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КИРИШ (фалсафа фанлари доктори (DSc) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда XXI 

аср турли манфаатлар тўқнашувининг кучайиши, сиёсат ва ижтимоий ҳаётда 

муаммоларнинг кескинлашуви, дунё мафкуравий манзарасининг 

ўзгаришлари глобал тараққиётга хос бўлган хусусиятлар сифатида намоён 

бўлмоқда. Бундай мураккаб масалага ижтимоий-иқтисодий, маънавий-

мафкуравий янгиланиш ва ўзгаришлар, маърифий жамият барпо этиш 

концепциясини амалга ошириш, уларни инсонпарвар мақсадларга 

йўналтириш орқали ечим топиш зарурати юзага келмоқда. Айниқса, ҳозирги 

даврда маънавий-мафкуравий жараёнлар трансформациясининг 

қонуниятлари, принциплар ва тартиботларини, барқарор тараққиётни 

таъминлашда унинг фаолият тенденциялари, мураккаб, зиддиятли ва 

синергетик хусусиятларини янги парадигмал ёндашувлар асосида фалсафий 

жиҳатдан очиб бериш долзарб аҳамият касб этмоқда.  

Жаҳон илм-фани, етакчи илмий марказлар, тадқиқот институтлари ва 

таълим муассасаларида маънавий-мафкуравий жараёнлар 

трансформациясининг умуминсоний ва миллий мезонларини таснифлаш 

тамойиллари, уларнинг ижтимоийлашув тенденцияси, маданий асослари 

ҳамда глобаллашув шароитида барқарорликни мустаҳкамлашнинг ижтимоий 

ва маданий йўналишлари чуқур тадқиқ этилмоқда. Жамиятнинг барқарор 

тараққиёт индекслари, кўрсаткич ва мезонлари маънавий-мафкуравий 

ўзгаришлар билан боғлиқ ҳолда ишлаб чиқилмоқда ва амалиётга жорий 

этилмоқда. Шу нуқтаи назардан, маънавий ва мафкуравий жараёнларнинг 

ўзига хос хусусиятлари, уларни туркумлаштириш мезонлари ва 

тамойилларининг стратегик мақсад ва вазифаларини англаш, рационал 

ташкил этиш механизмларининг илмий асосларни яратиш зарурати тобора 

ортиб бормоқда.  

Мамлакатимизда сўнгги йилларда инсон қадри устувор бўлган маънавий 

макон, маърифатли жамият, ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини ва онгу 

тафаккурини юксалтиришга оид чуқур ислоҳотлар олиб борилмоқда. “… 

мамлакатимизнинг кейинги даврга мўлжалланган тараққиёт стратегиясида 

албатта маънавий-маърифий ислоҳотларга алоҳида бўлим ажратилиши 

даркор, деб ҳисоблайман. Истиқболда бу соҳада амалга ошириш зарур бўлган 

фаолият кўлами ва салмоғи, аҳамияти ва йўналишлари, бу жабҳада ҳам 

натижадорликка эриши зарурати Ўзбекистоннинг 2022-2032 йилларга 

мўлжалланган маънавий тараққиёт стратегиясини ишлаб чиқишни ва уни 

давлат сиёсатининг таркибий қисмига айлантиришни талаб қилмоқда”
1
. Бу 

борада Янги Ўзбекистон шароитида маънавий ҳаётдаги янгиланиш ва туб 

сифатий ўзгаришлар, мафкуравий ислоҳотлар трансформациясини, уларга 

хос қонуниятлар ва ижтимоий тараққиёт стратегияларида маънавий-

мафкуравий омилларнинг жамият тараққиётидаги фалсафий жиҳатларини 

тадқиқ этиш, уларни илмий асослаш муҳим аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда. 

                                                           
1
 Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2021. – Б.272-273 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” фармони, 2019 йил 8 апрелдаги Ф-5465 

сон “Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий ғояни 

ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқишга доир чора-тадбирлар 

тўғрисида” фармойиши, 2017 йил 28 июлдаги ПҚ-3160-сон “Маънавий-

маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни 

янги босқичга кўтариш тўғрисида”, 2018 йил 14 августдаги ПҚ-3907-сон 

“Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга 

таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш 

чора-тадбирлари тўғрисида”, 2019 йил 3 майдаги ПҚ-4307-сон “Маънавий-

маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар 

тўғрисида”, 2021 йил 26 мартдаги ПҚ-5040-сон “Маънавий-маърифий ишлар 

тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарорлари 

ва Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги 1059-сон “Узлуксиз 

маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-

тадбирлари тўғрисида”, 2018 йил 17 сентябрдаги 736-сон “Таълим тизимида 

маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари 

тўғрисида” қарорлари ҳамда соҳага оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация 

муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тaдқиқoт 

республикa фaн вa технoлoгиялaри ривoжлaнишининг I. “Ахборотлашган 

жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий инновацион 

ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” номли 

устувор йўналишга мувофиқ бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи
2
. 

Глобаллашув шароитида маънавий-мафкуравий жараёнлар 

трансформациясини ўрганишга қаратилган илмий изланишлар жаҳоннинг 

етакчи илмий марказлари ва таълим муассасалари, жумладан, Cambridge 

University (Англия), University of British Columbia (Канада), German Institute 

for International and Security Affairs, German Council on Foreign Relations 

(Германия), Association internationale pour la Pensee Complex (Франция), Japan 

Institute of International Affairs (Япония), Марказий Осиё илмий тадқиқотлар 

Маркази (АҚШ), Халқаро сиёсат тадқиқотлар институти (Япония), Центр 

исследования интеграции социальнокультурного сотрудничества и 

глобализации (Белоруссия), Стратегия ва етакчилик Осиё институти 

(Малайзия), Ўзбекистон Миллий университети, Бухоро давлат университети, 

Тошкент давлат иқтисодиёт университети (Ўзбекистон)да олиб борилмоқда.  
                                                           
2
 Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи. https://www.bilderbergmeetings.org/; 

https://www.cfr.org/; http://trilateral.org/; https://www.globalresearch.ca/; http://www.ras.ru/; https://www.msu.ru/; 

https://piie.com/about-piie; https://www.cfr.org/ru/vouthink/globalization.shtm; https://www.socionauki.ru 

/journal/articles/130854; https://www.uz.undp.org; https://www.pjie.com/vicrosites/globalization/what-is-

globalization.html; https://www.blomberg.com/graphics/2019-globalization/. ва бошқа манбалар асосида 

тайёрланган 
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Дунёда маънавий-мафкуравий жараёнлар трансформациясини тадқиқ 

этиш асносида турли даражадаги илмий натижалар олинган. Жумладан, XXI 

асрда жамиятнинг ғоявий ва мафкуравий хусусиятлари глобаллашув 

контекстида очиб берилган (Center globalization Copenhagen institute for 

Futurre Studies, Дания); маънавий қадриятлар трансформациясининг ўзига 

хос хусусиятлари аниқланган (миллий қадриятларнинг янгиланиши, турли 

цивилизациялараро уйғунлашув) (Москва давлат университети Глобалистика 

факультети илмий тадқиқот маркази ва ЮНЕСКО “Фалсафа ва маданиятлар 

диалоги” кафедраси, Россия); замонавий глобал жараёнлар тенденциялари ва 

динамикаси таҳлил этилган (Чумаков А. Н. мактаби, Россия); 

глобаллашувнинг ижтимоий ва маънавий тараққиётга таъсири масалалари 

тадқиқ этилган (Антропология жамияти, Ўзбекистон).  

