Алимов. Международно-гуманитарные отношения Узбекистана 

с зарубежными странами исследуются в работах Л. М. Бабаходжаевой.  

Ко второй группе исследователей стран Центральной Азии необходимо 

отнести А. Х. Арыстанбекову, Б. Аягана, Г. Бакиеву, Р. Бурнашева, 

А. Э. Джоробекову, Ж. У. Ибрашева, К. И. Байзакова, У. Касенова, 

С. К. Кушкумбаева. Так, межэтническим отношениям в современном 

Кыргызстане посвящены работы Ж. Жоробекова, который считает 
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этнотолерантность фактором единения общества. В свою очередь, вопросам 

толерантности и межнационального согласия посвящены труды 

К. А. Енсенова, который даёт подробный анализ деятельности Ассамблеи 

народов Казахстана.  

При участии исследователей стран ЦА и зарубежных учёных были 

опубликованы совместные коллективные труды, где освещались различные 

аспекты истории и современности республик региона.  

В отдельную группу исследований, касающихся выбранной темы, 

выделены труды зарубежных авторов. Интерес к исследованию процессов 

реформирования на новом этапе развития Центральноазиатского региона 

проявляют ряд учёных, среди них А. Богатуров, А. Казанцев, И. Пономарёва, 

Е. Сафронова, О. Тихонов, С. Юн и др. Они затрагивают множество проблем, 

в том числе безопасность и стабильность в регионе, интеграционные 

процессы, геополитику, стратегию и т.д. Следует особо выделить работы 

А. В. Назарчука, Г. Мирского, В. Толстых, Л. Терновой и др., в которых тема 

рассматривается в аспекте столкновения цивилизаций и новой глобальной 

архитектуры.  

Ряд учёных считает, что Центральной Азии является одним из 

наиболее перспективных геостратегических регионов мира. В этом ракурсе 

интерес представляют работы П. Гобл, Л. Адамс, Д. Абрамсон, Р. Алисон, 

Л. Асечи, А. Бор, К. Коллиюс, А. Кулей, В. Кордиер, С. Дугонион, С. Хорак, 

М. Касер, М. Сантош, М. Лаурель, С. Пейроз, Ж. Линн и О. Пидуфала, 

Э. Марат, Н. Мегоран, Ж. Милвард, М. Олкотт, Г. Паркер, Ф. Старр и 

С. Корнел и др.3 В них затрагиваются многие аспекты международного 

сотрудничества на глобальном и региональном уровне, осмысливаются суть 

и содержание международных отношений в современных историко-

политических и экономических реалиях. 

        Таким образом, значительный по объему и разнохарактерный по 

содержанию круг источников позволил достаточно объективно подойти к 

освещению выбранной темы и заключить, что остаются малоизученными 

временное и территориальное пространство для исследования культурных и 

исторических связей, их влияние на нынешнюю ситуацию в Центральной 

Азии, в частности для осмысления аспектов духовной составляющей в 

международных отношениях. Однако, не умаляя значения  

проанализированных исследований, освещающих политический континуум 

стран Центральноазиатского региона, необходимо провести всестороннее 

исследование факторов национального самосознания и историко-

культурного наследия и их роли во внешнеполитической идентификации 

стран региона, что и определило выбор темы, ее актуальность, научную и 

практическую значимость.  

Связь исследования с планами научно-исследовательских работ 

высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 

Диссертационная работа проводилась в соответствии с планом научно-

                                                           
3 Более подробную информацию смотрите в списке использованной литературы диссертации. 
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исследовательской работы Университета мировой экономики и дипломатии в 

рамках проекта «Современные международные отношения и проблемы 

обеспечения региональной безопасности». 

Цель научного исследования – комплексное изучение национального 

самосознания и духовно-исторического наследия во внешнеполитической 

идентификации государств Центральной Азии.  

Задачи научного исследования:  

изучить теоретико-методологические аспекты историко-духовного 

наследия стран Центральной Азии;  

провести анализ основных концепций национального самосознания и 

духовного возрождения народов, населяющих Центральную Азию; 

проанализировать этнокультурные процессы в республиках 

Центральной Азии в условиях идентификации современного общества;  

рассмотреть векторы внутренней политики стран Центральной Азии в 

ходе общественно-политических и социально-духовных преобразований в 

период независимого развития;  

изучить уровень и формы информационных коммуникаций, 

формирующих жизненные устремления граждан региона;  

определить роль историко-культурного наследия народов Центральной 

Азии в развитии международного туризма;  

проанализировать этнокультурную идентичность народов, населяющих 

Центральноазиатский регион; 

сделать научно обоснованные выводы и дать рекомендации, 

призванные усилить духовный фактор в формировании самосознания и 

внешнеполитической идентификации государств Центральной Азии. 

Объектом исследования научной работы стали факторы 

национального самосознания и духовно-исторического наследия, входящие в 

систему общечеловеческих ценностей.  

Предмет исследования – процессы духовного возрождения и 

национального самосознания, формирующие внешнеполитическую 

идентификацию государств Центральной Азии.  

Методы исследования. В ходе исследования использованы такие 

методы научного познания междисциплинарного характера, как 

сравнительно-исторический, системный, аксиологический и 

феноменологический, моделирование, а также геополитический и 

цивилизационный анализ.  

Научная новизна диссертации заключается в следующем:  

– обоснована роль системы образования и институтов гражданского 

общества в обеспечении социальной стабильности в республиках 

Центральной Азии и их историко-культурного наследия (археология, 

архитектура, искусство) как фактор, влияющий на внешнеполитическую 

идентификацию стран региона; 

– на основе сравнительного анализа доказан тот факт, что стабильность 

Центральноазиатского региона является приоритетным направлением во 
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внешнеполитических концепциях Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана и Туркменистана, а также выявлены общие аспекты 

многонациональной, симбиотической истории и культуры, присущие 

народам региона; 

– определены правовые и институциональные механизмы для 

реализации молодежной политики в странах Центральной Азии, для 

пополнения исторических знаний и укрепления межэтнического согласия 

среди молодежи, а также обоснована роль средств массовой информации в 

качестве важного фактора в этой сфере; 

– аргументированы инициативы Узбекистана в создании новой 

политической и гуманитарной среды, нацеленной на расширение всего 

спектра взаимоотношений между государствами региона, которые сводятся к 

общему тезису: «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, 

сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания»; 

