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KIRISH (falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi annotatsiyasi) 

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Jahonda ijtimoiy 

o‘zgarish sur’atlarining muttasil jadallashib borishi bir tomondan, intensiv 

taraqqiyotni, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilayotgan bo‘lsa, 

ikkinchi tomondan esa, texnologiyalar rivojlanishi, moddiy boylikka qiziqish, 

tabiatga zarar yetkazish kabi muammolar barqaror rivojlanish vektorlarini aniqlab 

olishni, ma’naviy qadriyatlar tizizmini qayta ko‘rib chiqishni taqozo qilmoqda. Har 

ikkala ijtimoiy vazifa yechimi pirovardida ma’naviy qadriyatlar odamlarning 

axloqiy tamoyillari va hayotga bo‘lgan qarashlarini shakllantirishga, birdamlik va 

mehr-oqibatni targ‘ib qilish orqali tinchlikni saqlash va shaxsiy rivojlanishda 

muhim rol o‘ynaydi. Shu nuqtayi nazardan ma’naviy qadriyatlardan barqarorlik va 

ravnaq manbai sifatida foydalanish uchun uning mazmuni va tarkibini aniqlash, 

milliy madaniyat yuksalishida ma’naviy qadriyatlarning o‘ziga xos xususiyatlarini 

ochib berish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.  

Jahon ilm-fani va yetakchi ilmiy markazlarda ma’naviy qadriyatlarning 

rivojlanish vektorlaridagi o‘rni, uning mo‘ljallarini belgilashdagi roli va uni axloq 

kontekstida tadqiq etish, postmodern jamiyatning uning ijtimoiy pozitsiyasini kabi 

masalalarga oid tadqiqotlar olib borilmoqda. Ma’naviy qadriyatlar mazmuni va 

tarkibini o‘rganish zamonaviy ilm-fanning yangi tendensiyasiga aylanayotgani 

ushbu sohadagi institutsional tizim faoliyatining takomillashtirilishiga, yosh avlod 

ongida qadriyatlarga hurmat, ijodiy salohiyatni ro‘yobga chiqarish uchun zarur 

shart-sharoitlar yaratishga imkon beradi. Shuning uchun, ma’naviy qadriyatlarning 

ilmiy-innovatsion salohiyatni oshirishdagi, milliy madaniyat yuksalishidagi va 

ijtimoiy barqarorlik omiliga aylanishiga ta’sir etuvchi omillarni tadqiq etish 

zarurati ortib bormoqda. 

Mamlakatimizda “O‘zbekiston-2030” strategiyasi asosida ijtimoiy 

barqarorlikni mustahkamlash, ma’naviy qadriyatlar nufuzini oshirish, yoshlarni 

ma’naviy tahdidlardan himoya qilish, islohotlarga daxldorlik hissini kuchaytirish, 

sog‘lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirishga oid 

keng qamrovli islohotlar olib borilmoqda. “Ma’naviy rivojlanish bu – vijdon, or-

nomus va adolatni muqaddas bilib, el-yurt manfaati uchun astoydil harakat qilish 

demakdir. Ma’naviyat – jamiyat taraqqiyotini belgilovchi asosiy mezondir. Chunki 

odamlarning ma’naviyati yuksalgandagina jamiyatda tinchlik, xotirjamlik va 

taraqqiyot bo‘ladi. . Ma’naviy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va rivojlantirish, 

shu asosda yosh avlodni ezgulik, umuminsoniy g‘oyalar ruhida voyaga yetkazish, 

ularda xalqimizning ma’naviy va ma’rifiy ideallariga yot bo‘lgan zararli ta’sirlarga 

qarshi immunitetni kuchaytirish masalasi bugun har qachongidan ham 

dolzarbdir”1. Ayniqsa, inson erkinliklari va haq-huquqlarini ta’minlashda, sog‘lom 

axloqiy muhitni qaror toptirishda zamonaviy dunyoqarashga ega, insonparvar 

avlodni tarbiyalashning ustuvor vazifalarini aniqlash hamda ma’naviy qadriyatlar 

nufuzi va ravnaqiga salbiy ta’sir ko‘rsatayotgan omillarning ijtimoiy-falsafiy 

xususiyatlarini ochib berish muhim ahamiyat kasb etmoqda.  

 
1 Мирзиёев Ш.М. Ҳозирги замон ва Янги Ўзбекистон. - Тошкент: “O‘zbekiston”, 2024. - Б.260-261. 
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O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son 

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”, 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-son 

“O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini 

rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” farmonlari, 2017 yilning 28 iyuldagi PQ-

3160-son “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani 

rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risidagi”, 2018-yil 14-avgustdagi 

PQ-3907-son “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, 

ularga ta’lim-tarbiya berish tizmini sifat jihatidan yangi bosqiсhga ko‘tarish сhora-

tadbirlari to‘g‘risida”, 2018 yilning 28 noyabrdagi PQ-4038-son “O‘zbekiston 

Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash 

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

tizimini tubdan takomillashtirish сhora-tadbirlari to‘g‘risida”, shuningdek, 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 18-yanvardagi 23-son 

“O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgaсha rivojlantirish 

konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”, 2019-yil 31-dekabrdagi 1059-son “Uzluksiz 

ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish сhora-tadbirlari 

to‘g‘risida”gi qarorlari hamda sohaga oid boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda 

belgilangan vazifalarni amalga oshirishda 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. Qadriyatshunoslik masalalari XX 

asrda faylasuflarning e’tiborini mudom tortib kelgan mavzular turkumiga kiradi. 

Harqalay, mavzuga doir ilmiy izlanishlar bisyorligi shundan dalolat beradi. 

Keyingi 20-30 yilda xorijda yana bir qator ilmiy ishlar e’lon qilindi. Ularda 

postmodern jamiyat sharoitida ma’naviy qadriyatlar mazmuni tubdan o‘zgargani, 

ayrimlari esa inqirozga yuz tutgani e’tirof etiladi2. 

Mustaqil davlatlar hamdo‘stligi mamlakatlarida ma’naviy qadriyatlar bilan 

bog‘liq ilmiy masalalar ko‘proq aksiologik muammolar kontekstida talqin 

qilinmoqda. Xususan, P.N.Abatayeva “qadriyat”, “ma’naviy qadriyat” 

tushunchalari mazmuniga aniqlik kiritishga urinadi, G.Vijletsov ma’naviy 

qadriyatlar haqidagi ilmiy mulohazalarning falsafiy bilimlar tizimidagi o‘rnini 

aniqlashga intiladi, A.R.Davudova, M.M.Dalgatov va U.SH.Magomedxanova 

ma’naviy qadriyatlarning individual jihatlarini tavsiflashga e’tibor beradi, 

 
2 Baker W. America's crisis of values. NJ: Princeton University press. 2005. - 307 p.; Hofstede G., Hofstede G.J. 

Culture and organizations: Software of the mind. New York, NY: McGraw-Hill. 2010. - 576 p.; Inglehart R., Welzel 

C. Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence. Cambridge, MA: Cambridge 

University press. 2005. - 344 p.; Landes D.S. The wealth and poverty of nations: Why some are so rich and some so 

poor. New York, NY: W.W. Norton & Co. 1999. - 658 p.; Norris P., Inglehart R. Sacred and secular: Religion and 

politics worldwide. New York, NY: Cambridge University Press. 2004. - 348 p.; Sampson E.E. Reinterpreting 

individualism and collectivism: Their religious roots and monologic versus dialogic person-other relationship // 

American Psychologist. 2000. №55. - PP.1425-1432.; Sanchez-Burks J. Protestant relational ideology and 

(in)attention to relational queues in work settings // Journal of Personality and Social Psychology. 2002. - №83. - 

PP. 919-929.; Weber M. The Protestant ethic and the spirit of capitalism. New York, NY: Courier Dover 

Publications. 2003. -320 p. 
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V.N.Karandashev ma’naviy qadriyatlar mazmunini tadqiq qilish uslublarini 

umumlashtiradi, V.K.Shoxin ma’naviy qadriyatlarga doir falsafiy qarashlar rivoji 

mantig‘ini ochib berishga harakat qiladi3. 

O‘zbekistonda mustaqillik yillarida qadriyatlar, ma’naviy qadriyatlar 

mazmuniga doir ilmiy izanishlar ancha faollashdi. Bu borada birinchi navbatda 

professor Q.N.Nazarovning xizmatlarini alohida e’tirof etmoq darkor. Olim 

qadriyatlar olamini yaxlit tizim sifatida tadqiq qilishga, qadriyatlar tasnifini ishlab 

chiqishga, shu jumladan ma’naviy qadriyatlarning mazmunini atroflicha ochib 

berishga muvaffaq bo‘ldi4. Falsafiy aspektda ushbu muammo A.Erkaev, 

A.Choriev, N.Safarova, Sher Abdulla, B.Xusanov, O.G‘aybullaev, R.Ro‘zieva, 

I.Shermanov, G.Jamalova, D.Jamolov kabi tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. 

Shuningdek, ma’naviy qadriyatlar mazmuni va tarkibiga doir ilmiy mulohazalarni 

T. Abdullayev, J.S. Ramatov, M.Hasanov, F.B. Umarova va boshqalarning ilmiy 

ishlarida ham ko‘rish mumkin5.  

Mavzuga oid ilmiy ishlar ma’naviy qadriyatlarni ijtimoiy barqarorlik omiliga 

aylantirish muammolarini tadqiq etishda muhim rol o‘ynadi, albatta. Biroq ijtimoiy 

barqarorlikni mustahkamlash, ma’naviy qadriyatlar nufuzini oshirish, yoshlarni 

ma’naviy tahdidlardan himoya qilish sharoitlarida ma’naviy qadriyatlarning 

ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashdagi ahamiyatini tavsiflash, ma’naviy 

qadriyatlarga putur yetkazayotgan ijtimoiy jarayonlar va illatlarni bartara etishning 

falsafiy jihatlarini tadqiq etish zaruriyati vujudga kelmoqda. Ushbu dissertatsiya 

ishida mazkur zaruratni amalga oshirishga, uni yangi pozitsiyadan tadqiq etishga 

e’tibor 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 

 
3 Абатаева П.Н. Понятие ценностей в психологических исследованиях. // Проблемы современного 

педагогического образования, 2019, №63-2. -С.293-296; Выжлецов Г.П. Аксиология в системе философского 

знания. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения, 2010, -№4. – С.34-39; 

Давудова А. Р., Далгатов М. М., Магомедханова У. Ш. Личностные ценности студентов с интернальным и 

экстернальным локусом контроля // Мир науки, культуры, образования, 2016, -№ 4. – С.147-151; 

Карандашев В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое 

руководство.- СПб., 2004; Тимофеева О.В. Ценности и особенности их формирования. // Нижегородское 

образование, 2013, -№4. – С.98-104; Шохин В. К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль. - 

М.: Изд-во РУДН, 2006.  
4 Назаров Қ. Аксиология. Қадриятлар фалсафаси. - Т.: Академия, 2011;  
5 Эркаев А. Маънавиятшунослик. 2-китоб.- Т.: Маънавият, 2018.- Б.76.; Чориев А. Инсон фалсафаси. 

Ижтимоий тарбия. Учинчи китоб.- Қарши: Илм-фан-маънавият, 2024.- Б.193.; Safarova N. Museums as a 

factor of lifelong education in the formation of historical consciousness. - Theoretical & Applied Science, 2018; 

Абдулла Шер., Хусанов Б. Эстетика. Дарслик. – Тошкент, 2001.- 92 б; Ғайбуллаев О. Нафосат фалсафаси.- 

Самарқанд: Самарқанд давлат чет тиллар институти нашр., 2017; Рўзиева Р.Х. Урф-одат ва анъаналар – 

миллий қадриятларни шакллантирадиган мезон сифатида.// Scientific progress, 2021, №4.- 646 б.; Шерманов 

И.Ч. Ижтимоий тараққиётда маънавий ишлаб чиқаришнинг фалсафий-методологик аҳамияти.// Илмий 

хабарнома, АДУ, 2017, №2. – Б.46; Жамалова Г.Г. Баркамол шахс тарбияси.// Academic research in 

educational sciences, 2023, №10. – Б.176-179; Жамолов Д.Б. Глобаллашув шароитида миллий маданиятни 

ривожлантириш муаммолари (ижтимоий-фалсафий аспект).- Т.:TUBO-NASHR, 2024. - Б.45.; Абдуллаев Т. 

Турмуш сохасида миллий ва умуминсоний қадриятларнинг диалектикаси: Фалс. ф. докт. дисс.-Т.: ЎзР ФА 

ФҲИ, 1992; Раматов Ж.С., Ҳасанов М. Миллий қадриятлар–жамиятимиз барқарорлиги ва ёш авлод 

тарбиясининг муҳим омили.// Academic research in educational sciences, 2022, №6. – Б.973-979.; Умарова Ф.Б. 

Қадриятлар миллат маънавиятининг кўзгуси сифатида.// Scientific progress, 2021, №2. – Б.1560-1563. 
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“Barkamol inson shaxsining shakllanishida ob’yektiv shart-sharoitlar va sub’yektiv 

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

Tadqiqotning maqsadi ma’naviy qadriyatlarning ijtimoiy barqarorlikni 

ta’minlashdagi o‘rnini ochib berishdan iborat. 

Tadqiqotning vazifalari:  

“ma’naviy qadriyatlar” tushunchasi mazmuni, shakllari va funksiyalarini 

tahlil etish;  

ma’naviy qadriyatlarning ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashdagi ahamiyatini 

tavsiflash; 

mustaqillik yillarida ma’naviy qadriyatlarning shakllanishi jarayoni tadqiq 

etish; 

ma’naviy qadriyatlarga putur yetkazayotgan ijtimoiy jarayonlar va illatlarni 

ochib berish; 

ma’naviy qadriyatlarni ijtimoiy barqarorlik omiliga aylantirish 

mexanizmlarini aniqlashtirish; 

ma’naviy qadriyatlarga putur yetkazayotgan ijtimoiy faktorlarni bartaraf etish 

hamda jamiyat a’zolarining ma’naviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlarini 

kengaytirish imkoniyatlarini asoslab berishdan iborat. 

Tadqiqot obyekti sifatida ma’naviy qadriyatlarning shakllanishi jarayoni va 

ma’naviy-ma’rifiy ishlarning samarasi va ta’sirchanligini oshirish sohasidagi 

islohotlar tanlab olingan. 

Tadqiqot predmeti ma’naviy qadriyatlarning ijtimoiy barqarorlikni 

ta’minlashdagi imkoniyatlarini, yoshlarda vatanparvarlik va milliy g‘urur hissini 

tarbiyalash, yuksak ma’naviyatli shaxs sifatida shakllantirishdagi ahamiyatini 

tadqiq etishdan iborat.  

Tadqiqotning usullari. Dissertatsiyada analiz va sintez, kompleks 

yondashuv, tizimli-funksional yondashuv, kontent analiz, dialektik, sinergetik, 

sоtsiоmеtrik tаhlil kabi ilmiy bilish usullaridan foydalanilgan. 

