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KIRISH (falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi annotatsiyasi) 

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Jahonda geosiyosiy 

munosabatlarning murakkablashib, ziddiyatlarning kuchayayotganligi xalqaro 

huquq me’yorlariga rioya qilmaslikda, demokratiya, inson huquqlari va 

erkinliklarini adolat tamoyili asosida ta’minlamaslikka sabab bo‘lmoqda. 

Davlatlarning ichki va tashqi siyosatini xalqaro hamjamiyat tomonidan baholashda 

hamda ijtimoiy tengsizlikni bartaraf etishda adolat tamoyillari nafaqat xalq 

farovonligini oshirish, balki davlatning barqaror rivojlanishiga, huquqiy madaniyat 

yuksalishiga va manfaatlar muvozanatini saqlashga xizmat qiladi. Shu bois, adolat 

tushunchasini ma’naviyat kategoriyasi sifatida tadqiq etish, uning iqtisodiy, huquqiy 

va siyosiy ongda namoyon bo‘lish xususiyatlarini, jamiyatda tenglik, osoyishtalik, 

ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni ta’minlash, inson qadr-qimmatini yuksaltirish 

imkoniyatlarini barqaror taraqqiyot strategiyalari bilan uyg‘unlashtirish dolzarb 

ahamiyat kasb etmoqda. 

Jahon ilm-fani va yetakchi huquqiy tadqiqot markazlarida adolatga oid 

g‘oyalarni jamiyat hayotida chuqurroq qaror toptirish, uni barqaror rivojlanishning 

asosi sifatida targ‘ib qilish, shuningdek, adolat tamoyillarini hayotga tatbiq etishning 

zamonaviy yondashuvlarini ishlab chiqish masalalari bo‘yicha amaliy va 

innovatsion tadqiqotlar olib borilmoqda. Bunda avvalo, adolat xalqlar o‘rtasidagi 

tinchlik va barqarorlikni ta’minlashda hal qiluvchi omil, milliy jipslik va milliy 

taraqqiyotni ta’minlash asosidir. Shu sababdan adolatni jamiyat barqarorligi, milliy 

jipslik va milliy taraqqiyot omili ekanini ochib berish, kam ta’minlangan oilalarni, 

aholi muhtoj qatlamlarini ijtimoiy muhofaza qilishdan to hududiy-regional 

rivojlanish darajasigacha bo‘lgan ijtimoiy-falsafiy xususiyatlarini, jamiyatda 

namoyon bo‘lish shakllari hamda g‘oyaviy-mafkuraviy ahamiyatini nazariy-

metodologik jihatdan tadqiq etish zarurati ortib bormoqda. 

Yurtimizda “inson – jamiyat – davlat” tamoyili asosida inson manfaatlari va 

adolat mezonlarini ustuvor deb bilgan holda ijtimoiy davlatni shakllantirish, xalq 

farovonligini ta’minlash hamda hayot sifatini yuksaltirishga qaratilgan islohotlar 

bosqichma-bosqich va tizimli tarzda amalga oshirilmoqda. “..., “ijtimoiy davlat” va 

“inson qadri” tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog‘liqdir. Ijtimoiy davlat 

qurish g‘oyasining negizida, avvalo, inson qadrini ulug‘lash va aholiga xizmat 

qilishdek olijanob maqsad mujassam. Ushbu g‘oya har bir fuqaro uchun ijtimoiy 

tenglik va adolat tamoyillari asosida munosib yashash sharoitlarini yaratish, 

muhtojlarga ko‘mak berish hamda aholi qatlamlari orasidagi tafovutlarni 

kamaytirish borasida samarali siyosat yuritadigan davlat modelini yaratishni taqozo 

etadi”1. Ayniqsa, adolatning inson, jamiyat va davlat munosabatlariga va ma’naviy 

tarbiyaga ta’sirini, yosh avlodda komillikni, tashabbuskorlikni tarbiyalashdagi, 

boqimondachilik kayfiyatining oldini olishdagi, ahamiyatini hamda tarbiyaviy 

salohiyatini ochib berish muhim ahamiyat kasb etmoqda. 

 
1 Мирзиёев Ш.М. Ҳозирги замон ва Янги Ўзбекистон. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2024. - Б.62. 
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O‘zbekiston Respublikasining 2017 yil 3 yanvardagi O‘RQ-419-son 

“Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida” qonuni, О‘zbеkistоn Rеsрublikаsi 

Prеzidеntining 2023-уil 11-sеntаbrdаgi PF-158-sоn “О‘zbеkistоn – 2030” 

strаtеgiуаsi tо‘g‘risidа”, 2021 yil 4 martdagi PF-6181-son “2021-2025 yillarda 

fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”, 2020 yil 22 

iyundagi PF-6012 “Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining Milliy 

strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”, 2019 yil 9 yanvardagi PF-5618-son “Jamiyatda 

huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish 

to‘g‘risida” farmonlari, 2021 yil 26 martdagi PQ-5040-son “Ma’naviy-ma’rifiy 

ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori va 

Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 18 yanvardagi 23-son “O‘zbekistonda yoshlarga 

oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash 

to‘g‘risida”, 2022 yil 21 fevraldagi 83-son “2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror 

rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish 

bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”, 2019 yil 31 dekabrdagi 1059-son 

“Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-

tadbirlari to‘g‘risida” qarorlari hamda mavzuga oid boshqa me’yoriy-huquqiy 

hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur dissertatsiya muayyan 

darajada xizmat qiladi. 

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining ustuvor 

yo‘nalishlariga mosligi. Mazkur tadqiqot respublika fan va texnologiyalar 

rivojlanishining I. “Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, 

huquqiy, iqtisodiy innovatsion g‘oyalar tizimini shakllantirish va ularni amalga 

oshirish yo‘llari” nomli ustuvor yo‘nalishi doirasida bajarilgan. 

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Siyosiy-huquqiy ta’limotlar tarixida 

davlat va jamiyatda tenglik va erkinlik g‘oyalari, adolat va hamjihatlikka aloqador 

jihatlar to‘g‘risidagi qarashlar qadimgi va antik davr allomalari ilmiy merosida 

tadqiq etilgan. Bunda Suqrot, Aflotun, Epikur, Arastu, Sitseron kabi antik dunyo 

olimlari, Konfutsiy, Lao Szi kabi Sharq allomalari adolat masalalari haqida fikr 

yuritganlar. Adolat kategoriyasi to‘g‘risida ajdodlarimiz asarlarida o‘z davri uchun 

chuqur mulohazalar Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Yusuf Xos Hojib, 

Nizomulmulk, Alisher Navoiy Xo‘ja Samandar Termiziy ilgari surilgan. Buyuk 

sohibqiron Amir Temur esa hayotiy shior qilib “Kuch - adolatda” g‘oyasini tanladi 

va davlat boshqaruvining asosiy tamoyiliga aylandi2.  

Adolat tushunchasi Yevropa Uyg‘onish va ma’rifatparvarlik davrlarida 

yevropalik mutafakkirlar – J.Lokk, J.S.Mill, A.Smit, D.Rikardo, B.Konstan, A.de 

Tokvil, T.Gobbs, Sh.L.Monteske, Jan-Jak Russo, I.Kant, Gegel tadqiqotlarida 

 
2 Нерсесянс В.С.. Сократ. М.: Издателская группа ИНФРА-М—НОРМА, 1996. — 312 с. (с. 18); Платон. Соч. 

Т. 3. Ч.2. – М., 1962. – С. 197.; Эпикур. Письмо к Менекею // Лукреций. О природе вевдей. М.,ИХЛ, 1983. С. 

516.; Арасту. Поэтика. Аҳлоқи кабир. Риторика. - Т: Янги аср авлоди, 2011. - Б. 130.; Абу Наср Форобий. 

Фозил одамлар шаҳри. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1993. – Б. 160.; Абу Али ибн 

Сино. Избраннқе произведения. Т.1.Стр. 198; Абу Райҳан Беруний. Минералогия// Избр. Произведения. - Т.: 

Фан, 1963. - С. 25.; Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. – Т.: Академнашр, 2016.; Низомулмулк. Сиёсатнома, - 

Т.: Янги аср авлоди, 2017. – Б. 12.; Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. - Т.: 1983. - Б. 46; Ходжа Самандар 

Термизи. Назидание госуарям. – М., 1971. – Б. 27-28 . Темур тузуклари. – Т.: Ўзбекистон, 2018. – Б. 75. 
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fuqarolik jamiyatining va ijtimoiy kelishuv nazariyasining asosi sifatida o‘rganilgan. 

XIX-XX asrlarga kelib jamiyatni isloh qilish borasidagi fikrlari bilan ilmiy 

tadqiqotlar olib borgan J.P.Sartr, J.Roulz, D.Miller, F.Xayyek, K.Gustav, 

J.Bodriyyar, J.Tomas, V.Nersesyans kabi olimlar adolatning inson, jamiyat va davlat 

hayotida naqadar muhimligi, uning ijtimoiy ongga va odamlarning hayotiga ta’siri 

haqida fikr yuritdilar3. 

Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi mamlakatlarida adolat ijtimoiy-falsafiy 

kategoriya sifatida keng o‘rganilgan. Jumladan, A.Ivanov ijtimoiy o‘zgarishlar 

sharoitida adolat tushunchasining shakllanishini, I.Petrova ijtimoiy adolatning 

zamonaviy muammolarini, B.Seydaxmetov jamiyatda ijtimoiy adolatning 

ahamiyatini, M.Rahimov adolat va inson huquqlari tushunchalarining falsafiy tahlili 

to‘g‘risida ilmiy izlanishlar olib borishgan. Yu.Guseynov, O.Kulikova, 

B.Kashnikov tadqiqotlarida adolatparvarlik g‘oyalarining “tabiiy adolat” va 

“huquqiy tenglik”, ijtimoiy taqsimlash, himoya qilishdagi o‘rniga keng e’tibor 

qaratilgan4. 

O‘zbekistonda E.Yusupov, S.Shermuhammedov, A.Erkayev, Q.Nazarov, 

A.Choriyev, J.Yaxshilikov, S.Choriyev, M.Qirg‘izboyev, SH.G‘oyibnazarov 

asarlari va R.Xolmurodov, O.Davlatov, Z.Hamidov, S.Rahmonov, S.Alimov, 

D.Ibrahimova, X.Umaraliyev, Sh.Sa’dullayeva maqolalarida adolat ma’naviyat, 

falsafa, din, sotsiologiya, psixologiya, huquq, siyosat, iqtisodiyot, ekologiya bilan 

bog‘lab ochib berilgan. S.Otamurodov, A.Xolbekov, A.Huseynova, T.Tilobov, 

F.Musayev, A.Sharipov, M.Pardayeva, B.Turdiyev tomonidan amalga oshirilgan 

ilmiy tadqiqotlarida globallashuv, taraqqiyot jarayonida adolat tamoyillarining 

o‘rni, fuqarolik jamiyatida ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy omillar tadqiq 

etilgan. Shuningdek, S.Sultanov tadqiqotida O‘zbekiston taraqqiyotining yangi 

bosqichida ijtimoiy adolat tamoyillari, M.Teshaboyev jamiyatda ijtimoiy adolatni 

ta’minlashning muammolarini tadqiq etishgan5. 

 
3 Локк Д.ж. Педагогические сочинения. М., 1939. 126. – Б. 203.; Гельвеций К.А. Об уме: М.1938, с. 34; Гегель. 

Сочинения, Т.8. М. – Л. 1935, с.20; Дэвид Миллер. Политические учения. Краткое введение. – М.: АСТ. 

Астраль, 2007. – С.115-120-121.; Джон Томаси. Hayek on Spontaneous Order and the Mirage of Social Justice 

(@lsj_ru) ; V.S. Nersesyans. Sokrat. M.: Izdatelskaya gruppa INFRA-M—NORMA, 1996. — 312 s. (s. 18; 
4 Иванов А.Ю. “Социальная справедливость как философская категория в условиях трансформации 

российского общества”- Москва, 2010; Петрова И.В. “Проблемы социальной справедливости в современной 

России: философский анализ” – Москва 2015; Сейдахметов Б.Ж. еуметтік әділеттілік мәселелері: Қазақстан 

қоғамының философиялық талдауы” – Алма-ата, 2012; Раҳимов М.Х. “Адолат ва инсон ҳуқуқлари: фалсафий 

таҳлил” – Душанбе, 2014; Гусейнов Ю. Г. Социальная справедливость и пути ее реализации: Автореф. дис. ... 

док. филос. наук. –Баку, 1991. – С.22; Куликова О.О. Проблема социальной справедливости в споре Дж. Ролза 

и Р. Нозика: Дис ... канд. филос. наук. –М., 2004. –С.134; Кашников Б. Н. Концeпция общeй справeдливости 

Аристотeля: Опыт рeконструкции // Этичeская мысль. Вып. 2. / Отв. рeд. А. А. Гусeйнов. М., 2001. –С.  264; 
5 Эркаев А. Маънавиятшунослик. 2-том. - Т.: Маънавият, 2018. - Б. 130-189-190-350.; А.Чориев. Инсон 

фалсафаси. – Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2007. – Б. 324.; 5 М.Қирғизбоев. Фуқаролик 

жамияти: назария ва хорижий тажриба. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2006. Б. 74.; Ғойибназаров Ш. Оммавий 

маданият.  - Т.: Ўзбекистон, 2012. - Б. 49.; Давлатов О. Адл ила олам юзин обод қил... “Ватан” журнали 2024 

йил 1-сон. Б. 80-81.; З.Ҳамидов. Юсуф Хос Ҳожибнинг фалсафий, ижтимоий-сиёсий ва ахлоқий қарашлари. 

АДУ, №2 2017 йил. Б. 38.; Алимов С. Қадимги шарқ ва ғарб диалектикасида адолат – ахлоқий – ҳуқуқий 

категория сифатида. “НамДУ ахборотномаси” 2019 йл 6-сон.; Отамуротов С. Глобаллашув ва миллий-

маънавий хавфсизлик. –Тошкент: O’zbekiston, 2013. –456 б.; Холбеков А.Ж. Ўзбекистонда жамиятнинг 

демократлашуви жараёнида ижтимоий адолатни амалга ошириш муаммолари (сиёсий-социологик таҳлил). –
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Ularni umumlashtirish asosida adolatning ma’naviyat kategoriyasi sifatida 

ayrim jihatlarini ancha o‘rganish mumkin. Lekin ularning birortasida adolat 

ma’naviyat kategoriyasi sifatida alohida tahlil etilgani yo‘q. Shu sababdan ushbu 

mavzu ustida tadqiqot olib borishni, adolat ma’naviyatning universal kategoriyasi 

ekanini ilmiy asoslashga diqqat qaratilgan. 

Dissertatsiya tadqiqotining dissertatsiya bajarilgan ta’lim muassasasining 

ilmiy-tadqiqot ishlari rejalari bilan bog‘liqligi. Dissertatsiya Qarshi davlat 

universiteti ilmiy-tadqiqot ishlari rejasiga muvofiq II band “Barkamol inson 

shaxsining shakllanishida obyektiv shart-sharoitlar va subyektiv omillar 

dialektikasi” (2020-2025 yy) tadqiqot yo‘nalishi doirasida bajarilgan. 

Tadqiqotning maqsadi adolatning ma’naviy universal kategoriya sifatida 

jamiyat barqaror taraqqiyotidagi ahamiyatini asoslab berishdan iborat.  

Tadqiqotning vazifalari:  

adolat kategoriyasining mazmun-mohiyati, namoyon bo‘lish shakllari, inson, 

jamiyat va davlat rivojidagi o‘rnini tahlil qilish; 

ijtimoiy-axloqiy va siyosiy-huquqiy tafakkur tarixida adolat tushunchasining 

universal ma’naviy kategoriya sifatida shakllanish bosqichlarini tadqiq etish; 

ijtimoiy davlat barpo etish sharoitida adolatni jamiyat barqarorligi, milliy 

jipslik va taraqqiyot omili sifatidagi rolini asoslab berish; 

ijtimoiy sheriklik va hamkorlikni ta’minlash, muammolarni hal qilish va 

tenglikni qaror toptirishda adolatparvarlikning ahamiyatini ochib berish; 

yosh avlodda g‘oyaviy mutaassiblik qarshi mafkuraviy immunitetni 

shakllantirishda adolatning  kategoriyasining o‘rnini asoslash;    

ma’naviy tarbiya takomillashuvida fuqarolarni ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy 

rivojlantirish, huquqlarini ta’minlash va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda 

adolatparvarlikdan foydalanishga oid taklif-tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. 

Tadqiqotning obekti sifatida zamonaviy jamiyatda kechayotan ma’naviy-

mafkuraviy jarayonlar, ularda adolat kategoriyasining namoyon bo‘lishi va 

ma’naviy qadriyat sifatidagi roli tanlab olingan. 

Tadqiqotning predmetini adolat kategoriyasining baholash, ongli tanlov va 

hayotga munosabatga ta’sir ko‘rsatish xususiyatlarini, ma’naviyat tizimida 

adolatning falsafiy-axloqiy mohiyati, uning namoyon bo‘lish shakllari, funksional 

vazifalari va jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyatini tadqiq etishdan iborat. 