– охарактеризовано современное состояние и перспективы развития 

исторической, археологической, паломнической форм туристической 

индустрии в регионе, а также необходимость совместной реализации 

практических мер (транспортные коммуникации, безопасный туризм, 

введение единых визовых процедур) для развития туризма. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем:  

– впервые обоснована в историческом контексте концепция духовного 

воспитания молодежи, направленная на разработку краткосрочных и 

долгосрочных прогнозов развития системы образования, выявление 

специфических особенностей и существующих проблем региона; 

– сделаны теоретические и практические выводы о взаимосвязи задач 

по духовному возрождению, укреплению национального самосознания и 

оценке исторического наследия с решением задач по дальнейшей 

либерализации жизни общества, данные выводы позволят углубить и 

расширить понимание специфики современных культурно-гуманитарных 

интеграционных процессов в решении проблем, возникающих под 

воздействием глобализации;  

– полученные результаты использованы при составлении учебных 

пособий, учебников, написании монографий, а также в процессе 

преподавания социально-гуманитарных дисциплин, в том числе истории, 

основ духовности, религиоведения и других.  

Достоверность результатов исследования определяется изучением 

обширного списка фактологических и нормативно-правовых документов, 

материалов Центрального государственного архива Республики Узбекистан 

(ЦГА РУз), статистических данных и материалов министерств и ведомств 

стран Центральной Азии с точки зрения сравнительно-критического анализа, 

при этом использованы общепринятые методы исторических и 

общественных наук, выявлены новые сведения, разработаны на их базе 

соответствующие выводы, предложения и рекомендации, которые прошли 

апробацию и опубликованы в виде статей, книг и учебной литературы в 
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республике и за рубежом. Результаты исследования опубликованы в ведущих 

отечественных и зарубежных изданиях, что подтверждено компетентными 

органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования 

обусловлена тем, что разработанные научно-теоретические положения 

выявляют процессы духовного возрождения и национального самосознания, 

их идентификацию. Результаты исследования могут быть использованы для 

совершенствования методологии перспективных исследований в этой 

области, обогащения научных и теоретических аспектов таких дисциплин, 

как история, международные отношения, образование. 

Практическая значимость работы определяется тем, что она служит 

выполнению государственных программ, направленных на развитие 

исторических знаний и поддержку духовности, международного культурного 

сотрудничества, пропаганде богатого историко-культурного и духовного 

наследия Узбекистана и стран Центральной Азии, укреплению основ 

национальной идеи, развитию регионального и международного туризма. 

Материалы диссертационного исследования также могут быть использованы 

в учебном процессе по таким дисциплинам, как история стран Центральной 

Азии, история Узбекистана, основы духовности и др.  

Внедрение результатов диссертационного исследования. На 

основании научных результатов, полученных в процессе изучения 

национального самосознания и духовно-исторического наследия в 

историческом контексте при формировании внешнеполитической 

идентификации в странах Центральной Азии: 

Анализ духовных процессов, историко-культурного наследия, 

приоритетных направлений реформ в различных сферах жизни общества, а 

также становления внешнеполитических и международных отношений 

Республики Узбекистан в условиях сложных международных процессов 

накануне обретения независимости в Узбекистане ФА-Ф8-042 "История 

независимости Узбекистана" (1985-1991 гг.)" (2007-2011 гг.), сделанные 

выводы были использованы в фундаментальном проекте (акте Академии 

наук Республики Узбекистан от 30 апреля 2019 г. № 3/1255-1305). 

Применение научных результатов позволило изучить и 

проанализировать вопросы обретения государственной независимости и 

внешних связей Республики Узбекистан, культурно-гуманитарных связей в 

регионе Центральной Азии, роль историко-культурного наследия его народов 

во внешней политике независимых республик. 

Вопросы науки и инноваций, национальной идентичности, историко-

культурного наследия Узбекистана, а также роль реформ в этих областях в 

годы независимости в процессе регионального культурно-гуманитарного 

сотрудничества и внешнеполитической идентификации были использованы в 

учебнике для вузов «Новейшая история Узбекистана» (2018 г.)»  

подготовленного при  участие диссертанта (№603-127, 24.08.2017). 
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Внедрение научных результатов позволило изучить и 

проанализировать изменения в науке, образовании, спорте, молодежной 

политике в Узбекистане, налаживания регионального гуманитарного 

сотрудничества, проявления инициатив республики в этих процессах, а также 

определить роль духовного и исторического наследия во внешней политике 

стран Центральной Азии. 

Теоретические аспекты исследования духовного и историко-

культурного наследия, трансформации международных отношений в области 

культуры в регионе были использованы в международном проекте Института 

истории АН РУз, Фонда Конрада Аденауэра (ФРГ), Института 

востоковедения РАН «Новейшая история - как часть глобального 

исторического процесса» FTK-03-2014.11.03. (Акт № 3 / 1255-1305 Академии 

наук Республики Узбекистан от 30 апреля 2019 г.). 

Аналитические взгляды, выраженные на основе междисциплинарных 

подходов, внедренных в международный проект, помогли изучить и 

проанализировать теоретические и методологические аспекты 

культурологического исследования в Центральной Азии, ее современного 

состояния, проблем и перспектив во внешней политике, также на основе 

исследования была опубликована международная монография «Новейшая 

история Центральной Азии: проблемы теории и методологии» (Москва, ИВ 

РАН, 2018, 302 с.). 

Приоритеты и основные направления современной внешней политики 

Республики Узбекистан и международных культурно-гуманитарных связей 

стран Центральной Азии были использованы при осуществлении таких 

проектов Института истории АН РУз, как фундаментальный проект ФA-Ф8-

042 «Достижение независимости Узбекистана (1985-1991)» и инновационный 

проект И1-ФA- 014334 «Очерки новейшей истории Узбекистана» (акт № 3 / 

1255-1305 Академии наук Республики Узбекистан от 30 апреля 2019 г.). 