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: 

jamiyatda ma’naviy qadriyatlar ijtimoiy pozitsiyasining mustahkamlanishi 

demokratik siyosiy tizimni (inson erkinliklari va haq-huquqlari ustuvorligi, inson 

kapitalini yuksaltirish) vujudga keltirishda, ma’rifiy jamiyatni (sog‘lom axloqiy 

muhit, ilmiy-innovatsion salohiyat) shakllantirishda, xavfsiz va tinchliksevar davlat 

(diniy bag‘rikenglik, millatlararo totuvlik, sinflararo va tabaqalararo hamjihatlik) 

barpo etish kabi tamoyillarni amaliyotga joriy etishdagi prakseologik ahamiyati 

ochib berilgan; 

ma’naviy qadriyatlar rivojini intensivlashuvida siyosiy islohotlarning 

insonparvarlashuvi, huquqiy tizimning  gumanistik modernizatsiyasi, o‘zbek milliy 

madaniyati yuksalishi, mamlakatdagi obodonlashtirish, ilmiy izlanishlar 

xarakterining o‘zgarishi, dinga munosabatning ratsionallashuvi, milliy g‘oya va 

mafkuraning targ‘ib va tashviq qilinishi omillar zarurati isbotlangan; 

ma’naviy qadriyatlar nufuzi va ravnaqiga hayot sur’atlari, ijtimoiy tengsizlik 

mavjudligi, korrupsion holatlarning saqlanib qolayotgani, jamiyat a’zolari 

ma’naviy ehtiyojlari xarakteri o‘zgarayotgani, axborot makonida shov-shuv va 

feyklarning ko‘payayotgani, aksilqadriyatlar targ‘iboti faollashayotgani, madaniy-



9 

ma’rifiy muassasalar faoliyati besamarligi, ayolning oiladagi mavqei pastligi kabi 

illatlarning salbiy ta’siri aniqlashtirilgan; 

ma’naviy qadriyatlarni ijtimoiy barqarorlik omiliga aylantirishda vaqtdan 

unumli foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, ijtimoiy himoya tizimini 

takomillashtirish, korrupsiyaga qarshi kurashga optimal tus berish, ma’naviy 

ehtiyojlarga oqilona tus berish, fuqarolar axborot madaniyatini yuksaltirish, 

aksiologik tarbiyani tizimli tashkil etish, madaniy-ma’rifiy muassasalar qamrovini 

kengaytirish, uni yangi ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarga moslashtirish kabi 

ustuvor vazifalar asoslab berilgan. 

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat: 

O‘zbekistonda ma’naviy qadriyatlar milliy siyosiy dasturni hayotga tatbiq 

etish, ko‘zlangan maqsadlarga erishish imkoniyatlarini kengaytirayotgani, iqtisodiy 

yangilanishlar targ‘ibotchisi va birdamlik, yakdillik va hamjihatlikni ta’minlashda, 

shaxs ma’naviy yuksalishiga ijobiy ta’sir etayotganligi, Yangi O‘zbekistonning 

o‘ziga xos imijini shakllantirishga o‘z ta’sirini o‘tkazayotganligi isbotlangan.  

mamlakatimizda ma’naviy qadriyatlarni barqarorlik omiliga aylantirishning 

kishilarning ma’naviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlarini kengaytirish, ezgulikni 

tarannum etuvchi san’at asarlarini ko‘paytirish, islom dinining tarbiyaviy 

potensialidan unumli foydalanish, madaniyatlararo aloqalarni kuchaytirish, 

jamoatchilik nazoratini keng joriy etish kabi yo‘nalishlari aniqlashtirilgan; 

jamiyat a’zolarining ma’naviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlarini 

kengaytirishning vaqtdan unumli foydalanish yo‘llari va malakasiga bag‘ishlangan 

ilmiy-uslubiy qo‘llanmalar, ko‘rsatmalarni ko‘paytirish va ommalashtirish, uy 

kutubxonalari va filmotekalari yaratishni rag‘batlantirish, aksiologik tarbiyaga doir 

ommabop maslahatlar majmuini yaratish, “O‘zbekistonda ma’rifiy islohotlarni 

amalga oshirish strategiyasi”ni ishlab chiqish kabi choralari ishlab chiqilgan. 

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. 

Tаdqiqоt nаtijаlаrining ilmiу vа аmаliу аhаmiуаti. Tadqiqot natijalarining 

ilmiy ahamiyati ilgari surilgan konseptual g‘oyalardan ma’naviy qadriyatlar 

mazmuni, tarkibi va ijtimoiy funksiyalariga doir nazariy-falsafiy tasavvurlarni, 

ularning ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashdagi ahamiyatiga doir tadqiqotlarni yangi 

g‘oyalar va xulosalar bilan boyitishda, milliy qadriyatlar sohasida yaxlit 

konsepsiyani shakllantirishda nazariy manba sifatida, shuningdek, mamlakatda 

faoliyat ko‘rsatayotgan jamoalardagi funksional vazifalar samaradorligini 

oshirishga qaratilgan konseptual yondashuvni yaratishda, ushbu yo‘nalishdagi 

ilmiy-tadqiqot ishlarini faollashtirish, milliy qadriyatlarning mazmun-mohiyatini 

izchil va tizimli ochib berish va ommalashtirish, to‘sqinlik qilayotgan muammoli 
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masalalarga barham berishga oid islohotlarni amaliyotga tadbiq etish hamda 

xalqimizning asrlar davomida shakllangan yuksak ma’naviy qadriyatlari va 

ma’naviy merosini asrab-avaylash hamda jahon madaniyati bilan uyg‘un holda 

rivojlantirish, milliy madaniyatni keng targ‘ib etish, uning xalqaro madaniy 

makonda tutgan o‘rni va mavqeini yanada mustahkamlash jarayonlarida 

metodologik asos sifatida foydalanish mumkinligi bilan belgilanadi.  

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati ma’naviy qadriyatlarning ijtimoiy 

pozitsiyasini mustahkamlashga yo‘naltirilgan ijtimoiy dasturlarni tayyorlashda, 

normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishda, hududlarda ijtimoiy-ma’naviy muhit 

barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan targ‘ibot va tashviqot ishlarini amalga 

oshirishda, korxona va tashkilotlarda tashkil etiladigan ma’rifiy anjuman va 

konferensiyalarda, bu sohadagi davlat siyosatini yanada takomillashtirish, chora-

tadbirlar samaradorligini oshirish, vazirliklar va idoralar, yoshlar bilan ishlash 

ittifoq va tashkilotlarining yoshlarini vatanparvarlik, yuksak ma’naviy-axloqiy 

qadriyatlar ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirishda, “Uzluksiz 

ma’naviy tarbiya” konsepsiyasini amalga oshirish orqali ma’naviy tarbiya tizimini 

yanada rivojlantirishdab shuningdek, “Falsafa”, “Dinshunoslik”, 

“Ma’naviyatshunoslik” kabi fanlarning mazmunini boyitishda, talabalar bilan 

uyushtiriladigan “Besh muhim tashabbus” tadbirlarini tashkil etishda foydalanish 

mumkinligi bilan izohlanadi. 

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. Ma’naviy qadriyatlarning ijtimoiy 

barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rnini tahlil etish yuzasidan olingan ilmiy natijalar 

asosida: 

jamiyatda ma’naviy qadriyatlar ijtimoiy pozitsiyasining mustahkamlanishi 

demokratik siyosiy tizimni (inson erkinliklari va haq-huquqlari ustuvorligi, inson 

kapitalini yuksaltirish) vujudga keltirishda, ma’rifiy jamiyatni (sog‘lom axloqiy 

muhit, ilmiy-innovatsion salohiyat) shakllantirishda, xavfsiz va tinchliksevar davlat 

(diniy bag‘rikenglik, millatlararo totuvlik, sinflararo va tabaqalararo hamjihatlik) 

barpo etish kabi tamoyillarni amaliyotga joriy etishdagi prakseologik ahamiyatiga 

oid nazariy mulohazalardan Qarshi davlat universitetida bajarilgan A-1-173-son 

“Yoshlarni umummilliy qadriyatlarimizga shakllantirish texnologiyasi va 

metodikasini xos tarbiyasini ishlab chiqish” grant loyihasi doirasida belgilangan 

vazifalar ijrosini ta’minlashda foydalanilgan (Qarshi davlat universitetining 2024-

yil 20-maydagi 04/1441-son ma’lumotnomasi). Natijada, grant loyihasini ma’naviy 

qadriyatlar mazmuni tarkibi va ijtimoiy funksiyalariga doir nazariy-falsaviy 

tasavvurlar bilan, ularning ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashdagi ahamiyatiga doir 

yangi g‘oyalar va xulosalar bilan boyitishgaga xizmat qilgan; 

ma’naviy qadriyatlar rivojini intensivlashuvida siyosiy islohotlarning 

insonparvarlashuvi, huquqiy tizimning  gumanistik modernizatsiyasi, o‘zbek milliy 

madaniyati yuksalishi, mamlakatdagi obodonlashtirish, ilmiy izlanishlar 

xarakterining o‘zgarishi, dinga munosabatning ratsionallashuvi, milliy g‘oya va 

mafkuraning targ‘ib va tashviq qilinishi omillar zaruratiga doir ilmiy yangilik va 

xulosalardan O‘zbekiston “Milliy tiklanish” demokratik partiyasi faoliyatida, 

jumladan 2020-2024 yillarga mo‘ljallangan Saylovoldi dasturida keltirilgan VI. 

“Ma’naviy-ma’rifiy sohadagi ustuvor yo‘nalishlar” sohasida keltirilgan vazifalar 
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ijrosini ta’minlashda foydalanilgan (O‘zbekiston “Milliy tiklanish” demokratik 

partiyasining 2024-yil 14-iyundagi 02/02-34-son ma’lumotnomasi). Natijada, 

partiya tizimidagi xodimlaming ma’naviy-ma’rifiy yo‘nalishdagi bilim va 

ko‘nikmalarini oshirish, o‘quv-uslubiy hamda mafkuraviy targ‘ibot ishlarining 

samaradorligini oshirishga  xizmat qilgan; 

ma’naviy qadriyatlar nufuzi va ravnaqiga hayot sur’atlari, ijtimoiy tengsizlik 

mavjudligi, korrupsion holatlarning saqlanib qolayotgani, jamiyat a’zolari 

ma’naviy ehtiyojlari xarakteri o‘zgarayotgani, axborot makonida shov-shuv va 

feyklarning ko‘payayotgani, aksilqadriyatlar targ‘iboti faollashayotgani, madaniy-

ma’rifiy muassasalar faoliyati besamarligi, ayolning oiladagi mavqei pastligi kabi 

illatlarga oid mulohazalar, umumlashmalardan Respublika Ma’naviyat va ma’rifat 

markazi faoliyatida, jumladan 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 masalalari, bu borada ma’rifatparvar, ziyolilar, davlat va jamoat faollarini 

birlashtirish hamda “Yangi 0‘zbekiston orzusi”ni ro‘yobga chiqarish bo‘yicha 

targ‘ibot-tashviqot ishlarini tashkil etish”ga qaratilgan targ‘ibot ishlarini tashkil 

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

huzuridagi Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar institutining 2024-yil 1-iyuldagi 287-son 

ma’lumotnomasi). Natijada, ma’naviy qadriyatlar mazmuni, shakllari va 

funksiyalari aniqlashga, ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda ma’naviy 

qadriyatlaming ahamiyati aniqlashga hamda ma’naviy qadriyatlarga putur 

yetkazayotgan omillarni bartaraf etishga xizmat qilgan; 

ma’naviy qadriyatlar nufuzi va ravnaqiga hayot sur’atlari, ijtimoiy tengsizlik 

mavjudligi, korrupsion holatlarning saqlanib qolayotgani, jamiyat a’zolari 

ma’naviy ehtiyojlari xarakteri o‘zgarayotgani, axborot makonida shov-shuv va 

feyklarning ko‘payayotgani, aksilqadriyatlar targ‘iboti faollashayotgani, madaniy-

ma’rifiy muassasalar faoliyati besamarligi, ayolning oiladagi mavqei pastligi kabi 

illatlarning salbiy ta’siri keltirilgan ilmiy yangilik va xulosalardan Qashqadaryo 

viloyati teleradiokompaniyasi faoliyatida, jumladan 2024-yil 31-may kuni efirga 

uzatilgan “Oltin voha” va 2024 yil 19-iyun kunlari efirga berilgan “Nuqtai nazar”, 

“Noyob meros” teleradioeshittirishlari ssenariylarini tayyorlashda foydalanilgan 

(Qashqadaryo viloyati teleradiokompaniyasining 2024-yil 19-iyundagi 17-01a/208-

son ma’lumotnomasi). Natijada, teleradioixlosmandlarning ma’naviy qadriyatlar 

mazmuni, shakllari va funksiyalari, ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda ma’naviy 

qadriyatlaming ahamiyati hamda ma’naviy qadriyatlarga putur yetkazayotgan 

omillarni bartaraf etishga doir bilim va ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat 

qilgan. 

Tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi. Tadqiqotning asosiy natijalari 4 ta 

xalqaro va 4 ta respublika ilmiy-nazariy va ilmiy-amaliy anjumanlarida 

muhokamadan o‘tkazilgan. 

Tadqiqot natijalarining e’lon qilinishi. Tadqiqot mavzusi bo‘yicha jami 17 

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

dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya qilingan ilmiy nashrlarda 

6 ta (4 ta respublika va 2 ta xorijiy jurnallarda) maqola chop qilingan. 
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Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Dissertatsiya kirish, olti paragrafni o‘z 

ichiga olgan uch bob, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatidan iborat. 

Dissertatsiya 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, ob’yekti, 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 “Ma’naviy qadriyatlar mohiyatining 

nazariy-falsafiy tahlili” deb nomlanib, unda “ma’naviy qadriyatlar” 

tushunchasining mazmuni, shakllari va funksiyalari, uning ijtimoiy barqarorlikni 

ta’minlashdagi ahamiyati ochib berilgan. 

Qadriyatlar mavjudlik usullariga ko‘ra moddiy va ma’naviy qadriyatlarga, 

subyektlariga ko‘ra umuminsoniy, milliy va shaxsiy qadriyatlarga tasniflanadi. 

“Moddiy qadriyatlarga tabiat, tabiiy boyliklar, mehnat vositalari, zavod-fabrikalar, 

moddiy mahsulotlar, shahar, qishloqlar va shu kabilar kiradi”6. Ma’naviy 

qadriyatlarning mazmunini ta’riflash va uning shakllarini tavsiflash esa birmuncha 

mushkulroq. Bu boradagi tasavvurlar hanuzga qadar o‘zining turli-tumanligi, 

ziddiyatlarga boyligi bilan ajralib turadi.  

Dissertantning fikricha, ma’naviy qadriyatlarning ijtimoiy taraqqiyot asl 

maqsadlari kontekstida tahlil qilinishi uning mazmuni va shakllariga bir qadar 

oydinlik kiritadi. Odatda ijtimoiy taraqqiyot deganda kishilik jamiyatining bir 

sifatiy bosqichdan ikkinchi sifatiy bosqichga o‘ta borishi jarayoni tushuniladi. U 

mazmunsiz, yo‘nalishsiz kechadigan jarayon emas. Uning asl mo‘ljallari, 

maqsadlari mavjud. Bu maqsad kishilarning baxtli-saodatli va farovon turmushi 

bilan bog‘liq. Turli jamiyatlarda ijtimoiy taraqqiyotning tub maqsadlari turlicha 

talqin qilinishi, ifodalanishi mumkin. Biroq har qanday talqin yuqorida 

ta’kidlangan baxtli-saodatli va farovon turmush bilan bog‘liq bo‘laveradi. 

Ma’naviy qadriyat deganda ijtimoiy taraqqiyotning ana shu tub maqsadi – 

insonning baxtli-saodatli va farovon turmushiga xizmat qiladigan bilim, g‘oya, 

ijtimoiy norma, mahorat, ko‘nikma, odat, marosim, ideallar, ularni yaratish va 

saqlash uslublari va usullari, kelgusi avlodlarga translyatsiya qilish mexanizmlari 

tushuniladi. Ma’naviy qadriyat mazmunini shunday tushunishgina uning asosiy 

shakllari, funksiyalari va xususiyatlarini aniqlash, boshqa ma’naviy fenomenlar va 

aksilqadriyatlardan ajratib olish imkonini beradi. 

 
6 Эркаев А. Маънавиятшунослик. 2-китоб. - Тошкент: “Маънавият”, 2018. - Б.77. 
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Tadqiqotda ma’naviy qadriyatlarning turli shakllari mavjudligi asoslab 

berilgan. Masalan, ma’naviy qadriyatlarni uning obyektiga qarab tasniflash7, inson 

dunyoqarashi va e’tiqodi nuqtai nazaridan tasniflash8 qayd etilgan. Ma’naviy 

qadriyat shakllari ma’naviy ishlab chiqarish ko‘rinishlariga monand ravishda 

tasniflangan. Chunki har qanday ma’naviy qadriyat avvalo, ma’naviy ishlab 

chiqarish mahsulidir. Shu nuqtai nazardan tasniflaganda, ma’naviy qadriyatlar 

ilmiy, diniy, falsafiy, axloqiy, estetik, siyosiy, huquqiy, mafkuraviy qadriyatlarni 

o‘z ichiga oladi.  