Жаҳон ижтимоий-сиёсий тадқиқот марказлари қуйидаги устувор 

йўналишларда илмий-тадқиқотлар олиб бормоқда: маънавий-мафкуравий 

жараёнларнинг тараққиёт босқичларини аниқлаш; маънавий-мафкуравий 

жараёнларнинг миллий ўзликни англашдаги роли, ижтимоий-сиёсий ва 

маданий муносабатларнинг демократик ислоҳотлар тизимидаги ўрнини 

баҳолаш; маънавий-мафкуравий жараёнларнинг мамлакатлар ўртасида ўзаро 

ҳамкорлик ва миллатлараро ҳамжиҳатликни таъминлашдаги мавжуд 

муаммолар ва уларни ҳал қилишнинг инновацион йўлларини илмий тадқиқ 

этиш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Маънавият – энг умумий 

маънода ахлоқий қадриятлар ва анъаналар кўринишида ифодаланадиган 

мураккаб феномен ҳисобланади. Жаҳон тафаккур тарихида маънавий-

мафкуравий жараёнларнинг замонавий жамият ривожидаги ўрни 

муаммолари XIX аср охири ва XX аср бошларида Вильгельм Дильтей ва 

Эдуард Шпрангер томонидан маданият, санъат билан боғлиқ ҳолда 

психологик омиллар устуворлиги нуқтаи назаридан ўрганилган. Кейинчалик, 

Карл Густав Юнг маънавиятни гуманистик, трансперсонал ва экзистенциал 

ёндашув асосида очиб беришга ҳаракат қилган. “Мафкура” атамаси XVIII аср 

охирида Францияда Антуан-Луи-Клод Дестют, граф де Траси томонидан 

киритилган, у Этьеном де Кондильяк билан биргаликда ғоялар 

шаклланишининг умумий тамойиллари ва инсон асослари ҳақида фан 

яратишга ҳаракат қилганлар
3
. 

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги олимларидан маънавий янгиланишлар, 

трансформация шароитида қадриятларнинг ўзгариши, мафкуранинг 

                                                           
3
 Дильтей В. Описательная психология / Перевод с немецкого Е. Д. Зайцевой под ред. Г. Г. Шпета. - СПб.: 

Алетейя, 1996. - 160 с.; Шпрангер Э. Новая философская энциклопедия: в 4 тт. / Под. ред. В. С. Стёпина. - 

М.: Советская энциклопедия, 2010. — 2816 с.; Траси, Антуан-Луи-Клод. Основы идеологии. Часть первая: 

Идеология в собственном смысле слова / Д. А. Ланин (перевод, предисловие, комментарии). - М.: Альма 

Матер, 2013. - 334 с.; Кондильяк «Опыт о происхождении человеческих знаний» //  Étienne Bonnot de 

Condillac, Hans Aarsleff. Essay on the origin of human knowledge. - Cambridge University Press, 2001. - P. 79.; 
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тараққиёт дастурларига ҳамоҳанглиги масалалари назарий жиҳатдан 

С. Б. Токарева, А. Багаутдинов, постиндустриал жамиятга 

трансформацияланишув жараёнида маънавий муаммоларнинг замонавий 

ечимлари М. Бахтин, Е. В. Динейкина, Н. Н. Равочкин ва бошқаларнинг 

тадқиқот объекти бўлган
4
.  

Ўзбекистон шароитида маънавий-мафкуравий жараёнлар С. Отамуратов 

Б. Тўйчиев, Б. Алиев, И. Саифназаров, А. Эркаев, Ў. Абилов, А. Мухторов, 

Н. Жўраев, М. Қуронов, И. Эргашев, М. Юлдашова ва бир қатор олимлар 

муайян илмий тадқиқотларни амалга оширганлар. Глобаллашув даврида 

мафкуравий экспансия ва миллий ғоя зарурати масалалари Ж. Яхшиликов, 

Н. Муҳаммадиевларнинг тадқиқотларида ҳаётий зарурият эканлиги кўрсатиб 

ўтилган. Маънавий янгиланишнинг миллий мафкура ва ижтимоий тараққиёт 

билан боғлиқ жиҳатлари С. Мамашокиров, Н. Хакимов, З. Қодирова, 

С. Бердиқулов, М. Қаҳҳорова томонидан тадқиқ этилмоқда. Хусусан, бу 

тадқиқотларда глобаллашув ва миллий ўзликни асраш муаммолари, 

маънавий тараққиётнинг шахс камолотига алоқадорлиги, маънавий тараққиёт 

қонуниятлари, глобаллашув ва ижтимоий фаоллик ва цивилизациялар 

диалоги каби масалалар тадқиқ этилган. Янги Ўзбекистон феномени, 

тараққиёт стратегияларининг жамият ривожидаги ўрни, маънавий янгиланиш 

тамойиллари ва мафкуравий фаолиятнинг ижтимоий тараққиётдаги ўрнига 

Қ. Назаров тадқиқотларида алоҳида эътибор қаратилган
5
. 

                                                           
4
 Токарева С.Б. Аксиологические основания современной цивилизации: традиции и перспективы. – 

Волгоград: Волгоградский государственный аграрный университет, 2020. – 176 с.; Багаутдинов А.М. 

Амбивалентность духовности в информационном обществе: автореф. дисс. на соискание ученой степени 

доктора философских наук. – Саратов, 2016. – 42 c.; Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и 

социология науки и техники: ежегодник. М., 1989. С. 85-89.; Динейкина Е.В. Духовно-нравственное 

становление личности в условиях трансформации современного российского общества // Автореферата по 

…. кандидат наук. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 2020. – 41 с.; Равочкин Н.Н. 

Роль идей в становлении и трансформации политико-правовых институтов современного общества // 

Автореферат дисс…на соискание учёной степени доктора философских наук. Томск, 2021. – 32с.; 
5
 Отамуродов С. Глобаллашув: миллатни асраш масъулияти. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2018. – 352 б.; 

Тўйчиев Б. Политическая культура и демократизация общества. Тошкент, - 2010. – 282 с.; Алиев Б. 

Фуқаролик жамияти: хорижий тажриба. –Тошкент: Иқтисод, 2016.-140 б; Саифназаров И., Обидов А. 

Динлараро хамжиҳатлик – ижтимоий барқарорлик омили. – Тошкент: “Инновацион ривожланиш”, 2018. -

136 б.; Эркаев А. Маънавиятшунослик. Маьнавият методологияси ва праксиологияси. –Тошкент: 

“Маънавият”. 2018. – 456 б.; Абилов Ў. Миллий ғоя: маънавий омиллар. – Тошкент: Маънавият, 2000. – 220  

б.; Мухторов А. Глобаллашув шароитида маънавий таҳдидларни бартараф этиш омиллари / масъул 

муҳаррир Қ. Қуранбоев; Республика маънавият тарғибот маркази. – Тошкент: “Маънавият”, 2015. – 32 б.; 

Жўраев Н. Тамаддунга даъват тараққиёт стратегияси. –Тошкент: Ўзбекистон, 2018. –264 б.; Қуронов М. 

Бетакроримсан, ягонасан, она ватаним, Ўзбекистоним. –Тошкент: Маънавият, 2015. – 160 б.; Назаров Қ., 

Эргашев И. Миллий ғоя ва раҳбар масъулияти. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ, 2007. – 433 б.; 

Юлдашова Ф. Ўзбекистонда глобаллашув шароитида маънавий янгиланишнинг ўзига хос хусусиятлари: 

фалсафа фанлари буйича фал.докт.(PhD) дисс... автореф...–Тошкент, 2019. – 46 б.; Яхшиликов Ж.Я., 

Муҳаммадиев Н.Э. Миллий ғоя – тараққиёт стратегияси. Монография. – Тошкент: “Фан”, 2017. – 424 б.; 

Мамашокиров С., Тоғаев Ш. Эркин ва фаровон ҳаёт қурилишининг ғоявий-мафкуравий масалалари. – Т.: 

Маънавият, 2007. – 148 б.; Хакимов Н. Стратегия развития страны. Гражданское общество. – Москва: : LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2021. – 292 с., ISBN: 978-6-203-84678-2; Кадырова З.Р. и др. Проблемы 

формирования идеологического иммунитета молодежи в процессе развития у неё современного 

мировоззрения и национальной идентичности. - Ташкент: Национальный университет Узбекистана, 2012.  - 

202 с; Қаххорова М. Ахлоқий кадриятлар ворислиги. Тошкент., 2003. -30-бет; Назаров Қ.Н. Жаҳон 

фалсафаси қомуси. 1-китоб. – Тошкент: “Маънавият”, 2019. – 920 б.; Назаров Қ.Н. Жаҳон фалсафаси 

қомуси. 2-китоб – Тошкент: “Маънавият”, 2019. – 924 б. 
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Тадқиқот ишида юқорида номлари қайд этилган хорижлик ва маҳаллий 

олимларнинг фалсафий мазмундаги илмий таҳлиллари эътиборга олинди. 