Исследование позволило проанализировать формирование внешней 

политики Республики Узбекистан, культурно-гуманитарные связи с другими 

странами Центральной Азии, роль основных акторов в регионе, а также 

провести сравнительное исследование внешней политики независимых 

республик региона. Основные результаты исследования были также 

использованы при подготовке международной монографии «Insights and 

Commentaries: South and Central Asia» (Калькутта, Индия, 2016, с.. 396). 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

были представлены на 25 научных конференциях, в том числе в России 

(Москва, Саратов, Екатеринбург, Краснодар, Челябинск, Уфа), Индии (Дели), 

Казахстане (Караганда, Алматы), Латвии (Рига), Украине (Харьков, 

Николаев), Чешская Республика (Прага). 

Одновременно, основные результаты диссертации использованы при 

преподавании таких дисциплин, как религиоведение, социология, история 

Узбекистана, основы духовности, теория и практика построения 

демократического общества на факультетах «Международные отношения», 
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«Международное право», «Международные экономические отношения» 

Университета мировой экономики и дипломатии. Содержание отдельных 

выводов использовано при подготовке к выборам в Законодательную палату 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также выборов в областные, 

городские и районные Кенгаши народных депутатов в 2009 г.  

Опубликованность результатов исследования. Материалы 

проведённого исследования отражены в 76 публикациях, включая 1 учебник 

(в соавторстве), 3 учебных пособия, 8 монографий, четыре из которых в 

соавторстве и 2 монографии в соавторстве за рубежом, 13 статей в 

отечественных и 7 статей в зарубежных научных журналах, 6 – в 

отечественных и 2 – в зарубежных сборниках научных трудов, 28 статей и 

тезисов – в отечественных и 8 – в сборниках материалов зарубежных научно-

практических конференций.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырёх глав, десяти параграфов, заключения, списка использованной 

литературы. Общий объём диссертации составляет 261 стр.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении диссертации обосновывается актуальность и 

востребованность темы исследования, указывается на взаимосвязь 

исследования с основными приоритетными направлениями развития науки 

Узбекистана, определяется степень изученности исследуемой проблемы, 

связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами высшего 

учебного заведения, где выполнена диссертация, указаны цель и задачи, 

объект и предмет исследования, методы научного исследования, определены 

научная новизна исследования, достоверность полученных результатов 

исследования, научная и практическая значимость результатов исследования, 

их внедрение, апробация результатов исследования, сведения о публикациях, 

структуре и объёме диссертации.  

В первой главе – «Теоретико-методологические аспекты 

исследования историко-культурного наследия» – через призму 

общечеловеческих ценностей рассмотрены теоретические основы историко-

культурного наследия, суть понятий, их влияние на развитие общества. 

Анализируются состояние национального самосознания и духовное 

возрождение в современных условиях, всё большая значимость этих 

категорий не только для социально-философского, но и социально-

экономического, общественно-политического и историко-культурного 

осмысления происходящих в мире процессов. В этой связи возникает 

необходимость рассмотреть основные концепции духовного развития и 

национального самосознания через призму общечеловеческих ценностей в 

международном политическом континууме.  

При проведении исследования за основу были взяты концепции, 

появившиеся в ХХ в., которые остаются в центре внимания учёных, 
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занимающихся вопросами, связанными с культурой и религией, 

ментальностью, национальным самосознанием, национальной 

идентичностью, мультикультурным обществом, циклами цивилизаций и т.д. 

Выделенные концепции разделяются на две группы. В первую группу вошли 

концепции первой половины ХХ в., выдвинутые А. Тойнби («Круговорот 

локальных цивилизаций»), Ф. Ницше («Так говорил Заратустра»); во вторую 

группу вошли концепции второй половины ХХ в., в том числе предложенные 

С. М. Хотами («Диалог цивилизаций: путь к взаимопониманию»), 

Ф. Фукуямой («Конец истории и последний человек»), С. Хантингтоном 

(«Столкновение цивилизаций?» и «Модель грядущего конфликта»).  

Особую значимость, в том числе практическую, рассмотренные 

концепции обрели в переходный период после распада СССР. Если в 

начальный период обретения независимости, когда происходил демонтаж 

старой, изжившей себя идеологии, наблюдалась угроза слепого копирования 

западных форм жизни, то через два десятилетия в каждом из государств ЦА 

появились и действуют собственные модели развития общества.  

Республики ЦА успешно преодолевают серьёзные проблемы, возникшие 

после распада Советского Союза. Им удалось воссоздать национальное 

самосознание и перестроить государственные структуры4. Центральная Азия 

стала регионом, который вошёл в политический, экономический и 

культурный континуум. Без сомнения, именно в переходный период 

обновления общественной жизни увеличивается интерес к национальному 

самосознанию и к духовной культуре.  

Анализируется соотношение национального и общечеловеческого в 

национальном самосознании. Наиболее важные духовные ценности одного 

народа могут стать достоянием всего человечества, обретают 

интернациональную значимость, но в конкретных обществах, странах, 

социальных группах духовность функционирует в конкретной национальной 

форме. Диалектика национального и интернационального выражается в их 

взаимообогащении, взаимовлиянии, причем этот процесс непрерывен и 

закономерен5. 

Центральноазиатские республики имеют определённый исторический 

опыт в развитии национальной государственности, который был использован 

в период после обретения независимости6. В возрождении духовных 

ценностей в республиках ЦА за последние 25 лет произошли кардинальные 

изменения. Так, в 1999 г. президент Казахстана Н.А. Назарбаев заявил: «Мы 

строим полиэтническое государство с равными правами и возможностями 

для всех…»7. Опыт Кыргызстана характеризуется стремлением к 

                                                           
4 Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии. В будущее без барьеров: Региональное 

сотрудничество в области человеческого развития: Региональное бюро ПРООН по странам Европы и 

Содружества Независимых Государств. Т., 2005. С.20.  
5 Чижов П.Г. Интернациональное и национальное в духовности человека и общества. /Под общ. ред. И.И. 

Ивановой. Бишкек, 2004. С. 312. 
6 ЦГА РУз., Ф. М-17, оп. 1, ед. хр. 13, л. 1. 
7 Назарбаев Н.А. В потоке истории. Алматы: Атамура, 1999. С. 4-5.  
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межэтнической, конфессиональной и этнолингвистической общности. В 

Таджикистане, как считает президент Э. Рахмон, созданы все необходимые 

условия для свободного участия граждан в культурной жизни и творческой 

деятельности, для обеспечения их права на культурные и духовные 

богатства8. В Туркменистане в период правления С. Ниязова в стране 

культивировались туркменский национализм и личность президента. Были 

выдвинуты новые концепции в изучении развития туркменского государства 

и его места в мировом историческом процессе. Образ жизни туркмен 

строился по книге «Рухнама», она стала своеобразным кодексом, 

определяющим жизненные установки общества.  