Davr o‘tishi bilan turli ijtimoiy jarayonlar, iqtisodiy tendensiyalar, madaniy 

omillar ta’sirida ma’naviy qadriyatlarning mazmuni to‘lishib boradi. 

G.G.Bogovich va M.L.Dorjiyeva ularning shakllanishi jarayoni quyidagi 

xususiyatlarga egaligini qayd qiladi:  

a) ma’naviy qadriyatlar - bir tomondan, individual mehnat, ikkinchi 

tomondan, ijtimoiy mehnat mahsulidir;  

b) avlodlar almashgani sayin asl ma’naviy qadriyatlarning qadr-qimmati 

yo‘qolmaydi, aksincha bu qadr yuksalib va takomil topib boraveradi;  

v) ma’naviy qadriyatlar iste’moli passiv holda sodir bo‘ladigan jarayon emas, 

u inson ma’naviy olamining o‘zgarishiga va yuksalishiga poydevor yaratadi;  

g) ma’naviy qadriyatlarning yaratilishi va ishlab chiqarilishi ancha uzoq 

davom etadigan jarayondir, biroq ularning o‘zlashtirilishi va tarqatilishi nisbatan 

tezroq sodir bo‘ladi;  

d) ma’naviy qadriyatlarning turli shakllari ularni ishlab chiqarish shakllaridan 

ajralmas xarakterga ega9. 

Ma’naviy qadriyatlar jamiyat a’zolari hamjihatligini ta’minlovchi 

manbalardan biridir. Ular kishilarni umumiy maqsadlar atrofida birlashtirishga va 

shuning bilan har qanday jamiyatning barqaror ravishda hukm surishiga imkon 

yaratadi. Jamiyatdagi axloqiy muhit sog‘lomligini ta’minlashda ham ma’naviy 

qadriyatlarning o‘rni salmoqlidir. Chunki aynan ma’naviy qadriyatlar jamiyat 

a’zolarini umumijtimoiy axloqiy normalardan voqif qiladi, ularni mazkur 

normalarga amal qilishga chorlaydi. Ma’naviy qadriyatlar kishilar dunyoqarashini 

shakllantiruvchi omildir. Jamiyat a’zolarining qarashlari, olamda sodir bo‘layotgan 

voqealar, jarayonlar, hodisalar xususidagi tasavvurlari aynan jamiyatning ma’naviy 

qadriyatlari asosida qaror topadi. Bu qadriyatlar ajdodlar tomonidan jamlangan 

bilim va g‘oyalar, ijtimoiy tajribalarni avlodlardan avlodlarga translyatsiya qilib 

boradi. Shu nuqtai nazardan fikrlaganda, ma’naviy qadriyatlar ijtimoiy vorisiylikni 

ta’minlovchi manba sifatida ham xizmat qiladi. Jamiyat ma’naviy qadriyatlari 

kishilarni tabiat, jamiyat va inson borlig‘ini mufassalroq o‘rganishga, uning 

rivojlanish qonuniyatlarini aniqlashga rag‘batlantirib turadi. Ular shaxs badiiy-

estetik fazilatlarini, go‘zallik, garmoniya haqidagi tasavurlarini takomil toptiradi.  

 
7 Нугаев Р.М. Смена развитых научных теорий: ценностные измерения // Вопросы философии. – Москва, 

2000. - №11. – С.27. 
8 Эркаев А. Маънавиятшунослик. 2-китоб. - Тошкент: “Маънавият”, 2018. - Б.77. 
9 Qarang: Богович Г.Г. Противоречия формирования духовных ценностей офицера современной российской 

армии и их разрешение: Дисс. На соиск.... канд. филос. наук.- М., 2000. - С. 22-23; Доржиева М.Л. Подход к 

пониманию сущности духовных ценностей в сфере социального и индивидуального существования 

личности // Вестник Бурятского государственного университета. Философия, 2009., - №6. – C.101.  
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Dissertant mulohazalariga ko‘ra, ma’naviy qadriyatlar ijtimoiy barqarorlik 

omillarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Zotan, birinchidan, ijtimoiy barqarorlik 

demokratik siyosiy tizim orqali ta’minlanadi. Ma’naviy qadriyatlar esa demokratik 

siyosiy tizimni vujudga keltiruvchi bosh omildir. Ular jamiyat a’zolarining 

e’tiqodi, fazilatlari, hayotiy tamoyillariga ta’sir ko‘rsatish asnosida odamlarning 

davlat institutlari, ijtimoiy-siyosiy mexanizmlar, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga 

munosabatini yuzaga keltiradi.  

Ikkinchidan, ijtimoiy barqarorlik inson erkinliklari va haq-huquqlari ustuvor 

jamiyatdagina yuzaga keladi. Ma’naviy qadriyatlar esa mazkur tamoyilning qaror 

topishiga poydevor yaratadi. Ular adolat, tenglik, inson qadri, mehr-oqibat, 

bag‘rikenglik haqidagi tasavvurlar va orzu-umidlarning qonunlar tarkibidan joy 

olishiga zamin yaratadi.  

Uchinchidan, ijtimoiy barqarorlik sog‘lom axloqiy muhit mahsulidir. 

Ma’naviy qadriyatlar esa axloqiy muhitni shakllantiruvchi omil vazifasini o‘taydi.  

To‘rtinchidan, ijtimoiy barqarorlik jamiyatning estetik kapitaliga tayanadi. 

Ma’naviy qadriyatlar esa estetik kapitalni yuzaga keltiruvchi manbadir. Ular 

jamiyatda o‘zaro ishonch va hurmat muhitini yaratarkan, estetik kapital rivojiga 

zamin hozirlaydi. Muhabbat, mehr-muruvvat, rahm-shafqat kabi ma’naviy 

qadriyatlar jamiyat a’zolarining gumanistik estetik idrokini takomillashtiradi.  

Beshinchidan, ijtimoiy barqarorlik jamiyatning ilmiy-innovatsion salohiyatiga 

tayanadi. Ma’naviy qadriyatlar esa ana shunday salohiyatni yuzaga keltirishga 

xizmat qiladi. Ular madaniyat, ta’lim va fan rivojiga salmoqli hissa qo‘shadi, 

olimlarni yangi bilim, g‘oya va ta’limotlarni yaratishga undaydi, ijodkorlik va 

innovatsiyalarni rivojlantirishga ilhomlantiradi.  

Oltinchidan, ijtimoiy barqarorlik diniy bag‘rikenglik muhitini taqozo qiladi. 

Ma’naviy qadriyatlar esa jamiyatda ana shunday tamoyilning qaror topishiga 

zamin yaratadi. Asl ma’naviy qadriyatlarni chuqur o‘zlashtirgan shaxs boshqa 

diniy e’tiqodlarga nisbatan bag‘rikenglikka moyil bo‘ladi, o‘zga diniy konfessiya 

vakillari bilan o‘zaro muloqotga kirisha oladi.  

Yettinchidan, ijtimoiy barqarorlik millatlararo totuvlik natijasi hisoblanadi. 

Ma’naviy qadriyatlar esa jamiyatda turli millat va elat vakillari o‘rtasidagi 

hamjihatlikning negizidir. Aaynan ma’naviy qadriyatlar turli millat va elat 

vakillarini umumiy g‘oyalar va ijtimoiy manfaatlar atrofida birlashtirishi mumkin. 

Ma’naviy qadriyatlar, shuningdek, boshqa milliy madaniyatlarga hurmat tuyg‘usini 

shakllantiradi, turli etnos vakillari o‘rtasida o‘zaro ishonch va hamkorlikni 

rivojlantiradi va shu tariqa ko‘pmillatli jamiyatning ijtimoiy barqarorligini 

kafolatlaydi.  

Sakkizinchidan, ijtimoiy barqarorlik sinflararo va tabaqalararo hamjihatlikni 

o‘zida mujassam qiladi. Ma’naviy qadriyatlar esa ular o‘rtasidagi yakdillikni 

ta’minlovchi omildir. Rahm-shafqat, bag‘rikenglik va boshqalarga hurmat kabi 

ma’naviy qadriyatlar sinflararo va tabaqalararo ishonch muhitini shakllantiradi. 

Ma’naviy qadriyatlar turli sinf va tabaqa vakillarini umumiy ideallar va maqsadlar 

atrofida birlashtirishi, ularni umumijtimoiy axloqiy norma va tamoyillar asosida 

faoliyat ko‘rsatishga undashi mumkin. Halollik, adolat, vijdonlilik kabi ma’naviy 
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qadriyatlar jamiyat a’zolarining adolat haqidagi tasavvurlarini kengaytiradi va 

ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishga xizmat qiladi.  

To‘qqizinchidan, ijtimoiy barqarorlik zamonaviy dunyoqarashga ega bo‘lgan 

kishilar bisyor jamiyatdagina hukm suradi. Ma’naviy qadriyatlar esa ana shunday 

dunyoqarashga ega jamiyat a’zolarini ko‘paytirishga xizmat qiladi. Ijtimoiy shart-

sharoitlar, shaxslararo munosabatlar faol o‘zgarayotgan bugungi pallada ma’naviy 

qadriyatlar insonga hayot mazmuni va maqsadlarini yo‘qotib qo‘ymaslik imkonini 

beradi, uni ezgulik va insonparvarlikka undab turadi, yangi va yangi bilim va 

g‘oyalarni o‘zlashtirishga tayyorlaydi.  

O‘ninchidan, ijtimoiy barqarorlik insonparvar va vatanparvar kishilardan 

tarkib topgan jamiyat atributidir. Ma’naviy qadriyatlar esa ana shunday fuqarolarni 

voyaga yetkazish vositasidir. Ular shaxsning insonparvarlik va vatanparvarlik bilan 

yo‘g‘rilgan ma’naviy olamini qaror toptiradi. Bunday ma’naviy olamga xos 

bo‘lgan gumanistik e’tiqod uning butun hayotiy faoliyatini boshqalar baxt-saodati 

va farovonligi sari yo‘naltiradi.  

Dissertatsiyaning ikkinchi bobi “Ma’naviy qadriyatlar shakllanishi 

intensifikatsiyasi” deb nomlanib, unda ma’naviy qadriyatlar mazmunidagi asosiy 

o‘zgarishlar, ularga putur yetkazayotgan jarayonlar va illatlar ochib berilgan. 

O‘zbekistonda mustaqillik yillarida jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va 

ma’naviy-madaniy sohalarida ro‘y bergan yangilanishlar ma’naviy qadriyatlar 

mazmuni va tarkibini tubdan o‘zgartirdi. Yangi ijtimoiy vaziyat, keng ko‘lamli 

islohotlar, bir tomondan, asrlar davomida qaror topgan ma’naviy qadriyatlarni 

mazmunan boyitdi, takomillashtirdi. Ikkinchi tomondan, ijtimoiy jarayonlar 

ta’sirida ma’naviy qadriyatlar tarkibi tubdan o‘zgardi. Uchinchi tomondan, 

ma’naviy qadriyatlar iyerarxiyasida yangilanishlar sodir bo‘ldi, ularning ayrimlari 

ko‘proq, boshqalari esa nisbatan kamroq qadrlanadigan bo‘ldi.  

Dissertatsiyada ma’naviy qadriyatlar mazmunini o‘zgartirgan omillar tahlil 

etilib, birinchi omil siyosiy islohotlar bilan bog‘liq ekanligi qayd etilgan. Bu 

islohotlar mamlakatda yangi siyosiy makonni vujudga keltirdi. Unda faoliyat 

ko‘rsatish uchun yangi siyosiy bilimlar, norma va tamoyillarga tayanish zarur 

bo‘ladi. Ushbu zaruriyat O‘zbekistonda kommunistik mafkura nuqtai nazaridan 

shakllantirilgan siyosiy bilimlarni qadrsizlantirdi, ularning o‘rnini demokratik 

jamiyat siyosiy borlig‘iga oid siyosiy bilimlar egallashiga olib keldi.  

Ikkinchi omil esa, huquqiy tizim modernizatsiyasi bilan bog‘liq bo‘ldi. 

Mamlakatda ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi ko‘plab huquqiy normalar 

qayta ko‘rib chiqildi, huquqiy institutlar faoliyati unumini oshirish choralari 

ko‘rildi. Endilikda davlat va uning manfaatlarini ulug‘lovchi qadriyatlar emas, 

inson hamda jamiyat huquq va erkinliklarini e’tirof etuvchi qadriyatlar ustuvor 

ahamiyat kasb qila boshladi.  

Albatta, uchinchi omil o‘zbek milliy madaniyatining yuksalishi bilan bog‘liq 

bo‘ldi. Mazkur choralar pirovardida esa eskicha axloq normalari o‘rnini milliy 

axloqiy qadriyatlar egallashiga zamin yaratdi.  

To‘rtinchi omil sifatida mamlakatdagi obodonlashtirish ishlarini qayd etish 

lozim. Keng ko‘lamli obodonlashtirish ishlari jamiyat a’zolarining estetik 
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qadriyatlarini tubdan o‘zgartirdi, estetik didini takomil toptirdi, kishilarning uy-joy 

go‘zalligi, mehnat go‘zalligi haqidagi tasavvurlarini kengaytirdi.  

Ma’naviy qadriyatlar mazmunini boyitgan beshinchi omil ilmiy izlanishlar 

xarakteri o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘ldi. Keyingi yillarda O‘zbekistonda ilmiy 

izlanishlarni jamiyat oldida turgan dolzarb muammolarni hal qilishga yo‘naltirish 

choralari ko‘rildi. Ushbu o‘zgarishlar tabiat, jamiyat va inson borlig‘iga doir 

tasavvurlar, bilimlar, g‘oyalar doirasini kengaytirish imkonini yaratdi. Bu yangi 

tasavvur va bilimlar milliy ma’naviy qadriyatlar olamini yanada boyitdi.  

Ma’naviy qadriyatlar mazmunini boyitgan oltinchi omil dinga munosabatning 

o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘ldi. O‘zbekistonda mustaqillik yillarida dinga 

munosabat batamom o‘zgardi. Dinga munosabatning o‘zgarishi esa yaqin 

o‘tmishda unut bo‘lgan diniy qadriyatlar tiklanishiga olib keldi. 

Ma’naviy qadriyatlar mazmunini boyitgan yettinchi omil millatlararo 

totuvlikning ta’minlanishi bilan bog‘liq bo‘ldi. O‘zbekiston hududida tarixiy 

taraqqiyotning barcha davrlarida turli millat va elat vakillari hamjihatlikda 

umrguzaronlik qilganlar. Bu turli-tumanlik millatlararo totuvlikning qaror topishi 

uchun real shart-sharoit yaratgan. Jamiyatda millatlararo totuvlikning yanada 

mustahkamlanishi turli millat va elat vakillarini yagona maqsadlar atrofida 

birlashtirdi, ular o‘rtasidagi ijtimoiy-madaniy aloqalarni intensivlashtirdi, o‘zaro 

ishonchni kuchaytirdi. Buning natijasida jamiyatda umuminsoniy ma’naviy 

qadriyatlar ustuvor bo‘lgan ijtimoiy-madaniy va ma’naviy-ruhiy muhit yuzaga 

keldi.  

Ma’naviy qadriyatlar mazmunini boyitgan sakkizinchi omil milliy istiqlol 

g‘oyasining targ‘ib qilinishi bilan bog‘liq bo‘ldi. O‘zbekistonda milliy istiqlol 

g‘oyasining shakllantirilishi, uni targ‘ib va tashviq qilish mexanizmlarining 

vujudga keltirilishi kommunistik mafkuraviy qadriyatlar o‘rnini milliy istiqlol 

g‘oyasiga asoslangan mafkuraviy qadriyatlar egallashiga zamin yaratdi.  

Bugungi kunda takomil topgan mazkur ma’naviy qadriyatlar siyosiy tizimni 

insonparvarlik tamoyillariga bo‘ysundirayotgan ma’naviy mo‘ljal vazifasini 

o‘tamoqda. Ular iqtisodiy subyektlar ijtimoiy mas’uliyatini yuksaltirayotgan asos 

bo‘lib xizmat qilmoqda. Ma’naviy qadriyatlar ijtimoiy hamjihatlikni 

ta’minlayotgan va ijtimoiy tengsizlikni yumshatayotgan manba bo‘lib qolmoqda. 