Янги Ўзбекистонда маънавий тараққиёт стартегиясини амалга ошириш, 

мафкуравий трансформацияни амалга ошириш борасида етарлича илмий 

тадқиқотлар амалга оширилмаганлиги боис ушбу тадқиқот ишида маънавий-

мафкуравий жараёнлар, ислоҳотларнинг илмий-назарий, методологик 

асосларини ишлаб чиқиш, унинг структуравий-функционал жиҳатдан 

уйғунлаштириш хусусиятлари ижтимоий-фалсафий таҳлил этилган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган таълим 

муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация Бухоро давлат университетининг илмий-тадқиқот ишлари 

режасига мувофиқ “Ёшларда миллий ғоя ва мафкуравий иммунитетни 

шакллантиришнинг маънавий-маърифий асослари” (2017-2021 йй.) илмий 

лойиҳа доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Янги Ўзбекистонда маънавий-мафкуравий 

ислоҳотлар трансформациясининг ўзига хос хусусиятларини очиб беришдан 

иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари: 

маънавият, мафкура, маънавий-мафкуравий жараёнлар 

категорияларининг моҳияти, илмий, методологик, эпистемологик, 

гносеологик жиҳатларини ижтимоий-фалсафий тадқиқ этиш;  

маънавий-мафкуравий жараёнларнинг тараққиёт мезонлари ва 

йўналишларини туркумлаштириш тамойилларини аниқлаш; 

барқарор тараққиётда маънавий-мафкуравий ислоҳотларни амалга 

оширишда инсон ва умуммиллий, умумхалқ манфаатларининг уйғунлашув 

қонуниятлари, шахс мафкуравий иммунитетини юксалтириш 

механизмларини очиб бериш;  

маънавий ва мафкуравий жараёнлар трансформациясини тадқиқ этиш 

методологияси билан боғлиқ ижтимоий муаммоларни таҳлил қилиш ва 

тавсиялар ишлаб чиқиш; 

жамиятнинг маънавий-мафкуравий соҳадаги тараққиёт йўли, уни 

интеграциялаштирувчи объектив шарт-шароитлар ва субъектив омилларни 

структуравий-функционал уйғунлаштириш; 

жамият барқарорлигини таъминлашнинг маънавий-мафкуравий ва 

ижтимоий-сиёсий омилларини амалга ошириш усуллари ва механизмларини 

изоҳлаш; 

мамлакат барқарорлигини мустаҳкамлашнинг маънавий-мафкуравий 

йўналишларини ривожлантириш ва унинг миллий тараққиёт дастурларини 

амалга оширишдаги ролини очиб бериш;  

Ўзбекистоннинг янги тараққиёт стратегияси – маънавий-мафкуравий 

ислоҳотларнинг методологик асоси эканлигига доир илмий асосланган 

хулосалар, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг объектини Янги Ўзбекистонда маънавий-мафкуравий 

жараёнлар трансформациясининг институционал тизими ташкил этади.  
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Тадқиқотнинг предмети маънавий-мафкуравий жараёнлар 

трансформациясини такомиллаштириш имкониятлари ва воситаларини 

аниқлашдан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда анализ ва синтез, комплекс 

ёндашув, тизимли-функционал ёндашув, контент анализ, ретроспектив 

таҳлил, диалектик, синергтик, қиёсий таҳлил каби илмий билиш усулларидан 

фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

маънавий-мафкуравий жараёнлар трансформацияси борасида яратилган 

илмий-назарий, фалсафий таълимотларда берилган қонуниятларнинг 

маънавий ва моддий ҳаёт уйғунлиги, инсон ва жамият билан узвий 

боғлиқлиги ҳамда ижтимоий тараққиётга алоқадорлигига оид моҳиятини 

рационаллик, инсонпарварликка мослаштиришнинг ғоявий тарбия, 

мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш, маънавий юксалтириш 

механизмлари ишлаб чиқилган; 

маънавий-мафкуравий жараёнларнинг барқарор тараққиёт мезонлари ва 

йўналишларини туркумлаштириш тамойилларининг жамият ҳаётига, 

кишилар онги ва фаолиятига детерминистик таъсир этиши натижасида ушбу 

инсон, унинг ҳаёти, қадри-қиммати, эҳтиёжлари ва манфаатларига 

қаратилганлик омиллари умумхалқ манфаатларининг ифодасига айланиши 

асосланган;  

маънавий-мафкуравий жараёнларнинг ижтимоий муносабатларни 

барқарорлаштиришдаги роли ва аҳамиятини ошириш инсон ҳуқуқ ва 

манфаатларини таъминлаш, қонун устуворлиги, очиқлик ва шаффофлик 

мезонлари, инсон капиталини ривожлантириш, имкониятларини ошириш, 

маънавий эҳтиёжларини қаноатлантириш, юқори сифатли ҳаётни таъминлаш 

кўрсаткичлари ва глобал рақобатбардошлик, институционал ривожланиш, 

барқарор тараққиёт мақсадлари ва инсон камолоти индикаторлари очиб 

берилган;  

маънавий ва мафкуравий жараёнларни структуравий-функционал 

уйғунлаштириш ҳамда жамиятнинг маънавий юксалиши ва мафкуравий 

ўзгаришлар тенденциясининг маънавий қадриятларни янгилаш, янги замон 

қадриятларини ишлаб чиқиш, жамиятни модернизациялашга оид ижтимоий, 

ғоявий ҳимоя, фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлик 

ўрнатишнинг ташкилий ва маънавий билимга эга бўлиш, интеллектуал, ўз-

ўзини бошқариш, коммуникативлик, талабчанлик, адолатли бошқарув 

компонентлари асосланган; 

Янги Ўзбекистонда мафкура, маданият, фан ва диннинг ўзаро 

алоқадорликда ривожланиш тенденцияларига хос барқарор алоқадорлик, 

диний ва дунёвий қадриятлар ҳамоҳанглиги, миллийлик ва умуминсонийлик 

каби ижтимоий, билим ва салоҳият, танқидий таҳлил, миллий ўзликни 

англашга оид интеллектуал (ақлий) ҳамда импрессив, экспрессив, динамик 

стереотип, амбивалентлик, фидойилик туйғусига эмоционал (ҳиссий) таъсир 

кўрсатиш механизмлари очиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  
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маънавий-мафкуравий жараёнлар трансформациясининг толерантлик, 

компромистик, демократик тенденциялари, объектив ва субъектив омиллари 

шарҳланган ҳамда уни илмий асосда бошқаришнинг институционал 

тизимини такомиллаштиришга оид назарий-методологик тавсиялар берилган;  

маънавий-мафкуравий жараёнлар моҳияти дифференциал фалсафий 

ёндашув асосида туркумлаштирилган ва уларнинг миллий, минтақавий 

хусусиятлари очиб берилган;  