Tadqiqotning usullari. Dissertatsiyada kompleks yondashuv, tizimli-

funksional yondashuv, kontent analiz, korrelyatsion-regression tahlil, dialektik, 

sinergetik yondashuv kabi ilmiy bilish usullaridan foydalanilgan. 

 
Тошкент, 2001. –276 б.; Назаров Қ. Жаҳон фалсафаси қомуси. Икки томлик.- Тошкент: Ўзб.файл. миллий жам. 

нашр, 2019; Тилобов Т.Ч. Ижтимоий адолат тамойиллари ёшлар тарбиясининг муҳим омили. –Тошкент, 2017. 

–149 б.; Алимова З.И. Ижтимоий адолат тамойиллари ва унинг ислом динида намоён бўлиш хусусиятлари: 

фалсафий таҳлил. –Тошкент, 2006. – 152 б: Мусаев Ф. Демократик давлат  қуришнинг фалсафий-ҳуқуқий 

масалалари. – Т.: Ўзбекистон, 2007. – 270 б; Шарипов А. Янги Ўзбекистонда маънавий-мафкуравий 

ислоҳотлар: ижтимоий-фалсафий таҳлил. Монография. – Бухоро, 2021. Пардаева М.Д. Алишер Навоий 

асарларида Комил инсон ғояси. - Бухоро.: Дурдона, 2016.  Турдиев Б.С. O’zbekistonning ma’naviy yangilanish 

strategiyasi. //Ilmiy risola. Buxoro: “Sadriddin Salim Buxoriy” Durdona nashriyoti, 2020. - 48 b. 
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Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: 

adolatning ma’naviyatning me’yoriy kategoriyasi sifatidagi mezoniy 

(insonlararo munosabatlarni baholash, insoniy ideallarga mos kelish), siyosiy-

huquqiy (manfaatlarni himoya qilish, muvozanatni saqlash, faollikni oshirish), 

iqtisodiy (tenglik, ijtimoiy himoyalanganlik) xususiyatlari hamda adolatsizlikning 

ma’naviy holatni ifoda etuvchi proteksionizm va byurokratiya, mahalliychilik va 

boqimandalik, korrupsiya va iste’molchilik kabi ko‘rinishlari asoslab berilgan;  

adolat jamiyat barqarorligini (barqarorlashtiruvchi va inson manfaatlarini 

muvofiqlashtiruvchi qadriyat), milliy jipslikni (turli darajadagi manfaatlarni 

uyg‘unlashtirish va muvozanatni ta’minlash), milliy taraqqiyotni (hududlararo 

iqtisodiy disproporsiyalarni kamaytirish, kommunal va infratuzilmaviy sohalarda 

tenglik) ta’minlash omili hamda ijtimoiy tizimning adolatga asoslangan muvozanatli 

rivojlanishini ta’minlovchi markaziy kuch sifatidagi ahamiyati ochib berilgan; 

ijtimoiy sheriklik to‘g‘risidagi (manfaatlar muvozanati, qayta taqsimlash 

hamda kapitalizmni saqlash, kuchsiz qatlamni “yutish”) muqobil va qarama-qarshi 

konseptlar jamiyatda adolat prinsipini ta’minlovchi (huquqlarini tan olish, tenglik, 

manfaatlar muvofiqligi) institutsional mexanizm sifatida komparativistik ochib 

berilgan hamda O‘zbekistonda ijtimoiy sheriklikni rivojlantirish adolat, barqarorlik, 

tenglikni hayotga tatbiq etish va ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash sharti sifatida 

dalillangan; 

adolatparvarlikning inson qadrini yuksaltirishga oid kriteriylarining ma’naviy 

tarbiyaga komillik, harakat va mehnatni e’tirof etish mezoni, botil g‘oyalarga qarshi 

ma’rifiy immunitet va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish vositasi sifatidagi 

ta’siri aniqlangan hamda yosh avlodda tashabbuskorlikni tarbiyalash, 

boqimandachilik kayfiyatini oldini olish tamoyili sifatida ahamiyati asoslangan. 

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat: 

mafkuraviy xurujlar va ta’sir o‘tkazishning zamonaviy usuli – “ommaviy 

madaniyat”ning adolat mezonini buzuvchi shaxs manfaatini ustun qo‘yish, 

begonalashtirish, befarqlik, iste’molchilik kayfiyati, xudbinlikka berilish, yoshlarda 

umuminsoniy qadriyatlarga nisbatan bepisandlik kayfiyatini shakllantirish kabi 

xususiyatlari ochib berilgan; 

ijtimoiy davlat odil jamiyatning yashash usuli sifatida har bir insonga o‘z 

salohiyatini ro‘yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish, inson 

huquqlari va erkinliklari to‘la ta’minlash, urbanizatsiyani rivojlantirish, salomatlikni 

ta’minlash, so‘z erkinligi va axborot olish imkoniyatining cheksizligi va 

korrupsiyaga barham berish prinsiplariga amal qilish zarurati aniqlashtirilgan; 

adolatparvar jamiyatni rivojlantirishda ta’lim tizimida adolatparvarlikni targ‘ib 

qilish, adolat, tenglik, inson qadri tushunchalarini asos qilib kiritish, fanlararo 

integratsiya orqali adolat muaamosini ko‘p qirrali yoritish, oila va jamoa muhitida 

adolatparvarlikni mustahkamlash, “Oilada adolat” loyihasini amalga oshirish, 

“adolatli inson” obrazini targ‘ib etuvchi ijobiy media-qahramonlarni yaratish 

zarurati asoslab berilgan. 
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Tаdqiqоt nаtijаlаrining ishоnchliligi tadqiqot jarayonida qo‘llanilgan 

nazariy qarashlar, tadqiqot usullari va yondashuvlar rasmiy manbalar, fаktlаr, 

stаtistik mа’lumоtlаr, sоtsiоlоgik sо‘rоv nаtijаlаrigа murоjааt qilingаn holda 

olinganligi, tushunchа dеfinitsiуаsi ilmiу tаdqiqоt mеtоdоlоgiуаsi vа mаntiq 

tаlаblаrigа аmаl qilgаn hоldа ishlаb chiqilgаnligi, nashr etilgan ilmiy maqolalar, 

respublika va xalqaro konferensiyalarda sinovdan o‘tkazilganligi, tadqiqot ishi 

natijalari bo‘yicha berilgan xulosalar asosida takliflar ishlab chiqilgan bo‘lib, 

tavsiyalar amaliyotda joriy etilgani, olingan natijalarning vakolatli tashkilotlar 

tomonidan tasdiqlangani bilan asoslanadi. 

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalarning 

ilmiy ahamiyati dissertatsiyada ilgari surilgan konseptual g‘oyalardan 

mamlakatimizda ijtimoiy davlatni barpo etish, ma’rifiy jamiyatni shakllantirishga 

qaratilgan islohotlarning ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqishda, adolat 

tushunchasining falsafiy mazmunini aniqlashtirish, ijtimoiy yoki huquqiy me’yor 

sifatida, ma’naviyatning chuqur ontologik va aksiologik kategoriyasi sifatida 

falsafiy tahlil qilish, qadriyatlar tizimida markaziy o‘rin sifatida ko‘rib chiqish, 

adolatparvarlik g‘oyasining nazariy konsepsiyasini ishlab chiqishda metodologik 

asos sifatida hamda targ‘ibot-tashviqot ishlari, ta’lim-tarbiya jarayonlarini 

takomillashtirishda foydanish mumkinligi bilan belgilanadi. 

Tadqiqotning amaliy ahamiyati olingan natijalardan tarbiyaviy va ma’naviy-

ma’rifiy tizimlarda, targ‘ibot markazlarida tarbiyaviy dasturlar, ma’naviy-ma’rifiy 

tadbirlar uchun konseptual asos, siyosiy islohotlarda, xususan, inson huquqlarini 

himoya qilish, korrupsiyaga qarshi kurashish, davlat xizmatlarining adolatli va 

shaffof ishlashini ta’minlashda, fuqarolarning huquqiy ongini oshirish, ijtimoiy 

mas’uliyatni kuchaytirish va ijtimoiy adolatga bo‘lgan ishonchni mustahkamlashda, 

yetuk kadrlar, rahbarlar va davlat xizmatidagi mutaxassislar tayyorlashda etika va 

axloqiy mas’uliyatning mezoni sifatida joriy etilishi, “Falsafa”, “Davlat va huquq 

nazariyasi va tarixi”, “Ijtimoiy falsafa”, “Ma’naviyatshunoslik” kabi fanlarni 

o‘qitishda, talabalar bilan uyushtiriladigan davra suhbatlarida, “Besh muhim 

tashabbus” tadbirlarini, yoshlar faoliyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan maqsadli 

dasturlar ishlab chiqishda foydalanish mumkinligi bilan izohlanadi. 

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. Adolatning ma’naviy universal 

kategoriya sifatida jamiyat barqaror taraqqiyotidagi ahamiyatini hamda inson 

qadrini ulug‘lash va milliy ma’naviyatni yuksaltirishdagi rolini tadqiq etish bo‘yicha 

olingan natijalar asosida:  

adolatning ma’naviyatning me’yoriy kategoriyasi sifatidagi mezoniy 

(insonlararo munosabatlarni baholash, insoniy ideallarga mos kelish), siyosiy-

huquqiy (manfaatlarni himoya qilish, muvozanatni saqlash, faollikni oshirish), 

iqtisodiy (tenglik, ijtimoiy himoyalanganlik) xususiyatlari hamda adolatsizlikning 

ma’naviy holatni ifoda etuvchi proteksionizm va byurokratiya, mahalliychilik va 

boqimandalik, korrupsiya va iste’molchilik kabi ko‘rinishlariga oid ilmiy taklif va 

tavsiyalardan Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazining 2022-2023-yillarda 

o‘tkazilgan targ‘ibot faoliyatida, jumladan, 2023-yil uchun chora-tadbirlar 

dasturining III yo‘nalishida belgilangan g‘oya va mafkura masalasi hamda ilm-fan 

va ma’rifat targ’iboti 13-bandi “Yangi ma’naviy makonni shakllantirishning dolzarb 
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masalalari, bu borada ma’rifatparvar, ziyolilar, davlat va jamoat faollarini 

birlashtirish hamda “Yangi O'zbekiston orzusi”ni ro‘yobga chiqarish bo‘yicha 

targ‘ibot tashviqot ishlarini tashkil etish” mavzusida targ‘ibot ishlarini tashkil etish 

va o‘tkazishda foydalanilgan (Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi 

huzuridagi Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar institutining 2024-yil 24-iyuldagi 331-son 

ma’lumotnomasi). Natijada, adolat kategoriyasining mazmun-mohiyati, uning 

shakllari, inson rivojlanishidagi o‘rni haqidagi fikrlarni ijtimoiy-falsafiy jihatdan 

tahlil qilishga xizmat qilgan; 

adolat jamiyat barqarorligini (barqarorlashtiruvchi va inson manfaatlarini 

muvofiqlashtiruvchi qadriyat), milliy jipslikni (turli darajadagi manfaatlarni 

uyg‘unlashtirish va muvozanatni ta’minlash), milliy taraqqiyotni (hududlararo 

iqtisodiy disproporsiyalarni kamaytirish, kommunal va infratuzilmaviy sohalarda 

tenglik) ta’minlash omili hamda ijtimoiy tizimning adolatga asoslangan muvozanatli 

rivojlanishini ta’minlovchi markaziy kuch sifatidagi ahamiyatiga doir fikrlar va 

tavsiyalardan O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi Qashqadaryo viloyat 

teleradiokompaniyasining “Nuqtayi nazar” hamda 2024 yil 19-iyun kunlari efirga 

berilgan “Noyob meros” radioeshittirishlari ssenariylarini tayyorlashda 

foydalanilgan (O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi Qashqadaryo viloyat 

teleradiokompaniyasining 2024-yil 20-iyundagi 17-05/101-son ma’lumotnomasi). 

Natijada, radiotinglovchilarning adolatning mazmun-mohiyatini, uni tashkil etuvchi 

mezonlar haqidagi bilimlarini oshirishga, ularda adolat tuyg’usini dastlab oilada 

shakllantirish uchun bildirilgan tavsiyalar radiotinglovchilarning ma’naviy 

saviyasini oshirishga xizmat qilgan; 

ijtimoiy sheriklik to‘g‘risidagi (manfaatlar muvozanati, qayta taqsimlash 

hamda kapitalizmni saqlash, kuchsiz qatlamni “yutish”) muqobil va qarama-qarshi 

konseptlar jamiyatda adolat prinsipini ta’minlovchi (huquqlarini tan olish, tenglik, 

manfaatlar muvofiqligi) institutsional mexanizm sifatida komparativistik ochib 

berilgan hamda O‘zbekistonda ijtimoiy sheriklikni rivojlantirish adolat, barqarorlik, 

tenglikni hayotga tatbiq etish va ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash sharti sifatidagi 

nazariy umumlashmalar va tavsiyalaridan Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati – 

O‘zbekiston Liberal-demokratik partiyasi faoliyatida, jumldan, “Ayollar 

qanoti”ning “Sog‘lom oila – mustahkam oila”,  “Farovon oila” loyihalarida hamda 

“Yoshlar qanoti”ning ijtimoiy yo‘nalishida belgilab berilgan vazifalarni ro‘yobga 

chiqarishda foydalanilgan (Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati – O‘zbekiston 

Liberal-demokratik partiyasi Siyosiy Kengashi Ijroiya qo‘mitasining 2024-yil 7-

avgustdagi 01-27/387-son ma’lumotnomasi). Natijada, dasturlarda belgilangan 

vazifalar ijrosini ta’minlashda nazariy-metodologik asos sifatida hamda partiya 

tomonidan tomonidan o‘tkazilgan targ‘ibot-tashviqot tadbirlarining samaradorligini 

oshirishga xizmat qilgan; 

adolatparvarlikning inson qadrini yuksaltirishga oid kriteriylarining ma’naviy 

tarbiyaga komillik, harakat va mehnatni e’tirof etish mezoni, botil g‘oyalarga qarshi 

ma’rifiy immunitet va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish vositasi sifatidagi 

ta’siri aniqlangan hamda yosh avlodda tashabbuskorlikni tarbiyalash, 

boqimandachilik kayfiyatini oldini olish tamoyili sifatida ahamiyatiga oid amaliy 

tavsiya va xulosalardan Qarshi davlat universitetida bajarilgan 21-05/1t-8-raqamli 
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“Ma’naviy yetuk yoshlar – porloq kelajak sari yo’l boshlar” (2021-2022 yy) grant 

loyihasi doirasida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlashda foydalanilgan (Qarshi 

davlat universitetining 2025-yil 28-maydagi 04/2199-son ma’lumotnomasi). 

Natijada, grant doirasida “O’z biznesingni yarat” va “Men faol tashabbuskor va 

yetakchi” mavzularida o’tkazilgan seminar treninglarda adolat, ijtimoiy adolat, 

ijtimoiy sheriklik jamiyatda milliy jipslikni hamda taraqqiyotni ta’minlovchi kuch 

ekanligi isbotlangan, adolat asosida ijtimoiy sheriklik munosabatini shakllantirishga 

xizmat qilgan. 

Tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi. Tadqiqotning asosiy natijalari 4 ta 

xalqaro va 6 ta respublika ilmiy-nazariy va ilmiy-amaliy anjumanlarida 

muhokamadan o‘tkazilgan. 

Tadqiqot natijalarining e’lon qilinishi. Tadqiqot mavzusi bo‘yicha jami 20 

ta ilmiy ish, jumladan O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining 

dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya qilingan ilmiy nashrlarda 

7 ta (5 ta respublika va 2 ta xorijiy jurnallarda) maqola chop qilingan. 

Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Dissertatsiya kirish, uch bob, xulosa va 

foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatidan iborat. Dissertatsiyaning umumiy hajmi 136 

betdan iborat. 

DISSERTATSIYANING ASOSIY MAZMUNI 

Dissertatsiyaning “Kirish” qismida mavzuning dolzarbligi va zarurati, 

respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining ustuvor yo‘nalishlariga mosligi, 

muammoning o‘rganilganlik darajasi, dissertatsiya bajarilgan ta’lim muassasasining 

ilmiy-tadqiqot ishlari rejalari bilan bog‘liqligi tavsiflangan, tadqiqotning maqsadi va 

vazifalari, obyekti, predmeti, tadqiqotda qo‘llanilgan usullar yoritilgan. Shuningdek, 

tadqiqotning ilmiy yangiligi, amaliy natijalari, natijalarining ishonchliligi, ilmiy va 

amaliy ahamiyati ochib berilgan hamda dissertatsiya natijalarining joriy qilinishi, 

aprobatsiyasi, e’lon qilinganligi, tuzilishi va hajmi bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan.  

Dissertatsiyaning birinchi bobi “Adolat kategoriyasini ijtimoiy-falsafiy 

tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari” deb nomlanib, unda adolat 

tushunchasining evolyutsion rivojlanish jarayoni tahlil qilingan. Siyosiy, huquqiy, 

iqtisodiy, ekologik, umuman olganda universal kategoriyaga aylanishi jamiyat 

taraqqiyotining umumiy qonuniyatlari, o’zaro ta’sir, bir-birini boyitish, mazmuni va 

funksiyalarini kengaytirish, ba’zi me’yorlarini inkor qilish sifat kasb etish nuqtayi 

nazaridan tahlil qilingan. 