Ular jamiyat ma’naviy hayoti xarakterini belgilayotgan va ma’naviy-ruhiy muhitni 

sog‘lomlashtirayotgan qudrat sifatida saqlanmoqda. Ma’naviy qadriyatlar 

O‘zbekistonning jahondagi nufuzini va o‘ziga xos imijini shakllantirishga imkon 

yaratmoqda. Ular yangi jamiyatni bunyod qilish uchun ma’naviy asos vazifasini 

o‘tamoqda. 

Dissertant fikricha, ijtimoiy taraqqiyot davom etarkan, ma’naviy qadriyatlar 

mazmunini o‘zgartiradigan, gohida esa ularning jamiyatdagi nufuzi va qimmatiga 

putur yetkazadigan yangi va yangi omillar paydo bo‘laveradi. O‘zbekistonda ham 

qator jarayonlar sodir bo‘lmoqdaki, ular ma’naviy qadriyatlar olamida o‘z izini 

qoldirmoqda. Jumladan, ma’naviy qadriyatlarga putur yetkazayotgan asosiy 

jarayon hayot sur’atlarining tobora jadallashib borayotgani bilan bog‘liq. Intensiv 

hayot ta’sirida xotirjamligidan judo bo‘lib borayotgan inson hayot mazmuni va 

maqsadi, insonparvarlik, adolatparvarlik, mehr-muruvvat, insof-diyonat, 
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hamjihatlik, birdamlik kabi azaliy ma’naviy qadriyatlar haqida fikr yuritishga, 

ularning mazmuni bilan farzandlarini tanishtirishga, boshqalarni ushbu qadriyatlar 

sari chorlashga, ularni qaror toptirish yo‘lida faoliyat ko‘rsatishga ulgurmayapti.  

Jamiyatda ijtimoiy tengsizlikning mavjudligi ham ma’naviy qadriyatlar 

qimmatiga o‘z ta’sirini ko‘rsatyapti. Unga guvoh bo‘lgan kishilar adolat, 

muruvvat, insonparvarlik, hamjihatlik, erkinlik, bunyodkorlik kabi ma’naviy 

qadriyatlarning biror bir ijtimoiy qadr-qimmati borligiga ishonmay qo‘ymoqdalar.  

Jamiyatda korrupsion holatlarning saqlanib qolayotgani ma’naviy 

qadriyatlarni obro‘sizlantirmoqda. Noqonuniy, harom-harish yo‘llar bilan boylik 

orttirish imkoni mavjudligi, shunday yo‘l bilan boyigan odamlar borligining o‘zi 

kishilarning halollik, poklik, haqiqatparvarlik, adolat kabi qadriyatlarga bo‘lgan 

ishonchiga putur yetkazmoqda.  

Jamiyat a’zolari ma’naviy ehtiyojlari xarakterining o‘zgarayotgani ham 

ma’naviy qadriyatlar ijtimoiy pozitsiyasi hamda rivojiga putur yetkazmoqda. 

Bugungi kunda globallashuv tendensiyasi sharofati bilan mamlakatga ayrim 

g‘arbona adabiyot va san’at asarlari, tendensiyalari kirib kelishining avj olishi 

jamiyat a’zolari ma’naviy ehtiyojlari xarakterini salbiy tomonga o‘zgartirmoqda. 

G‘arb adabiyot va san’atining ayrim namunalari asrlar davomida ulug‘lab kelingan 

ma’naviy qadriyatlarni emas, inson ma’naviy kamolotiga xizmat qilmaydigan 

aksilqadriyatlarni ommalashtirmoqda10, nosog‘lom ma’naviy ehtiyojlarni yuzaga 

keltirmoqda.  

Axborot makonida shov-shuv va feyklarning ko‘payayotgani jiddiy 

oqibatlarga olib kelayotir. Xususan, kishilar ijtimoiy ahamiyati katta bo‘lmagan, 

lekin shov-shuvga sabab bo‘ladigan voqealarni kuzatishga, yolg‘on va 

asoslanmagan xabarlarga oson ishonishga moyil bo‘lib bormoqdalar. 

Aksilqadriyatlar targ‘iboti faollashib borayotgani esa qadriyatlar iyerarxiyasi 

to‘g‘risidagi noto‘g‘ri tasavvurlarni shakllantirarkan, jamiyat a’zolari moddiy va 

ma’naviy ehtiyojlari o‘rtasidagi muvozanatni buzmoqda.  

Ayni damda madaniy-ma’rifiy muassasalar faoliyati besamar kechmoqdaki, 

bu ma’naviy qadriyatlarning jadal rivojiga to‘sqinlik qilmoqda. Masalan, 

mamlakatdagi ayrim madaniy markazlar hatto o‘z binosiga ega emas, ularda 

moddiy-texnikaviy yetishmovchilik ana shunday salmoqli kontingentga ma’naviy 

qadriyatlar mazmunini singdirish imkoniyatlarini cheklab qo‘ymoqda11.  

Ayolning oiladagi mavqei pastligicha qolayotgani bilan ma’naviy qadriyatlar 

rivoji o‘rtasida ham muayyan aloqadorlik mavjud. Ayolning ijtimoiy mavqei 

oshgani bilan aksariyat hollarda uning oiladagi mavqei pastligicha turibdi. Mavqei 

past ayol farzandlarga ajdodlar tomonidan asrlar davomida e’zozlab kelingan 

ma’naviy qadriyatlar mazmunini farzandlariga singdira olmayotir.  

Dissertatsiyaning uchinchi bobi “Ma’naviy qadriyatlarni ijtimoiy 

barqarorlik manbaiga aylantirish mehanizmi” deb nomlanib, unda ma’naviy 

 
10 Qarang: Жамолов Д. Глобаллашув шароитида миллий маданиятни ривожлантириш муаммолари (ижтимо-

ий-фалсафий аспект). - Т.: TUBO-NASHR, 2024. - Б.65-68. 
11 Qarang: Мирзиёев Ш.М. Маънавият бошқа соҳалардан олдинда юриши, янги кучга, янги ҳаракатга 

айланиши керак. // president.uz, 2023, 22 декабрь. 
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qadriyatlarga putur yetkazayotgan omillarni bartaraf etish, jamiyat a’zolarining 

ular haqidagi tasavvurlarini kengaytirish choralari tadqiq etilgan. 

Ma’naviy qadriyatlarni ijtimoiy barqarorlik omiliga aylantirishning birinchi 

yo‘li ular ravnaqiga xalal berayotgan ijtimoiy muammolar, illatlarni bartaraf etish 

bilan bog‘liq. Chunki mazkur muammolarning tizimli ravishda hal qilinishi 

insonning baxtli-saodatli va farovon turmushiga xizmat qiladigan bilim, g‘oya, 

ijtimoiy norma, mahorat, ko‘nikma, odat, marosim, ideallar, ularni yaratish va 

saqlash uslublari va usullarini, kelgusi avlodlarga translyatsiya qilish 

mexanizmlarini benihoya takomillashtiradi, ma’naviy qadriyatlarni ommalashtirish 

imkoniyatlarini kengaytiradi. 

Dissertatsiyada O‘zbekistonda ma’naviy qadriyatlar rivojiga to‘sqinlik 

qilayotgan jarayonlar va illatlarni bartaraf etishga oid quyidagi yechimlar va 

amaliy tavsiyalar ularni ijtimoiy barqarorlik omiliga aylantirishi asoslangan:  

Birinchidan, yangi asrda barcha mamlakatlarda bo‘lgani kabi O‘zbekistonda 

ham hayot sur’atlarining jadallashib borayotgani vaqtdan unumli foydalanish 

masalasini kun tartibiga qo‘ymoqda. Jadal hayot maromi sharoitida ish vaqtidan 

unumli foydalanilishi bo‘sh vaqt miqdorini oshiradi, bo‘sh vaqtning oqilona tashkil 

etilishi esa ma’naviy qadriyatlarni o‘zlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.  

Ikkinchidan, O‘zbekistonda ijtimoiy tengsizlikning mavjudligi ijtimoiy 

himoya tizimini takomillashtirishni taqozo qilmoqda. Bu boradagi davlat rahbari 

tashabbuslarining ro‘yobga chiqarilishi ijtimoiy tengsizlikni kamaytirgan, jamiyat 

a’zolarining hayotdan roziligini oshirgan, adolat, hamdardlik, hamkorlik, mehr-

muruvvat kabi ma’naviy qadriyatlarga ishonchini mustahkamlagan bo‘lardi.  

Uchinchidan, O‘zbekistonda korrupsion holatlar saqlanib qolayotgani 

korrupsiyaga qarshi kurashga optimal tus berishni talab etmoqda. Qonunchilikda 

korrupsiyaviy jinoyatlarning aniq belgilab qo‘yilishi, korrupsiyaga murosasizlik 

kayfiyatining shakllantirilishi bu boradagi intilishlarga optimal tus bergan hamda 

ezgulik, adolat, insonparvarlik, hamjihatlik, insof-diyonat, muruvvat kabi ma’naviy 

qadriyatlar obro‘sizla-nishining oldini olgan bo‘lardi. 

To‘rtinchidan, jamiyat a’zolari ma’naviy ehtiyojlari xarakteri o‘zgarayotgani 

ularga oqilona tus berish masalalariga e’tiborni kuchaytirishni taqozo qilmoqda. 

Mahallalarda yozuvchi, shoir, rejisser, akterlar bilan uchrashuvlarning tizimli 

tashkil etilishi, uy kutubxonalari va filmotekalari yaratishning rag‘batlantirilishi 

vaziyatni yaxshilagan bo‘lardi.  

Beshinchidan, axborot makonida shov-shuv va feyklar ko‘payayotgani 

fuqarolar axborot madaniyatini yuksaltirish masalalarini dolzarblashtirmoqda. Bu 

boradagi vazifalarni bajarishning huquqiy meyorlari O‘zbekiston Respublikasi 

Prezidenti tashabbusi bilan ishlab chiqilayotgan “Axborot kodeksida”12 alohida 

belgilab qo‘yilmog‘i darkor.  

Oltinchidan, aksilqadriyatlar targ‘iboti faollashayotgani aksiologik tarbiyaga 

tizimli tus berishni talab qilmoqda. Aksiologik tarbiya mazmuni va maqsadi, 

yo‘nalishlari va vositalari, uslublari va usullariga doir ommabop maslahatlar 

majmuining yaratilishi foydadan xoli bo‘lmaydi. 

 
12 Qarang: Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Тошкент: “O‘zbekiston”, 2021. - Б.122. 
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Yettinchidan, madaniy-ma’rifiy muassasalar faoliyati besamarligi ma’rifiy 

islohotlarni amalga oshirishni taqozo qilmoqda. Maxsus strategiya asosida amalga 

oshirilgan ma’rifiy islohotlar O‘zbekistonda ma’naviy qadriyatlarni keng targ‘ib va 

tashviq qilishga qodir madaniy-ma’rifiy tizimning vujudga kelishiga sabab bo‘ladi.  

Sakkizinchidan, ayolning oiladagi mavqei pastligicha qolayotgani “Ayol - oila 

tayanchi” g‘oyasiga umumijtimoiy tus berishni talab etmoqda. Bu g‘oya mahalla 

va mehnat jamoalarida amalga oshirilayotgan ma’naviy-ma’rifiy ishlarning alohida 

yo‘nalishiga aylantirilmog‘i lozim. 

O‘zbekistonda ma’naviy qadriyatlar ravnaqiga to‘siq bo‘layotgan muammolar 

va illatlarning bartaraf etilishi shak-shubhasiz uning ijtimoiy pozitsiyalarini 

mustahkamlaydi, ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashdagi rolini kuchaytiradi. Biroq 

shu bilan bir qatorda jamiyat a’zolarining ma’naviy qadriyatlar haqidagi 

tasavvurlari kengaytirib borilmog‘i shart. Chunki ma’naviy qadriyatlar mazmunini 

chuqur o‘zlashtirgan, ular ahamiyatini yaxshi tushungan shaxsgina ularni 

dunyoqarashi va e’tiqodi, xulq-atvori va hayotiy faoliyatining asosiga aylantiradi. 

Zotan, mamlakatimizda ma’naviy qadriyatlarni ijtimoiy barqarorlik omiliga 

aylantirishning ikkinchi yo‘li jamiyat a’zolarining ma’naviy qadriyatlar haqidagi 

tasavvurlarini kengaytirish bilan bog‘liq.  

Dissertatsiyada O‘zbekistonda jamiyat a’zolarining ma’naviy qadriyatlar 

haqidagi tasavvurlarini kengaytirishga oid quyidagi yechimlar va amaliy tavsiyalar 

ularni ijtimoiy barqarorlik omiliga aylantirishi asoslangan: birinchidan, 

kishilarning ma’naviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlarini kengaytirish uchun 

mamlakatda falsafiy ta’limni rivojlantirish zarur bo‘ladi. Ikkinchidan, kishilarning 

ma’naviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlarini kengaytirish uchun ularni tarannum 

etuvchi san’at asarlarini ko‘paytirish kerak bo‘ladi. Uchinchidan, kishilarning 

ma’naviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlarini kengaytirish uchun islom dinining 

tarbiyaviy imkoniyatlaridan oqilona foydalanish zarur. To‘rtinchidan, kishilarning 

ma’naviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlarini kengaytirish uchun madaniyatlararo 

aloqalarni kuchaytirish zarur. Beshinchidan, kishilarning ma’naviy qadriyatlar 

haqidagi tasavvurlarini kengaytirish uchun hokimiyat vakillarining jamoatchilik 

fikriga ta’sir ko‘rsata oladigan ijodkorlar bilan hamkorligini faollashtirish lozim.  

XULOSA 

Taraqqiyot sur’atlari va ijtimoiy barqarorlikka jiddiy ta’sir ko‘rsatadigan 

omillar, muammolar, illatlarni bartaraf etish ma’naviy qadriyatlar rivoji bilan 

bog‘liq. Jamiyat a’zolarining dunyoqarashi va ijtimoiy-ma’naviy muhitni 

sog‘lomlashtirish ma’naviy qadriyatlar mazmuni va tarkibi bilan bevosita 

aloqadordir. Shu sababli ma’naviy qadriyatlarning ijtimoiy barqarorlikni 

ta’minlashdagi ilmiy-nazariy va amaliy ahamiyatini aniqlash maqsadida 

o‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarga kelingan: 

1. Ma’naviy qadriyatlar mazmuni va shakllariga oydinlik kiritish uchun uni 

ijtimoiy taraqqiyot asl maqsadlari kontekstida tahlil qilmoq darkor. Ijtimoiy 

taraqqiyotning asl maqsadi kishilar baxtli-saodatli va farovon turmushini 

ta’minlash bilan bog‘liq. Ana shu tub maqsad – insonning baxtli-saodatli va 
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farovon turmushiga xizmat qiladigan bilim, g‘oya, ijtimoiy norma, mahorat, 

ko‘nikma, odat, marosim, ideallar, ularni yaratish va saqlash uslublari va usullari, 

kelgusi avlodlarga translyatsiya qilish mexanizmlari ma’naviy qadriyat sifatida 

e’tirof etilishi mumkin. 

2. Har qanday ma’naviy qadriyat avvalo, ma’naviy ishlab chiqarish 

mahsulidir. Ma’naviy ishlab chiqarishning har qanday ko‘rinishi muayyan 

mahsulot – yangi tasavvur, axborot, bilim, g‘oya, qarash, nazariya, meyor va shu 

kabilarning vujudga kelishi bilan intiho topadi. Bu mahsullar ma’naviyatning turli 

jihatlariga dahldor bo‘lishi mumkin. Ma’naviy qadriyatlarni ana shu jihatlarga 

qarab tasniflaganda, uning ilmiy, diniy, falsafiy, axloqiy, estetik, siyosiy, huquqiy, 

milliy manfaatlar, insonparvarlik va vatanparvarlik g‘oyalari bilan yo‘g‘rilgan 

mafkuraviy qadriyatlar kabi shakllarini qayd qilish mumkin. 

3. Ma’naviy qadriyatlarning shakllanishi jarayoni o‘z xususiyatlariga ega. 

Ularning barchasi individual va ijtimoiy mehnat mahsulidir. Ma’naviy 

qadriyatlarning yaratilishi ancha uzoq davom etadigan jarayon, biroq 

o‘zlashtirilishi va tarqatilishi nisbatan tezroq sodir bo‘ladi. Ma’naviy qadriyatlar 

iste’moli ularning eskirishiga sabab bo‘lmaydi. Bu iste’mol inson ma’naviy 

olamining o‘zgarishiga va yuksalishiga poydevor yaratadi.  