маънавий-мафкуравий жараёнларни такомиллаштиришнинг назарий-

методологик, ўқув-услубий, инновацион жиҳатларига доир мустақил 

таклифлар ишлаб чиқилган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқот жараёнида 

қўлланилган назарий қарашлар, тадқиқот усуллари ва ёндашувлар расмий 

манбалардан олинганлиги, нашр этилган илмий мақолалар, республика ва 

халқаро конференцияларда синовдан ўтказилганлиги, тадқиқот иши 

натижалари юзасидан берилган хулосалар, таклиф ишлаб чиқилганлиги ва 

тавсияларнинг амалиётда жорий этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли 

ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти илгари сурилган концептуал ғоялардан 

маънавий-мафкуравий жараёнларни ислоҳ қилиш жараёнида, 

трансформацион ўзгаришларни амалга оширадиган маданий-маърифий 

муассасалар, маҳалла, оила марказлари, интеллектуал салоҳиятни ўстириш 

билан шуғулланувчи Ёшлар ижоди марказлари, маънавий-маданий тарбия 

ўчоқлари ўзининг амалий, кундалик фаолиятида фойдаланиш мумкинлиги 

билан белгиланади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамаси, Ўзбекистон Республикаси Сенати ва Қонунчилик 

палатаси, Республика Маънавият ва маърифат маркази ва турли ижтимоий 

институтларнинг маънавий ишларни амалга ошириш, “Ўзбекистонда 2022-

2032 йилларга мўлжалланган маънавий тараққиёт стратегияси”ни ишлаб 

чиқишга қаратилган ишларида қўлланилиши мумкинлиги, шунингдек олий 

ва ўрта махсус таълим муассасаларида ижтимоий-гуманитар фанлардан 

ўтиладиган назарий ва амалий машғулотлар мазмунини такомиллаштиришда 

фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Янги Ўзбекистонда 

маънавий-мафкуравий ислоҳотлар трансформациясининг ижтимоий-

фалсафий таҳлили асосида илгари сурилган илмий янгиликлардан:  

маънавий-мафкуравий жараёнлар трансформацияси борасида яратилган 

илмий-назарий, фалсафий таълимотларда берилган қонуниятларнинг 

маънавий ва моддий ҳаёт уйғунлиги, инсон ва жамият билан узвий 

боғлиқлиги ҳамда ижтимоий тараққиётга алоқадорлигига оид моҳиятини 

рационаллик, инсонпарварликка мослаштиришнинг ғоявий тарбия, 

мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш маънавий юксалтириш 

механизмлари оид илмий хулосалардан Қорақалпоқ гуманитар фанлар 

илмий-тадқиқот институти  томонидан ПЗ-20170915198 - “Қорақалпоқ 

https://buxdu.uz



12 

жамиятида ижтимоий муносабатлар трансформацияси: тарих ва амалиёт” 

мавзусидаги (2018-2020 йй.) лойиҳанинг асосий вазифаларни бажаришда 

фойдаланилган (Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот 

институтининг 2021 йил 21 октябрдаги 305/1-сон маълумотномаси). 

Натижада, ёшларнинг миллий ва умуминсоний қадриятлар, ислоҳотларга 

дахлдорлик, маънавият ва маърифатини кенгайишига хизмат қилган; 

маънавий-мафкуравий жараёнларнинг барқарор тараққиёт мезонлари ва 

йўналишларини туркумлаштириш тамойилларининг жамият ҳаётига, 

кишилар онги ва фаолиятига детерминистик таъсир этиши натижасида ушбу 

инсон, унинг ҳаёти, қадри-қиммати, эҳтиёжлари ва манфаатларига 

қаратилганлик омиллари умумхалқ манфаатларининг ифодасига айланиши 

оид илмий таклиф ва тавсиялар Республика Маънавият ва маърифат 

марказининг 2020-2021 йилларда ўтказилган тарғибот ва ташвиқот 

ишларида, жумладан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 

мартдаги “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш 

чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-5040-сон қароридаги маънавий-маърифий 

ишлар самарадорлигини янада ошириш бўйича “Йўл харитаси”да 

кўрсатилган функцияларни амалга оширишда фойдаланилган (Республика 

Маънавият ва маърифат марказининг 2021 йил 5 ноябрдаги 02/08/1367-сон 

маълумотномаси). Натижада, ёш авлодда мустаҳкам ватанпарварлик ғояси 

ҳамда қатъий фуқаролик позициясини шакллантириш, Ўзбекистонда ёшларга 

оид давлат сиёсатини янги босқичга олиб чиқиш, ёшлар соҳасидаги 

муаммоларга самарали ечимлар ишлаб чиқиш, ваколатли органлар 

фаолиятини мувофиқлаштиришга хизмат қилган; 

маънавий-мафкуравий жараёнларнинг ижтимоий муносабатларни 

барқарорлаштиришдаги роли ва аҳамиятини ошириш инсон ҳуқуқ ва 

манфаатларини таъминлаш, қонун устуворлиги, очиқлик ва шаффофлик 

мезонлари, инсон капиталини ривожлантириш, имкониятларини ошириш, 

маънавий эҳтиёжларини қаноатлантириш, юқори сифатли ҳаётни таъминлаш 

кўрсаткичлари ва глобал рақобатбардошлик, институционал ривожланиш, 

барқарор тараққиёт мақсадлари ва инсон камолоти индикаторларининг 

илмий асосланганлигига оид хулосалар ва тавсиявий характердаги 

натижалардан Барқарор ривожланиш марказининг фундаментал ва амалий 

тадқиқотлар ўтказиш йўналишидаги фаолиятида, марказ томонидан нашр 

этилган “Янги Ўзбекистоннинг ташқи сиёсий фаолияти” китобининг “Тинч 

ва барқарор Марказий Осиё – муҳим вазифа” номли биринчи бўлимини 

тайёрлашда, “Фуқаролик жамияти институтлари ва сайлов”, “Гендер 

тенгликни таъминлаш ва барқарор ривожланиш” мавзусидаги халқаро давра 

суҳбатларини ташкил этиш, натижаларини тўплам сифатида нашрга 

тайёрлашда фойдаланилган (Барқарор ривожланиш марказининг 2021 йил 9 

ноябрдаги 2-сон маълумотномаси). Натижада, мамлакатимизнинг жаҳон 

ҳамжамиятида янги қиёфасини шакллантиришга, нашр этилган китоб ва 

тўпламларнинг мазмунан бойишига хизмат қилган;  

маънавий ва мафкуравий жараёнларни структуравий-функционал 

уйғунлаштириш ҳамда жамиятнинг маънавий юксалиши ва мафкуравий 
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ўзгаришлар тенденциясининг маънавий қадриятларни янгилаш, янги замон 

қадриятларини ишлаб чиқиш, жамиятни модернизациялашга оид ижтимоий, 

ғоявий ҳимоя, фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлик 

ўрнатишнинг ташкилий ва маънавий билимга эга бўлиш, интеллектуал, ўз-

ўзини бошқариш, коммуникативлик, талабчанлик, адолатли бошқарув 

компонентларига оид илмий умумлашма ва таҳлиллардан Ўзбекистон 

файласуфлари миллий жамияти томонидан бажарилган “Жаҳон ва 

Ўзбекистон ижтимоий тафаккурини ривожини таҳлил қилиш натижасида 

Фалсафа қомуси”ни яратиш мавзусидаги ИФ 1-093 (2016-2020 йй.) ҳамда 

“Ўзбекистон фалсафа тарихининг 3 жилдини яратиш ва чоп этиш” 

мавзусидаги ПЗ-20170930386 рақамли амалий тадқиқот (2017-2019 йй.) 

лойиҳасини амалга оширишда фойдаланилган (Ўзбекистон файласуфлари 

миллий жамиятининг 2021 йил 10 ноябрдаги 31-сон маълумотномаси). 