Adolat tushunchasi shakllanishi insonning ijtimoiylashuvi va kishilik jamiyati 

rivojlanishi bilan bog‘liq. Inson stixiyali tabiiy instinktiv, iyerarxiyalashgan 

munosabatlardan ongli, ijtimoiylashgan munosabatlarga o‘tishi jarayonida, ularni 

tartibga soluvchi talablarni, qoidalar, me’yorlarni yaratgan va hammaga ma’qul 

bo‘lishiga intilgan. Buning uchun belgilanayotgan tartib-qoidalar, me’yorlar urug‘ – 

jamoaga foyda keltirishi, jamoa umumiy manfaatiga mos kelishi, jamoa ichidagi 

o‘ziga xos tenghuquqlilikni buzmasligi kerak edi.  

Dissertatsiyada adolat to‘g‘risidagi tasavvurlar, uning mazmun-mohiyati, 

namoyon bo‘lish shakllari, talablari, mezonlari jamiyat bilan birga rivojlanganligi, 
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o‘zgarishi asoslab berilgan. Ijtimoiy munosabatlar xilma-xillashib, 

murakkablashgan sayin adolat tushunchasi ham mazmunan va shaklan boyiydi. 

Universal ma’naviy kategoriya darajasiga ko‘tarilgunga qadar, adolat uzoq 

evolyutsion yo‘lni bosib o‘tgan. 

Adolat tushunchasi shakllanishi, garchi atamaning o‘zi har xil ifodalanib bizda 

islomga qadar yagona lisoniy ifoda shakliga ega bo‘lmasa-da, ilk bor ibtidoiy tuzum 

davrida, mavjud turmush tarzi va sig‘inish me’yorlarlarining e’tirozsiz qabul 

qilinishini anglatgan6. Shundan adolat – barcha uchun umumqabul qilingan qoidalar 

tizimiga amal qilishni bildirib kelmoqda.  

Tadqiqotchi fikricha, inson adolatli bo‘lishi uchun aqlli, ilmli, irodali, mard, 

kamtar, halol, haqgo‘y, vijdonli va nomusli, tolerant, mas’uliyatli bo‘lishi kerak. Shu 

fazilatlar yetakchilik qilsagina, kishining hayoti va faoliyati adolatga mos bo‘ladi. 

O‘z nafsining quliga aylangan, o‘zining manfaatini jamiyat manfaatidan ustun 

qo‘ygan kishi adolatli hisoblanmaydi7. Insondagi ezgu intilishlar, iroda va kamtarlik, 

halollik va mardlik esa uni odamlar o‘rtasida obro‘-e’tibor topib, e’zozlanishiga olib 

keladi. 

Ibtidoiy jamiyatdan agrar jamiyatga o‘tilib, davlat va huquq ijtimoiy 

munosabatlarni tartibga soluvchi yetakchi kuchga aylanishi jarayonida adolat 

tushunchasi siyosiy va huquqiy mazmun ham kasb etdi, industrial va postindustrial 

jamiyatda asta – sekin universal me’yorga, ma’naviyat kategoriyasiga aylandi. Inson 

qadr-qimmati, unga jamiyatning munosabati, insonparvarlik, vatanparvarlik, vijdon, 

burch, mas’uliyat va erkinlik, baxt va o‘z imkoniyatlarini yuzaga chiqarish kabi 

axloqiy me’yorlar adolat tushunchasini har bir davrda, har bir jamiyatda 

konkretlashtirib, mazmunan va shaklan boyitib keldi. Ular inson xatti-harakatini, 

hayotga munosabatini belgilovchi axloqiy talabga aylandi. 

Dissertatsiyada xususiy mulkchilik va ijtimoiy tengsizlikning vujudga kelishi 

bilan adolatni tenglikdan ajratilishi ta’kidlangan. Endi u odamlarning ijtimoiy 

ahvoliga, kelib chiqishiga, yuqori tabaqalarga mansubligiga muvofiq imtiyozga ega 

bo‘lish yoki ega bo‘lmaslikni ham bildira boshlaydi. Egalitaristik, ya’ni hammaga 

birdek taqsimlash, ibtidoiy jamiyat yemirilishi jarayonida ijtimoiy differensial 

taqsimlash bilan to‘ldirildi, keyinroq agrar jamiyatda to‘liq almashtirildi. 

Jamiyatning ijtimoiy tabaqalanishuvi ijtimoiy adolatning asosida yotgan ibtidoiy 

egalitarizm (tenglik, tekischilik) tamoyilini tabaqaviy imtiyozlar tan olinishi va 

yangi tamoyil adolatli hisoblanishini taqozo etdi. 

Adolatning qaror topishi siyosat orqali ham amalga oshadi va davlat 

boshqaruvida namoyon bo‘ladi. Xususiy mulk, u bilan birga ijtimoiy tabaqalashuv 

vujudga kela boshladi. Mahsulot almashuvi, savdo-iqtisodiy munosabatlar xilma-

xillashdi va murakkablashdi. Asta-sekin hunarmandchilik, savdo-sotiq, almashuv, 

madaniyat, boshqaruv markazlari – shaharlar, yirik aholi manzillari shakllandi. 

Barcha yangidan qaror topgan munosabatlar adolat tushunchasiga, uni ta’minlashga 

turli xil yangi talablar qo‘ydi. Adolat tushunchasi ko‘plab yangi qirralar, jihatlar, 

 
6 Фалсафа қомусий луғат. /Қ.Назаров таҳрир остида. - Tошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти 

нашриёти, 2004. – Б.14-15. 
7 Эркаев А.П. Тафаккур эркинлиги. – Тошкент: Маънавият, 2021. – Б.247. 
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yo‘nalishlar, tamoyillar, mezonlar bilan boyidi. Tobora rivojlanayotgan, 

kuchayayotgan xususiy mulkni, savdo-sotiqni, diniy va fuqarolik institutlarini 

himoya qilish zarurati urf-odatlar, an’analar, oila va urug‘-jamoada qaror topgan 

xulq-atvor talablaridan tashqari, hammaga majburiy va ma’lum hollarda kuch ishlata 

oladigan institutlarga ehtiyoj yuzaga keldi. Natijada huquq va davlat (siyosiy 

tashkilot) shakllandi.  

Dissertant mulohazalariga ko‘ra, adolat tushunchasi barcha davrlar uchun 

dolzarb bo‘lgan. U odamlar birlashishi, bir birlarini o‘zaro qo‘llab-quvvatlashi, 

o‘zlarini muhofaza etishi, ma’lum maqsadlarga birgalikda erishishi uchun zarur 

bo‘lgan. Adolat axloq qatorida diniy, siyosiy va huquqiy qarashlar, almashuv, 

savdo-sotiq va boshqa zarur munosabatlar talablarini ham o‘zida aks ettirib, 

boyigan, murakkablashgan. Ayni paytda adolat har bir mamlakatning ijtimoiy, 

iqtisodiy, madaniy, harbiy, siyosiy, diniy jihatdan taraqqiy etish darajasiga bevosita 

bog‘liq bo‘lgan. Shunday qilib, adolat asta-sekin umuminsoniy universal ijtimoiy-

ma’naviy kategoriyaga aylangan.  

Sharq mutafakkirlari adolatni siyosiy boshqaruv madaniyatining asosi, deb 

bilganlar. Ular “odil podshoh” g‘oyasini olg‘a surganlar va har tomonlama tahlil 

etganlar. O‘z navbatida siyosiy boshqaruv tadbirkorlikni, ehtiyotkorlikni, notiqlikni, 

qat’iyat va haqiqatparvarlikni talab qilgan. Adolat, shuningdek, kasb odobi, 

insoniylik, saxovat, himmat g‘ariblar va miskinlarga rahm-shafqat kabi tushunchalar 

bilan bog‘liq holda tahlil etilgan. Kasb odobi avvalo yasagan buyumning, 

yetishtirgan mahsulotning sifatini ta’minlash, fahm-farosat, halollik, buyum narxini 

yoki xizmat haqini belgilashda nafsni tiya olish, mijozga xushmuomalalik, 

xayrixohlik kabi xislatlarni o‘z ichiga oladi. Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, 

adolat universal mazmunga ega bo‘lib, axloqiy, diniy, huquqiy, siyosiy va iqtisodiy 

ong kategoriyasidir.  

Dissertatsiyaning ikkinchi bobi “Adolat jamiyat barqarorligi, milliy jipslik 

va taraqqiyot omili sifatida” deb nomlanib, uning mamlakatimizda amalga 

oshirilayotgan ijtimoiy adolat siyosati va ijtimoiy sheriklik, jamiyatni ma’naviy 

jipslashtirishda adolatning ahamiyati tahlil qilinadi. Ushbu munosabat bilan g‘arb 

olimlarining ijtimoiy adolat haqidagi ayrim qarashlariga munosabat ham bildirilgan.  

Davlat va jamiyat rivojlanishi jarayonida insonlarning o‘zaro tabaqalanishuvi, 

sinflarga bo‘linishi, ular o‘rtasidagi munosabatlar ziddiyatli kechishi, ba’zan o‘zaro 

kurashga aylanishi, tomonlar manfaatlarini ma’lum darajada hisobga olib, 

muammolarni yechish lozimligi tufayli asta-sekin ijtimoiy adolat tushunchasi paydo 

bo‘ldi. Ijtimoiy adolat sinflar, ijtimoiy guruhlar munosabatlari tartibga solinishi 

qatorida davlat va fuqaro, jamiyat va shaxs o‘rtasidagi munosabatlar mazmuniga 

ham tegishli tushuncha bo‘lib, adolat kategoriyasining muhim tarkibiy qismi va 

yo‘nalishidir. 

Tadqiqotda ijtimoiy adolat tushunchasi talqinlari qiyosiy tadqiq etilgan. 

Avstriyalik iqtisodchi va faylasuf Fridrix Xayyek bu tushunchani inkor qiladi. 

Xayyek fikriga ko‘ra, ushbu tamoyil bozor iqtisodiyoti mohiyatiga, mulk 

daxlsizligini himoya qilish qoidasiga zid keladi. Xayyek “Ijtimoiy adolat sarobi” 

kitobida “Faqat inson irodasi bilan yaratilgan vaziyatlargina adolatli yoki adolatsiz 

deb atalishi mumkin”. Uning fikricha, adolat alohida shaxslar faoliyati xossasidir. 
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Erkin jamiyatda biz egalik qiladigan mulkning murakkab strukturasi ko‘plab 

insonlar faoliyatining mahsulidir. U tabiiy – tarixiy stixiyali ravishda shakllangan. 

Bir inson irodasining natijasi emas. “Ijtimoiy adolat” – bu (shunchaki) xato emas, 

“axloqli tosh” degan iboraga o‘xshash bema’nilikdir”8, - deydi olim. O‘z fikrini 

rivojlantirib, u: “Ijtimoiy adolatga hozirgi davrda o‘sib borayotgan ishonch erkin 

sivilizatsiyaning boshqa qadriyatlariga nisbatan eng katta xavfdir”9, -degan xulosaga 

keladi. 

Xayyekdan farqli, Jon Roulz, “Adolat nazariyasi” kitobi muallifi, “Adolatli 

jamiyat 3 ta shartga javob berishi lozim deb hisoblaydi: 

birinchidan, u har bir fuqaroga asosiy erkinliklar keng ko‘lamini maksimal 

darajada taqdim etishi kerak (shu jumladan siyosiy erkinliklarni ham); 

ikkinchidan, ma’lum bir ustuvorlik bilan bog‘liq ijtimoiy pozitsiyalar (masalan, 

yuqori haq to‘lanadigan ishlar), hamma uchun ochiq bo‘lishi va imkoniyatlar 

tengligiga mos kelishi lozim;  

uchinchidan, noteng daromad va farovonlik darajasi faqat shunday holatlarda 

o‘zini oqlaydiki, bunda ijtimoiy piramidaning quyi asosida joylashgan jamiyatning 

muhtoj a’zolariga beriladigan qo‘shimcha mablag‘ (ya’ni noteng taqsimot) 

jamiyatning ishlab chiqarish unumdorligini oshirishga qaratilgan bo‘lsa”10.  

Ijtimoiy adolat mehnat va kapital, davlat va fuqarolik jamiyati institutlari 

o‘rtasida turli shakllardagi ijtimoiy sheriklik orqali yuzaga chiqadi. Ijtimoiy 

sheriklik ikki xil mexanizmda amalga oshadi. Birinchisi -  bipartizm: bunda ish 

beruvchi va ishchi xodimlar o‘rtasida jamoaviy shartnoma tuziladi. Ikkinchisi – 

tripartizm: bunda endi uch yoki undan ko‘p tomonlama kelishuv bo‘ladi11. Unda 

keng ma’noda hududiy darajasidagi muammolar: ekologik, ishsizlik, bandlik, 

umuman olganda ijtimoiy, siyosiy, huquqiy va iqtisodiy muammolarni bartaraf etish 

bo‘yicha konsensusga (kelishuvga) erishiladi. 

Har qanday hamkorlik ham ijtimoiy sheriklik deyilmasligini A.Erkayev 

o‘zining “Yangi O‘zbekiston: milliy g‘oya haqida o‘ylar” kitobida e’tirof etadi: 

“Ijtimoiy sheriklik har qanday hamkorlikni anglatmaydi, balki mulkka va 

hokimiyatga nisbatan huquqiy maqomi turlicha subyektlar o‘rtasidagi hamkorlikni 

bildiradi”12. 

Dissertant ijtimoiy sheriklik bo‘lishi uchun hamkorlik qilayotgan 

subyektlarning mulkka nisbatan huquqiy maqomi turlicha bo‘lishi lozimligini e’tirof 

etadi. Dissertatsiyada ijtimoiy sheriklikning ko‘rinishlari mulkdor va ishchi-

xodimlar yoki davlat tashkilotlari va NNTlar, davlat va fuqarolik jamiyatining turli 

institutlari o‘rtasida bo‘lishi ta’kidlanadi. 

Jamiyat hayotida adolatning yanada chuqurroq o‘rin olishi va rivojlanishi 

milliy tiklanishdan milliy yuksalishga o‘tish bilan bog‘liq. Milliy yuksalish 

mamlakatimiz va xalqimiz taraqqiyotida yangi sifat bosqichini boshlab berdi. Buni 

 
8 Lister, A. (2013). The “Mirage” of Social Justice: Hayek Against (and For) Rawls. Critical Review, 25(3–4), 409–

444. https://doi.org/10.1080/08913811.2013.853859 
9 Pérez-Garzón, Carlos Andrés. Unveiling the Meaning of Social Justice in Colombia (англ.) // Mexican Law Review  

(англ.) рус. : journal. — 2018. — 14 January (vol. 10, no. 2). — P. 27—66 
10 Девид Миллер. Политические учения. Краткое введение. – М.: Астраль, 2007. – С. 120-121. 
11 Эркаев А. Янги Ўзбекистон: миллий ғоя ҳақида ўйлар. – Тошкент: Маънавият, 2023. – Б. 87. 
12 Эркаев А. Янги Ўзбекистон: миллий ғоя ҳақида ўйлар. – Тошкент: Маънавият, 2023. – Б. 88. 
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yangi tahrirdagi Konstitutsiya qabul qilingani ham tasdiqlaydi. Prezident 

Sh.Mirziyoyev to‘g‘ri ta’kidlaganidek: ““Milliy yuksalish” deganda, biz 

mamlakatimiz taraqqiyotini yangi bosqichga ko‘tarishni, jonajon diyorimizda 

yagona oila bo‘lib yashayotgan, o‘z tarkibida 130 dan ortiq millat va elatlarni 

birlashtirgan bag‘rikeng xalqimizning ezgu orzu-intilishlarini ro‘yobga chiqarib, 

ma’naviy dunyosini yanada boyitishni tasavvur qilamiz”13.                                                                                        

Xalqni belgilangan maqsadlar, umummilliy ulkan loyihalar tevaragida 

jipslashtirish adolat tamoyillariga asoslansagina, u samara beruvchi safarbarlikka 

aylanadi. Xalq jips bo‘lsa, umumiy maqsad tevaragida birlashsa, amaliy harakatga 

kelsa, yuksak marralarga erisha oladi. Haqiqiy milliy jipslik – diniy mansublikdan, 

urug‘-aymoqchilikdan va mahalliychilikdan ustun turishi kerak. Agar milliy jipslik 

yetishmasa, oxir – oqibat o‘zaro kelishmovchiliklar natijasida o‘sha davlat 

parokandalikka yuz tutadi. Turli diniy oqimlar va siyosiy mafkuralar ta’sirida 

qanchadan qancha insonlar o‘z qarashlarida, tanlovlarida adashib, bir birlariga 

qarshi kurasha boshlaydi. Ayniqsa jahon hamjamiyatini har xil diniy ekstremistik, 

terroristik harakatlar tashvishlantirmoqda. Ayrim diniy oqimlar, yo‘nalishlar 

siyosiylashmoqda. Ular o‘z g‘oyalarini  shu mamlakat, qolaversa, butun mintaqa  

hududida ustun bo‘lishi uchun harakat qilmoqdalar.  