4. Har qanday jamiyatda ma’naviy qadriyatlar ijtimoiy barqarorlikni 

ta’minlashga qodir hal qiluvchi manba sanaladi. Ularning rivoji va ijtimoiy 

pozitsiyalari mustahkamlanishi: a) demokratik siyosiy rejimni vujudga keltiradi; b) 

inson huquqlari ustuvorligini ta’minlaydi; v) sog‘lom axloqiy muhitni 

shakllantiradi; g) jamiyat estetik kapitalini rivojlantiradi; d) ilmiy-innovatsion 

salohiyatni oshiradi; ye) dinlararo bag‘rikenglikni mustahkamlaydi; j) millatlararo 

totuvlikni qaror toptiradi; z) sinflararo va tabaqalararo yakdillikni oshiradi; i) 

zamonaviy dunyoqarashga ega shaxslarni ko‘paytiradi; k) vatanparvar shaxslarni 

voyaga yetkazadi. 

5. O‘zbekistonda mustaqillik yillaridagi yangilanishlar ma’naviy qadriyatlar 

rivojlanishi jarayonini o‘ta intensivlashtirdi. Xususan, yangi siyosiy makonda 

faoliyat ko‘rsatish uchun yangi siyosiy bilimlar, norma va tamoyillarga tayanish 

zarur bo‘ldi. Ijtimoiy tuzum o‘zgarishi huquqiy tizim modernizatsiyasiga ehtiyoj 

tug‘dirdi, bu esa mohiyatan o‘zgacha huquqiy normalarni vujudga keltirdi. O‘zbek 

milliy madaniyati rivoji kommunistik axloq normalari o‘rnini milliy axloqiy 

qadriyatlar egallashiga zamin yaratdi. Keng ko‘lamli obodonlashtirish ishlari 

jamiyat a’zolari estetik qadriyatlarini tubdan o‘zgartirdi. Ilmiy izlanish 

aspektlaridagi yangi holat va jarayonlar tabiat, jamiyat va inson borlig‘iga doir 

tasavvur, bilim, g‘oyalar doirasini kengaytirish imkonini yaratdi. Dinga 

munosabatning o‘zgarishi yaqin o‘tmishda unut bo‘lgan diniy qadriyatlar 

tiklanishiga olib keldi. Millatlararo totuvlikning ta’minlanishi jamiyatda 

umuminsoniy  ma’naviy qadriyatlar ustuvor bo‘lgan ijtimoiy-madaniy va 

ma’naviy-ruhiy muhitni yuzaga keltirdi. Milliy istiqlol g‘oyasining targ‘ib qilinishi 

mafkuraviy qadriyatlar mazmunini o‘zgartirdi. 

6. Ma’naviy qadriyatlar rivoji intensifikatsiyasi ularni davlat siyosati siyosiy 

institutlar faoliyatini insonparvarlik tamoyillariga bo‘ysundirayotgan ma’naviy 

mo‘ljalga, iqtisodiy subyektlar ijtimoiy mas’uliyatini yuksaltirayotgan va iqtisodiy 
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resurslarni jamiyat manfaatlari sari yo‘naltirishni rag‘batlantirayotgan asosga 

aylantirdi. Ma’naviy qadriyatlar ijtimoiy hamjihatlikni ta’minlayotgan, ijtimoiy 

tengsizlikni yumshatayotgan, shaxslararo munosabatlarni 

insonparvarlashtirayotgan, o‘zaro ishonch va o‘zaro yordam amaliyotini yuzaga 

keltirayotgan, ijtimoiy soha obyektlari faoliyatini ijtimoiy ehtiyojlarga 

moslashtirayotgan manba bo‘lib qolmoqda. Ularning ijtimoiy ong shakllari rivoji 

tendensiyalarini shakllantirishdagi, ma’naviy-ruhiy muhitni sog‘lomlashtirishdagi 

qudrati beqiyosligicha qolmoqda. Ma’naviy qadriyatlar O‘zbekiston nufuzi va 

imijini shakllantirishga, yangi jamiyatni bunyod qilishga imkon yaratmoqda. 

7. Mamlakatda ma’naviy qadriyatlar rivojiga to‘sqinlik qilayotgan, ijtimoiy 

pozitsiyasini zaiflashtirayotgan ayrim jarayonlar, illatlar, omillar, holatlar saqlanib 

qolmoqda. Hayot sur’atlari jadallashayotgani, ijtimoiy tengsizlikning mavjudligi, 

korrupsion holatlarning saqlanib qolayotgani, jamiyat a’zolari ma’naviy ehtiyojlari 

xarakteri o‘zgarayotgani, axborot makonida shov-shuv va feyklarning 

ko‘payayotgani, aksilqadriyatlar targ‘iboti faollashib borayotgani, madaniy-

ma’rifiy muassasalar faoliyati besamarligi, ayolning oiladagi mavqei pastligi 

ma’naviy qadriyatlar nufuzi va ravnaqiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. 

8. Ma’naviy qadriyatlar mazmuni va tarkibi, ularni shakllantiruvchi omillar, 

ravnaqiga xalal beradigan muammolarni bartaraf etish hamda ma’naviy 

qadriyatlarni ijtimoiy barqarorlik omiliga aylantirishning ikki yo‘li mavjud. 

Buning uchun, birinchidan, ular ravnaqiga xalal berayotgan ijtimoiy muammolar, 

illatlar bartaraf etilmog‘i, ikkinchidan esa, jamiyat a’zolarining ma’naviy 

qadriyatlar haqidagi tasavvurlari kengaytirilmog‘i darkor. Ma’naviy qadriyatlar 

ravnaqiga xalal berayotgan ijtimoiy muammolarni bartaraf etish uchun vaqtdan 

unumli foydalanish masalasini hal qilish, ijtimoiy himoya tizimini 

takomillashtirish, korrupsiyaga qarshi kurashga optimal tus berish, jamiyat a’zolari 

ma’naviy ehtiyojlariga oqilona tus berish, fuqarolar axborot madaniyatini 

yuksaltirish, aksiologik tarbiyaga tizimli tus berish, ma’rifiy islohotlarni amalga 

oshirish, “Ayol - oila tayanchi” g‘oyasiga umumijtimoiy tus berish talab etiladi.  
9. Jamiyat a’zolarining ma’naviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlarini 

kengaytirish uchun yaqin kelajakda mamlakatda falsafiy ta’limni rivojlantirish, 

ma’naviy qadriyatlarni tarannum etuvchi san’at asarlarini ko‘paytirish, islom 

dinining tarbiyaviy imkoniyatlaridan oqilona foydalanish, madaniyatlararo 

aloqalarni kuchaytirish, jamoatchilik fikriga ta’sir ko‘rsata oladigan ijodkorlar 

bilan hamkorlikni faollashtirish zarur bo‘ladi.  
10. Jamiyat hayoti murakkablashgani sayin ijtimoiy barqarorlikka jiddiy ta’sir 

ko‘rsatadigan omillar, muammolar, illatlar ko‘payib bormoqda. Shu munosabat 

bilan mazkur omillarni bartaraf etish, muammolarni hal qilish, illatlarni oldini 

olishning yangi va yangi yo‘llarini topish zaruriyati tug‘ilmoqda. Vaholanki, 

ijtimoiy barqarorlikka putur yetkazadigan omillar va muammolarga barham 

berishning muhim va hal qiluvchi manbalaridan biri ma’naviy qadriyatlar rivoji 

bilan bog‘liq. Chunki aynan ma’naviy qadriyatlar jamiyat a’zolarining 

dunyoqarashi va ongu-shuurini tubdan o‘zgartirishga, kishilar o‘rtasidagi 

hamjihatlikni mustahkamlashga, ularni ijtimoiy manfaatlar sari safarbar qilishga, 

ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog‘lomlashtirishga qodir. Binobarin, ma’naviy 
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qadriyatlar mazmuni va tarkibini, uning ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashdagi 

o‘rnini tadqiq etish masalasi nafaqat ilmiy-nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham 

molikdir.  

Ma’naviy qadriyatlarni ijtimoiy barqarorlik omiliga aylantirishda quyidagi 

amaliy tavsiya va takliflar ilgari surilgan: 
vaqtdan unumli foydalanish yo‘llari va malakasiga bag‘ishlangan ilmiy-

uslubiy qo‘llanmalar, ko‘rsatmalarni ko‘paytirish va ommalashtirish; 
viloyat markazlarida ijtimoiy himoya ko‘rsatish mahoratini o‘rgatadigan 

o‘quv kurslari tashkil etish; 
uy kutubxonalari va filmotekalari yaratishni rag‘batlantirishning aniq ijtimoiy 

mexanizmlarini ishlab chiqish; 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan ishlab chiqilayotgan 

“Axborot kodeksiga” axborot madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan norma va 

tadbirlarni kiritish; 
aksiologik tarbiya mazmuni va maqsadi, yo‘nalishlari va vositalari, uslublari 

va usullariga doir ommabop maslahatlar majmuini yaratish; 
“O‘zbekistonda ma’rifiy islohotlarni amalga oshirish strategiyasini” ishlab 

chiqish; 
davlat rahbari tashabbusi bilan tashkil etilayotgan “Ayollar huquqlari” nomli 

o‘quv kursiga ayollar mavqeiga doir mavzularni kiritish; 
joylarda ijodkor yoshlar qobiliyatini takomillashtirishga xizmat qiladigan 

infrastrukturani qayta ko‘rib chiqish va takomillashtirish; 
jamiyat a’zolarining rasman ro‘yxatdan o‘tgan diniy muassasalar haqidagi 

xabardorligini oshirish kerak; buning uchun mazkur tashkilotlar ro‘yxatini kengroq 

ommalashtirish;  
o‘quv muassasalari, korxona va tashkilotlar, qishloq va mahallalarda diniy 

adabiyotlar tavsifiga bag‘ishlangan tadbirlarni ko‘paytirish; 
“Madaniyat” nashriyotini tashkil etish; 
baynalminal tarbiya maqsadi va yo‘nalishlari, uslublari va vositalari, 

bosqichlari va jabhalarini ifodalovchi uslubiy qo‘llanma tayyorlash va 

ommalashtirish maqsadga muvofiq. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Постоянное 

ускорение темпов социальных изменений в мире, с одной стороны, 

способствует укреплению интенсивного развития и социальной 

стабильности, с другой стороны, такие проблемы, как развитие технологий, 

интерес к материальным благам, ущерб природе, требуют выявления 

векторов устойчивого развития и пересмотра системы духовных ценностей. 

В конечном итоге духовные ценности играют важную роль в формировании 

нравственных принципов и взглядов людей на жизнь, поддержании мира и 

личностном развитии путем поощрения солидарности и доброты, а также в 

решении социальных проблем.  С этой точки зрения актуальное значение 

приобретает определение содержания и структуры духовных ценностей с 

целью использования их в качестве источника стабильности и процветания, 

выявление специфики духовных ценностей в развитии национальной 

культуры. 

В мировой науке и ведущих научных центрах ведутся исследования по 

таким вопросам как роль духовных ценностей в векторах развития, их роль в 

определении целей, их изучение в контексте морали, а также их социальное 

положение в обществе постмодерна. Тот факт, что изучение содержания и 

структуры духовных ценностей становится новым направлением 

современной науки, позволяет обеспечить совершенствование 

функционирования институциональной системы в этой сфере, создание 

необходимых условий для реализации творческого потенциала и 

уважительного отношения к ценностям в сознании подрастающего 

поколения. Поэтому возрастает необходимость изучения факторов, 

влияющих на роль духовных ценностей в повышении научного и 

инновационного потенциала, подъеме национальной культуры, становлении 

фактором социальной стабильности. 

В нашей стране на основе стратегии «Узбекистан-2030» проводятся 

комплексные реформы, направленные на укрепление социальной 

стабильности, повышение престижа духовных ценностей, защиту молодежи 

от духовных угроз, усиление чувства причастности к реформам, 

трансформацию здорового мировоззрения и творчества в общенациональное 

движение. «Духовное развитие означает усердный труд на благо народа и 

страны, признание совести, чести и справедливости священными. 

Духовность является главным критерием, определяющим развитие общества. 

Потому что только тогда, когда духовность людей возрастет, в обществе 

наступит мир, спокойствие и прогресс. Вопрос сохранения и развития наших 

духовных ценностей и на этой основе воспитания подрастающего поколения 

в духе добра и общечеловеческих идей, укрепления его иммунитета против 

вредных влияний, чуждых духовным и образовательным идеалам нашего 

народа, сегодня актуален как никогда».1 В частности, важно выделить 

 
1 Мирзиёев Ш.М. Ҳозирги замон ва Янги Ўзбекистон. - Тошкент: “O‘zbekiston”, 2024. - Б.260-261. 
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приоритетные задачи воспитания гуманного поколения с современным 

мировоззрением, обеспечения свобод и прав человека, формирования 

здоровой нравственной среды, выявления социально-философской 

характеристики факторов, негативно влияющих на престиж и процветание 

духовных ценностей. 

Настоящая диссертационная работа в определенной степени служит 

реализации задач, намеченных в Указах Президента Республики Узбекистан 

от 11 сентября 2023 года №УП-158 «О Стратегии развития Узбекистана до 

2030 года», №УП-6108 от 6 ноября 2020 года «О мерах по развитию сфер 

образования и науки в новый период развития Узбекистана», Постановлений 

№ПП-3160 от 28 июля 2017 г. «О повышении эффективности духовно-

просветительской работы и поднятия развития отрасли на новый уровень», 

№ПП-3907 от 14 августа 2018 г. «О мерах по духовному, нравственному и 

физическому совершенствованию молодежи и поднятия системы 

образования на качественно новый уровень», №ПП-4038 от 28 ноября 2018 

года «Об утверждении Концепции дальнейшего развития национальной 

культуры в Республике Узбекистан», №ПП-5040 от 26 марта 2021 г. «О 

мерах по коренному совершенствованию системы духовно-просветительской 

работы», а также постановлений Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 18 января 2021 года №23 «Об утверждении Концепции 

развития государственной молодежной политики в Узбекистане до 2025 

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

непрерывного духовного образования и мер по ее реализации» и реализация 

задач, предусмотренных другими нормативно-правовыми документами  этой 

сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Настоящее исследование выполнено в 

рамках приоритетного направления развития науки и технологий республики 

I. «Формирование системы социальных, правовых и экономических 

инновационных идей для информационного общества и демократического 

государства и пути их реализации». 

Степень изученности проблемы. Вопросы теории ценностей относятся 

к темам, которые неизменно привлекали внимание философов XX века. Во 

всяком случае, обилие научных исследований по этой теме это доказывает. В 

течение последующих 20–30 лет за рубежом был опубликован ряд других 

научных работ. Они признают, что в условиях общества постмодерна 

содержание духовных ценностей принципиально изменилось, а некоторые из 

них находятся в кризисе2. 

 
2 Baker W. America's crisis of values. NJ: Princeton University press. 2005. - 307 p.; Hofstede G., Hofstede G.J. 

Culture and organizations: Software of the mind. New York, NY: McGraw-Hill. 2010. - 576 p.; Inglehart R., Welzel 

C. Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence. Cambridge, MA: Cambridge 

University press. 2005. - 344 p.; Landes D.S. The wealth and poverty of nations: Why some are so rich and some so 

poor. New York, NY: W.W. Norton & Co. 1999. - 658 p.; Norris P., Inglehart R. Sacred and secular: Religion and 

politics worldwide. New York, NY: Cambridge University Press. 2004. - 348 p.; Sampson E.E. Reinterpreting 

individualism and collectivism: Their religious roots and monologic versus dialogic person-other relationship // 

American Psychologist. 2000. №55. - PP.1425-1432.; Sanchez-Burks J. Protestant relational ideology and 
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В странах Содружества Независимых Государств научные вопросы, 

связанные с духовными ценностями, трактуются больше в контексте 

аксиологической проблематики. В частности, П.Н.Абатаева пытается 

прояснить содержание понятий «ценность» и «духовная ценность», 

Г.Вижлецов стремится определить место научных рассуждений о духовных 

ценностях в системе философского знания, А.Р.Давудова, М.М.Далгатов и 

У.Ш.Магомедханова уделяют внимание описанию отдельных аспектов 

духовных ценностей, В.Н.Карандашев обобщает методы исследования 

содержания духовных ценностей, В.К.Шохин пытается раскрыть логику 

развития философских взглядов на духовные ценности3. 