Натижада, лойиха доирасида чоп этилган “Жаҳон фалсафаси қомуси” ва 

“Ўзбекистон фалсафа тарихи” китобларининг мафкура, маънавият, миллий 

ғоя каби мақолалар, тушунча ва атамаларнинг мазмунан бойишига, фалсафий 

таҳлилини амалга оширишга хизмат қилган; 

Янги Ўзбекистонда мафкура, маданият, фан ва диннинг ўзаро 

алоқадорликда ривожланиш тенденцияларига хос барқарор алоқадорлик, 

диний ва дунёвий қадриятлар ҳамоҳанглиги, миллийлик ва умуминсонийлик 

каби ижтимоий, билим ва салоҳият, танқидий таҳлил, миллий ўзликни 

англашга оид интеллектуал (ақлий) ҳамда импрессив, экспрессив, динамик 

стереотип, амбивалентлик, фидойилик туйғусига эмоционал (ҳиссий) таъсир 

кўрсатиш механизмларига оид илмий умумлашма ва таклифлардан Бухоро 

вилояти телерадиокомпаниясининг телекўрсатувларида жумладан, “Неделя”, 

“Diyor yangiliklari”, “Assalom, Buxoro!”, “Dastur doirasida”, “Zamondosh”, 

“Yoshlar vaqti”, “Xalq fikri”, “Dolzarb mavzu”, “Yosh bilimdon”, “Kun mavzusi” 

кўрсатувларини ёритишда фойдаланилган (Ўзбекистон Миллий 

телерадиокомпанияси Бухоро вилоят телерадиокомпаниясининг 2021 йил 18 

окятбрдаги 1/272-сон маълумотномаси). Натижада, мамлакатимизнинг жаҳон 

ҳамжамиятида янги қиёфасини шакллантиришга, мамлакатда амалга 

оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар халқ онгига сингдириш, уларнинг 

инсон қадрини юксалтиришга хизмат қилишига олиб келган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 8 та халқаро ва 13 та республика илмий-амалий анжуманларида 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 35 та илмий иш, жумладан, битта монография, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий 

илмий натижаларини чоп этиш тавсия қилинган илмий нашрларда 13 та 

илмий мақола (10 та республика ва 3 та хорижий журналларда) чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, тўрт боб, 

ўн икки параграф, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 

Диссертация умумий ҳажми 209 бетдан иборат. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг “Кириш” қисмида мавзунинг долзарблиги ва 

зарурати, республика фан ва технологиялар ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги, мавзу бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи, 

муаммонинг ўрганилганлик даражаси, диссертация бажарилган таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги 

тавсифланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти, предмети, 

тадқиқотда қўлланилган усуллар ёритилган. Шунингдек, тадқиқотнинг 

илмий янгилиги, амалий натижалари, натижаларининг ишончлилиги, илмий 

ва амалий аҳамияти очиб берилган ҳамда диссертация натижаларининг 

жорий қилиниши, апробацияси, эълон қилинганлиги, тузилиши ва ҳажми 

бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертация ишининг “Маънавий-мафкуравий жараёнлар 

трансформациясини тадқиқ қилишнинг назарий-методологик 

масалалари” деб номланган биринчи бобида маънавий-мафкуравий 

жараёнларга қиёсий таҳлил берилиб, унинг ўзига хос хусусиятлари, 

туркумлаштириш мезонлари ва тамойиллари ҳамда ҳозирги даврда 

трансформацияланишув ҳолатини ўрганиш методологияси тадқиқ этилган. 

Ушбу бобда маънавият, мафкура, маънавий-мафкуравий жараёнлар 

категорияларининг мазмун-моҳияти, илмий, методологик, эпистемологик, 

гносеологик ўзига хосликларини ижтимоий-фалсафий тадқиқ этиш ҳамда 

маънавий-мафкуравий жараёнларнинг тараққиёт мезонлари ва тамойиллари 

аниқланган.  

Диссертацияда “маънавий-мафкуравий жараёнлар” илмий тушунча 

сифатида маълум бир жамият ҳаётидаги мураккаб жараёнлар, тарихий 

жиҳатдан чекланган маданий ўзгаришларни ўзида акс эттириши қайд 

этилган. Айнан инсон ўз маънавияти ва ахлоқи билан бошқа мавжудотлардан 

алоҳида ажралиб туради. Бундан ташқари, ҳар қандай инсон биринчи 

навбатда, маълум дастурлар тўпламидир. Индивидуал деб атайдиган нарса 

аслида, тананинг ҳужайралари ва органларининг табиатини, уларнинг 

функциялари ва бутун ҳаёт тарзини белгилайдиган тегишли генетик 

дастурлар ёрдамида маълум тарзда ташкил этилган биомассадир. Генетика 

дастурлари организм хатти-ҳаракатларининг асосий қонуниятларини 

аниқлашга хизмат қилади. Уларга маълум хулқ-атвор усулларининг ихтиро 

қилиниши натижасида вужудга келган маънавий-ахлоқий дастурлар 

қўшилади. Шундай қилиб, тирик мавжудотнинг пайдо бўлиши, сақланиши, 

ривожланишини нафақат табиий жараён сифатида балки, маънавий-ахлоқий 

меъёрлар трансформацияси сифатида тушуниш мумкин.  

Тадқиқот ишида маънавият тушунчасини қуйидаги бир неча таъриф ва 

таснифлари келтирилган: Маънавият - 1) моддийликни акси; 2) маънавият бу 

ижодкорлик руҳини юксалиши; 3) маънавият бу инсоннинг ўзлигини англаш 

қобилияти ва бошқалар шулар жумласидандир. Айни шу маънода қараганда, 

маънавиятнинг муҳим вазифаси – ижтимоий ҳаётнинг маълум бир шаклини 

ҳимоя қилиш ва кенгайтиришни таъминлашга қаратилганлиги алоҳида 
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таъкидланади. Маънавий-мафкуравий жараёнларнинг тизимли ташкил 

этилиши, такомиллашуви, мафкуравий иммунитет, масъулият, ҳуқуқий 

маданият, инновацион фикрлаш каби компетенциялари билан мустақил ҳаёт 

тарзини олиб боришлари маънавият концепциясига боғлиқдир. Ёшларнинг 

маънавий камол топиши соғлом ва барқарор муҳит, ҳаётда ўз ўрнини 

топишга, келажакка бўлган ишончнинг ортиши албатта, бу концепциянинг 

амалга оширилишига муҳтож бўлади. Маънавият концепцияси жамиятда 

маънавий-ахлоқий муҳитнинг барқарор бўлишига салмоқли ҳисса қўшади. 

Маънавият концепцияси орқали кишилар нафақат ўзини ижтимоий 

мавжудотнинг энг юқори шакли сифатида тушунишга, балки жамиятнинг 

барча интеллектуал ресурслари ва интилишларини бўйсундиришга ҳаракат 

қилади. Диссертант инсон маънавияти бу абсолют қадриятларга 

йўналтирилган реал (бу ерда ва ҳозир) ва мумкин бўлган (ҳозир ва у ерда) 

мавжудлик орқали ҳозирги (асл ва тўлиқ) мавжудликнинг намоён 

бўлишидир, - деб қайд этади. Бундан келиб чиқиб, инсон маънавий 

ривожланиш асосини унинг ўз мавжудлигини чуқур англаш усули сифатида 

баҳолаш мумкин. Бир томондан, одам ўзини билим объектига айлантиради, 

бошқа томондан, у ҳаётдаги чегаравий вазиятларда қабул қилган қарорларда 

акс этади.  

Диссертацияда маънавиятнинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагича 

таснифланган: инсон моҳиятининг ўзига хос табиати (яхшилик ва ёмонлик 

ўртасидаги мувозанат), иррационал ва рационал (руҳ ва онг) ўртасидаги 

уйғунлик (мувозанат), ҳаётий ва маънавий моҳият (физиологик эҳтиёжлар ва 

субъектив руҳнинг “талаблари”ни мувозанатлаш), мутлақ қадриятларга 

интилишдир.  