Dissertant mulohazalariga ko‘ra, XX asrda ijtimoiy konfrontatsiya o‘rniga 

ijtimoiy sheriklik g‘oyasi paydo bo‘ldi va asta-sekin jahonga tarqaldi. Ijtimoiy 

sheriklik birinchi navbatda jahon hamjamiyatida mehnat va kapital o‘rtasidagi 

o‘zaro kelishuv, korxona uchun mas’uliyatni o‘zaro bo’lib olish, taqsimlash, 

shuningdek ortiqcha foydani adolatli taqsimlash, mehnat muhofazasi sifatida qabul 

qilindi. Asta-sekin ijtimoiy sheriklik mazmuni kengayib, shakllari ko‘paydi: davlat 

va fuqarolik jamiyati institutlari o‘rtasidagi rang-barang sheriklik turlari va “davlat 

- xususiy sheriklik” shakli paydo bo‘ldi. Ijtimoiy sheriklik faqat ijtimoiy adolat 

ta’minlansagina, sherik tomonlar o’z majburiyatlarini og’ishmay to’liq ado 

etsalargina qaror topadi. Adolat kategoriyasini to‘g‘ri tushunish, adolatga nisbatan 

jamiyatdagi ehtiyoj siyosiy va huquqiy ong rivojlanishi, faollashishi va 

teranlashishiga, qamrov darajasi kengayishi va konkretlashishiga xizmat qiladi. 

Noto‘g‘ri talqin qilish siyosiy va huquqiy ongni adashishlarga, jamiyat hayotida 

adolatsizliklar yuz berishiga, jamiyatda barqarorlikka putur yetishiga, noqonuniy 

faoliyat turlari, yashirin iqtisodiyot ko’payishiga  sabab bo‘ladi. 

Dissertatsiyaning uchinchi bobi “Adolat kategoriyasining ma’naviy tarbiya  

takomillashuviga ta’siri” deb nomlanib, unda yosh avlodda mustaqillik va 

tashabbuskorlikni tarbiyalashda, g‘oyaviy mutaassiblik va botil qarashlarga nisbatan 

mafkuraviy immunitetni shakllantirishda adolat kategoriyasidan foydalanish 

zarurligi asoslanadi. Yosh avlodni ma’naviy jihatdan komil inson qilib tarbiyalash, 

uni ilm-fanga qiziqtirish, o‘zi mashg‘ul sohada tashabbuskorligini oshirish, 

boqimondalik kayfiyati shakllanishining oldini olish haqida fikr yuritiladi.  

Axborot oqimi, “go‘zal turmush” va sifatli mahsulotlar reklamasi yoshlarda 

iste’molchilik psixologiyasini, mumtoz qadriyatlarga nisbatan bepisandlikni 

 
13 Мирзиёев Ш. Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик – миллий ғоямизнинг пойдеворидир. – Тошкент: 

Тасвир, 2021. - Б.5. 
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shakllantirmoqda. Bu esa yosh avlod tarbiyasi har qachongidan ham 

murakkablashayotganining dalolatidir. Yoshlar tarbiyasi barcha mamlakatlarning 

asosiy muammosiga aylanib bormoqda. Yoshlarga xos qiziqqonlik, jamiyatni, 

turmushni “yaxshilashga” intilish, o‘z qarashlariga mos kelmaydigan qoidalar, tartib 

va me’yorlarni adolatsiz hisoblab, o‘zgartirishga moyillik xos. Bu ularning yoshi, 

psixologiyasi, hayotiy tajribasi kamligi bilan bog‘liq. Adolat masalasiga yoshlar 

ko‘pincha biryoqlama yondashadilar.  

Dissertatsiyada turli-tuman axborotlarning salbiy ta’siridan yoshlarni 

asrashning birdan bir yo‘li to‘g‘ri tarbiya ekanligi asoslab berilgan. Abdulla Avloniy 

bejiz tarbiya haqida: “Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot masalasidir”14 

demagan. Tarbiya orqali bolada hayotga bo‘lgan to‘g‘ri munosabat va qarashlar 

shakllantiriladi. Tarbiya ajdodlar va avlodlar o‘rtasida vorisiylikni ta’minlaydi. 

Tarbiya orqali insonda hayotga, jamiyatga, mehnat qilishga ko‘nikmalar 

shakllantirilib boriladi.  

Inson ma’naviy komillikka erishishi, tashabbuskorligining oshishi, ya’ni o‘z 

kasbi, ishi sohasida nimagadir intilishi, izlanishi mehnat tarbiyasi bilan uzviy 

bog‘liqdir. Mehnatga o‘rganmagan insonda izlanish, topish, yaratish o‘rniga 

boqimondalik kayfiyati shakllanadi. Inson mehnat orqali o‘z yaratuvchilik 

imkoniyatlarini yuzaga chiqaradi. Adolatni yuzaga chiqarishning vositasi ham 

mehnatdir. Mehnat qilgan inson o‘zgalarning mehnati qadriga yetadi, ularga to‘g‘ri 

va adolatli baho beradi. Mehnatga o‘rganmagan inson orsiz, uyatsiz, mansabparast, 

yaltoq bo‘lib o‘sadi. Mehnat tarbiyasi orqali yoshlarda asl insoniy fazilatlar, 

yaratuvchilik shakllanadi. 

Tadqiqotchi fikricha, axborot makonida yoshlarimiz mutaassib g‘oyalar va 

botil qarashlar  ta’siriga tushib qolmasligi uchun, ularda bunday g‘oyalarga qarshi 

mafkuraviy immunitet shakllangan bo‘lmog‘i lozim. Mafkuraviy immunitet o‘z-

o‘zidan inson ongida paydo bo‘lib qolmaydi. U ta’lim-tarbiya orqali shakllantiriladi. 

Inson o‘zligini anglashida, jamiyat talablarini o‘zlashtirib, unga integratsiya 

bo‘lishida ta’lim va tarbiyaning o‘rni beqiyosdir. Inson ijtimoiy mavjudot sifatida 

shakllanishi, takomillashib, rivojlanishi tarbiya orqali amalga oshadi. Bu jarayonda 

uning bilimlari, dunyoqarashi, e’tiqodi, hayotga munosabati, qadriyatlar tizimi 

to‘g‘ri shakllanishi juda muhim, aytish mumkinki, hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. 

Bugungi globallashuv zamonida insonning ongini turli yolg‘on va soxta xabarlar 

orqali boshqarish (manipulyatsiya qilish), bu ma’lumotlar orqali unda norozilik 

kayfiyatini keltirib chiqarishga qaratilgan mafkuraviy xuruj hajmi kun sayin ortib 

bormoqda. Mafkuraviy xurujlar ta’sirida ayrim kishilarda g‘oyaviy mutaassiblik va 

ekstremistik qarashlar rivojlanmoqda. Xurujlar odamlarni shovinizm, millatchilik, 

separatizm (ayirmachilik), rasizm (irqchilik), milliy qadriyatlarga bepisandlik, 

nigilizm kabi qarashlarga moyil etmoqda. Demak, g‘oyaviy mutaassiblikka qarshi 

kurashishda, birinchi navbatda uning xatoligini, adolatga zid ekanini, shu sababdan 

odamlarga ham, jamiyat va davlatga ham zarar keltirishini ochib berish lozim. 

Buning uchun adolat mohiyati nimadaligini, radikal g‘oyalar unga qaysi jihatlari 

bilan mos kelmasligini isbotlash kerak.  

 
14  Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq. – Toshkent: O’zbekiston Milliy Ensklopediyasi, 2004. B – 7. 
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Tadqiqotda mafkuraviy immunitetni tarbiyalash uchun avvalo insonda 

mehnatga to‘g‘ri munosabatni shakllantirish, uni yalqovlik, boqimondalik va 

tamagirlikni qabul qilmaydigan etib tarbiyalash juda muhim ekanligi qayd etilgan. 

Dissertatsiyada turli buzg‘unchi g‘oyalarga , qarashlarga qarshi mafkuraviy 

immunitetni shakllantirish juda katta ahamiyatga ega ekani ta’kidlangan. 

Mafkuraviy immunitetni tarbiyalash asosida adolat kategoriyasidan foydalanish 

juda muhim. Chunki har qanday bosim, biryoqlamalik, zo‘ravonlik, kuch yordamida 

mavjud turmush tarzini, madaniy hayotni, huquqiy va axloqiy qoidalarni 

o‘zgartirishga urinish adolatsiz ekaniga, kimlarningdir huquqlari va erkinliklariga 

zarar yetkazishiga ishongan kishi, ekstremistik harakatga qo‘shilmaydi. 

Afsuski, ijtimoiy tarmoqlar orqali buzg‘unchi g‘oyalar tarqalishini oldini olish 

tizimi hali yetarli darajada yo‘lga qo‘yilmagan. Bunday muammo doimo bo‘ladi. 

Chunki buzg‘unchi g‘oyalar ham bir joyda qotib qolmaydi. Ular vaziyatga 

moslashadi, qiyofasini, ifoda shakllarini, vajlarini, dalillarini  o‘zgartirib turadi. Shu 

sababdan ular ortidan ergashib, oqibatiga qarshi kurashish qiyin. Aksincha, ulardan 

oldinda bo‘lish, tarbiyaviy profilaktikani kuchaytirish maqsadga muvofiq. 

Mafkuraviy immunitet, yoshlarda adolat tuyg‘usi shakllantirilganda, ular har xil 

yangidan paydo bo‘lgan g‘oyalarni tahlil qilishga o‘rganadi. “Bu g‘oya kimga foyda 

keltiradi, kimning qanday maqsadini ifodalaydi. Bu maqsad g‘arazli va buzg‘unchi 

emasmi?”, degan savollarni o‘ziga beradi.    

Dissertatsiyada insondagi o’zak immunitet bu – milliy o‘zligini anglash ekani 

e’tirof etiladi. Immunitet avvalo o‘zi yashayotgan mamlakatning tarixini va ota-

bobolarining o‘tmishini yetarlicha bilishni, undan saboq xulosalar chiqarishni 

anglatadi. Bu esa quyidagilarni bildiradi:  

Birinchidan, ota-bobolari yutuqlaridan g‘urur tuyish, ularga munosib davomchi 

bo‘lishga intilishdir.  

Ikkinchidan, immunitetni shakllantirish, ajdodlar yo‘l qo‘ygan xato va 

kamchiliklardan to’g’ri xulosa chiqarishi, milliy jipslikka, ahillikka, barqaror 

rivojlanishga putur yetkazadigan har qanday g‘oyalarni, qarashlarni, amaliy 

urinishlarni qat’iyan inkor qilishni taqozo etadi. 

Uchinchidan, biz axborotga nisbatan vatandoshlarimiz huquqlariga daxl 

qilmagan holda ularda axborotdan, internetdan foydalanish madaniyatini 

tarbiyalashimiz, uni mafkuraviy immunitet shakllantirilishining tarkibiy qismiga 

aylantirishimiz kerak. 

To‘rtinchidan, buzg‘unchi g‘oyalarga qarshi kurashishda yana bir muhim 

tayanch - milliy qadriyatlardir. Yoshlarni milliy qadriyatlarga sodiqlik ruhida 

tarbiyalash har qachongidan ko‘ra dolzarblashib bormoqda. Yoshlar asl milliy 

qadriyatlarni soxta qadriyatlardan farqlashi kerak. Buning uchun ularga asl va soxta 

qadriyatlar to‘g‘risida tushuncha, bilim berish kerak. Asl qadriyatlar insonni 

ulug‘laydi, ma’nan yuksalishiga, jamiyat bilan uyg‘un yashashiga xizmat qiladi. 

Soxta qadriyatlar insonni ma’nan qashshoqlashtiradi, o‘zga qarashlarga nisbatan 

toqatsiz bo‘lishga, davlat va jamiyatga ortiqcha talablar qo‘yishga, boshqalarga 

bosim o‘tkazishga undaydi, iste’molchilik psixologiyasini rivojlantiradi.  

Dissertant mulohazalariga ko‘ra, yosh avlod o‘zining psixik-emotsional 

tabiatiga ko‘ra, hissiyoti kuchli, ayniqsa adolat buzilishiga toqatsiz, maksimalist 
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bo‘ladi. Ammo hayotiy tajribasi va bilimi yetishmasligi bois hayotning murakkab 

hodisaligini, adolat mazmuni murakkab va ziddiyatli ekanini, manfaatlar 

to‘qnashuvi tufayli adolatni turli guruhlar o‘zlaricha talqin qilishini yetarlicha 

anglamaydi. Shu sabab yoshlar tarbiyasida halollik, mardlik, saxovat, o’zgalarga 

hamdardlik, beg’araz yordam, xolislik, qonunga itoatgo’ylik va boshqa olijanob 

fazilatlar qatorida adolat ma’naviy komillikning ajralmas bo’lagi, aniqrog’i adolat 

yuqorida sanalgan fazilatlarning o’zagi va ayni paytda umumlashgan ifodasi ekanini 

ular ongiga singdirish zarur. Mehnatsevarlik, boqimondalikdan or qilish, izlanish, 

tashabbuskorlik va yaratuvchilik orqali adolat hissi va tushunchasi insonda 

shakllanadi. Shu sababdan yosh avlodda ma’naviy komillik va tashabbuskorlikni 

shakllantirishda zarur bilimlar berish mehnat tarbiyasi bilan chambarchas 

bog’liqlikda olib borilishi zarur.  

Mafkuraviy immunitet shakllantirilishi jarayonida adolat kategoriyasidan 

unumli foydalanish talab etiladi. Negaki, buzg‘unchi kuchlar adolat niqobi ostida 

yoki uni tiklashni ro‘kach qilib faoliyatini tashkil qiladi. Adolat tuyg‘usi zaif, adolat 

haqida yetarlicha tushunchalarga ega bo‘lmagan ko‘plab insonlar ularning 

da’vatlariga aldanmoqdalar. Mafkuraviy immunitetni shakllantirishda milliy va 

umuminsoniy qadriyatlar mazmun mohiyatini yoshlar ongiga singdirish, ularni 

vatanparvarlik ruhida tarbiyalash lozim. 

XULOSA 

Adolat ma’naviyat tizimining markaziy kategoriyasi sifatida inson kamoloti, 

fuqarolik mas’uliyati va ijtimoiy barqarorlikka ta’sir etadi. Adolat 

konsepsiyalarining universal va madaniy xususiyatlari, ma’naviy tarbiyada 

tashabbuskorlikni shakllantirish, ijtimoiy sheriklikda tenglik va inson qadrini 

ta’minlash singari funksiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Uning ma’rifiy va 

tarbiyaviy salohiyati O‘zbekistondagi ma’naviy taraqqiyot konsepsiyasi bilan uzviy 

bog‘liqdir. Shu jihatdan olib borilgan tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga 

kelindi: 

1. “Adolat” kategoriyasini tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari, 

avvalo, uning falsafiy, ijtimoiy, axloqiy va siyosiy mohiyatini xolis va chuqur tahlil 

qilish zaruriyatidan kelib chiqadi. Uni universal qadriyat sifatida baholash, turli 

davrlarda va turli sivilizatsiyalardagi talqini, ilmiy maktablar tomonidan tadqiq 

etilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Antik falsafada adolat – jamiyatdagi 

mutanosiblik, islom falsafasida axloqiy komillik, shariat va aql mezonlariga mos 

yashash sifatida qaralgan bo‘lsa, G‘arb falsafasida ijtimoiy shartnoma, huquqiy 

tenglik va imkoniyatlar balansini ta’minlovchi tartib, zamonaviy tahlillarda adolat 

inson qadrini ta’minlash, manfaatlar muvozanatini saqlash va ijtimoiy barqarorlikka 

erishish vositasi sifatida qaraladi. 

2. Adolat tushunchasi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi me’yoriy va 

ma’naviy kategoriya sifatida namoyon bo‘ladi. Uning mazmuni – inson qadri, 

tenglik, haqiqat, muvozanat va manfaatlar muvofiqligi kabi umumiy tamoyillar bilan 

uzviy bog‘liq. Adolat tushunchasining rivojlanishini belgilab beruvchi ijtimoiy 

omillar sifatida jamiyatdagi iqtisodiy-ijtimoiy tenglik yoki nomuvofiqlik darajasi, 
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siyosiy boshqaruv tizimi va inson huquqlari muhofazasi, ma’naviy-axloqiy 

qadriyatlar tizimi, ta’lim va tarbiya siyosati namoyon bo‘ladi. U o‘z navbatida, inson 

tafakkuri, ijtimoiy munosabatlar va davlat faoliyatida o‘z ifodasini topadi.  

3. Adolat ma’naviy ongning va uni yuzaga chiqaruvchi inson faoliyatining 

barcha shakllari va yo‘nalishlariga: axloqqa, nafosatga, huquqqa, siyosatga, diniy 

e’tiqod va amaliyotga, iqtisodiy qarashlar, taqsimot va iste’molga, oilaga, 

shaxslararo, jamoalararo, millatlararo va xalqaro munosabatlarga va h.k. taalluqli. 

Shu sababdan adolat ma’naviyatning universal kategoriyasi sifatida qabul qilinishi 

lozim. Kategoriya sifatida adolat ma’naviyatning shakllanish, yuksalish 

qonuniyatlarini, ularning jamiyat va inson rivojlanishi tarixiy bosqichlari, 

xususiyatlari bilan chambarchas bog‘liqligini ochib beradi. Ma’naviyat hodisasini 

adolat kategoriyasisiz to‘laqonli tushunish va o‘rganish mumkin emas. 