В Узбекистане была инициирована широкая работа по изучению 

истории и возрождению духовной сферы общества в целях утверждения 

общечеловеческих ценностей, укрепления доверия, дружбы, братства, 

единения, продолжения и развития культурных и исторических традиций, 

обычаев и обрядов, сформировавшихся на протяжении веков. Всё это 

послужило формированию национальной идентификации, установлению 

межнационального согласия, укреплению гармонии национального и 

общечеловеческого.  

В республиках ЦА национальные и общечеловеческие интересы как 

продукты общественного развития присутствовали в межгосударственных 

отношениях всегда. Динамичными являются этнокультурные процессы в 

республиках ЦА в условиях трансформации современного общества.  

Исторически Центральная Азия – продукт многих культур, включая 

тюркскую, иранскую, греческую, буддийскую, зороастрийскую, исламскую, 

славянскую и др. Но для нас не столь важна и существенна модель 

формирования цивилизаций, важно в них другое: плюрализм традиций, 

который во все времена наслаивался в сфере культуры. В процессе 

исследования выделяются определённые группы факторов, которые 

оказывают существенное влияние на политическую и общественную сферы 

жизни стран ЦА – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана, среди которых особо выделяются межконфессиальные и 

духовно-исторические.  

Во второй главе – «Роль историко-культурного наследия в 

формировании внешнеполитической идентификации Узбекистана и 

Казахстана» – исследуются коренные общественно-политические и 

духовные преобразования в указанных республиках, влияние данных 

процессов на развитие международных отношений.  

Детально рассматривается возрождение историко-культурного наследия 

в Узбекистане и его влияние на общественную сферу, отмечается, что 

обретение независимости кардинально изменило весь исторический ход 

развития страны, приведя к полной смене ценностных ориентиров. Как 

указывает Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев, в духовной 

                                                           
8 Рахмон Э. Наши свободы имеют свои пределы: Доклад по случаю 15-й годовщины принятия Конституции 

Таджикистана. http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1257425040  
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сфере важнейшей и актуальной задачей является воспитание свободно 

мыслящей, обладающей современными знаниями и профессиями молодёжи в 

духе уважения национальных и общечеловеческих ценностей, формирование 

у юношей и девушек преданности Родине и своему народу9.  

Концепция духовного развития Узбекистана представляет собой 

ценностно-нормативную основу взаимодействия государства с такими 

приоритетными институтами общества, как семья, школы, учебные 

заведения, общественные организации, религиозные объединения, 

учреждения государственного и негосударственного дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ и др. Цель этого взаимодействия – 

обеспечение условий духовного развития населения, сохранения собственной 

идентичности, менталитета, традиций и обычаев. Духовное развитие остаётся 

ключевым звеном внутренней и внешней политики страны, что означает 

стабильность и гармоничное развитие общества. Очевидна и необходимость 

построения современной инновационной экономики, тесно связанной с 

человеком, его внутренним состоянием и высоким качеством жизни. Уровень 

развития общества во многом зависит от духовных ценностей, их места в 

жизни общества.  

Процессы культурной идентификации в «Ассамблее народов 

Казахстана» определяются как механизм консолидации общества. 

Рассматривается культурная политика казахстанского общества, которое, 

пройдя через стадию эйфории суверенитета и через последующие горькие 

разочарования, начало осознавать, что главная проблема в движении 

вперёд – это свойства национального характера. С одной стороны, 

наблюдался кризис идентичности индивидов в качестве граждан 

прекратившего своё существование СССР; с другой стороны, появились 

новые национальные ориентиры, связанные с обретением Казахстаном 

независимости, началом перехода страны к рыночной экономике.  

На начальном этапе руководство Казахстана предприняло попытку 

сформулировать основные принципы новой общегосударственной идеи, 

которая должна была предотвратить духовный кризис и стать важным 

механизмом консолидации общества10. Одной из исторических данностей 

казахского общества принято считать родоплеменную структуру, в которой 

три казахских джуза – улу-джуз, орта-джуз и кичи-джуз – образуют костяк 

современного казахского народа.  

Культурная политика стала неотъемлемой частью государственной 

политики страны. Реализуемая Концепция духовного возрождения 

Казахстана имеет обширную правовую базу, которая продолжает 

совершенствоваться11.  

                                                           
9 Предвыборная программа кандидата в Президенты Республики Узбекистан от УзЛиДеП Ш.М. Мирзиёева. 

https://fundamental-economic.uz 
10 Касымбеков М.Б., Пралиев С.Ж., Жампеисова К.К. и др. Мәнгілік Ел: Учебник. Алматы: Ұлағат, 2015. 

С. 20.  
11 Закон «О государственной независимости Республики Казахстан» (16 декабря 1991 г.); Конституция 

Республики Казахстан; Закон Республики Казахстан «О культуре» (24 декабря 1996 г.); «Концепция 

https://fundamental-economic.uz/
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В ходе исследования были определены такие элементы историко-

культурного наследия Узбекистана и Казахстана, как евразийская 

многослойность, тюркская общность, ислам, история, особое 

геополитическое положение, которые оказывают влияние на формирование 

внешнеполитической идентификации Узбекистана и Казахстана, развитие 

дву- и многосторонних форматов межгосударственных отношений с 

зарубежными странами и международными институтами.  

Третья глава – «Факторы идентичности в Кыргызстане, 

Таджикистане и Туркменистане» – анализирует состояние либерализации 

духовной сферы, проводимой в указанных республиках.  

Рассмотрены непростая ситуация, которая сложилась в Республике 

Кыргызстан, и реализуемая ею политики в духовной сфере. Объединяющим 

стержнем многонационального народа Кыргызстана стал кыргызский этнос. 