Диссертацияда маънавий жараёнлар трансформациясининг таҳлил 

этилиши натижасида бу жараён ҳаётий, диний, ахлоқий, эстетик ўзгаришлар 

билан боғлиқ бўлган мавжудлик ҳолатини акс эттириши, англаш ва ўзини шу 

ҳолатга бағишлаш истагида намоён бўлиши таъкидланади. Маънавий 

жараёнлар трансформацияси мураккаб маънавий-ахлоқий воқеликни, 

инсоннинг садоқатидан келиб чиқадиган асосий қадриятларни янгиланишни 

ифода этади. Шунингдек, тадқиқот ишида маънавиятнинг уч тури таҳлил 

этилиб, биринчи турини индивидуал ва шахсий фазилатлар билан 

тавсифланадиган ақл-идрокка киритиш мумкинлиги қайд этилган. Aқл-

идрокнинг индивидуал фазилатлари табиий муҳитга мослашувчан 

характерни, шахсий фазилатлар эса ақлни жамиятга, ақл ривожланишининг 

объектив шартларига, таълимга, ўзини тутишнинг юқори маданиятига 

мослаштиришни тавсифлаши келтирилган. Маънавиятнинг иккинчи тури 

ички фаоллик ва руҳий ҳолатларнинг интенсивлиги, шахс учун руҳий 

тарангликнинг доимий намоён бўлиши билан тавсифланади. Маънавий 

ҳолатларининг юксак ўсиш даврларини ва унинг қулаш даврларини ажратиш 

мумкинлиги диссертацияда келтирилган. Учинчи турдаги маънавият – 

психологик эркинлик билан тавсифланиши, бу субъектнинг табиат ва жамият 

ривожланиш қонуниятларини англаш асосида ўз хоҳиш-иродасини намоён 

этиш имкониятини англатишини диссертант қайд этаркан, психологик 
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эркинлик, субъект психикасининг ихтиёрий, ҳиссий ва хулқ-атворининг 

индивидуал ва умумлаштирилган хусусиятлари руҳий ҳолатнинг намоён 

бўлиш даражаси билан боғлиқлигини таҳлил этади. 

Диссертацияда маънавий-мафкуравий жараёнларнинг асосида мафкура 

муҳим рол ўйнаши қайд этилиб, “мафкура” бир томондан, субъектив 

қарашларни, муайян гуруҳлар мақсадини, иқтисодий шарт-шароитларни ва 

ижтимоий муносабатларини акс эттирувчи назариялар ва қадриятлар 

тўпламини англатиши тўғрисидаги маълумотлар келтирилган. Ҳукмрон 

мафкураларнинг мафкуравий қадриятлари янги ижтимоий тузилма ва 

соҳаларнинг ташкил топишини тақозо этади: масалан, аввалига мафкуравий 

таълимот яратилиб, қадриятлар ва билимлар асосида эски жамиятнинг 

ижтимоий тузилмаларини янгилашга, шу орқали дунёвий характерга эга 

мафкуранинг янги тамаддунга айланиши далилланган. Шунингдек, ушбу 

бобда маънавий қадриятлар трансформацияси муаммосини ўрганиш ҳозирги 

замоннинг энг қийин ва долзарб муаммоларидан бири эканлиги, чунки 

маънавий изланишлар ва ўзини англаш усулларининг янгиланиши иқтисодий 

ва сиёсий, миллий-маданий, маънавий муҳит барқарорлигини таъминлашда 

муҳим аҳамият касб этиши таъкидланган.  

Диссертациянинг ушбу бобида миллий ғояни яхлит фалсафий категория 

сифатида баҳолаш анчагина мураккаб масала ҳисобланиши келтирилиб, у ўз 

мазмун-моҳиятига кўра бошқа дунёқараш конструкцияларидан алоҳида 

ажралиб туриши қайд этилади. Миллий ғоянинг ажралиб турадиган ўзига хос 

жиҳати унинг инсон қалби ва руҳиятига таъсир этиши билан белгиланади. 

Миллий ғоя – бу турли даражадаги жамиятнинг маънавий ва амалий ҳаёт 

тажрибаси, урф-одатлари ва қадриятларига асосланган, ўзликни англаш, 

бирлаштириш, сақлаш ва ривожлантириш йўналишида конструктив ғоялар, 

бадиий образлар, рамзларни қайтадан жонлантириш ва ижодий янгилаш 

усулидир. Миллий ғоя – бу жамият аъзоларининг иқтисодий, ижтимоий, 

сиёсий ва маънавий ҳаёт соҳаларидаги фаол ҳатти-ҳаракатларини чуқур 

англаш ҳолатидир. 

Маънавий-мафкуравий ислоҳотларни амалга оширишда мамлакат 

раҳбарининг роли миллий манфаатлар инъикоси жараёни билан 

белгиланади. Миллий манфаатлар инъикоси шахс, айрим ижтимоий 

қатламлар ва гуруҳлар ҳамда жамият манфаатлари мажмуидир. Уларни аниқ 

тушуниш ҳамда таърифлаш учун тегишли қоида, ғоя ва мафкура яратиш 

учун давлатни бошқариш амалиёти, халқаро муносабатларда қатнашиш 

тажрибаси бўлиши керак. “Ўзбекистон миллий манфаатлари ижтимоий 

ҳаётда политологияга янада катта ўрин берилишини, унинг мавқеини 

мустаҳкамлашни тақозо этади. Бу эса ўз навбатида, жаҳон сиёсий харитасида 

Ўзбекистон давлатининг ўрни тобора мустаҳкамланиб боришини 

таъминлайди”
6
. Давлат раҳбари миллий манфаатларни ҳимоя қилибгина 

қолмай, уларга конкрет шакл бахш этади. Аниқ шаклда ифодаланган, 

                                                           
6
 Қодиров А. Миллий манфаатлар ва политология //Ўзбекистонда политология: Республика илмий-амалий 

конференцияси материаллари. 2001 йил 18 октябрь. – Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 40 – 41. 

https://buxdu.uz



17 

давлат ёрдамида шакллантирилган ҳамда асосланган миллий мафкура йўл-

йўриқ ва хатти-ҳаракатнинг тегишли мезонларини ривожлантириш омили 

сифатида намоён бўлади. Бошқача қилиб айтганда, амалиётга “айланиш” 

учун мафкуравий таъминланганлик зарурияти юзага келади. Миллий 

манфаат миллий ривожланишнинг стратегик эҳтиёжларини талқин қилиш 

жараёнида жамиятни бошқариш пирамидаси чўққисидан туриб 

англанилади. ““Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари” деган 

дастурий ғоя асосида, ёшларни она юртга садоқат руҳида тарбиялаш, уларда 

ташаббускорлик, фидойилик, ахлоқий фазилатларни шакллантириш – ўта 

шарафли вазифадир”
7
. 

Диссертацияда миллий ғоя – мафкуранинг туб мундарижаси юртни 

буюк мақсадлар сари чорловчи, сафарбар этувчи маёқ эканлиги қайд этилиб, 

ҳар бир даврнинг, халқнинг ўз камолот ғояларига эга бўлиши – қонуният 

эканлиги таъкидланади. Шу нуқтаи назардан миллий ғоя – миллатнинг 

уйғунлашув камолоти, комиллик ва маънавий-маърифий истиқбол сари 

интилишининг маънавий-руҳий, ахлоқий асоси, бош мақсад сари тактик йўл 

ҳамда стратегиядир. Миллий ғоя ва мафкура моҳиятан ноёб қадрият бўлиб, 

унинг юзага келиши ва шаклланишининг методологик асослари – ҳар бир 

тарихий давр ва тарихий шахс – етакчининг олий мақсади, олижаноб нияти, 

давлат ривожининг бош дастури ҳисобланади.  