4. Zamonaviy jamiyatda adolatni institutsional va amaliy tarzda namoyon 

etishning asosiy mexanizmlari sifatida ijtimoiy davlat va ijtimoiy sheriklik falsafiy 

va ijtimoiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy davlat konsepsiyasi inson 

huquqlari, tenglik va farovonlikni ta’minlashga qaratilgan davlat siyosati sifatida 

talqin etiladi. Unda davlat nafaqat boshqaruvchi subyekt, balki ijtimoiy adolat 

kafolatchisi sifatida qaraladi. Bunday davlatda ijtimoiy himoya, bandlik, ta’lim, 

sog‘liqni saqlash, imkoniyatlar tengligi kabi yo‘nalishlarda adolatli munosabatlar 

shakllantiriladi. Shu bilan birga, ijtimoiy sheriklik – davlat, jamoat tashkilotlari va 

fuqarolar o‘rtasidagi adolatli, manfaatga asoslangan hamkorlik shakli sifatida 

namoyon bo‘ladi. U o‘z navbatida o‘zaro mas’uliyat va ishonch, tenglik va 

inklyuzivlik, manfaatlarni muvozanatlash va faol fuqarolik pozitsiyasiga asoslangan 

adolatli munosabatlar kabi tamoyillarni ro‘yobga chiqaradi.  

5. Axloqda adolat insonparvarlik, tenglik, birovlarni kamsitmaslik, 

xayrixohlik, o‘zaro yordam, halollik, to‘g‘rilik, mardlik, vijdon, vatanparvarlik, 

o‘zingga ravo ko‘rmagan narsani boshqalarga ham ravo ko‘rmaslik, saxiylik, o‘zing 

bahramand bo‘lgan ne’matni boshqalardan ham qizg‘anmaslik va shu kabi ko‘plab 

ezgulik xislatlari va me’yorlari bilan chambarchas bog‘liq va ular orqali o‘zi 

ro‘yobga chiqadi va ularning ham yuzaga chiqishiga xizmat qiladi. Siyosat va davlat 

boshqaruvida adolat xalqni avvalo davlat hokimiyatining birdan bir manbaiga 

aylantirish demakdir. Adolat davlat idoralari va fuqarolik institutlari faoliyati shaffof 

bo‘lishini taqozo etadi. Shuningdek, davlat xizmatlari shakllari ko‘payib, sifati 

o‘sishida, ijtimoiy hayotning ko‘p sohalarida muammolarni hal qilishda subyektiv 

ta’sirni, inson omilini minimallashtirish orqali adolat ta’minlanishi kuchayadi.  

6. Huquq sohasida adolat birinchi galda insonning konstitutsiyaviy huquqlari 

va erkinliklarini himoya qilish va amalga oshirishdan boshlanadi. Inson qadri 

hamma narsadan ustun qo‘yilishi nafaqat huquqiy mazmunda, qonun adolatli 

bo‘lishi bilan, shuningdek axloqiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va boshqa 

sohalarda talab va qoidalar, me’yorlar ham adolatli bo‘lishi bilan bog‘liq. Albatta, 

odil sudlov, advokat xizmatidan foydalanish, sud qarori ustidan shikoyat qilish 

huquqi, tergov va sud jarayonining, qonunda belgilangan istisno qoidalardan 

tashqari hollarda, ochiq va shaffof bo‘lishi adolatni ta’minlashga xizmat qiladi. 

Insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarining har biri adolat kategoriyasining 

yaxlit bo‘linmas universal mazmuni va rang-barang shakllarini ochib beradi.  
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7. Iqtisodiy va ijtimoiy ongda, hayotda adolat mehnat va munosib yashash 

huquqining yuzaga chiqishida namoyon bo‘ladi. Bu mehnat muhofazasi, mehnatga 

adolatli haq to‘lanishi, yetishtirilgan mahsulotlarni adolatli taqsimlash, iste’mol 

me’yorlari to‘g‘ri belgilanishi, insonlarga o‘qish, kasb o‘rganish, o‘z iqtidorini, 

imkoniyatlarini yuzaga chiqarish uchun teng sharoitlar yaratish, turli mintaqalar 

rivojlanishi, iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy ta’minoti o‘rtasidagi tafovutlarni 

qisqartirib borishni va kelajakda bartaraf etishni o‘z ichiga oladi.  

8. “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish”ga o‘tish jarayonida adolat nafaqat 

siyosiy yoki huquqiy mezon, balki jamiyatni ma’naviy jipslashtirish, umummilliy 

birlikni mustahkamlash va fuqarolik sa’y-harakatini safarbar etishning mafkuraviy 

asosi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Adolat prinsipi shaxs va jamiyat, davlat va 

fuqaro o‘rtasidagi ishonchni tiklaydi, ma’naviy birdamlikni yuzaga keltiradi, 

fuqarolarni o‘z taqdiri va Vatan ravnaqi uchun faol subyekt sifatida shakllantiradi. 

Bu jarayonda adolat – millatning umumiy maqsadlarini belgilaydigan va unga 

yetaklovchi ma’naviy kuchga aylanadi. Milliy yuksalish strategiyasida adolatning 

roli faqat “mehnatga haq to‘lash, teng imkoniyat yaratish” emas, balki, qadriyatlar 

tizimida haqiqatni tiklash, milliy merosni qayta baholash, farovonlikni barchaga 

barobar tarqatish kabi muhim jihatlar bilan boyiydi. 

9. Yosh avlodni zamonaviy davr talablariga mos ravishda tarbiyalashda adolat 

tamoyili tarbiyaning g‘oyaviy, axloqiy va ijtimoiy mezoni sifatida alohida o‘rin 

tutadi. Bu kategoriya yoshlarda faqat huquq va majburiyatlarni shakllantiribgina 

qolmay, balki ularning insonparvar, tashabbuskor, vijdonli va mas’uliyatli shaxs 

bo‘lib yetishishiga xizmat qiladi. Axborot asri, globallashuv va mafkuraviy tahdidlar 

kuchayib borayotgan bugungi kunda yoshlarni ma’naviy yetuk, g‘oyaviy barqaror 

va tanqidiy fikrlaydigan shaxs sifatida tarbiyalashda adolat – ma’naviy immunitet 

va ijtimoiy faollikni shakllantiruvchi asosiy mezon bo‘lib xizmat qiladi. 

10. XXI asrda jamiyatning ma’naviy barqarorligiga tahdid solayotgan asosiy 

xatarlardan biri - g‘oyaviy mutaassiblik va buzg‘unchi qarashlarga qarshi kurashda 

adolat mafkuraviy immunitetni shakllantiruvchi muhim ma’naviy-falsafiy asos 

sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Adolat - yolg‘on va botil g‘oyalarga qarshi 

ma’rifiy tafakkurni mustahkamlaydi; shaxsda mas’uliyat, haqiqatparvarlik 

tuyg‘usini shakllantiradi; mafkuraviy xavflar oldini olishda ishonchli qalqon 

vazifasini bajaradi. Adolat kategoriyasi yosh avlodni ma’naviy tarbiyalash, ijtimoiy 

jipslikni mustahkamlash, g‘oyaviy tahdidlarga qarshi immunitetni shakllantirish va 

fuqarolik faolligini kuchaytirishda amaliy ta’sirga ega ma’naviy mezon sifatida 

muhim ahamiyat kasb etadi. 

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib, quyidagi tavsiyalarni bildirishni 

maqsadga muvofiq hisoblangan: 

- adolat tuyg‘usini va tushunchasini shakllantirish borasida tadqiqotlarni faol 

va keng olib borish,  tegishli yo’l xaritalarini ishlab chiqish;  

- oila, mahalla, ta’lim muassasalari va mehnat jamoalaridagi ijtimoiy-

ma’naviy muhitni o‘rganish yuzasidan sotsiologik so‘rovlarni davlat va xo‘jalik 

organlari hamda fuqarolik jamiyati institutlari, avvalo mahallalar buyurtmasi asosida 

amalga oshirish;  
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- adolat tuyg‘usini va tushunchasini bolalarda yoshligidan shakllantirishda 

metodik yordam beruvchi, turli ilmiy metodikalarga asoslangan ma’lumot va 

maslahatlarni o‘z ichiga olgan qo‘llanmalar yaratish ular bilan oilalarni, bog’chalar 

va maktablarni ta’minlash;  

- milliy xalq qahramonlarini ulug‘lovchi adabiyot va san’at asarlarini, xalq 

og‘zaki ijodi hamda milliy ertaklarni yaratuvchi ijodkorlarni rag‘batlantirish, ular 

asosida multfilmlar va elektron o‘yinlar yaratish tizimini takomillashtirish;  

- “Adolat – Yangi O‘zbekiston hamda Uchinchi Renessans poydevorini 

yaratishning ma’naviy asosi” mavzusida an’anaviy respublika ilmiy-amaliy 

konferensiyalarini o‘tkazib borish maqsadga muvofiq. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Сложность 

геополитических отношений и обострение конфликтов в мире приводят к 

несоблюдению международного права, необеспечению демократии, прав и 

свобод человека, основанных на принципах справедливости. При оценке 

международным сообществом внутренней и внешней политики государств, 

устранении социального неравенства принципы справедливости служат не 

только повышению благосостояния людей, но и обеспечению устойчивого 

развития государства, повышению правовой культуры, поддержанию баланса 

интересов. Поэтому актуальным является изучение понятия справедливости 

как категории духовности, изучение особенностей ее проявления в 

экономическом, правовом и политическом сознании, согласование ее 

возможностей в обеспечении равенства, мира, социально-политической 

стабильности в обществе, повышении человеческого достоинства со 

стратегиями устойчивого развития. 

В мировой науке и ведущих юридических исследовательских центрах 

ведутся практические и инновационные исследования по вопросам 

углубления становления представлений о справедливости в обществе, 

продвижения ее как основы устойчивого развития, а также разработки 

современных подходов к реализации принципов справедливости. Прежде 

всего, справедливость является решающим фактором обеспечения мира и 

стабильности между народами, основой обеспечения национального единства 

и национального развития. В связи с этим возрастает необходимость 

раскрытия справедливости как фактора социальной стабильности, 

национального единства и национального развития, теоретико-

методологического изучения ее социально-философских характеристик, форм 

проявления в обществе, идейно-идеологического значения, начиная от 

социальной защиты малообеспеченных семей и нуждающихся слоев 

населения и заканчивая уровнем территориального и регионального развития. 

В нашей стране на основе принципа «человек – общество – государство» 

постепенно и планомерно реализуются реформы, направленные на 

формирование социального государства, обеспечение благосостояния народа, 

повышение качества жизни, при этом приоритетными являются интересы 

человека и критерии справедливости. “..., понятия «социальное государство» 

и «человеческое достоинство» тесно связаны. Идея построения социального 

государства основывается, прежде всего, на благородной цели прославления 

человеческого достоинства и служения населению. Эта идея требует создания 

такой модели государства, которая создавала бы достойные условия жизни для 

каждого гражданина, оказывала бы помощь нуждающимся, проводила бы 

эффективную политику по сокращению неравенства между слоями населения 

на основе принципов социального равенства и справедливости»1. В частности, 

важно раскрыть влияние правосудия на человеческие, общественные и 

 
1 Мирзиёев Ш.М. Ҳозирги замон ва Янги Ўзбекистон. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2024. - Б.62. 
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государственные отношения, на духовное воспитание, его значение и 

воспитательный потенциал в формировании честности и инициативности 

подрастающего поколения, в профилактике иждивенчества. 

Настоящее диссертационное исследование в определенной степени 

служит реализации задач, намеченных в Законе Республики Узбекистан 

№ЗРУ-419 от 3 января 2017 года «О противодействии коррупции», Указах 

Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года №УП-158 «О 

Стратегии «Узбекистан – 2030», №УП-6181 от 4 марта 2021 года «Об 

утверждении Концепции развития гражданского общества в 2021-2025 годах», 

№УП-6012 от 22 июня 2020 года «Об утверждении Национальной стратегии 

Республики Узбекистан по правам человека», №УП-5618 от 9 января 2019 года 

«О кардинальном совершенствовании системы повышения правосознания и 

правовой культуры в обществе», Постановления №ПП-5040  от 26 марта 2021 

г. «О мерах по коренному совершенствованию системы духовно-

просветительской работы» и Постановлений Кабинета Министров № 23 от 18 

января 2021 года «Об утверждении Концепции развития государственной 

молодежной политики в Республике Узбекистан на период до 2025 года», № 

83 от 21 февраля 2022 г. «О дополнительных мерах по ускорению реализации 

национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 

2030 года», № 1059 от 31 декабря 2019 г. «Об утверждении концепции 

непрерывного духовного образования и мерах по ее реализации» и других 

нормативно-правовых документах по данной теме. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в рамках 

приоритетного направления развития науки и технологий республики I. 

«Формирование системы социальных, правовых, экономических 

инновационных идей информационного общества и демократического 

государства и пути их реализации». 

Степень изученности проблемы.  В истории политико-правовых учений 

идеи равенства и свободы в государстве и обществе, взгляды на аспекты, 

связанные со справедливостью и солидарностью, изучались в научном 

наследии античных и классических ученых. В этой связи над вопросами 

справедливости размышляли такие ученые античного мира, как Сократ, 

Платон, Эпикур, Аристотель, Цицерон, а также такие мыслители Востока как 

Конфуций и Лао-цзы. Глубокие размышления о категории справедливости для 

своего времени выдвинули в своих трудах наши предки Абу Наср Аль-Фараби, 

Ибн Сина, Аль-Бируни, Юсуф Хос Хаджиб, Низамульмульк, Алишер Навои, 

Ходжа Самандар Термези. Великий сахибкиран Амир Темур избрал своим 

жизненным девизом идею «Сила в справедливости», которая стала главным 

принципом государственного управления2.  
 

2 Нерсесянс В.С.. Сократ. М.: Издателская группа ИНФРА-М—НОРМА, 1996. — 312 с. (с. 18); Платон. Соч. 

Т. 3. Ч.2. – М., 1962. – С. 197.; Эпикур. Письмо к Менекею // Лукреций. О природе вевдей. М.,ИХЛ, 1983. С. 

516.; Арасту. Поэтика. Аҳлоқи кабир. Риторика. - Т: Янги аср авлоди, 2011. - Б. 130.; Абу Наср Форобий. 

Фозил одамлар шаҳри. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1993. – Б. 160.; Абу Али ибн 

Сино. Избраннқе произведения. Т.1.Стр. 198; Абу Райҳан Беруний. Минералогия// Избр. Произведения. - Т.: 

Фан, 1963. - С. 25.; Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. – Т.: Академнашр, 2016.; Низомулмулк. Сиёсатнома, - 
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Понятие справедливости рассматривалось как основа теории 

гражданского общества и общественного договора в трудах европейских 

мыслителей Дж.Локка, Дж.С.Милля, А.Смита, Д.Рикардо, Б.Констана, А. де 

Токвиля, Т.Гоббса, С.Л.Монтескье, Жан-Жака Руссо, И.Канта, Гегеля в эпоху 

европейского Возрождения и Просвещения. В XIX и XX веках такие ученые 

как Ж.П.Сартр, Дж.Роулз, Д.Миллер, Ф.Хайек, К.Гюстав, Ж.Бодрийяр, 

Ж.Тома, В.Нерсесян, проводившие научные исследования с идеями 

реформирования общества, размышляли о значении справедливости в жизни 

человека, общества и государства, ее влиянии на общественное сознание и 

жизнь людей3. 

Справедливость как социально-философская категория широко изучалась 

в странах Содружества Независимых Государств. В частности, А.Иванов 

проводил научные исследования по формированию понятия справедливости в 

контексте социальных изменений, И.Петрова – по современным проблемам 

социальной справедливости, Б.Сейдахметов – по значению социальной 

справедливости в обществе, М.Рахимов – по философскому анализу понятий 

справедливости и прав человека.  Исследования Ю.Гусейнова, О.Куликовой, 

Б.Кашникова посвящены роли идей справедливости в «естественной 

справедливости» и «юридическом равенстве», социальном распределении и 

защите4. 

В Узбекистане справедливость объясняется в трудах Э.Юсупова, 

С.Шермухаммедова, А.Эркаева, К.Назарова, А.Чориева, Ж.Яхшиликова, 

С.Чориева, М.Кыргызбоева, Ш.Гойибназарова, а также в статьях 

Р.Холмуродова, О.Давлатова, З.Хамидова, С.Рахмонова, С.Алимова, 

Д.Ибрагимовой, Х. Умаралиева, Ш.Садуллаевой, связанные с духовностью, 

философией, религией, социологией, психологией, правом, политикой, 

экономикой и экологией. В научных исследованиях С.Отамуродова, 

А.Холбекова, А.Хусейновой, Т.Тилобова, Ф.Мусаева, А.Шарипова, 

М.Пардаевой, Б.Турдиева рассматривалась роль принципов справедливости в 

процессе глобализации и развития, социально-экономические, политико-

правовые факторы гражданского общества. В исследованиях С.Султанова 

рассматривались принципы социальной справедливости на новом этапе 

 
Т.: Янги аср авлоди, 2017. – Б. 12.; Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. - Т.: 1983. - Б. 46; Ходжа Самандар 

Термизи. Назидание госуарям. – М., 1971. – Б. 27-28 . Темур тузуклари. – Т.: Ўзбекистон, 2018. – Б. 75. 
3 Локк Д.ж. Педагогические сочинения. М., 1939. 126. – Б. 203.; Гельвеций К.А. Об уме: М.1938, с. 34; Гегель. 