Государственная культурная политика страны направлена на развитие и 

укрепление национальной государственности, сохранение государственного 

суверенитета и единства народа. Однако период суверенного развития совпал 

с кризисом идентичности в Кыргызстане, как и в других странах СНГ, 

который проявился во многообразных формах – гражданской, национальной 

и религиозной. Представляемая западными идеологами иерархия 

идентичностей поражает обилием содержащихся в ней незаметных на 

первый взгляд мелочей, исходящих из своеобразной интерпретации понятия 

«национальное самосознание». В Кыргызстане на это обратили внимание 

относительно недавно, особенно на её идеологическую составляющую. В 

республике разработана «Концепция государственной политики Кыргызской 

Республики в религиозной сфере на 2014-2020 гг.» с целью создания 

оптимальной модели государственно-конфессионального регулирования.  

Определены элементы историко-культурного наследия, влияющие на 

формирование внешнеполитической идентификации Кыргызстана. К 

приоритетным элементам можно отнести следующие: внедрение образования 

на нескольких языках в стране как инструмент продвижения многообразия и 

гражданской идентичности; государственная языковая политика; в 

историческом ракурсе истоком кыргызской идентичности признан эпос 

«Манас» как основа национальной идеи, а также построение свободного 

гражданского общества.  

                                                                                                                                                                                           
формирования государственной идентичности Республики Казахстан» (23 мая 1996 г.); Послание 

Президента Н.А. Назарбаева «Стратегия Казахстан-2030» (10 октября 1997 г.); Закон Республики Казахстан 

«Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»; Закон Республики Казахстан «О 

туристской деятельности в Республике Казахстан» (13 июня 2001 г.); Закон Республики Казахстан о 

культуре (в редакции 15 декабря 2006 г. №207-III ЗРК), Послание Президента Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», Послание 

Президента Н.А. Назарбаева «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» 

(17.01.2014 г.); Общенациональная концепция социального развития Республики Казахстан до 2030 года и 

Общенациональный план социальной модернизации Казахстана на период до 2016 года; Концепция по 

вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира и план мероприятий по её реализации; 

Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года; Концепция государственной 

молодёжной политики до 2020 года; Государственная программа «Информационный Казахстан – 2020»; 

стратегические планы центральных и местных исполнительных органов.  
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Анализируется политика Таджикистана в области культурно-

исторического наследия. В отличие от других центральноазиатских 

республик, Таджикистан прошёл через гражданскую войну (1992-1997 гг.), 

что отразилось не только на экономической, но и на социальной и 

культурной сферах жизни общества. Культура таджиков, как и других 

народов ЦА, весьма самобытна и имеет глубокие исторические корни. 

Сохранив и преумножив национальные традиции и обычаи, можно строить 

современную культурную политику государства. Государство стало 

инициатором ряда проектов, в том числе по реставрации исторических 

памятников. Особое место отводится религии и связанным с ней 

религиозным аспектам и тенденциям.  

Духовные преобразования в республике имеют приоритетное 

направление в проводимой внутренней политике. В условиях глобализации 

независимому государству предстоит определить свой собственный путь 

национальной парадигмы, отражающей национальную идентичность.  

Рассматривается своеобразный путь историко-культурного 

возрождения в идентификации Республики Туркменистан. В декабре 1995 г. 

молодое государство обрело статус постоянно нейтрального государства, при 

этом нужно подчеркнуть, что Туркменистан это сделал первым в Азии12.  

После провозглашения независимости республике предстояло 

самостоятельно решать не только политические и экономические проблемы, 

но и вопросы, связанные с духовным возрождением туркменского народа. 

Первый президент Туркменистана С. Ниязов (Туркменбаши) проводил 

политику духовного возрождения народов Туркменистана, подняв его на 

уровень первоочередных задач государственного и общественного 

строительства. О том, что духовное возрождение туркменского народа 

является приоритетным направлением внутренней политики республики, 

говорит положение, на котором зиждется государственное регулирование 

общественной жизни страны. При этом экономика и политика выступают как 

средства построения социально-прогрессирующего общества, в котором 

духовное должно получить своё естественное воплощение в жизнь13. Для 

реализации этой концепции С. Ниязов выдвинул духовную программу, 

изложенную в его книге «Рухнаме».  

Новый президент Туркменистана Г. Бердымухамедов внёс 

существенные нововведения в политику, проводимую предыдущим лидером, 

включая следующие: замену книги «Рухнама» С. Ниязова на «Источники 

мудрости» Г. Бердымухамедова; открытие интернет-кафе; возвращение к 

названиям месяцев по юлианскому календарю; принятие новой версии 

государственного гимна и др.  

                                                           
12 Специальная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Постоянный нейтралитет Туркменистана» была 

принята 12 декабря 1995 г. при единогласной поддержке со стороны всех 185 членов Сообщества наций.  
13 Айдогдыев О. Культурное наследие и практика культурного строительства в современном Туркменистане 

//Сб. материалов Международной научной конференции «Культурное наследие Туркменистана». Ашгабат–

Санкт-Петербург: Европейский дом, 2000. С. 19.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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Обобщая вышеизложенное, можно выделить элементы, которые 

отражают влияние историко-культурного наследия на формирование 

внешнеполитической идентификации Кыргызстана, Таджикистана и 

Туркменистана. К приоритетным элементам можно отнести национальную 

историю, национальные традиции и обычаи, симбиозную культуру, 

религиозные ценности.  

В четвёртой главе – «Факторы историко-культурного наследия и их 

влияние на общество» – рассмотрен фактор влияния духовно-культурного 

наследия через СМИ и развитие международного туризма. Указывается, что 

инновационные коммуникации стали одним из важнейших институтов 

современного общества, формирующим восприятие важнейших явлений и 

событий, происходящих в стране, и дающим их интерпретацию. 

Информационное общество стало новой ступенью в развитии человечества, 

на которой доминирующими объектами производства и потребления 

становятся информационные товары и услуги.  

Новые функции СМИ преобразовывают все сферы жизнедеятельности 

и, главное, сознание человека. Ценностные критерии ориентируются на 

совершенствование внутреннего потенциала личности, на способности и 

возможности творчески применять свои знания, мобильно 

переквалифицироваться в случае необходимости и по запросам общества.  

Духовное возрождение и его влияние на систему ценностей 

современного человека и его потребительские запросы невозможно 

рассматривать без учёта влияния СМИ.  

Как указывает Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев, с развитием 

сферы информационно-коммуникационных технологий, с расширением 

предоставляемых ею удобств одновременно всё более актуальным 

становится вопрос обеспечения информационной безопасности в стране14.  