За годы независимости в Узбекистане значительно активизировались 

научные исследования содержания ценностей и духовных ценностей. В этой 

связи необходимо прежде всего признать заслуги профессора К.Н.Назарова. 

Ученому удалось изучить мир ценностей как целостную систему, 

разработать классификацию ценностей, включающую комплексное 

раскрытие содержания духовных ценностей4. С философской точки зрения 

эту проблему изучали такие исследователи, как А.Эркаев, А.Чориев, 

Н.Сафарова, Шер Абдулла, Б.Хусанов, О.Гайбуллаев, Р.Розиева, 

И.Шерманов, Г.Джамалова, Д.Джамолов. Также научные соображения о 

содержании и структуре духовных ценностей излагают Т.Абдуллаев, 

Дж.Раматов, М.Хасанов, Ф.Б.Умарова и др5.  

Научные работы по данной теме, безусловно, сыграли важную роль в 

изучении проблем превращения духовных ценностей в фактор социальной 

стабильности. Однако в контексте укрепления социальной стабильности, 

повышения престижа духовных ценностей, защиты молодежи от духовных 
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угроз возникает необходимость описания значения духовных ценностей в 

обеспечении социальной стабильности, а также изучения философских 

аспектов устранения социальных процессов и пороков, подрывающих 

духовные ценности. Данная диссертация посвящена удовлетворению этой 

потребности и ее изучению с новой точки зрения. 

Связь диссертационного исследования с научно-

исследовательскими планами образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертация выполнена в рамках научного 

направления «Диалектика объективных условий и субъективных факторов в 

формировании гармоничной личности человека» (2020-2025 гг.), пункта II, в 

соответствии с планом НИР Каршинского государственного университета. 

Цель исследования - раскрытие роли духовных ценностей в 

обеспечении социальной стабильности. 

Задачи исследования:  

анализ содержания, формы и функции понятия «духовные ценности»; 

описание значения духовных ценностей в обеспечении социальной 

стабильности; 

изучение процесса формирования духовных ценностей в годы 

независимости; 

раскрытие социальных процессов и пороков, подрывающих духовные 

ценности; 

выяснение механизмов превращения духовных ценностей в фактор 

социальной стабильности; 

обоснование возможности устранения социальных факторов, 

подрывающих духовные ценности, и расширения представлений членов 

общества о духовных ценностях. 

Объект исследования - реформы в процессе формирования духовных 

ценностей и повышения эффективности и результативности духовно-

просветительской работы. 

Предметом исследования является изучение потенциала духовных 

ценностей в обеспечении социальной стабильности, их значение в 

воспитании у молодежи чувства патриотизма и национальной гордости, 

формировании ее как высокодуховной личности. 

Методы исследования. В диссертации использованы такие научные 

методы познания как анализ и синтез, комплексный подход, системно-

функциональный подход, контент-анализ, диалектический, синергетический 

и социометрический анализ. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

раскрыта праксеологическая значимость укрепления социальных 

позиций духовных ценностей в обществе в создании демократической 

политической системы (приоритет свобод и прав человека, 

совершенствование человеческого капитала), в формировании 

просвещенного общества (здоровая нравственная среда, научный и 

инновационный потенциал), в реализации таких принципов, как построение 
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безопасного и миролюбивого государства (религиозная толерантность, 

межнациональное согласие, межклассовая и межэтническая солидарность); 

доказаны усиление развития духовных ценностей, гуманизация 

политических реформ, гуманистическая модернизация правовой системы, 

подъем узбекской национальной культуры, благоустройство страны, 

изменение характера научных исследований, рационализация отношения к 

религии, необходимость пропаганды и агитации национальных идей и 

идеологии; 

выявлено влияние темпа жизни на духовные ценности и их процветание, 

существование социального неравенства, существование коррупционных 

практик, характер духовных потребностей членов общества, распространение 

шумихи и фейков в информационном пространстве, продвижение 

контрценностей, неэффективность культурных и образовательных 

учреждений, а также негативное влияние таких пороков как низкий статус 

женщины в семье; 

обоснованы такие приоритетные задачи в деле превращения духовных 

ценностей в фактор социальной стабильности как расширение возможностей 

продуктивного использования времени, совершенствование системы 

социальной защиты, придание оптимального тона борьбе с коррупцией, 

рациональное удовлетворение духовных потребностей, повышение 

информационной культуры граждан, системная организация 

аксиологического воспитания, расширение сферы деятельности учреждений 

культуры и образования, адаптация их к новым социально-экономическим 

условиям. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

доказано, что духовные ценности в Узбекистане расширяют 

возможности реализации национальной политической программы, 

достижения намеченных целей, являются двигателем экономического 

обновления, обеспечивают единство, согласие и солидарность, оказывают 

положительное влияние на духовный подъем личности, оказывают влияние 

на формирование неповторимого образа Нового Узбекистана; 

определены следующие направления превращения духовных ценностей 

в фактор стабильности в нашей стране: расширение представлений людей о 

духовных ценностях, увеличение количества произведений искусства, 

прославляющих добро, эффективное использование воспитательного 

потенциала ислама, укрепление межкультурных связей, широкое внедрение 

общественного контроля; 

разработаны меры по расширению представлений членов общества о 

духовных ценностях, такие как увеличение и популяризация научно-

методических пособий и инструкций по эффективному использованию 

времени и навыков, стимулирование создания домашних библиотек и 

фильмотек, создание сборника популярных рекомендаций по 

аксиологическому воспитанию, разработка «Стратегии реализации 

образовательных реформ в Узбекистане». 
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Достоверность результатов исследования подтверждается тем, что 

теоретические взгляды, методы и подходы исследования, использованные в 

процессе исследования, получены с опорой на официальные источники, 

факты, статистические данные, результаты социологических опросов; 

определение понятия разработано в соответствии с требованиями 

методологии и логики научного исследования; опубликованными научными 

статьями; апробацией на республиканских и международных конференциях; 

на основе выводов, сделанных по результатам исследования, разработаны 

предложения; рекомендации внедрены в практику; полученные результаты 

одобрены уполномоченными организациями.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования определяется тем, что 

выдвинутые концептуальные идеи могут быть использованы в качестве 

методологической основы для обогащения новыми идеями и выводами 

теоретических и философских представлений о содержании, структуре и 

социальных функциях духовных ценностей, а также исследований их 

значения в обеспечении социальной стабильности, потенциалом его 

использования в качестве теоретического источника при формировании 

целостной концепции в области национальных ценностей, а также при 

создании концептуального подхода, направленного на повышение 

эффективности функциональных задач в функционирующих на территории 

страны сообществах, его использования для активизации научно-

исследовательской работы в этой области, возможностью с его помощью 

последовательно и системно раскрывать и популяризировать сущность 

национальных ценностей, использования реформ для устранения 

проблемных вопросов, которые мешают и использования его для сохранения 

высоких духовных ценностей и духовного наследия нашего народа, 

формировавшихся на протяжении веков, и в процессах развития 

национальной культуры в гармонии с мировой культурой, широкой ее 

пропаганды, дальнейшего укрепления ее роли и положения в международном 

культурном пространстве. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что они могут быть использованы при подготовке социальных программ, 

направленных на укрепление общественных позиций духовных ценностей, 

при разработке нормативно-правовых документов, при осуществлении 

пропагандистской и агитационной работы, направленной на укрепление 

стабильности социально-духовной среды в регионах, возможностью 

использовать на организуемых на предприятиях и в организациях 

образовательных форумах и конференциях для дальнейшего 

совершенствования государственной политики в этой сфере, повышения 

эффективности мероприятий, а также повышения эффективности 

деятельности министерств и ведомств, молодежных профсоюзов и 

организаций по воспитанию молодежи в духе патриотизма и высоких 

духовно-нравственных ценностей, посредством реализации концепции 

«Непрерывного духовного образования» дальнейшего развития системы 
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духовного образования, а также использования ее для обогащения 

содержания таких предметов как «Философия», «Религиоведение», 

«Духовность», организации мероприятий «Пять важных инициатив» со 

студентами.  

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов, 

полученных при анализе роли духовных ценностей в обеспечении 

социальной стабильности: 

теоретические соображения о том, что праксеологическая значимость 

укрепления социальных позиций духовных ценностей в обществе в создании 

демократической политической системы (приоритет свобод и прав человека, 

совершенствование человеческого капитала), в формировании 

просвещенного общества (здоровая нравственная среда, научный и 

инновационный потенциал), в реализации таких принципов, как построение 

безопасного и миролюбивого государства (религиозная толерантность, 

межнациональное согласие, межклассовая и межэтническая солидарность), 

были использованы  для обеспечения реализации поставленных задач в 

рамках грантового проекта №А-1-173 «Разработка технологий и методов 

формирования у молодежи национальных ценностей», реализуемого в 

Каршинском государственном университете (Справка №04/1441 

Каршинского государственного университета от 20 мая 2024 года). В 

результате реализации грантового проекта имело место обогащение 

теоретических и философских представлений о содержании, структуре и 

социальных функциях духовных ценностей, а также появились новые идеи и 

выводы об их значении в обеспечении социальной стабильности; 

научные выводы и заключения по усилению развития духовных 

ценностей, гуманизации политических реформ, гуманистической 

модернизации правовой системы, подъему узбекской национальной 

культуры, благоустройству страны, изменению характера научных 

исследований, рационализации отношения к религии, необходимости 

пропаганды и агитации национальных идей и идеологии были использованы 

в деятельности Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш», в 

частности, для обеспечения реализации задач, перечисленных в пункте VI 

«Приоритетных направлениях в духовно-просветительской сфере» 

предвыборной программы на 2020-2024 годы (Справка Демократической 

партии Узбекистана «Миллий тикланиш» №02/02-34 от 14 июня 2024 года). 

В результате, это способствовало повышению уровня знаний и умений 

партийных работников духовно-просветительского направления, повышению 

эффективности воспитательной, методической и идейно-пропагандистской 

работы; 

научные выводы и предложения относительно влияния темпа жизни на 

духовные ценности и их процветание, существования социального 

неравенства, существования коррупционных практик, характера духовных 

потребностей членов общества, распространения шумихи и фейков в 

информационном пространстве, продвижения контрценностей, 

неэффективности культурных и образовательных учреждений, а также 
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негативного влияние таких пороков как низкий статус женщины в семье, 

были использованы в деятельности Республиканского центра духовности и 

просветительства, в частности, Пункта 13 «Вопросов идейно-

идеологического и пропагандистского развития науки и просвещения», 

указанный в III направлении программы мероприятий на 2023 год для 

организации и проведения пропагандистской работы, направленной на 

«Актуальные вопросы формирования нового духовного пространства, 

объединения в этом направлении просветителей, интеллигенции, 

государственных и общественных деятелей, организации пропагандистско-

агитационной работы по воплощению в жизнь «Мечты о новом 

Узбекистане». (Справка Института социально-духовных исследований 

Республиканского центра духовности и просветительства №287 от 1 июля 

2024 г.). В результате, были выявлены содержание, формы и функции 

духовных ценностей, определено значение духовных ценностей в 

обеспечении социальной стабильности, устранены факторы, подрывающие 

духовные ценности; 

научные выводы и предложения по таким приоритетным задачам в деле 

превращения духовных ценностей в фактор социальной стабильности как 

расширение возможностей продуктивного использования времени, 

совершенствование системы социальной защиты, придание оптимального 

тона борьбе с коррупцией, рациональное удовлетворение духовных 

потребностей, повышение информационной культуры граждан, системная 

организация аксиологического воспитания, расширение сферы деятельности 

учреждений культуры и образования, адаптация их к новым социально-

экономическим условиям, были использованы в деятельности 

Кашкадарьинской областной телерадиокомпании, в том числе при 

подготовке сценариев телерадиопередач «Олтин воха», которые вышли в 

эфир 31 мая 2024 года, а также «Нуктаи назар» и «Ноёб мерос», которые 

вышли в эфир 19 июня 2024 года. (Справка Кашкадарьинской областной 

телерадиокомпании № 17-01а/208 от 19 июня 2024 года). В результате, это 

послужило формированию знаний и умений телерадиолюбителей о 

содержании, формах и функциях духовных ценностей, значении духовных 

ценностей в обеспечении социальной стабильности, устранении факторов, 

подрывающих духовные ценности. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования обсуждались на 4 международных и 4 республиканских 

научно-теоретических и научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме исследования 

опубликовано 17 научных работ, в том числе 6 статей (4 - в республиканских 

и 2 - в зарубежных журналах) в научных изданиях, рекомендованных к 

публикации ВАК Республики Узбекистан в качестве основных научных 

результатов диссертации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, содержащих шесть параграфов, заключения и списка литературы. 

Общий объем диссертации составляет 136 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во «Введении» диссертации описывается актуальность и 

востребованность темы, ее соответствие приоритетным направлениям 

развития науки и технологий в республике, степень изученности проблемы, 

ее связь с планами научно-исследовательских работ высшего 

образовательного учреждения, где выполнена диссертация, определены цель 

и задачи исследования, предмет, использованные в исследовании методы. 

Также раскрываются научная новизна, практические результаты, 

достоверность результатов, научная и практическая значимость 

исследования, приводятся сведения о внедрении, апробации, 

опубликованности результатов, структуре и объеме диссертационного 

исследования. 

Первая глава диссертации называется «Теоретико-философский 

анализ сущности духовных ценностей», в которой раскрываются 

содержание, формы и функции понятия «духовные ценности», а также его 

значение в обеспечении социальной стабильности. 

По способу существования ценности подразделяются на материальные и 

духовные, а по субъекту - на общечеловеческие, национальные и личные. «К 

материальным ценностям относятся природа, природные ресурсы, средства 

труда, фабрики, материальные продукты, города, деревни и т.д.»6. 

Определить содержание духовных ценностей и описать их формы несколько 

сложнее. Идеи на эту тему по-прежнему отличаются многообразием и 

противоречивостью. 

По мнению диссертанта, анализ духовных ценностей в контексте 

истинных целей общественного развития проливает свет на их содержание и 

формы. Социальное развитие обычно понимается как процесс перехода 

человеческого общества из одной качественной стадии в другую. Это не 

процесс, лишенный смысла или направления. У него есть свои изначальные 

цели и задачи. Эта цель связана со счастливой и благополучной жизнью 

людей. Основные цели социального развития могут по-разному толковаться 

и выражаться в разных обществах. Однако любая интерпретация будет 

связана со счастливой и благополучной жизнью, о которой говорилось выше.  

Под духовной ценностью понимаются знания, идеи, социальные нормы, 

навыки, привычки, ритуалы, идеалы, методы и приемы их создания и 

сохранения, а также механизмы передачи их будущим поколениям, которые 

служат основополагающей цели общественного развития - счастливой, 

благополучной и обеспеченной жизни человека. Только такое понимание 

содержания духовной ценности позволяет выявить ее основные формы, 

функции и характеристики, отличить ее от других духовных явлений и 

контрценностей. 

В исследовании обосновывается существование различных форм 

духовных ценностей. Например, существует классификация духовных 

 
6 Эркаев А. Маънавиятшунослик. 2-китоб. - Тошкент: “Маънавият”, 2018. - Б.77. 
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ценностей по их объекту7, а также классификация с точки зрения 

мировоззрения и убеждений человека8. Формы духовной ценности 

классифицируются так же, как и формы духовного производства. Потому что 

любая духовная ценность есть, прежде всего, продукт духовного 

производства. При классификации с этой точки зрения духовные ценности 

включают в себя научные, религиозные, философские, моральные, 

эстетические, политические, правовые и идеологические ценности. 