Сочинения, Т.8. М. – Л. 1935, с.20; Дэвид Миллер. Политические учения. Краткое введение. – М.: АСТ. 

Астраль, 2007. – С.115-120-121.; Джон Томаси. Hayek on Spontaneous Order and the Mirage of Social Justice 

(@lsj_ru) ; V.S. Nersesyans. Sokrat. M.: Izdatelskaya gruppa INFRA-M—NORMA, 1996. — 312 s. (s. 18; 
4 Иванов А.Ю. “Социальная справедливость как философская категория в условиях трансформации 

российского общества”- Москва, 2010; Петрова И.В. “Проблемы социальной справедливости в современной 

России: философский анализ” – Москва 2015; Сейдахметов Б.Ж. еуметтік әділеттілік мәселелері: Қазақстан 

қоғамының философиялық талдауы” – Алма-ата, 2012; Раҳимов М.Х. “Адолат ва инсон ҳуқуқлари: фалсафий 

таҳлил” – Душанбе, 2014; Гусейнов Ю. Г. Социальная справедливость и пути ее реализации: Автореф. дис. ... 

док. филос. наук. –Баку, 1991. – С.22; Куликова О.О. Проблема социальной справедливости в споре Дж. Ролза 

и Р. Нозика: Дис ... канд. филос. наук. –М., 2004. –С.134; Кашников Б. Н. Концeпция общeй справeдливости 

Аристотeля: Опыт рeконструкции // Этичeская мысль. Вып. 2. / Отв. рeд. А. А. Гусeйнов. М., 2001. –С.  264 
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развития Узбекистана, а М.Тешабоева рассматривались проблемы 

обеспечения социальной справедливости в обществе5. 

На основе их обобщения можно исследовать некоторые аспекты 

справедливости как категории духовности. Однако никто из них не 

анализировал справедливость как категорию духовности отдельно. По этой 

причине основное внимание уделяется проведению исследований по данной 

теме и научному обоснованию того факта, что справедливость является 

универсальной категорией духовности. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертация выполнена в рамках научного 

направления пункта II «Диалектика объективных условий и субъективных 

факторов в формировании гармоничной личности человека» (2020-2025 гг.) в 

соответствии с планом научных исследований Каршинского государственного 

университета. 

Целью исследования является обоснование значимости справедливости 

как универсальной духовной категории в устойчивом развитии общества. 

Задачи исследования:  

анализ содержания и сущности категории справедливости, формы ее 

проявления, ее места в развитии человека, общества и государства; 

изучение этапов становления понятия справедливости как универсальной 

духовной категории в истории социально-нравственной и политико-правовой 

мысли;  

обоснование роли справедливости как фактора социальной стабильности, 

национального единения и развития в контексте построения социального 

государства; 

раскрытие значения справедливости в обеспечении социального 

партнерства и сотрудничества, решении проблем и установлении равенства;    

обоснование роли категории справедливости в формировании 

идеологического иммунитета против идеологического ханжества у молодого 

поколения;   

 
5 Эркаев А. Маънавиятшунослик. 2-том. - Т.: Маънавият, 2018. - Б. 130-189-190-350.; А.Чориев. Инсон 

фалсафаси. – Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2007. – Б. 324.; 5 М.Қирғизбоев. Фуқаролик 

жамияти: назария ва хорижий тажриба. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2006. Б. 74.; Ғойибназаров Ш. Оммавий 

маданият.  - Т.: Ўзбекистон, 2012. - Б. 49.; Давлатов О. Адл ила олам юзин обод қил... “Ватан” журнали 2024 

йил 1-сон. Б. 80-81.; З.Ҳамидов. Юсуф Хос Ҳожибнинг фалсафий, ижтимоий-сиёсий ва ахлоқий қарашлари. 

АДУ, №2 2017 йил. Б. 38.; Алимов С. Қадимги шарқ ва ғарб диалектикасида адолат – ахлоқий – ҳуқуқий 

категория сифатида. “НамДУ ахборотномаси” 2019 йл 6-сон.; Отамуротов С. Глобаллашув ва миллий-

маънавий хавфсизлик. –Тошкент: O’zbekiston, 2013. –456 б.; Холбеков А.Ж. Ўзбекистонда жамиятнинг 

демократлашуви жараёнида ижтимоий адолатни амалга ошириш муаммолари (сиёсий-социологик таҳлил). –

Тошкент, 2001. –276 б.; Назаров Қ. Жаҳон фалсафаси қомуси. Икки томлик.- Тошкент: Ўзб.файл. миллий жам. 

нашр, 2019; Тилобов Т.Ч. Ижтимоий адолат тамойиллари ёшлар тарбиясининг муҳим омили. –Тошкент, 2017. 

–149 б.; Алимова З.И. Ижтимоий адолат тамойиллари ва унинг ислом динида намоён бўлиш хусусиятлари: 

фалсафий таҳлил. –Тошкент, 2006. – 152 б: Мусаев Ф. Демократик давлат  қуришнинг фалсафий-ҳуқуқий 

масалалари. – Т.: Ўзбекистон, 2007. – 270 б; Шарипов А. Янги Ўзбекистонда маънавий-мафкуравий 

ислоҳотлар: ижтимоий-фалсафий таҳлил. Монография. – Бухоро, 2021. Пардаева М.Д. Алишер Навоий 

асарларида Комил инсон ғояси. - Бухоро.: Дурдона, 2016.  Турдиев Б.С. O’zbekistonning ma’naviy yangilanish 

strategiyasi. //Ilmiy risola. Buxoro: “Sadriddin Salim Buxoriy” Durdona nashriyoti, 2020. - 48 b. 
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разработка предложений и рекомендаций по использованию правосудия 

в целях совершенствования духовного воспитания, обеспечения социального, 

экономического и культурного развития граждан, обеспечения их прав, 

формирования активной гражданской позиции. 

Объектом исследования являются духовно-идеологические процессы, 

происходящие в современном обществе, проявление в них категории 

справедливости и ее роль как духовной ценности. 

Предметом исследования является изучение особенностей категории 

справедливости во влиянии на оценку, осознанный выбор и отношение к 

жизни, философско-нравственной сущности справедливости в системе 

духовности, ее форм проявления, функциональных задач и значения в 

развитии общества. 

Методы исследования. В диссертации использованы такие научные 

методы познания как комплексный подход, системно-функциональный 

подход, контент-анализ, корреляционно-регрессионный анализ, 

диалектический, синергетический подход. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

обоснованы критериальные (оценка межличностных отношений, 

соответствие человеческим идеалам), политико-правовые (защита интересов, 

поддержание равновесия, повышение активности), экономические (равенство, 

социальная защита) характеристики справедливости как нормативной 

категории духовности, а также проявления несправедливости, выражающие 

духовное состояние, такие как протекционизм и бюрократизм, местничество и 

иждивенчество, коррупция и потребительство; 

раскрыто значение справедливости как фактора обеспечения социальной 

стабильности (стабилизирующая и координирующая ценность интересов 

людей), национального единства (гармонизации и обеспечения баланса 

интересов на разных уровнях), национального развития (сокращение 

межрегиональных экономических диспропорций, равенство в коммунальной 

и инфраструктурной сферах), а также как центральной силы, обеспечивающей 

сбалансированное развитие социальной системы на основе справедливости; 

раскрыты в сравнительном аспекте альтернативные и противоположные 

концепции социального партнерства (баланс интересов, перераспределение и 

сохранение капитализма, «поглощение» слабых) как институционального 

механизма, обеспечивающего принцип справедливости в обществе (признание 

прав, равенство, совместимость интересов), а также аргументировано развитие 

социального партнерства в Узбекистане как условие обеспечения 

справедливости, стабильности, равенства и духовного развития; 

определено влияние критерия справедливости на повышение 

человеческого достоинства на духовное воспитание как критерия признания 

совершенства, усилия и труда, как средства формирования воспитательного 

иммунитета против ложных идей и активной гражданской позиции, а также 

обосновано его значение как принципа воспитания инициативы у 

подрастающего поколения и профилактики иждивенческого отношения. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 
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выявлены такие характеристики современного метода идеологических 

атак и воздействия как «массовая культура», приоритет личных интересов, 

нарушающих критерии справедливости, отчуждение, равнодушие, 

потребительство, эгоизм, формирование у молодежи чувства безразличия к 

общечеловеческим ценностям; 

определена необходимость соблюдения принципов создания условий для 

реализации каждым человеком своего потенциала, полного обеспечения прав 

и свобод человека, развития урбанизации, обеспечения здоровья, свободы 

слова и неограниченного доступа к информации, искоренения коррупции как 

образа жизни социального государства и справедливого общества; 

обоснована необходимость в развитии справедливого общества 

продвижения справедливости в системе образования, введения в качестве 

основы понятий справедливости, равенства и человеческого достоинства, 

всестороннего освещения проблемы справедливости посредством 

междисциплинарной интеграции, укрепления справедливости в семейно-

общественной среде, реализации проекта «Справедливость в семье», создания 

положительных медийных героев, продвигающих образ «справедливого 

человека». 

Достоверность результатов исследования подтверждается тем, что 

теоретические взгляды, методы и подходы исследования, использованные в 

процессе изыскания, получены с опорой на официальные источники, факты, 

статистические данные, результаты социологических опросов; определение 

понятия разработано в соответствии с требованиями методологии и логики 

научного исследования; опубликованные научные статьи апробированы на 

республиканских и международных конференциях; на основе выводов, 

сделанных по результатам исследования, разработаны предложения, 

рекомендации, внедренные в практику, полученные результаты одобрены 

соответствующими уполномоченными организациями. 

Научно-практическая значимость результатов исследования.  

Научная значимость результатов исследования определяется тем, что 

выдвинутые в диссертации концептуальные идеи могут быть использованы 

при разработке научно-теоретических основ реформ, направленных на 

установление социального государства и формирование просвещенного 

общества в нашей стране, уточнении философского содержания понятия 

справедливости, философском анализе ее как социальной или правовой 

нормы, как глубокой онтологической и аксиологической категории 

духовности, рассмотрении ее как центрального места в системе ценностей, как 

методологической основы разработки теоретической концепции идеи 

справедливости, совершенствовании пропагандистского и воспитательного 

процессов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут быть использованы в образовательных и 

духовно-просветительских системах, образовательных программах в центрах 

адвокатуры, концептуальной основе духовно-просветительской деятельности, 

политических реформах, в частности, в защите прав человека, борьбе с 
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коррупцией, обеспечении справедливого и прозрачного функционирования 

государственных служб, повышении правосознания граждан, усилении 

социальной ответственности и укреплении веры в социальную 

справедливость, внедрении этики и моральной ответственности в качестве 

критерия при подготовке квалифицированных кадров, руководителей и 

специалистов государственной службы, в преподавании таких предметов, как 

«Философия», «Теория и история государства и права», «Социальная 

философия», «Духовные исследования», в круглых столах, организуемых со 

студентами, при разработке мероприятий «Пять важных инициатив», целевых 

программ, направленных на развитие молодежной активности. 

Внедрение результатов исследования. На основе полученных 

результатов по изучению значения справедливости как универсальной 

духовной категории в устойчивом развитии общества и ее роли в 

прославлении человеческого достоинства и повышении национальной 

духовности: 

научные предложения и рекомендации по критериальным (оценка 

межличностных отношений, соответствие человеческим идеалам), политико-

правовым (защита интересов, поддержание равновесия, повышение 

активности), экономическим (равенство, социальная защита) характеристикам 

справедливости как нормативной категории духовности, а также проявлениям 

несправедливости, выражающим духовное состояние, такие как 

протекционизм и бюрократизм, местничество и иждивенчество, коррупция и 

потребительство были использованы Республиканским центром духовности и 

просветительства в пропагандистских мероприятиях, проводимых в 2022-2023 

годах, в частности, в вопросе идей и идеологии, а также пропаганды науки и 

просветительства, изложенной в III направлении программы мер на 2023 год, 

пункте 13 для организации и проведения пропагандистской работы по теме 

«Актуальные вопросы формирования нового духовного пространства, 

объединения в этом плане просветителей, интеллигенции, государственных и 

общественных деятелей, организации пропагандистской работы по 

воплощению в жизнь «Мечты о новом Узбекистане»». (Справка № 331 от 24 

июля 2024 г. Института социально-духовных исследований Республиканского 

центра духовности и просветительства). В результате, это послужило 

проведению анализа социально-философских взглядов на содержание и 

сущность категории справедливости, ее формы и роли в развитии человека; 

предложения и рекомендации по значению справедливости как фактора 

обеспечения социальной стабильности (стабилизирующая и координирующая 

ценность интересов людей), национального единства (гармонизации и 

обеспечения баланса интересов на разных уровнях), национального развития 

(сокращение межрегиональных экономических диспропорций, равенства в 

коммунальной и инфраструктурной сферах), а также как центральной силы, 

обеспечивающей сбалансированное развитие социальной системы на основе 

справедливости, были использованы Национальной телерадиокомпанией 

Узбекистана в подготовке сценариев радиопередач «Нуктаи Назар» и «Ноёб 

мерос» Кашкадарьинской областной телерадиокомпании, которые вышли в 



32 

эфир 19 июня 2024 года. (Справка № 17-05/101 от 20 июня 2024 года 

Кашкадарьинской областной телерадиокомпании Национальной 

телерадиокомпании Узбекистана). В результате, рекомендации, направленные 

на повышение уровня знаний радиослушателей о сущности справедливости и 

составляющих ее критериях, а также на первоначальное формирование 

чувства справедливости в семье, способствовали повышению духовного 

уровня радиослушателей; 

научные обобщения и рекомендации по альтернативным и 

противоположным концепциям социального партнерства (баланс интересов, 

перераспределение и сохранение капитализма, «поглощение» слабых) как 

институционального механизма, обеспечивающего принцип справедливости в 

обществе (признание прав, равенство, совместимость интересов), а также 

аргументированию развития социального партнерства в Узбекистане как 

условие обеспечения справедливости, стабильности, равенства и духовного 

развития, были использованы в деятельности Движение предпринимателей и 

бизнесменов - Либерально-демократической партии Узбекистана, в том числе 

в проектах «Здоровая семья – крепкая семья» и «Благополучная семья» 

«Женского крыла», а также в реализации задач, поставленных по социальному 

направлению «Молодежного крыла».(Справка № 01-27/387 от 7 августа 2024 

года Исполнительного комитета Политического Совета Движения 

предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии 

Узбекистана). В результате, это послужило теоретической и методической 

основой для обеспечения реализации поставленных в программах задач и 

повышения эффективности пропагандистской деятельности партии; 

практические рекомендации и предложения по влиянию критерия 

справедливости на повышение человеческого достоинства на духовное 

воспитание как критерия признания совершенства, усилия и труда, как 

средства формирования воспитательного иммунитета против ложных идей и 

активной гражданской позиции, а также обоснованию его значения как 

принципа воспитания инициативы у подрастающего поколения и 

профилактики иждивенческого отношения, были использованы обеспечения 

выполнения поставленных задач в рамках грантового проекта №21-05/1т-8 

«Духовно зрелая молодежь – на пути к светлому будущему» (2021-2022 гг.), 

реализуемого в Каршинском государственном университете (Справка 

№04/2199 Каршинского государственного университета от 28 мая 2025 года). 

Результаты исследования доказали, что справедливость, социальная 

справедливость и социальное партнерство являются силами, 

обеспечивающими национальное единство и развитие общества, и послужили 

формированию отношений социального партнерства, основанных на 

справедливости. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования обсуждались на 4 международных и 6 республиканских научно-

теоретических и научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. Всего по теме 

исследования опубликовано 20 научных работ, в том числе 7 статей (в 5 
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республиканских и 2 зарубежных журналах) в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации основных научных результатов диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объем 

диссертации составляет 136 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во «Введении» диссертации описываются актуальность и 

востребованность темы, ее соответствие приоритетным направлениям 

развития науки и технологий республики, степень изученности проблемы, ее 

связь с планами научно-исследовательской работы учебного образовательного 

учреждения, где выполнена диссертация, описываются цель и задачи 

исследования, объект, предмет, методы, использованные в исследовании. 

Также раскрываются научная новизна, практические результаты, 

достоверность полученных результатов, научно-практическая значимость 

исследования, приводятся сведения о внедрении, апробации, 

опубликованности результатов, структуре и объеме диссертации.  

Первая глава диссертации называется «Теоретико-методологические 

основы социально-философского изучения категории справедливости», и 

в ней анализируется эволюционное развитие понятия справедливости.  

Анализируется трансформация политических, правовых, экономических, 

экологических и вообще универсальных категорий в общие законы 

общественного развития, взаимодействия, взаимообогащения, расширения 

содержания и функций, отрицания некоторых норм с точки зрения 

приобретения качества. 

Формирование понятия справедливости связано с социализацией 

человека и развитием человеческого общества. В процессе перехода от 

стихийных природных инстинктивных, иерархических отношений к 

осознанным, социализированным отношениям человек создавал 

регулирующие их требования, правила, нормы и стремился сделать их 

приемлемыми для всех. Для этого установленные порядки и нормы должны 

приносить пользу роду - общине, соответствовать общему интересу общины и 

не нарушать присущего ей равенства внутри общины. 