СМИ в Центральной Азии вносят существенный вклад в повышение 

социальной функции культурной инфраструктуры, они выполняют не только 

информационно-ознакомительные задачи, но и непосредственно участвуют, 

во-первых, в формировании общественного мнения; во-вторых, в воспитании 

политической и правовой культуры, включая молодёжную; в-третьих, в 

создании художественных произведений, совершенствовании эстетического 

вкуса и укреплении нравственных норм; в-четвёртых, в удовлетворении 

духовных потребностей; в-пятых, в пропаганде духовного наследия; в-

шестых, в ознакомлении с общечеловеческими ценностями и мировыми 

культурными стандартами и др. Это говорит о том, что СМИ превратились в 

достаточно эффективный инструмент проведения национальной политики в 

духовно-культурной сфере.  

Необходимость развития отрасли туризма в ЦА является важным 

фактором государственной внутренней и внешней политики. Новый этап в 

                                                           
14 Информационное сообщение о торжественной церемонии вступления в должность Президента 

Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 14 

декабря 2016. gazeta.uz  
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развитии туризма в Узбекистане начался после обретения независимости и 

занял важное место в экономике республики15. В соответствии со Стратегией 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 гг., в целях комфортного пребывания иностранцев в 

Узбекистане была принята Концепция обеспечения безопасного туризма. 

Кроме того, с 2018 г. в Узбекистане упрощён порядок оформления 

туристских виз для граждан 39 стран; с 1 мая 2018 г. в Узбекистане началась 

выдача краткосрочных виз иностранцам сроком на 72 часа. Как результат, в 

2018 г. Узбекистан вошёл в пятёрку лучших стран в СНГ в рейтинге 

популярных стран по гастрономическому туризму. Ярким показателем 

быстрорастущего интереса к нашей стране стало то, что более 6 млн. 

туристов посетили Узбекистан в 2019 г.  

Туризм в Казахстане, как и в Узбекистане, представлен прежде всего в 

историко-культурным виде. В Казахстане имеется четыре объекта, 

включённые в Список мирового наследия ЮНЕСКО, три из которых имеют 

культурное, а четвёртый – природное значение. К ним относятся мавзолей 

Ходжи Ахмеда Яссави, археологический ландшафт Тамгалы, объекты 

Великого Шёлкового пути в Чанъань–Тянь-Шанском коридоре и Сарыарка – 

степи и озёра Северного Казахстана. Казахстан имеет перспективу 

становиться всё более привлекательным туристическим кластером по мере 

преодоления некоторых слабых сторон, в частности, недостаточно развитой 

инфраструктуры и уровня сервиса.  

Кыргызстан, как и в целом регион ЦА, обладает уникальным 

потенциалом для развития регионального и международного туризма. Это 

преимущественно горная страна, именно здесь расположены самые высокие 

после Гималаев и Памира горные вершины: Пик Победы (7439 м) и Пик 

Ленина (7134 м). Одним из самых популярных в Центральной Азии курортов 

остаётся озеро Иссык-Куль.  

Для туризма Кыргызстана характерно его видовое разнообразие, так 

как наряду с историко-культурным вектором получили развитие 

горнолыжный туризм, спортивно-оздоровительный (альпинизм), конный 

туризм, экзотический туризм (охота с беркутом, рыбалка, рафтинг, треккинг, 

хайкинг), экотуризм, курортный туризм и др.  

Республика Таджикистан – интереснейшая в туристическом отношении 

страна, расположенная в самом центре континента Азии, почти на тех же 

географических широтах, что и Япония, Италия, Греция, однако на 93% 

состоящая из гор. Туризм в Таджикистане считается только развивающейся 

отраслью экономики. Из-за затяжной гражданской войны в 90-е гг. прошлого 

века было небезопасно посещать республику, тем более развивать 

международный туризм. Но с середины 2000-х туризм Таджикистана вышел 

на качественно новый уровень, благодаря возможностям, появившимся после 

урегулирования конфликта.  

                                                           
15 ЦГА РУз., Ф. М-37, оп. 1, ед. хр. 1488, д. 14, л. 1-12.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%AF%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%AF%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.asia-travel.uz/kyrgyzstan/
http://www.asia-travel.uz/tours/climbing-expeditions/lenin-peak-7134-m/
http://www.asia-travel.uz/tours/climbing-expeditions/lenin-peak-7134-m/
http://www.asia-travel.uz/tajikistan/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Туризм становится одной из важных отраслей экономики Туркмении, 

однако его развитию препятствуют проблемы с визовым режимом для 

граждан всех стран мира. Туркменистан имеет возможность развивать не 

только историко-культурный, но и религиозный туризм.  

В целом, туризм в ЦА претерпевает качественные изменения и, 

учитывая разнообразие туристической индустрии, имеет большие 

перспективы, что важно для социально-экономического развития стран 

региона.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Республики Центральной Азии после обретения независимости 

активно включились в интеграционные процессы мирового сообщества. В 

условиях глобализации вопросы, связанные с сохранением 

межнационального и межконфессионального согласия, стали весьма 

актуальными. На политическую и общественную жизнь общества оказывают 

влияние многие факторы, в том числе историко-географическая целостность, 

историко-культурная общность, вопросы национального самосознания и 

религиозная политика. Существенным фактором, влияющим на состояние 

общества, могут считаться СМИ, которые формируют общественное мнение, 

выделяя актуальность одних проблем или, наоборот, принижая значение 

других. К проблемам, связанным с духовностью, всё чаще обращается 

мировая общественность. В системе международных отношений духовный 

фактор всё чаще отмечается как одна из основ стабильного развития, потому 

что в стремлении к национальным и общечеловеческим ценностям 

обращается к изначальному совершенству мироустройства.  

Духовное развитие на современном этапе является ключевым звеном во 

внутренней политике стран ЦА, позволяя обеспечить единство народа, 

стабильное и гармоничное развитие общества. Очевидной становится 

взаимосвязь построения современной инновационной экономики с 

человеком – его внутреннего мира с высоким качеством жизни.  

В современных реалиях страны ЦА демонстрируют мультикультурное 

единство, в котором живут и развиваются многообразные культуры, 

конфессии, языки и другие составляющие духовной жизни общества. 