С течением времени содержание духовных ценностей обогащается под 

влиянием различных социальных процессов, экономических тенденций и 

культурных факторов. Г.Г.Богович и М.Л.Доржиева отмечают, что процесс 

их формирования имеет следующие особенности: 

а) духовные ценности - с одной стороны, являются продуктом 

индивидуального труда, а с другой стороны, являются продуктом 

общественного труда; 

б) со сменой поколений ценность изначальных духовных ценностей не 

исчезает, а продолжает расти и совершенствоваться; 

в) потребление духовных ценностей не является пассивным процессом, 

оно создает основу для преображения и возвышения духовного мира 

человека; 

г) создание и производство духовных ценностей — процесс довольно 

длительный, но их усвоение и распространение происходят сравнительно 

быстро; 

д) различные формы духовных ценностей неотделимы от форм их 

производства 9. 

Духовные ценности являются одним из источников, обеспечивающих 

единство членов общества. Они позволяют людям объединяться вокруг 

общих целей и тем самым обеспечивать стабильное правление любого 

общества. Духовные ценности также играют значительную роль в 

обеспечении здоровой нравственной среды в обществе. Потому что именно 

духовные ценности информируют членов общества об общих моральных 

нормах и побуждают их придерживаться этих норм. Духовные ценности 

являются фактором, формирующим мировоззрение людей. Взгляды членов 

общества, их восприятие событий, процессов и явлений, происходящих в 

мире, определяются именно духовными ценностями общества. Эти ценности 

представляют собой знания, идеи и социальный опыт, накопленные предками 

и передаваемые из поколения в поколение. Если рассматривать с этой точки 

зрения, духовные ценности также служат источником социальной 

преемственности. Духовные ценности общества побуждают людей более 

подробно изучать природу, общество и человеческое бытие, выявлять 

 
7 Нугаев Р.М. Смена развитых научных теорий: ценностные измерения // Вопросы философии. – Москва, 

2000. - №11. – С.27. 
8 Эркаев А. Маънавиятшунослик. 2-китоб. - Тошкент: “Маънавият”, 2018. - Б.77. 
9 См.: Богович Г.Г. Противоречия формирования духовных ценностей офицера современной российской 

армии и их разрешение: Дисс. На соиск.... канд. филос.наук. - М., 2000. - С. 22-23; Доржиева М.Л. Подход к 

пониманию сущности духовных ценностей в сфере социального и индивидуального существования 

личности // Вестник Бурятского государственного университета. Философия, 2009., - №6. – C.101. 
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закономерности его развития. Они совершенствуют художественные и 

эстетические качества человека, его представления о красоте и гармонии. 

По мнению диссертанта, духовные ценности служат укреплению 

факторов социальной стабильности. Прежде всего, социальная стабильность 

обеспечивается посредством демократической политической системы. 

Духовные ценности являются главным фактором, создающим 

демократическую политическую систему. Они формируют отношение людей 

к государственным институтам, социально-политическим механизмам и 

социально-политическим процессам, влияя на убеждения, качества и 

жизненные принципы членов общества. 

Во-вторых, социальная стабильность может быть достигнута только в 

обществе, где царят свободы и права человека. Духовные ценности являются 

основой для утверждения этого принципа. Они создают основу для 

включения в структуру законов идей и надежд о справедливости, равенстве, 

человеческом достоинстве, доброте и терпимости. 

В-третьих, социальная стабильность является результатом здоровой 

моральной среды. Духовные ценности служат фактором формирования 

нравственной среды. 

В-четвертых, социальная стабильность опирается на эстетический 

капитал общества. Духовные ценности являются источником создания 

эстетического капитала. Они создают в обществе атмосферу взаимного 

доверия и уважения, прокладывая путь развитию эстетического капитала. 

Духовные ценности, такие как любовь, доброта и сострадание, 

совершенствуют гуманистическое эстетическое восприятие членов общества. 

В-пятых, социальная стабильность опирается на научный и 

инновационный потенциал общества. Духовные ценности служат созданию 

такого потенциала. Они вносят значительный вклад в развитие культуры, 

образования и науки, побуждают ученых создавать новые знания, идеи и 

учения, вдохновляют на творчество и инновации. 

В-шестых, социальная стабильность требует атмосферы религиозной 

толерантности. Духовные ценности создают основу для утверждения такого 

принципа в обществе. Человек, глубоко усвоивший основные духовные 

ценности, более терпим к другим религиозным убеждениям и способен вести 

диалог с представителями других религиозных конфессий. 

В-седьмых, социальная стабильность является результатом 

межнационального согласия. Духовные ценности являются основой 

солидарности представителей разных национальностей и народностей в 

обществе. Действительно, духовные ценности способны объединять 

представителей разных национальностей и народностей вокруг общих идей и 

социальных интересов. Духовные ценности также формируют чувство 

уважения к другим национальным культурам, развивают взаимное доверие и 

сотрудничество между представителями разных этнических групп и тем 

самым гарантируют социальную стабильность многонационального 

общества. 
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В-восьмых, социальная стабильность воплощает межклассовую и 

межслоевую солидарность. Духовные ценности являются фактором, 

обеспечивающим единство между ними. Духовные ценности, такие как 

сострадание, терпимость и уважение к другим, создают атмосферу доверия 

между классами и слоями. Духовные ценности способны объединять 

представителей разных классов и слоев вокруг общих идеалов и целей, 

побуждая их действовать на основе общественных моральных норм и 

принципов. Духовные ценности, такие как честность, справедливость и 

сознательность, расширяют представления о справедливости среди членов 

общества и способствуют сокращению социального неравенства. 

В-девятых, социальная стабильность существует только в обществе, где 

преобладают люди с современным мировоззрением. Духовные ценности 

способствуют увеличению числа членов общества, разделяющих такое 

мировоззрение. В современную эпоху, когда активно меняются социальные 

условия и межличностные отношения, духовные ценности позволяют 

человеку не терять смысл и цели жизни, побуждают его быть добрым и 

гуманным, готовят к овладению новыми знаниями и идеями. 

В-десятых, социальная стабильность является атрибутом общества, 

состоящего из гуманных и патриотичных людей. Духовные ценности 

являются средством воспитания таких граждан. Они формируют духовный 

мир человека, проникнутый гуманизмом и патриотизмом. Гуманистическая 

вера, присущая такому духовному миру, направляет всю его 

жизнедеятельность на счастье и благополучие других. 

Вторая глава диссертации называется «Интенсификация 

формирования духовных ценностей», и в ней раскрываются основные 

изменения в содержании духовных ценностей, процессы и пороки, их 

подрывающие. 

Изменения, произошедшие в социально-экономической, политической и 

духовно-культурной сферах жизни общества Узбекистана за годы 

независимости, кардинально изменили содержание и структуру духовных 

ценностей. Новая социальная ситуация и масштабные реформы, с одной 

стороны, обогатили и усовершенствовали духовные ценности, сложившиеся 

веками. С другой стороны, состав духовных ценностей коренным образом 

изменился под влиянием общественных процессов. В-третьих, произошли 

изменения в иерархии духовных ценностей: одни стали цениться больше, а 

другие меньше. 

В диссертации анализируются факторы, изменившие содержание 

духовных ценностей, при этом отмечается, что первый фактор связан с 

политическими реформами. Эти реформы создали новое политическое 

пространство в стране. Чтобы действовать в нем, необходимо будет 

опираться на новые политические знания, нормы и принципы. Эта 

необходимость обесценила политические знания, сформированные в 

Узбекистане с точки зрения коммунистической идеологии, и привела к их 

замене политическими знаниями, связанными с политическим 

существованием демократического общества. 
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Второй фактор был связан с модернизацией правовой системы. 

Пересмотрены многие правовые нормы, регулирующие общественные 

отношения в стране, приняты меры по повышению эффективности правовых 

институтов. Теперь все большее значение приобретают ценности, 

признающие права и свободы личности и общества, а не ценности, 

прославляющие государство и его интересы. 

Конечно, третий фактор был связан с подъемом узбекской 

национальной культуры. Эти меры в конечном итоге проложили путь 

национальным моральным ценностям, заменившим устаревшие моральные 

нормы. 

Четвертый фактор – это работа по благоустройству страны. 

Масштабные работы по благоустройству в корне изменили эстетические 

ценности общества, утончили эстетический вкус, расширили представления 

людей о красоте жилья и труда. 

Пятый фактор, обогативший содержание духовных ценностей, был 

связан с изменением характера научных исследований. В последние годы в 

Узбекистане предпринимаются шаги по направлению научных исследований 

на решение актуальных проблем, стоящих перед обществом. Эти изменения 

позволили расширить сферу восприятия, знаний и представлений о природе, 

обществе и человеческом существовании. Это новое видение и знания еще 

больше обогатили мир национальных духовных ценностей. 

Шестой фактор, обогативший содержание духовных ценностей, был 

связан с изменением отношения к религии. Отношение к религии в 

Узбекистане полностью изменилось за годы независимости. Изменение 

отношения к религии привело к возрождению религиозных ценностей, 

забытых в недавнем прошлом. 

Седьмой фактор, обогативший содержание духовных ценностей, был 

связан с обеспечением межнационального согласия. Представители разных 

национальностей и народностей жили в согласии на территории Узбекистана 

на протяжении всех периодов исторического развития. Это многообразие 

создало реальные условия для установления межнационального согласия. 

Дальнейшее укрепление межнационального согласия в обществе объединило 

представителей разных национальностей и народностей вокруг общих целей, 

активизировало социально-культурные связи между ними, укрепило 

взаимное доверие. В результате в обществе сложилась социокультурная и 

духовно-духовная среда, в которой преобладают общечеловеческие 

духовные ценности. 

Восьмой фактор, обогативший содержание духовных ценностей, был 

связан с пропагандой идеи национальной независимости. Формирование 

идеи национальной независимости в Узбекистане, создание механизмов ее 

пропаганды и агитации заложили основу замены коммунистических 

идеологических ценностей на идеологические ценности, основанные на идее 

национальной независимости. 

Сегодня эти утонченные духовные ценности служат духовным 

ориентиром, подчиняющим политическую систему принципам гуманности. 
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Они служат основой повышения социальной ответственности 

хозяйствующих субъектов. Духовные ценности остаются источником 

социальной сплоченности и смягчения социального неравенства. Они 

сохраняются как сила, определяющая характер духовной жизни общества и 

совершенствующая духовно-нравственную среду. Духовные ценности 

создают возможность формирования мирового престижа и уникального 

имиджа Узбекистана. Они служат духовной основой для построения нового 

общества. 

По мнению диссертанта, по мере развития общества появляются все 

новые и новые факторы, которые меняют содержание духовных ценностей, а 

порой и подрывают их влияние и ценность в обществе. В Узбекистане также 

происходит ряд процессов, которые накладывают свой отпечаток на мир 

духовных ценностей. В частности, основной процесс подрыва духовных 

ценностей связан со все более ускоряющимся темпом жизни. Под влиянием 

интенсивной жизни у человека, теряющего душевное равновесие, не остается 

времени задуматься о смысле и цели жизни, таких как гуманность, 

справедливость, доброта, честность, гармония, солидарность, познакомить с 

их содержанием своих детей, привить эти ценности другим и работать над их 

реализацией. 

Наличие социального неравенства в обществе также оказывает влияние 

на ценность духовных ценностей. Те, кто стал свидетелем этого, больше не 

убеждены, что такие духовные ценности, как справедливость, доброта, 

гуманность, солидарность, свобода и творчество, имеют какую-либо 

социальную ценность. 

Сохранение коррупционных практик в обществе дискредитирует 

духовные ценности. Само существование возможности получения богатства 

незаконным, беспринципным путем и существование людей, разбогатевших 

таким образом, подрывает доверие людей к таким ценностям, как честность, 

чистота, правдивость и справедливость. 

Изменение характера духовных потребностей членов общества также 

подрывает социальное положение и развитие духовных ценностей. Сегодня, 

благодаря тенденции глобализации, все большему притоку в страну 

некоторых западных литературных и художественных произведений и 

течений, негативно меняется характер духовных потребностей членов 

общества. Некоторые образцы западной литературы и искусства 

пропагандируют контрценности, которые не служат духовному развитию 

человека, а не духовным ценностям, которые почитались на протяжении 

веков10, и создают нездоровые духовные потребности. 

Распространение хайпа и фейковых новостей в информационном 

пространстве приводит к серьезным последствиям. В частности, люди 

становятся более склонными следить за событиями, которые не имеют 

большого общественного значения, но вызывают ажиотаж, и легко верят 

 
10 См.: Жамолов Д. Глобаллашув шароитида миллий маданиятни ривожлантириш муаммолари (ижтимоий-

фалсафий аспект). - Т.: TUBO-NASHR, 2024. - Б.65-68. 
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ложным и необоснованным новостям. Усиливающаяся пропаганда 

контрценностей формирует ложные представления об иерархии ценностей, 

нарушает баланс между материальными и духовными потребностями членов 

общества. 

В настоящее время деятельность учреждений культуры и образования 

неэффективна, что препятствует быстрому развитию духовных ценностей. 

Например, некоторые культурные центры страны даже не имеют 

собственных зданий, а их материально-технические недостатки 

ограничивают их возможности прививать содержание духовных ценностей 

столь значительному контингенту11.  

Существует также определенная связь между низким статусом 

женщины в семье и развитием духовных ценностей. Хотя социальный статус 

женщины повысился, в большинстве случаев ее положение в семье остается 

низким. Женщина низкого статуса не в состоянии привить своим детям 

духовные ценности, которые веками лелеяли их предки. 

Третья глава диссертации называется «Механизмы превращения 

духовных ценностей в источник социальной стабильности», и в ней 

рассматриваются меры по устранению факторов, подрывающих духовные 

ценности, и расширению представлений членов общества о них. 

Первый способ превращения духовных ценностей в фактор социальной 

стабильности - устранение социальных проблем и пороков, препятствующих 

их процветанию. Потому что системное решение этих проблем позволит 

существенно усовершенствовать знания, идеи, социальные нормы, навыки, 

умения, обычаи, ритуалы, идеалы, методы и способы их создания и 

сохранения, механизмы передачи их будущим поколениям, служащие 

счастью и процветанию человека, расширить возможности популяризации 

духовных ценностей. 

В основу диссертации положены следующие решения и практические 

рекомендации по устранению процессов и пороков, препятствующих 

развитию духовных ценностей в Узбекистане, превращению их в фактор 

социальной стабильности: 

Во-первых, как и во всех странах нового века, в Узбекистане 

ускоряющийся темп жизни ставит на повестку дня вопрос эффективного 

использования времени. В быстро меняющемся мире продуктивное 

использование рабочего времени увеличивает количество свободного 

времени, а рациональная организация свободного времени расширяет 

возможности усвоения духовных ценностей. 

Во-вторых, наличие социального неравенства в Узбекистане требует 

совершенствования системы социальной защиты. Реализация инициатив 

главы государства в этом направлении позволит сократить социальное 

неравенство, повысить удовлетворенность жизнью членов общества, 

 
11 См.: Мирзиёев Ш.М. Маънавият бошқа соҳалардан олдинда юриши, янги кучга, янги ҳаракатга айланиши 

керак. // president.uz, 2023, 22 декабрь. 



40 

укрепить их веру в такие духовные ценности, как справедливость, 

сочувствие, сотрудничество и доброта. 

В-третьих, сохранение коррупции в Узбекистане требует оптимального 

подхода к борьбе с ней. Четкое определение коррупционных преступлений в 

законодательстве и создание климата нетерпимости к коррупции придали бы 

оптимальный тон стремлениям в этом направлении и предотвратили бы 

дискредитацию таких духовных ценностей, как доброта, справедливость, 

гуманность, солидарность, честность и милосердие. 

В-четвертых, меняющийся характер духовных потребностей членов 

общества требует повышенного внимания к вопросам придания им 

рациональной тональности. Ситуацию можно было бы улучшить, 

систематически организуя встречи с писателями, поэтами, режиссерами и 

актерами в районах, а также поощряя создание домашних библиотек и 

фильмотек. 

В-пятых, рост числа мистификаций и фейков в информационном 

пространстве делает актуальным повышение информационной культуры 

граждан. Правовые нормы выполнения этих задач должны быть отдельно 

установлены в «Информационном кодексе»12, разрабатываемом по 

инициативе Президента Республики Узбекистан. 

В-шестых, усиливающаяся пропаганда контрценностей требует 

системного подхода к аксиологическому образованию. Было бы полезно 

создать комплекс общедоступных рекомендаций по содержанию и целям, 

направлениям и средствам, методам и приемам аксиологического 

образования. 