В диссертации обосновывается тот факт, что понятия справедливости, ее 

содержание, формы проявления, требования и критерии развивались и 

изменялись вместе с обществом. По мере того, как общественные отношения 

становились более разнообразными и сложными, понятие справедливости 

также становилось богаче по содержанию и форме. Прежде чем подняться до 

уровня универсальной духовной категории, справедливость прошла долгий 

эволюционный путь. 

Формирование понятия справедливости, хотя сам термин выражался по-

разному и не имел единой языковой формы выражения в нашей стране до 

появления ислама, впервые возникло в первобытном строе, означая 
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беспрекословное принятие существующего образа жизни и норм поклонения6.  

Отсюда справедливость стала означать соблюдение системы общепринятых 

правил для всех. 

По мнению исследователя, чтобы быть справедливым, человек должен 

быть умным, знающим, волевым, смелым, скромным, честным, 

справедливым, добросовестным и порядочным, терпимым и ответственным. 

Только когда эти качества преобладают, жизнь и деятельность человека будут 

соответствовать справедливости. Человек, ставший рабом собственного эго и 

ставящий свои интересы выше интересов общества, не считается 

справедливым7. Благородные стремления человека, сила воли и скромность, 

честность и мужество позволяют ему завоевать уважение и почет среди людей. 

В процессе перехода от первобытного общества к аграрному, когда 

государство и право становятся ведущей силой регулирования общественных 

отношений, понятие справедливости приобретает также политико-правовое 

содержание, а в индустриальном и постиндустриальном обществе постепенно 

становится всеобщей нормой, категорией духовности. Такие моральные 

нормы, как достоинство человека, отношение к нему общества, гуманность, 

патриотизм, совесть, долг, ответственность и свобода, счастье и реализация 

собственного потенциала, конкретизируют понятие справедливости в каждую 

эпоху и в каждом обществе, обогащая его содержанием и формой. Они 

становятся моральным требованием, определяющим поведение и отношение 

человека к жизни. 

В диссертации подчеркивается отделение справедливости от равенства с 

возникновением частной собственности и социального неравенства. Теперь 

она начинает означать также наличие или отсутствие привилегий в 

зависимости от социального положения людей, их происхождения и 

принадлежности к высшим классам. Эгалитарное, то есть равное для всех 

распределение, было дополнено социально-дифференцированным 

распределением в процессе распада первобытного общества, а затем 

полностью заменено в аграрном обществе. Социальное расслоение общества 

потребовало, чтобы принцип первобытной уравниловки (равенства, 

равноправия), лежавший в основе социальной справедливости, был признан 

классовым привилегированным, и чтобы новый принцип считался 

справедливым. 

Установление справедливости осуществляется также через политику и 

проявляется в государственном управлении. Начинает зарождаться частная 

собственность, а вместе с ней и социальная стратификация. Продуктообмен, 

торгово-экономические отношения становятся более разнообразными и 

сложными. Постепенно формируются центры ремесла, торговли, обмена, 

культуры и управления - города, крупные поселения. Все вновь 

устанавливаемые отношения предъявляют различные новые требования к 

понятию справедливости и ее обеспечению. Понятие справедливости 

 
6 6 Фалсафа қомусий луғат. /Қ.Назаров таҳрир остида. - Tошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти 

нашриёти, 2004. – Б.14-15. 
7 Эркаев А.П. Тафаккур эркинлиги. – Тошкент: Маънавият, 2021. – Б.247. 
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обогащается множеством новых сторон, аспектов, направлений, принципов и 

критериев. Необходимость защиты постоянно развивающихся и 

укрепляющихся частной собственности, торговли, религиозных и 

гражданских институтов, помимо обычаев, традиций и установленных в семье 

и роду поведенческих требований, создает потребность в институтах, которые 

являются обязательными для всех и могут применять силу в определенных 

случаях. В результате, формируются право и государство (политическая 

организация). 

По мнению диссертанта, понятие справедливости было актуальным во 

все времена. Людям необходимо было объединяться, поддерживать друг 

друга, защищать себя и совместно достигать определенных целей. 

Справедливость, наряду с моралью, отражала также религиозные, 

политические и правовые воззрения, требования обмена, торговли и других 

необходимых отношений, становилась богаче и сложнее. При этом 

справедливость напрямую зависит от уровня социального, экономического, 

культурного, военного, политического и религиозного развития каждой 

страны. Таким образом, справедливость постепенно стала универсальной 

социально-духовной категорией общечеловеческого характера. 

Мыслители Востока считали справедливость основой культуры 

политического управления. Они выдвинули идею «справедливого царя» и 

всесторонне ее проанализировали. Политическое управление, в свою очередь, 

требовало предприимчивости, рассудительности, красноречия, 

решительности и правдивости. Справедливость также анализировалась в связи 

с такими понятиями, как профессиональная этика, гуманность, щедрость, 

сострадание к бедным и нуждающимся. Профессиональная этика в первую 

очередь включает в себя такие качества, как обеспечение качества 

произведенного продукта, выращенного продукта, проницательность, 

честность, сдержанность в определении цены продукта или платы за услугу, 

вежливость к клиенту, доброжелательность. Из вышеизложенного видно, что 

справедливость имеет универсальное значение и является категорией 

морального, религиозного, правового, политического и экономического 

сознания. 

Вторая глава диссертации называется «Справедливость как фактор 

социальной стабильности, национального единства и развития», и она 

анализирует политику социальной справедливости, реализуемую в нашей 

стране, социальное партнерство, значение справедливости в духовном 

единении общества. В этой связи также выражен ответ на некоторые взгляды 

западных ученых на социальную справедливость. 

В процессе развития государства и общества, в связи с расслоением 

людей, разделением на классы, конфликтными отношениями между ними, 

порой переходящими в борьбу, и необходимостью решения проблем с учетом 

в определенной степени интересов сторон, постепенно вырисовывалось 

понятие социальной справедливости. Социальная справедливость — это 

понятие, которое наряду с регулированием отношений между классами и 

социальными группами касается и содержания отношений между 
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государством и гражданами, обществом и личностью и является важной 

составляющей и направлением категории справедливости. 

В исследовании сравнительно изучаются трактовки понятия социальной 

справедливости. Австрийский экономист и философ Фридрих Хайек отрицает 

это понятие. По мнению Хайека, этот принцип противоречит сути рыночной 

экономики, принципу защиты неприкосновенности собственности. В своей 

книге «Мираж социальной справедливости» Хайек пишет, что «только 

ситуации, созданные человеческой волей, можно назвать справедливыми или 

несправедливыми». По его мнению, справедливость — это свойство 

деятельности отдельных индивидов. Сложная структура собственности, 

которой мы владеем в свободном обществе, является продуктом деятельности 

многих людей. Она образовалась естественно и исторически стихийно. Она не 

является результатом воли одного человека. «Социальная справедливость» — 

это не (просто) ошибка, а бессмыслица, похожая на словосочетание 

«моральный камень»”8. Развивая свою мысль, он заключает: «Растущая вера в 

социальную справедливость в наше время представляет собой величайшую 

угрозу другим ценностям свободной цивилизации»”9. 

В отличие от Хайека, Джон Ролз, автор «Теории справедливости», 

считает, что «справедливое общество должно отвечать трем условиям: 

во-первых, оно должно предоставлять каждому гражданину максимально 

широкий спектр основных свобод (включая политические свободы); 

во-вторых, социальные позиции, связанные с определенным 

приоритетом (например, высокооплачиваемые рабочие места), должны быть 

открыты для всех и соответствовать равенству возможностей; 

в-третьих, неравные уровни доходов и благосостояния оправданы 

только в тех случаях, когда дополнительные средства, выделяемые 

нуждающимся членам общества, находящимся внизу социальной пирамиды 

(т. е. неравное распределение), направлены на повышение производительной 

эффективности общества”10.  

Социальная справедливость достигается посредством различных форм 

социального партнерства между трудом и капиталом, государством и 

институтами гражданского общества. Социальное партнерство реализуется в 

двух различных механизмах. Первый - бипартизм: при котором коллективный 

договор заключается между работодателем и работниками. Второй - 

трипартизм: при котором теперь существует трехстороннее или более 

многостороннее соглашение11. Целью является достижение консенсуса 

(договоренности) по решению проблем на региональном уровне в широком 

смысле: экологических, безработицы, занятости, а также социальных, 

политических, правовых и экономических проблем в целом. 

 
8 Lister, A. (2013). The “Mirage” of Social Justice: Hayek Against (and For) Rawls. Critical Review, 25(3–4), 409–

444. https://doi.org/10.1080/08913811.2013.853859 
9 Pérez-Garzón, Carlos Andrés. Unveiling the Meaning of Social Justice in Colombia (англ.) // Mexican Law Review  

(англ.) рус. : journal. — 2018. — 14 January (vol. 10, no. 2). — P. 27—66. 
10 Девид Миллер. Политические учения. Краткое введение. – М.: Астраль, 2007. – С. 120-121. 
11 Эркаев А. Янги Ўзбекистон: миллий ғоя ҳақида ўйлар. – Тошкент: Маънавият, 2023. – Б. 87. 



37 

А.Эркаев в своей книге «Новый Узбекистан: размышления о 

национальной идее» признает, что не всякое сотрудничество можно назвать 

социальным партнерством: «Социальное партнерство не означает любое 

сотрудничество, а лишь сотрудничество субъектов, имеющих разный 

правовой статус в отношении собственности и власти»12. 

В диссертации утверждается, что для существования социального 

партнерства правовой статус сотрудничающих субъектов в отношении 

собственности должен быть различным. В диссертации подчеркивается, что 

проявления социального партнерства могут быть между собственниками и 

работниками или между государственными организациями и НПО, между 

различными институтами государства и гражданского общества. 

Более глубокая интеграция и развитие справедливости в жизни общества 

связаны с переходом от национального возрождения к национальному 

подъему. Национальный подъем положил начало новому качественному этапу 

в развитии нашей страны и народа. Это подтверждается и принятием новой 

Конституции. Как справедливо отмечает Президент Ш.Мирзиёев: «Когда мы 

говорим «национальный подъем», мы представляем себе подъем развития 

нашей страны на новый уровень, реализацию благородных мечтаний и 

стремлений нашего толерантного народа, живущего единой семьей на нашей 

родной земле, объединяющего более 130 наций и народностей, и дальнейшее 

обогащение их духовного мира»13.                                                                                        

Объединение людей вокруг поставленных целей, грандиозных 

национальных проектов станет эффективной мобилизацией только в том 

случае, если она будет основана на принципах справедливости. Если люди 

будут едины, объединятся вокруг общей цели и начнут практические 

действия, они смогут достичь больших высот. Истинное национальное 

единство должно преобладать над религиозной принадлежностью, племенным 

строем и местничеством. Если национального единства не будет, то в 

конечном итоге в результате взаимных разногласий государство придет в 

упадок. Под влиянием различных религиозных течений и политических 

идеологий все больше людей запутаются в своих взглядах и выборе и начнут 

бороться друг с другом. Особую обеспокоенность мирового сообщества 

вызывают различные религиозные экстремистские и террористические 

течения. Некоторые религиозные течения и течения политизируются. Они 

пытаются сделать так, чтобы их идеи преобладали в этой стране, да и во всем 

регионе. 

По мнению диссертанта, в XX веке вместо социального противостояния 

возникла и постепенно распространилась по всему миру идея социального 

партнерства. Социальное партнерство впервые было воспринято в мировом 

сообществе как взаимное соглашение между трудом и капиталом, взаимное 

разделение и распределение ответственности за предприятие, а также 

справедливое распределение сверхприбыли, охрана труда. Постепенно 

 
12 Эркаев А. Янги Ўзбекистон: миллий ғоя ҳақида ўйлар. – Тошкент: Маънавият, 2023. – Б. 88. 
13 Мирзиёев Ш. Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик – миллий ғоямизнинг пойдеворидир. – Тошкент: 

Тасвир, 2021. - Б.5. 
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содержание социального партнерства расширялось, а его формы множились: 

появились различные типы партнерства государства и институтов 

гражданского общества, форма «государственно-частного партнерства». 

Социальное партнерство устанавливается только при условии обеспечения 

социальной справедливости, полного и беспрепятственного выполнения 

партнерами своих обязательств. Правильное понимание категории 

справедливости, необходимости справедливости в обществе способствует 

развитию, активизации и углублению политико-правового сознания, 

расширению и конкретизации уровня охвата. Неправильное толкование 

приводит к путанице в политико-правовом сознании, несправедливости в 

общественной жизни, подрыву стабильности в обществе, распространению 

противоправной деятельности и теневой экономики. 

Третья глава диссертации называется «Влияние категории 

справедливости на совершенствование духовного воспитания», в ней 

обосновывается необходимость использования категории справедливости в 

воспитании у подрастающего поколения самостоятельности и инициативы, 

формировании идеологического иммунитета к идеологическому фанатизму и 

суевериям. В ней рассматриваются вопросы воспитания подрастающего 

поколения как духовно совершенных людей, привития им интереса к науке, 

повышения их инициативности в своей области изучения, профилактики 

формирования иждивенческого отношения. 

Поток информации, реклама «красивой жизни» и качественных товаров 

формируют у молодежи потребительскую психологию, пренебрежение к 

классическим ценностям. Это показатель того, что воспитание подрастающего 

поколения усложняется как никогда. Воспитание молодежи становится 

главной проблемой всех стран. Молодым людям свойственны 

любознательность, стремление «улучшить» общество и жизнь, склонность 

считать несправедливыми и менять не соответствующие их взглядам правила, 

процедуры и стандарты. Это обусловлено возрастом, психологией, 

отсутствием жизненного опыта. Молодежь часто подходит к вопросу 

справедливости однобоко. 

В диссертации утверждается, что единственный способ защитить 

молодежь от негативного воздействия различного рода информации — это 

правильное воспитание. Недаром Абдулла Авлони говорил о воспитании: 

«Воспитание - вопрос жизни и смерти для нас»14. Через образование у ребенка 

формируется правильное отношение и взгляд на жизнь. Образование 

обеспечивает преемственность между предками и поколениями. Через 

образование у человека формируются навыки для жизни, общества и работы. 

По мнению исследователя для того, чтобы наша молодежь не подпадала 

под влияние фанатичных идей и ложных взглядов в информационном 

пространстве, у нее должен быть сформирован идеологический иммунитет 

против таких идей. Идеологический иммунитет не возникает в сознании 

человека сам по себе. Он формируется через образование и воспитание. Роль 

 
14  Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq. – T.: O’zbekiston Milliy Ensklopediyasi, 2004. B – 7. 
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образования и воспитания несопоставима в осознании человеком своей 

идентичности, усвоении требований общества и интеграции в него. 

Формирование, совершенствование и развитие человека как социального 

существа осуществляется через воспитание. В этом процессе правильное 

формирование его знаний, мировоззрения, убеждений, отношения к жизни, 

системы ценностей имеет очень важное, можно сказать, решающее значение. 

В сегодняшнюю эпоху глобализации с каждым днем увеличивается объем 

идеологических атак, направленных на управление (манипулирование) 

сознанием человека посредством различных ложных и фейковых сообщений, 

а также на внушение ему посредством этой информации чувства недовольства. 

Под воздействием идеологических атак у некоторых людей развивается 

идеологический фанатизм и экстремистские взгляды. Нападения 

предрасполагают людей к таким взглядам, как шовинизм, национализм, 

сепаратизм, расизм, пренебрежение национальными ценностями, нигилизм. 

Поэтому в борьбе с идеологическим фанатизмом необходимо, прежде всего, 

выявить его ошибочность, его противоречие справедливости, а значит, и его 

вред для людей, общества и государства. Для этого необходимо доказать, в 

чем заключается сущность справедливости, в каких аспектах радикальные 

идеи несовместимы с ней. 

В исследовании отмечается, что для воспитания идеологического 

иммунитета очень важно в первую очередь сформировать у человека 

правильное отношение к труду, воспитать его так, чтобы он не принимал лени, 

иждивенчества и жадности. В диссертации подчеркивается большое значение 

формирования идеологического иммунитета против различных 

деструктивных идей и взглядов. Очень важно использовать категорию 

справедливости как основу для воспитания идеологического иммунитета. 

Потому что человек, который считает, что любое давление, однобокость, 

насилие, попытки силой изменить существующий образ жизни, культурную 

жизнь, правовые и моральные правила несправедливы и наносят вред чьим-

либо правам и свободам, не примкнет к экстремистскому движению.  

К сожалению, система предотвращения распространения деструктивных 

идей через социальные сети еще недостаточно налажена. Такая проблема 

будет существовать всегда. Потому что деструктивные идеи не остаются на 

одном месте. Они подстраиваются под ситуацию, меняя свой облик, формы 

выражения, аргументы и доводы. По этой причине за ними трудно уследить и 

бороться с их последствиями. Наоборот, целесообразно опережать их, 

усиливать воспитательную профилактику. Когда у молодых людей 

формируется идеологический иммунитет и чувство справедливости, они 

учатся анализировать различные вновь возникающие идеи. Они задают себе 

вопросы: «Кому выгодна эта идея, чью цель она представляет? Не является ли 

эта цель эгоистичной и разрушительной?» 