Исторический опыт, в основе которого лежит гуманитарно-культурное 

сотрудничество, позволяет региону успешно решать проблему «диалога 

цивилизаций».  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:  

1. Рассмотрение концепций духовной сферы позволяет заключить, что 

особую значимость, в том числе практическую, она приобрела в переходный 

период после распада СССР. При резкой смене ценностных ориентиров 

нарушается духовное единство социума, размываются жизненные 

ориентиры, особенно у молодёжи, происходит девальвация ценностей 

старшего поколения, деформация традиционных моральных норм и 
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нравственных установок. Если в начальный период обретения 

независимости, когда происходил демонтаж старой, изжившей себя 

идеологии, наблюдалась угроза слепого копирования западных форм жизни, 

то через два десятилетия появилась и действует у каждого из государств 

Центральной Азии собственная модель духовного развития общества.  

2. В современном мире нарастает кризис идентичности человека, 

который непосредственно ощущает вызовы новой техногенной реальности. 

Процессы глобализации сказываются не только на кризисе идентичности 

человека, но и приводят к потере идентичности культур различных народов. 

3. Народам ЦА удалось возродить национальное самосознание и 

построить государственные структуры. ЦА стала регионом, который вошёл в 

мировой политический, экономический и культурный континуум. Без 

сомнения, именно в переходный период обновления общественной жизни 

увеличивается интерес к национальному самосознанию и к духовной 

культуре. После обретения независимости у всех народов ЦА началось 

переосмысление ценностей, возвращение подлинной истории, а это, в свою 

очередь, привело к возрастанию значимости национальной культуры, 

которая оказывает влияние на формирование национального самосознания и 

на всю духовную жизнь.  

4. На общественно-политическую реальность оказывают влияние многие 

факторы, среди которых необходимо выделить следующие: расположение 

ЦА на стыке мировых цивилизаций, что обусловило межцивилизационный 

диалог; одновременное развитие двух процессов: 1) религиозного 

возрождения и пробуждения национального самосознания, 2) проявление в 

каждом государстве клановых связей, влияющих на политическую и 

экономическую жизнь; внедрение религиозного фактора в систему 

международных отношений.  

5. Аспект, связанный с проявлением культурной идентичности каждой 

республики, стал актуализироваться именно в условиях глобализации, когда 

стали стираться культурные границы и над человеческим сообществом 

нависает угроза распространения однородной массовой культуры. Именно в 

таких условиях происходит активизация духовно-ценностных ориентиров и 

мощный всплеск возрождения национальной культуры. К пониманию общей 

духовно-культурной идентичности народов ЦА следует отнести: общую 

историю в рамках одних и тех же государственных образований; общность 

языковой группы (кроме Таджикистана), фольклор, традиции и т.д.; религию; 

вопросы общей безопасности.  

6. В каждой из центральноазиатских республик после обретения 

независимости начались реформы, связанные не только с политическими, 

экономическими и социальными преобразованиями, но и с духовным 

возрождением, восстановлением собственной истории, традиций и обычаев, 

возрождением исторической идентичности. Духовность может стать 

стержнем миропорядка не только в регионе, но и в более широком 

пространстве. Духовное развитие остаётся ключевым звеном внутренней и 
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внешней политики стран ЦА, цель этой политики – обеспечение духовного 

единства народов ЦА, стабильности и гармоничного развития общества. 

Очевидна и необходимость построения современной инновационной 

экономики, тесно связанной с человеком, его внутренним состоянием и 

высоким качеством жизни. Уровень развития общества во многом зависит от 

духовных ценностей, их места в жизни общества.  

7. В условиях глобализации СМИ оказывают влияние на 

современников, заменяя непосредственное общение, превращая их в 

пассивных наблюдателей, что может привести к вырождению самой идеи 

коммуникации. Под воздействием ИКТ человек порой утрачивает свою 

индивидуальность, превращаясь в объект манипуляции. По нашему мнению, 

приоритетной функцией СМИ должна стать связь с широкой аудиторией на 

основе просвещения и воспитания, а не только коммерческой прибыли.  

8. Туризм становится ведущей отраслью экономики во многих странах 

мира, принося высокий доход в государственный бюджет. Современный 

туризм как отрасль экономики в условиях глобализации требует к себе 

особого отношения, взвешенного подхода, продуманной стратегии. Анализ 

позволил выявить диспропорцию между странами, готовыми предложить 

туристические услуги, и теми, которые готовы поставлять туристов. Такая 

диспропорция обуславливает высокий уровень конкуренции на рынке 

международного туризма. Чтобы войти в число конкурентоспособных стран, 

региону ЦА предстоит выстроить современную систему туристической 

отрасли. В регионе остаётся невостребованным большой потенциал для 

расширения различных видов туризма – неповторимая природа, 

национальные заповедники, развлекательные зоны в горных районах и др. 

Развитие таких видов туризма, как медицинский, паломнический, 

экологический, может дать в перспективе мощный импульс укреплению 

экономики и социальной сферы стран ЦА.  

На основе проведённого исследования и теоретических выводов 

считаем возможным выдвинуть следующие предложения, направленные на 

расширение изучаемой темы:  

1. Внести свой вклад в развитие поможет подготовка и издание 

учебника по истории Центральной Азии в рамках единой концепции, 

согласно логике непрерывной региональной истории, во взаимосвязи всех 

этапов нашего прошлого, с учётом вклада каждой центральноазиатской 

республики. На конкретных примерах важно показать, что судьба ЦА – в 

объединении этих народов, традиций и культур. Для успешной подготовки 

учебника начать необходимо с организации и проведения международной 

научно-практической конференции по вопросам новейшей истории ЦА. 

2. Уделять особое внимание образованию молодого поколения, 

ознакомлению его с бесценным наследием наших великих учёных, поэтов и 

писателей, мыслителей и богословов, подвигов отважных полководцев. 

Важно укреплять патриотизм и национальную гордость. В этой связи 

возникает потребность создать сайт, посвящённый духовно-культурным 



46 

 

аспектам воспитания. Помимо сайта, имеет смысл организация телеканала 

«Central Asia». 

3. Необходимо развивать систему высшего образования, для этого 

следует расширить систему двойных дипломов, наладить обмен студентами 

и учёными через грантовые программы с целью установления более тесных 

отношений в культурной и социальной сферах жизни общества.  