В-седьмых, неэффективность учреждений культуры и образования 

требует проведения образовательных реформ. Образовательные реформы, 

реализуемые на основе особой стратегии, приведут к созданию в 

Узбекистане культурно-образовательной системы, способной широко 

пропагандировать и поощрять духовные ценности. 

В-восьмых, тот факт, что статус женщины в семье остается низким, 

требует придания общественного измерения идее «Женщина как опора 

семьи». Эту идею необходимо трансформировать в отдельное направление 

духовно-просветительской работы, проводимой в махаллях и трудовых 

общинах. 

Устранение проблем и пороков, препятствующих развитию духовных 

ценностей в Узбекистане, несомненно, укрепит его общественное положение 

и повысит его роль в обеспечении общественной стабильности. Однако в то 

же время необходимо расширять представления членов общества о духовных 

ценностях. Потому что только человек, глубоко усвоивший содержание 

духовных ценностей и понимающий их значимость, сделает их основой 

своего мировоззрения и убеждений, поведения и жизнедеятельности. По 

сути, второй путь превращения духовных ценностей в фактор социальной 

 
12 См.: Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Тошкент: “O‘zbekiston”, 2021. - Б.122. 
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стабильности в нашей стране связан с расширением представлений членов 

общества о духовных ценностях. 

В диссертации предлагаются следующие решения и практические 

рекомендации по расширению представлений членов общества о духовных 

ценностях в Узбекистане, превращению их в фактор социальной 

стабильности: во-первых, для расширения представлений людей о духовных 

ценностях необходимо развивать философское образование в стране. Во-

вторых, для того чтобы расширить представления людей о духовных 

ценностях, необходимо увеличить количество произведений искусства, их 

воспевающих. В-третьих, необходимо разумно использовать 

образовательные возможности ислама для расширения понимания людьми 

духовных ценностей. В-четвертых, необходимо укреплять межкультурные 

контакты для расширения понимания людьми духовных ценностей. В-пятых, 

для расширения представлений людей о духовных ценностях необходимо 

активизировать сотрудничество представителей власти с творческими 

людьми, способными влиять на общественное мнение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Устранение факторов, проблем и пороков, серьезно влияющих на темпы 

развития и социальную стабильность, связано с развитием духовных 

ценностей. Мировоззрение членов общества, совершенствование социально-

духовной среды напрямую связаны с содержанием и структурой духовных 

ценностей. Таким образом, в результате проведенных исследований по 

определению научно-теоретической и практической значимости духовных 

ценностей в обеспечении социальной стабильности были сделаны 

следующие выводы: 

1. Для выяснения содержания и форм духовных ценностей необходимо 

их анализировать в контексте истинных целей общественного развития. 

Истинная цель социального развития - обеспечить людям счастливую, 

благополучную и процветающую жизнь. Эта фундаментальная цель - знания, 

идеи, социальные нормы, навыки, привычки, ритуалы, идеалы, методы и 

приемы их создания и сохранения, механизмы передачи их будущим 

поколениям - может быть признана духовными ценностями. 

2. Любая духовная ценность есть прежде всего продукт духовного 

производства. Любая форма интеллектуального производства завершается 

созданием конкретного продукта - нового видения, информации, знания, 

идеи, взгляда, теории, нормы и т.п. Эти продукты могут быть связаны с 

различными аспектами духовности. Классифицируя духовные ценности по 

этим аспектам, можно отметить такие их формы, как научные, религиозные, 

философские, нравственные, эстетические, политические, правовые, 

идеологические ценности, проникнутые национальными интересами, 

гуманитарными и патриотическими идеями. 

3. Процесс формирования духовных ценностей имеет свои особенности. 

Все они являются продуктами индивидуального и общественного труда. 
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Создание духовных ценностей - длительный процесс, но их усвоение и 

распространение происходят сравнительно быстро. Потребление духовных 

ценностей не приводит к их устареванию. Такое потребление создает основу 

для преображения и возвышения духовного мира человека. 

4. В любом обществе духовные ценности считаются важнейшим 

ресурсом, способным обеспечить социальную стабильность. Их развитие и 

укрепление социальных позиций: а) создает демократический политический 

режим; б) обеспечивает верховенство прав человека; в) создает здоровую 

моральную среду; г) развивает эстетический капитал общества; д) 

увеличивает научный и инновационный потенциал; ж) укрепляет 

межконфессиональную толерантность; з) устанавливает межнациональное 

согласие; к) усиливает межклассовое и межслоевое единство; л) увеличивает 

число людей с современным мировоззрением; и) воспитывает патриотически 

настроенных личностей. 

5. Реформы в Узбекистане за годы независимости значительно 

активизировали процесс развития духовных ценностей. В частности, 

возникла необходимость опираться на новые политические знания, нормы и 

принципы для работы в новом политическом пространстве. Изменение 

общественного строя вызвало необходимость модернизации правовой 

системы, что, по сути, создало новые правовые нормы. Развитие узбекской 

национальной культуры проложило путь к замене коммунистических 

моральных норм национальными моральными ценностями. Масштабные 

работы по благоустройству радикально изменили эстетические ценности 

членов сообщества. Новые разработки и процессы в различных аспектах 

научных исследований позволили расширить сферу воображения, знаний и 

представлений о природе, обществе и человеческом существовании. 

Изменение отношения к религии привело к возрождению религиозных 

ценностей, забытых в недавнем прошлом. Обеспечение межнационального 

согласия создало в обществе такую социокультурную и духовную среду, где 

общечеловеческие духовные ценности имеют первостепенное значение. 

Пропаганда идеи национальной независимости изменила содержание 

идеологических ценностей. 

6. Интенсификация развития духовных ценностей превратила их в 

духовную цель, подчиняющую деятельность государственной политики и 

политических институтов гуманистическим принципам, основу, 

повышающую социальную ответственность хозяйствующих субъектов и 

побуждающую направлять экономические ресурсы в интересах общества.  

Духовные ценности остаются источником, обеспечивающим социальную 

сплоченность, смягчающим социальное неравенство, гуманизирующим 

межличностные отношения, создающим практику взаимного доверия и 

взаимопомощи, адаптирующим деятельность объектов социальной сферы к 

общественным потребностям. Их сила в формировании тенденций развития 

общественного сознания и совершенствовании духовно-нравственной среды 

остается непревзойденной. Духовные ценности создают возможность 
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формирования престижа и имиджа Узбекистана, построения нового 

общества. 

7. В стране сохраняются определенные процессы, пороки, факторы и 

обстоятельства, препятствующие развитию духовных ценностей и 

ослабляющие его социальные позиции. Ускоряющийся темп жизни, 

существование социального неравенства, сохранение коррупции, изменение 

характера духовных потребностей членов общества, рост шума и фейков в 

информационном пространстве, активное продвижение контрценностей, 

неэффективность культурных и образовательных учреждений, низкий статус 

женщины в семье негативно сказываются на престиже и процветании 

духовных ценностей. 

8. Понять содержание и структуру духовных ценностей, факторы, их 

формирующие, устранить проблемы, препятствующие их развитию, и 

превратить духовные ценности в фактор социальной стабильности можно 

двумя способами. Для этого, во-первых, необходимо устранить социальные 

проблемы и пороки, препятствующие их процветанию, а во-вторых, 

расширить представления членов общества о духовных ценностях. Для 

устранения социальных проблем, препятствующих развитию духовных 

ценностей, необходимо решить вопрос эффективного использования 

времени, усовершенствовать систему социальной защиты, придать 

оптимальный тон борьбе с коррупцией, придать рациональный тон духовным 

запросам членов общества, повысить информационную культуру граждан, 

придать системный тон аксиологическому образованию, осуществить 

образовательные реформы, придать общественный тон идее «Женщина – 

опора семьи».  

9. Для расширения представлений членов общества о духовных 

ценностях необходимо в ближайшее время развивать философское 

образование в стране, увеличивать количество произведений искусства, 

воспевающих духовные ценности, рационально использовать 

воспитательный потенциал ислама, укреплять межкультурные связи, 

активизировать сотрудничество с творческими людьми, способными влиять 

на общественное мнение. 

10. По мере того как общественная жизнь становится все более сложной, 

увеличивается число факторов, проблем и зол, которые серьезно влияют на 

социальную стабильность. В связи с этим возникает необходимость поиска 

новых и инновационных способов устранения этих факторов, решения 

проблем и профилактики заболеваний. Однако один из важных и решающих 

источников устранения факторов и проблем, подрывающих социальную 

стабильность, связан с развитием духовных ценностей. Потому что именно 

духовные ценности способны кардинально изменить мировоззрение и 

сознание членов общества, укрепить солидарность между людьми, 

мобилизовать их на общественные интересы, улучшить социально-духовную 

среду. Следовательно, вопрос изучения содержания и структуры духовных 

ценностей, их роли в обеспечении социальной стабильности имеет не только 

научно-теоретическое, но и практическое значение. 
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Для превращения духовных ценностей в фактор социальной 

стабильности были выдвинуты следующие практические рекомендации и 

предложения: 

расширение и популяризация научно-методических пособий и 

инструкции по способам и навыкам эффективного использования времени; 

организация курсов обучения навыкам социальной защиты в 

региональных центрах; 

разработка конкретных социальных механизмов для поощрения 

создания домашних библиотек и фильмотек; 

включение в разрабатываемый по инициативе Президента Республики 

Узбекистан «Информационный кодекс» норм и мер, направленных на 

повышение информационной культуры; 

создание комплекса популярных рекомендаций по содержанию и целям, 

направлениям и средствам, методам и приемам аксиологического 

образования; 

разработка «Стратегии реализации образовательных реформ в 

Узбекистане»; 

включение тем, связанных с положением женщин, в учебный курс 

«Права женщин», организованный по инициативе главы государства; 

пересмотр и улучшение инфраструктуры, которая служит развитию 

способностей творческой молодежи на местах; 

необходимость повышения осведомленности членов общества об 

официально зарегистрированных религиозных организациях; сделать список 

этих организаций более широко известным; 

увеличение количества мероприятий, посвященных описанию 

религиозной литературы в учебных заведениях, на предприятиях и в 

организациях, селах и поселках; 

создание издательства «Культура»; 

целесообразно подготовить и популяризировать методическое пособие, 

описывающее цели и направления, методы и средства, этапы и аспекты 

международного образования. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation) 

The aim of the research work is revealing the role of spiritual values in 

ensuring social stability. 

The object of the research work is reforms in the process of forming 

spiritual values and increasing the efficiency and effectiveness of spiritual and 

educational work.  

The subject of the study is the study of the potential of spiritual values in 

ensuring social stability, their importance in nurturing a sense of patriotism and 

national pride in young people, and forming them as highly spiritual individuals. 

The scientific novelty of the research work is as follows: 

the praxeological significance of strengthening the social positions of spiritual 

values in society in the creation of a democratic political system (priority of 

freedoms and human rights, improvement of human capital), in the formation of an 

enlightened society (healthy moral environment, scientific and innovative 

potential), in the implementation of such principles as building a safe and peaceful 

state (religious tolerance, interethnic harmony, interclass and interethnic solidarity) 

is revealed;  

the strengthening of the development of spiritual values, the humanization of 

political reforms, the humanistic modernization of the legal system, the rise of the 

Uzbek national culture, the improvement of the country, the change in the nature of 

scientific research, the rationalization of attitudes towards religion, the need for 

propaganda and agitation of national ideas and ideology are proven;  

the influence of the pace of life on spiritual values and their prosperity, the 

existence of social inequality, the existence of corrupt practices, the nature of the 

spiritual needs of members of society, the spread of hype and fakes in the 

information space, the promotion of counter-values, the inefficiency of cultural and 

educational institutions, as well as the negative impact of such vices as the low 

status of women in the family were revealed;  

such priority tasks in the matter of turning spiritual values into a factor of 

social stability as expanding opportunities for the productive use of time, 

improving the social protection system, giving an optimal tone to the fight against 

corruption, rational satisfaction of spiritual needs, increasing the information 

culture of citizens, systemic organization of axiological education, expanding the 

scope of activities of cultural and educational institutions, adapting them to new 

socio-economic conditions were substantiated. 

Implementation of the research results. Based on scientific results obtained 

in the analysis of the role of spiritual values in ensuring social stability: 

theoretical considerations that the praxeological significance of strengthening 

the social positions of spiritual values in society in the creation of a democratic 

political system (priority of freedoms and human rights, improvement of human 

capital), in the formation of an enlightened society (healthy moral environment, 

scientific and innovative potential), in the implementation of such principles as 

building a safe and peaceful state (religious tolerance, interethnic harmony, 

interclass and interethnic solidarity) were used to ensure the implementation of the 



48 

objectives within the framework of grant project No. A-1-173 "Development of 

technologies and methods for the formation of national values in young people", 

implemented at Karshi State University (Certificate No. 04/1441 of Karshi State 

University dated May 20, 2024). As a result of the implementation of the grant 

project, there was an enrichment of theoretical and philosophical ideas about the 

content, structure and social functions of spiritual values, and new ideas and 

conclusions about their importance in ensuring social stability appeared; 

scientific findings and conclusions on strengthening the development of 

spiritual values, humanization of political reforms, humanistic modernization of 

the legal system, the rise of the Uzbek national culture, improvement of the 

country, changes in the nature of scientific research, rationalization of attitudes 

towards religion, the need to promote and agitate national ideas and ideology were 

used in the activities of the Democratic Party of Uzbekistan "Milliy Tiklanish", in 

particular, to ensure the implementation of the tasks listed in paragraph VI 

"Priority areas in the spiritual and educational sphere" of the election program for 

2020-2024 (Certificate of the Democratic Party of Uzbekistan "Milliy Tiklanish" 

No. 02 / 02-34 dated June 14, 2024). As a result, this contributed to an increase in 

the level of knowledge and skills of party workers in the spiritual and educational 

direction, an increase in the effectiveness of educational, methodological and 

ideological propaganda work; 

scientific findings and proposals regarding the impact of the pace of life on 

spiritual values and their prosperity, the existence of social inequality, the 

existence of corrupt practices, the nature of the spiritual needs of members of 

society, the spread of hype and fakes in the information space, the promotion of 

counter-values, the inefficiency of cultural and educational institutions, as well as 

the negative impact of such vices as the low status of women in the family, were 

used in the activities of the Republican Center for Spirituality and Education, in 

particular, Item 13 of the "Issues of ideological and propaganda development of 

science and education", specified in the III direction of the program of activities for 

2023 for organizing and conducting propaganda work aimed at "Current issues of 

forming a new spiritual space, uniting educators, intellectuals, government and 

public figures in this direction, organizing propaganda and agitation work to bring 

to life the "Dream of a New Uzbekistan". (Reference from the Institute of Social 

and Spiritual Research of the Republican Center for Spirituality and Enlightenment 

No. 287 dated July 1, 2024). As a result, the content, forms and functions of 

spiritual values were identified, the importance of spiritual values in ensuring 

social stability was determined, and factors undermining spiritual values were 

eliminated; 

scientific findings and proposals on such priority tasks in the matter of 

transforming spiritual values into a factor of social stability as expanding 

opportunities for productive use of time, improving the social protection system, 

giving an optimal tone to the fight against corruption, rational satisfaction of 

spiritual needs, increasing the information culture of citizens, systematic 

organization of axiological education, expanding the scope of activities of cultural 

and educational institutions, adapting them to new socio-economic conditions, 
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were used in the activities of the Kashkadarya Regional Television and Radio 

Broadcasting Company, including in the preparation of scripts for the television 

and radio programs "Oltin Voha", which aired on May 31, 2024, as well as "Nuktai 

Nazar" and "Noeb Meros", which aired on June 19, 2024. (Certificate of the 

Kashkadarya Regional Television and Radio Broadcasting Company No. 17-01a / 

208 dated June 19, 2024). As a result, this served to develop the knowledge and 

skills of television and radio amateurs about the content, forms and functions of 

spiritual values, the importance of spiritual values in ensuring social stability, and 

the elimination of factors that undermine spiritual values. 

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

introduction, three chapters containing six paragraphs, a conclusion and a list of 

references. The total volume of the dissertation is 136 pages. 
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