В диссертации утверждается, что основным иммунитетом человека 

является осознание национальной идентичности. Иммунитет в первую 

очередь означает достаточное знание истории страны, в которой человек 
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живет, и прошлого своих предков, и извлечение из этого выводов. Это 

означает следующее: 

Во-первых, гордиться достижениями своих предков, стремиться быть их 

достойными продолжателями. 

Во-вторых, формирование иммунитета требует делать правильные 

выводы из ошибок и недостатков, допущенных предками, и решительно 

отвергать любые идеи, взгляды и практические попытки, подрывающие 

национальное единство, согласие и устойчивое развитие. 

В-третьих, мы должны воспитывать у наших соотечественников 

культуру пользования информацией и Интернетом, не ущемляя их прав на 

информацию, и сделать это компонентом формирования идеологического 

иммунитета. 

В-четвертых, еще одним важным столпом в борьбе с деструктивными 

идеями являются национальные ценности. Воспитание молодежи в духе 

преданности национальным ценностям становится как никогда актуальным. 

Молодежь должна отличать подлинные национальные ценности от ложных. 

Для этого ей необходимо дать понимание и знание подлинных и ложных 

ценностей. Подлинные ценности возвеличивают человека, способствуют его 

духовному возвышению и гармоничному проживанию с обществом. Ложные 

ценности обедняют человека духовно, побуждают его быть нетерпимым к 

другим взглядам, предъявлять завышенные требования к государству и 

обществу, оказывать давление на окружающих, формировать 

потребительскую психологию. 

По мнению диссертанта, молодое поколение по своей 

психоэмоциональной природе эмоционально сильное, особенно нетерпимо к 

нарушениям справедливости, максималистично. Однако из-за недостатка 

жизненного опыта и знаний оно недостаточно понимает сложные явления 

жизни, сложность и противоречивость содержания справедливости, конфликт 

интересов, что разные группы по-своему трактуют справедливость. По этой 

причине в воспитании молодых людей необходимо прививать им то, что 

справедливость, наряду с честностью, мужеством, великодушием, 

состраданием к ближнему, бескорыстной помощью, беспристрастностью, 

законопослушанием и другими благородными качествами, является 

неотъемлемой частью духовного совершенства, точнее, справедливость 

является ядром и одновременно обобщенным выражением вышеуказанных 

качеств. Чувство и понятие справедливости формируются у человека 

посредством упорного труда, самопожертвования, исследовательской 

деятельности, инициативы и творчества. По этой причине предоставление 

необходимых знаний для формирования духовной зрелости и инициативности 

у молодого поколения необходимо осуществлять в тесной связи с трудовым 

воспитанием. 

В процессе формирования идеологического иммунитета необходимо 

эффективно использовать категорию справедливости. Ведь деструктивные 

силы организуют свою деятельность под видом справедливости или делая вид, 

что восстанавливают ее. Многие люди со слабым чувством справедливости и 
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недостаточным пониманием справедливости обманываются их призывами. В 

формировании идеологического иммунитета необходимо прививать 

молодежи суть национальных и общечеловеческих ценностей, воспитывать ее 

в духе патриотизма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Справедливость, как центральная категория духовной системы, влияет на 

развитие человека, гражданскую ответственность и социальную стабильность. 

Большое значение имеют общечеловеческие и культурные характеристики 

понятий справедливости, а также такие их функции, как формирование 

инициативы в духовном воспитании, обеспечение равенства и достоинства 

человека в социальном партнерстве. Ее образовательный и воспитательный 

потенциал неразрывно связан с концепцией духовного развития в 

Узбекистане. В результате проведенных в этом направлении исследований 

были сделаны следующие выводы: 

1. Теоретико-методологические основы исследования категории 

«справедливость» вытекают, прежде всего, из необходимости объективного и 

глубокого анализа ее философской, социальной, моральной и политической 

сущности. Особое значение имеет ее оценка как общечеловеческой ценности, 

ее интерпретация в разные эпохи и цивилизации, ее изучение научными 

школами. В античной философии справедливость рассматривалась как 

соразмерность в обществе, в исламской философии - как нравственное 

совершенство, жизнь в соответствии с критериями шариата и разума, в 

западной философии - как общественный договор, порядок, обеспечивающий 

правовое равенство и баланс возможностей, в современном анализе 

справедливость рассматривается как средство обеспечения человеческого 

достоинства, поддержания баланса интересов и достижения социальной 

стабильности. 

2. Понятие справедливости проявляется как нормативно-духовная 

категория, регулирующая общественные отношения. Его содержание 

неразрывно связано с такими общими принципами, как человеческое 

достоинство, равенство, истина, равновесие и гармония интересов. Уровень 

экономического и социального равенства или неравенства в обществе, система 

политического управления и защиты прав человека, система духовно-

нравственных ценностей, политика образования и воспитания являются 

социальными факторами, определяющими развитие понятия справедливости. 

В свою очередь, оно находит свое выражение в человеческом мышлении, 

общественных отношениях и государственной деятельности. 

3. Справедливость распространяется на все формы и сферы духовного 

сознания и человеческой деятельности, которые ее порождают: мораль, 

утонченность, право, политика, религиозные верования и практики, 

экономические воззрения, распределение и потребление, семейные, 

межличностные, межобщинные, межнациональные и международные 

отношения и т. д. По этой причине справедливость следует принять как 
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универсальную категорию духовности. Как категория справедливость 

раскрывает закономерности становления и развития духовности, их тесную 

связь с историческими этапами и особенностями развития общества и 

человека. Без категории справедливости невозможно в полной мере понять и 

изучить феномен духовности. 

4. Как основные механизмы институционального и практического 

проявления справедливости в современном обществе социальное государство 

и социальное партнерство имеют большое философское и социальное 

значение. Понятие социального государства трактуется как государственная 

политика, направленная на обеспечение прав человека, равенства и 

благополучия. В нем государство рассматривается не только как субъект 

управления, но и как гарант социальной справедливости. В таком государстве 

формируются справедливые отношения в таких сферах, как социальная 

защита, занятость, образование, здравоохранение, равенство возможностей. 

При этом социальное партнерство проявляется как форма справедливого, 

основанного на интересах сотрудничества государства, общественных 

организаций и граждан. В свою очередь, оно реализует такие принципы, как 

взаимная ответственность и доверие, равенство и инклюзивность, баланс 

интересов, справедливые отношения, основанные на активной гражданской 

позиции. 

5. В морали справедливость тесно связана с гуманизмом, равенством, 

недискриминацией, доброжелательностью, взаимопомощью, честностью, 

правдивостью, мужеством, совестью, патриотизмом, нежеланием другим того, 

чего не желаешь себе, великодушием, не заведованием благам, которыми 

пользуешься, и многими другими добродетелями и нормами и через них 

реализуется и служит их проявлению. В политике и государственном 

управлении справедливость означает сделать народ, прежде всего, 

единственным источником государственной власти. Справедливость требует 

прозрачности деятельности государственных органов и гражданских 

институтов. Также обеспечение справедливости усиливается за счет 

увеличения количества и качества государственных услуг, минимизации 

субъективного влияния и человеческого фактора при решении проблем во 

многих сферах общественной жизни. 

6. Справедливость в правовой сфере начинается, прежде всего, с защиты 

и реализации конституционных прав и свобод человека. Примат 

человеческого достоинства связан не только с правовым содержанием, со 

справедливостью закона, но и со справедливостью требований и правил и 

норм в моральной, политической, экономической, социальной, культурной и 

иных сферах. Безусловно, справедливое судебное разбирательство, 

доступность юридических услуг, право на обжалование судебного решения, 

открытость и гласность следственного и судебного процесса, за исключением 

исключительных положений, установленных законом, служат обеспечению 

справедливости. Каждое из конституционных прав и свобод человека 

раскрывает целостное, неделимое всеобщее содержание и многообразные 

формы категории справедливости. 
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7. В экономическом и общественном сознании справедливость в жизни 

проявляется в возникновении права на труд и достойную жизнь. Сюда входит 

охрана труда, справедливое вознаграждение за труд, справедливое 

распределение произведенной продукции, правильное определение норм 

потребления, создание равных условий для людей в обучении, освоении 

профессии, раскрытии их талантов и способностей, сокращение и устранение 

в перспективе различий в развитии разных регионов, экономическое, 

культурное и социальное обеспечение. 

8. В процессе перехода от «национального возрождения» к 

национальному подъему справедливость проявляется не только как 

политический или правовой критерий, но и как идеологическая основа 

духовного сплочения общества, укрепления национального единства и 

мобилизации гражданских усилий. Принцип справедливости восстанавливает 

доверие между личностью и обществом, государством и гражданами, создает 

духовное единство, формирует граждан как активных субъектов своей судьбы 

и процветания Родины. В этом процессе справедливость становится духовной 

силой, определяющей общие цели нации и ведущей к ним. Роль 

справедливости в стратегии национального подъема заключается не только в 

«оплате труда, создании равных возможностей», но обогащается такими 

важными аспектами, как восстановление истины в системе ценностей, 

переоценка национального наследия, распределение благосостояния поровну 

между всеми. 

9. В воспитании подрастающего поколения в соответствии с 

требованиями современной эпохи особое место занимает принцип 

справедливости как идейно-нравственный и социальный критерий 

воспитания. Эта категория не только формирует у молодых людей права и 

обязанности, но и служит их развитию как гуманных, предприимчивых, 

добросовестных и ответственных личностей. В современный 

информационный век, глобализации и усиления идеологических угроз 

справедливость выступает главным критерием формирования духовного 

иммунитета и социальной активности в воспитании молодых людей как 

духовно зрелых, идейно устойчивых и критически мыслящих личностей. 

10. В борьбе с одной из главных угроз духовной стабильности общества 

в XXI веке - идеологическим фанатизмом и деструктивными взглядами — 

особое значение приобретает справедливость как важная духовно-

философская основа формирования идеологического иммунитета. 

Справедливость укрепляет просвещенное мышление против ложных и 

фальшивых идей; формирует у человека чувство ответственности и 

правдивости; выступает надежным щитом в предотвращении идеологических 

опасностей. Категория справедливости имеет большое значение как духовный 

критерий, имеющий практический эффект в духовном воспитании 

подрастающего поколения, укреплении социальной сплоченности, 

формировании иммунитета против идеологических угроз, усилении 

гражданской активности. 



44 

На основании вышеизложенных выводов представляется 

целесообразным дать следующие рекомендации: 

 - активное и широкое проведение исследования по формированию 

чувства и понимания справедливости, разработка соответствующей дорожной 

карты; 

- проведение социологических опросов по изучению социально-духовной 

среды в семье, махалле, образовательных учреждениях и трудовых 

коллективах на основе заказов государственных и хозяйственных органов и 

институтов гражданского общества, в первую очередь махаллей; 

- создание и обеспечение семей, детских садов и школ пособиями, 

оказывающими методическую помощь в формировании у детей с раннего 

возраста чувства и понимания справедливости, содержащими информацию и 

рекомендации, основанные на различных научных методиках; 

-  поощрение создателей литературных и художественных произведений, 

прославляющих народных героев, устное народное творчество, народные 

сказки, совершенствование системы создания на их основе мультфильмов и 

электронных игр; 

- целесообразно проведение традиционных республиканских научно-

практических конференций на тему «Справедливость – духовная основа 

создания фундамента Нового Узбекистана и Третьего Ренессанса». 
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation) 

The aim of the study is to substantiate the importance of justice as a universal 

spiritual category in the sustainable development of society. 

The object of the research is the spiritual and ideological processes occurring 

in modern society, the manifestation of the category of justice in them and its role 

as a spiritual value.  

The subject of the study is the study of the features of the category of justice 

in influencing the assessment, conscious choice and attitude to life, the philosophical 

and moral essence of justice in the system of spirituality, its forms of manifestation, 

functional tasks and significance in the development of society.  

Scientific novelty of the research work is as follows: 

substantiated criteria (assessment of interpersonal relationships, compliance 

with human ideals), political and legal (protection of interests, maintaining balance, 

increasing activity), economic (equality, social protection) characteristics of justice 

as a normative category of spirituality, as well as manifestations of injustice 

expressing a spiritual state, such as protectionism and bureaucracy, localism and 

parasitism, corruption and consumerism;  

revealed the importance of justice as a factor in ensuring social stability 

(stabilizing and coordinating value of people's interests), national unity 

(harmonization and ensuring a balance of interests at different levels), national 

development (reduction of interregional economic disparities, equality in the 

communal and infrastructural spheres), as well as a central force ensuring a balanced 

development of the social system based on justice; 

alternative and opposite concepts of social partnership (balance of interests, 

redistribution and preservation of capitalism, "absorption" of the weak) as an 

institutional mechanism ensuring the principle of justice in society (recognition of 

rights, equality, compatibility of interests) are disclosed in a comparative aspect, and 

the development of social partnership in Uzbekistan as a condition for ensuring 

justice, stability, equality and spiritual development is substantiated; 

the influence of the criterion of justice on the increase of human dignity on 

spiritual education as a criterion for recognizing perfection, effort and labor, as a 

means of forming educational immunity against false ideas and an active civic 

position is determined, and its importance as a principle of educating initiative in the 

younger generation and preventing a dependent attitude is substantiated.  

Implementation of research results. Based on the results obtained in studying 

the importance of justice as a universal spiritual category in the sustainable 

development of society and its role in glorifying human dignity and enhancing 

national spirituality:  

scientific proposals and recommendations on the criteria (assessment of 

interpersonal relationships, compliance with human ideals), political and legal 

(protection of interests, maintaining balance, increasing activity), economic 

(equality, social protection) characteristics of justice as a normative category of 

spirituality, as well as manifestations of injustice expressing the spiritual state, such 

as protectionism and bureaucracy, localism and parasitism, corruption and 
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consumerism were used by the Republican Center for Spirituality and Education in 

propaganda activities carried out in 2022-2023, in particular, in the issue of ideas 

and ideology, as well as propaganda of science and education, set out in the III 

direction of the program of measures for 2023, paragraph 13 for organizing and 

conducting propaganda work on the topic "Topical issues of the formation of a new 

spiritual space, unification in this regard of educators, intellectuals, government and 

public figures, organization of propaganda work to implement the "Dreams of a new 

"Uzbekistan". (Reference No. 331 dated July 24, 2024, Institute of Social and 

Spiritual Research of the Republican Center for Spirituality and Enlightenment). As 

a result, this served to conduct an analysis of socio-philosophical views on the 

content and essence of the category of justice, its forms and role in human 

development;  

proposals and recommendations on the importance of justice as a factor in 

ensuring social stability (stabilizing and coordinating value of people's interests), 

national unity (harmonization and ensuring a balance of interests at different levels), 

national development (reduction of interregional economic disparities, equality in 

the utilities and infrastructure spheres), as well as a central force ensuring balanced 

development of the social system based on justice, were used by the National 

Television and Radio Company of Uzbekistan in preparing the scripts for the radio 

programs "Nuktai Nazar" and "Noyob meros" of the Kashkadarya Regional 

Television and Radio Company, which were aired on June 19, 2024. (Reference No. 

17-05 / 101 dated June 20, 2024 of the Kashkadarya Regional Television and Radio 

Company of the National Television and Radio Company of Uzbekistan). As a 

result, recommendations aimed at increasing the level of knowledge of radio 

listeners about the essence of justice and the criteria that comprise it, as well as the 

initial formation of a sense of justice in the family, contributed to raising the spiritual 

level of radio listeners; 

scientific generalizations and recommendations on alternative and opposite 

concepts of social partnership (balance of interests, redistribution and preservation 

of capitalism, "absorption" of the weak) as an institutional mechanism ensuring the 

principle of justice in society (recognition of rights, equality, compatibility of 

interests), as well as arguments for the development of social partnership in 

Uzbekistan as a condition for ensuring justice, stability, equality and spiritual 

development, were used in the activities of the Movement of Entrepreneurs and 

Businessmen - the Liberal Democratic Party of Uzbekistan, including in the projects 

"Healthy Family - Strong Family" and "Prosperous Family" of the "Women's Wing", 

as well as in the implementation of the tasks set in the social direction of the "Youth 

Wing". (Reference No. 01-27 / 387 dated August 7, 2024 of the Executive 

Committee of the Political Council of the Movement of Entrepreneurs and 

Businessmen - Liberal Democratic Party of Uzbekistan). As a result, this served as 

a theoretical and methodological basis for ensuring the implementation of the tasks 

set in the programs and increasing the effectiveness of the party's propaganda 

activities; 

practical recommendations and proposals on the influence of the justice 

criterion on the enhancement of human dignity on spiritual education as a criterion 
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for recognizing excellence, effort and labor, as a means of forming educational 

immunity against false ideas and active civic position, as well as substantiating its 

importance as a principle of fostering initiative in the younger generation and 

preventing dependent attitudes, were used in the activities of the Public Foundation 

under the Kashkadarya Regional Kengash of People's Deputies, implemented by the 

Regional Research Center "Zamon" at Karshi State University in 2021-2022. 

(Certificate No. 04/2199 of the Regional Research Center "Zamon" at Karshi State 

University dated May 28, 2025). The results of the study proved that justice, social 

justice and social partnership are the forces that ensure national unity and 

development of society, and served to form social partnership relations based on 

justice. 

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

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

of the dissertation is 136 pages. 
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