4. Ради взаимообогащения и знакомства с традициями 

центральноазиатских республик целесообразно практиковать дни культуры 

соседних республик на постоянной основе.  

5. Необходимо особое внимание уделить созданию совместных 

проектов для большего привлечения туристического потоков в республики 

ЦА. В целях развития международного туризма самым амбициозным 

проектом может стать безвизовое путешествие по всей ЦА (аналогично 

Шенгенской визе в ЕС и имеющемуся соглашению, находящемуся на стадии 

утверждения о безвизовом режиме между Узбекистаном и Казахстаном).  

6. До сих пор отсутствует печатный орган, который охватывал бы 

информационное поле всего региона; выдвигается предложение организовать 

выпуск международного печатного издания «Central Asia today».  
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INTRODUCTION (abstract of the doctoral (DSc) dissertation) 

 
The purpose of the research is analysis of the national identity, spiritual and 

historical heritage in the foreign policy identification of Central Asian states. 
The object of the research is the factors of national self-awareness, spiritual and 

historical heritage, which are an integral part of the system of universal values. 
The scientific novelty of the research consists of the following points: 
- the roles of the educational system and civil society institutions in ensuring 

social stability in the republics of Central Asia and the historical and cultural heritage 
(archeology, architecture, art) as a factor affecting the foreign policy identification of 
the countries of the region are substantiated; 

- the fact that the Central Asian region is a priority in the foreign policy concepts 
of Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan, and common 
aspects (multinational, symbiotic history and culture) inherent in the peoples of the 
region exist are proven based on a comparative analysis; 

- legal and institutional mechanisms for implementing youth policy in Central 
Asia are defined which strengthen historical knowledge and interethnic harmony 
among youth, as well as the role of the media as an important factor in this regard; 

- Uzbekistan’s initiatives in creating a new political and humanitarian 
environment in Central Asia, aimed at expanding the entire spectrum of relations 
between the states of the region, which boil down to the common thesis: “Central Asia: 
one past and a common future, cooperation for sustainable development and mutual 
prosperity,” are justified. 

- the current state and prospects for the development of the historical, 
archaeological, pilgrimage forms of the tourism industry in the region, as well as the 
need for joint implementation of practical measures (transport communications, safe 
tourism, introduction of common visa procedures) for the development of tourism are 
determined. 

Implementation of the research results. Based on the scientific results 
obtained in the process of studying national identity and spiritual and historical heritage 
in a historical context in the formation of foreign policy identification in Central Asia 
the following are designated: 

Analysis of spiritual processes, historical and cultural heritage, priority directions 
of reforms in various spheres of society, as well as the formation of foreign and 
international relations of the Republic of Uzbekistan in the context of complex 
international processes on the eve of independence of Uzbekistan FA-F8-042 “History 
of Independence of Uzbekistan” (1985- 1991) "(2007-2011) was used in the 
fundamental project (Act of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan 
dated April 30, 2019 No. 3 / 1255-1305). 

The application of scientific results allowed to research and analyze the issues of 
gaining state independence of the Republic of Uzbekistan and defining foreign affairs, 
cultural and humanitarian relations in Central Asia, the role of historical and cultural 
heritage in foreign policy. 

Issues of science and innovations, national identity, historical and cultural 
heritage of Uzbekistan, as well as the role of reforms in these areas during the years of 
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independence in the process of regional cultural and humanitarian cooperation and 
foreign policy identification were used in the textbook for universities “The 
Contemporary History of Uzbekistan” (2018) with the participation of the dissertation 
student (No. 603-127, 08.24.2017). 

The scientific results also gave an opportunity to study and analyze changes in 
science, education, sports, youth policy in Uzbekistan, issues of regional humanitarian 
cooperation, the initiatives of the republic in these processes, as well as to determine the 
role of spiritual and historical heritage in the foreign policy of Central Asia. 

Theoretical aspects of the study of the spiritual and historical-cultural heritage, 
the transformation of cultural life in Central Asia, and international relations in the field 
of culture in the region were used in the international project of the Institute of History 
of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, the Konrad Adenauer 
Foundation (Germany), and the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of 
Sciences “Contemporary History as a Part of the global historical process ”FTK-03-
2014.11.03. (Act No. 3 / 1255-1305 of the Academy of Sciences of the Republic of 
Uzbekistan dated April 30, 2019). 

Analytical views expressed on the basis of interdisciplinary approaches 
introduced into the international project helped to study and analyze the theoretical and 
methodological aspects of cultural research in Central Asia, its current state, problems 
and prospects in foreign policy. Also, an international monograph “Contemporary 
History of Central Asia: problems of theory and methodology” (Moscow, IV RAS, 
2018, -p. 302) was published on the basis of the study.  

The priorities and main directions of the modern foreign policy of the Republic 
of Uzbekistan and the international cultural and humanitarian relations of the Central 
Asian countries were used to implement such projects of the Institute of History of the 
Academy of Sciences of Uzbekistan as an illustration- the fundamental project FA-F8-
042 “Achieving Independence of Uzbekistan (1985-1991)” and the innovative project 
I1 -FA- 014334 "Essays on the recent history of Uzbekistan." (Act No. 3 / 1255-1305 
of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan dated April 30, 2019). 

The research aided in analyzing the formation of foreign policy of the Republic 
of Uzbekistan, cultural and humanitarian ties with Central Asia, the role of the main 
actors in the region, additionally helped to conduct a comparative study of the foreign 
policy of the region. The main results of the study were also used in the preparation of 
the international monograph “South and Central Asia: Studies and Comments” 
(Calcutta, India. 2016, p. 396). 

The publication of the results of the dissertation research. Conclusions, 
suggestions and recommendations were tested during speeches at scientific and 
practical conferences and published in both domestic and foreign publications. The 
materials of the study are reflected in 76 publications, including 1 textbook (co-
authored), 3 study guides, 8 monographs, four of which are co-authored and 2 
monographs co-authored abroad, 13 articles in domestic and 7 articles in foreign 
scientific journals, 6 - in domestic and 2 in foreign collections of scientific papers, 28 
articles and theses in domestic and 8 in foreign collections of materials of scientific and 
practical conferences. 

The structure of the dissertation. The dissertation consists of introduction, four 
chapters, ten paragraphs, conclusion, and list of used literature. The total volume of the 
dissertation is 261 pages. 
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