Диссертант жамият тараққиётининг янги босқичида миллий ғоянинг 

моҳияти, мазмуни ва унинг шакли, шиори, ўзига хос манзиллари ҳақида фикр 

юритиш долзарб аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаб, ҳар бир халқ миллий 

ғоясининг вазифаси бирлаштирувчи, инсонга ижодий қувват берувчи 

шунингдек, албатта келажак сари тараққиёт тенденцияларини ифодалашда 

яққол намоён бўлишини қайд этади. Ҳар бир халқнинг ягона вазифаси 

инсониятнинг умумий цивилизациясини ривожлантиришда ўзига хос ижодий 

куч ва истеъдодини намоён этиши билан характерланади. Бошқача қилиб 

айтганда, ҳар бир миллат, ҳар бир этник гуруҳ бошқалар орасида алоҳида 

“организм” эмас, балки бутун инсоният “танаси”нинг ажралмас қисми 

сифатида фаолият олиб боради. Шу билан бирга диссертациянинг биринчи 

бобида маънавиятга материалистик, идеалистик, диний, эклектик, сиёсий-

мафкуравий нуқтаи назардан ёндашувлар ҳам таҳлил этилиб, уларнинг 

қуйидаги хусусиятларга боғлиқ эканлиги очиб берилган: 

- дунёқараш ва эътиқод билан боғлиқлик; 

- тадқиқот объекти, предмети ҳамда тўпланган материалларга 

боғлиқлик; 

- объектив, изчил ва тизимли фикрлашга боғлиқлик; 

- илмий тадқиқотнинг усул ва воситаларини қўллашдаги кўникмаларга 

боғлиқлик
8
. 

Диссертант ҳозирги даврда маънавий-мафкуравий жараёнларни тадқиқ 

этишда ижтимоий-фалсафий ёндашувлар: анъанавий; метафизик; диалектик; 

                                                           
7
 Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан - миллий юксалиш сари. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2020. – Б.35 

8
 Қаранг: Эркаев А. Маънавиятшунослик. Маънавият методологияси ва праксиологияси. 2-китоб. – 

Тошкент: “Маънавият”, 2018. – Б.3-13 
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синергетик; паргматик ёндашувларни таҳлил этаркан, қуйидагича 

муносабатлар кузатилишини қайд этади: 

- демократик муносабатлар маънавиятни – инсоннинг соғлом 

эҳтиёжларини қондириш, унинг қобилияти ва истеъдодини ўстириш, камол 

топишига, эркин ва масъулиятли шахс бўлиб етишишига, ўз имкониятларини 

юзага чиқаришига, ташаббускор бўлишига хизмат қилади 

- инсон манфаатларини давлат ёки маълум гуруҳ манфаатларига 

бўйсундириш, ҳукмрон мафкура ўрнатиш, турмуш тарзи, ўй-фикрларни бир 

қолипга солиш маънавиятга авторитар, тоталитар, ногуманистик мазмун касб 

этади.  

Диссертациянинг биринчи боби бўйича биринчидан, миллий ғоянинг 

таъсир кўрсатиш самарадорлигини ошириш мақсадида ёшларнинг сиёсий 

билимдонлиги ва жамиятдаги ижтимоий фаоллигини ошириш; 

ташаббускорлигини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш;  

иккинчидан, маънавий қадриятлар инсон ҳаётининг мазмунини белгилаб 

бериши, инсонлараро муносабатлар ва шахсий қадрият тизимининг 

ривожланишидан келиб чиқиши; маънавий қадриятлар ҳаётнинг маъносини 

қидиришга бўлган интилишларда акс этиши; 

учинчидан, маънавият субъектнинг ўз мотивациясини маданият билан 

ўлчаш ва таққослаш қобилиятини назарда тутиши; ҳамкорлик ва фидокорона, 

хайрихоҳликка кенг имкон бериши тўғрисида хулосалар чиқарилган. 

Диссертациянинг “Замонавий жамиятда маънавий-мафкуравий 

жараёнларнинг шаклланиши ва ривожланиш қонуниятлари” деб 

номланган иккинчи бобида жамият маънавий ҳаётидаги ўзгаришлар – 

мафкуравий трансформациясининг муҳим омили эканлиги қиёсий ўрганилиб, 

маънавий ва мафкуравий жараёнларни структуравий-функционал 

уйғунлаштириш вазифалари ҳамда маънавий юксалиш ва мафкуравий 

ўзгаришларни ижтимоийлашув тенденцияси, анъанавийлик ва замонавийлик 

диалектикасини конструктив-рационал баҳолаш тамойиллари илмий 

асосланган. Ушбу бобда барқарор тараққиётда маънавий-мафкуравий 

ислоҳотларни амалга оширишда инсон ва умуммиллий, умумхалқ 

манфаатларининг уйғунлашув қонуниятлари, шахс мафкуравий 

иммунитетини юксалтириш омиллари очиб берилган. 

Диссертациянинг ушбу бобида маънавият маданий тараққиётнинг туб 

моҳиятини ифода этиши асосланиб, бу жараённинг семантик хусусиятлари 

тадқиқ этилган. Маданий генотипнинг прототипи, проекцияси инсонга хос 

эканлиги, уни такомиллаштириш ижодий фаолиятда намоён бўлиши, 

ижодкорлик орқали амалга оширилиши мумкинлиги таъкидланган. XIX 

асрда маънавий-мафкуравий жараёнларга танқидий муносабат тобора 

кучайиб борди. Мафкурага ижтимоий воқеликнинг сохта кўриниши сифатида 

ёндашув шаклланди ва у шу муносабатга оид ижтимоий фаолият сифатида 

талқин қилинди. Ижтимоий-фалсафий тафаккур тарихида ўз ўрнига эга 

бўлган назариётчилар К. Мангейм, К. Поппер, М. Фуко, Р. Барт, 

Л. Альтюссер ва бошқалар мафкурага нисбатан ўзига хос таълимотлар ярата 

олдилар. Ўзбек миллий фалсафа тарихида мафкура назарияси масалалари 
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фақат ХХ асрнинг охири ва ХХI асрнинг бошларига келиб холис ва батафсил 

кўриб чиқила бошланди. 

Диссертант маънавий-мафкуравий жараёнлар трансформациясида ҳамда 

уни моделлаштиришда таҳлил этилган концепцияларни муайян даражада 

умумлаштириб, бу жараённи тадқиқ этишнинг асосий масалалари сифатида: 

- мафкуранинг табиати ва моҳияти; 

- мафкуранинг ижтимоий вазифалари; 

- мафкуранинг тарихий аҳамияти, замонавий йўналишлари ва 

шаклларини қайд этади. 

Диссертацияда К. Мангеймнинг “Мафкура ва хаёлпарастлик” 

(“Идеология и утопия”) асарида мафкура муаммосини субъект-объект 

муносабатлари нуқтаи назаридан, объектив мавжудликнинг асоси 

сифатидаги субъектга таянган ҳолда мафкуравий ҳодиса асосларини 

шакллантириши таҳлил этилган. “Ҳар қандай мафкура мавжуд тузумнинг 

инъикоси бўлиб, ҳукмронлик мавқеини мавқеини сақлаб қолишдан 

манфаатдор бўлган синфнинг қарашларини ифодалайди”
9
. Л. Альтюссернинг 

мафкуравий жараёнларнинг шаклланиши тўғрисидаги ғоялари XX асрнинг 

70-йиллардаги Ғарбий Европа фалсафасига сезиларли таъсир кўрсатди. 

Ижтимоий формация иқтисодий, сиёсий ва мафкуравий амалиётни ўз ичига 

олди. Ижтимоий формация Л. Альтюссернинг фикрига кўра “ҳукмрон 

тузилма” – жамият мавжудлигининг аниқ тарихий босқичидаги ҳукмронлик 

хусусияти билан белгиланади
10

. Шунингдек, ушбу бобда маданият инқирози 

ва уни бартараф этиш концепцияси муаллифи Х. Ортега-Гассетнинг 

мафкурага ижтимоий ҳокимиятнинг алоҳида шакли сифатида юзага чиқиш, 

жамият олдида истиқболни очиб бериш, узоқ вақт давомида унинг 

яратувчанлик имкониятларини рўёбга чиқариш омили сифатида қараши 

таъкидланади
11

. 

Диссертант маънавий ва мафкуравий жараёнлар ҳодисасининг 

моҳиятини англашдаги кескин фарқлар сабабчиси ХХ асрнинг биринчи 

ярмида структуравий-функционалистлар оқимининг вужудга келиши 

эканлигини қайд этаркан, мафкура:  

- институционаллашган қадриятларнинг барқарорлигини ҳимоя қилиш 

(Т. Парсонс); 

- муайян маданий қолиплар асосида тартибга солинмаган ижтимоий 

ҳаракатларни шаклга солиш ва стереотиплаш (К. Гирц); 

- ижтимоий амалиётининг тузилиши (Л. Альтюссер, П. Бурдье); 

- сафарбар қилиш, бошқарув, бирлаштириш, мухофаза қилиш 

(А. Гоулднер); 

- ҳокимиятга нисбатан  ижтимоий фаоллик, фуқаролик садоқатини 

сақлаш (Г. Маркузе, Т. Адорно, К. Ленк) вазифаларини бажаради, - деб 

таъкидлайди. 

Мафкура ижтимоий воқелик қиёфасини акс эттириш сифатида: 

                                                           
9
 Мангейм К. Идеология и утопия / Мангейм К. Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1994. – С.226 

10
 Альтюссер Л. Об искусстве. - М.: V-A-C press, Artguide editions, 2019. – С.84. 

11
 Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. – М: Директ-Медиа, 2009. – С. 131 
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- маълум манфаатларни ифодаловчи ғоялар мажмуи; 

- сиёсий бошқарув мафкуралари сифатида либерализм, консерватизм, 

социализм, анархизм, феминизм, экологизм, диний фундаментализм ва ҳ.к.; 

- ижтимоий-иқтисодий аҳволни акс эттирувчи ғоялар мажмуи; 

- муайян ижтимоий синфнинг сохта қарашлари сифатидаги ёндашув; 

- ижтимоий амалиётнинг муайян турига хизмат кўрсатувчи ва 

воқелигини ифодаловчи ғоялар тизимидир.  

Диссертацияда замонавий жамиятдаги мафкура функциясини тадқиқ 

этиш унинг шахсий ва жамоавий фаолиятни бирлаштирган ҳолда амалга 

оширилиши таъкидланган. “Мафкуралаштиришдан ҳоли бўлиш” 

концепцияси тарафдорлари (Э. Гидденс, С. Хантингтон, С. Липсет) 

жамиятнинг мафкуравий қарашлардан холи бўлиш жараёнини илмий 

билимларнинг ўсишга олиб келиши ҳамда синфий зиддиятларнинг кескин 

камайиши билан боғлайдилар. Бошқа томондан эса бир қатор тадқиқотчилар 

аксинча, мафкуранинг замонавий жамиятга таъсири сусайиб 

бораётганлигини маданият томонидан олиб кирилаётган ҳиссий иррационал 

тасвирлар аҳамиятини ўсиши билан изоҳлайдилар. Маънавиятнинг динамик 

модели мазмуни маънавий соҳанинг функционал мазмунига боғлиқ. Ушбу 

функционал хусусиятлар, даражаларнинг мазмуни ва элементлари 

қуйидагилар билан белгиланади: 

биринчидан, маънавиятнинг ижтимоийлашув функцияси демократик 

ислоҳотлар жараёнида устувор аҳамият касб этади. Маълум бир шахснинг 

ўзи яшаётган жамиятдаги муваффақияти инсон маънавий соҳасининг 

ривожланиш даражасига боғлиқ. У мобил мувозанатни, бу тизимнинг 

ўзгарувчанлигини таъминлайди. Бу жамиятни ижтимоий-маданий ташкилот 

сифатида ўзгартиришга имкон беради;  

иккинчидан, мафкура ўз категориал аппарати ёрдамида ҳақиқатни 

билвосита акс эттиради. Ҳаммаси унинг ўзига хос мазмунига, ижтимоий-

тарихий контекстига ва одамлар онгига сингдириш усулларига боғлиқ. Бу эса 

мафкура маънавиятнинг услубий тамойили сифатида намоён бўлишини 

англатади; 

учинчидан, маънавият ҳар доим инсоннинг ўзини ўзи англаш принципи, 

ўз шахсияти ва энг олий қадриятларига қараб интилиши сифатида талқин 

қилинади. Потенциал маънавият – бу ўзига хос тасвир – идеал эмас, аниқ 

идрок қилинган, ички ривожланиш жараёнида амалга оширилиши мумкин 

бўлган ҳақиқий кучдир. 

Диссертант маънавият ривожланиш ҳаракатининг вектор-ўтказувчиси 

вазифасини бажаришини қайд этаркан, инсон салоҳиятини ривожлантириш, 

билиш инсон маънавий маконининг динамик компонентидир, - дея хулоса 

чиқаради. Бу жараёнда маънавият одамлар томонидан авлоддан-авлодга 

узатиладиган, ўз ҳаётий тажрибасини ўзлаштирган ва янги билимларни 

эгаллаган, билим тузилмалари, тоифалари, тушунчалари, белгиларининг 

тарихий ҳаракати бўлиб намоён бўлади.  

Шунингдек, бугунги жамиятда мафкуранинг роли бир маънода 

баҳоланмаётганлигини, вақт-вақти билан “мафкурадан холи бўлиш” 
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тўғрисида саноатлашган жамиятдан кейин ижтимоий тараққиётнинг янги 

босқичига ўтиш даврини хусусиятловчи жараён сифатидаги тасаввурлар 

тарқалаётганлигини ҳам ҳисобга олиш зарур. Аммо, сўнгги ўн йиллардаги 

ижтимоий амалиёт бундай фикрлар ҳақиқат эканлигини рад этмоқда. 

Аксинча мафкура бугунги ҳаётга, кундалик турмушга, ижтимоий 

қадриятларга ва кишиларнинг ҳаёт йўлига кундан-кунга кучли таъсир 

ўтказмоқда. Диссертацияда жамият тараққиётида инсон қадри улуғвор 

мақсадга айланса, комил инсонни тарбиялаш учун ижтимоий-маънавий 

муҳит яратиш имконияти пайдо бўлиши таъкидланади. Шу боисдан ҳам 

миллий ғоянинг ҳар бир фуқаронинг ўз билим ва тажрибаларидан тараққиёт 

ва хавфсизликни таъминлашда, ўз фаолиятини самарали амалга оширишдаги 

ўрни ва аҳамияти беқиёс ҳисобланади. 

Тадиқот ишида Ўзбекистонда маънавий-мафкуравий ислоҳотлар 

трансформациясининг қуйидаги негизлари асосланган: 

- маънавий янгиланишнинг имконият ва истиқболлари; 

- янги маънавий маконни яратишнинг устувор йўналишлари; 

- маърифий жамият барпо этиш борасидаги ислоҳотлар зарурияти; 

- инсон капиталини рўёбга чиқариш ва баркамол шахс тарбияси; 

- миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлиги. 

Диссертацияда шахснинг жисмоний ривожланиши морфологик, 

биокимёвий ва физиологик ўзгаришларни ўз ичига олган биологик 

хусусиятларга боғлиқлиги, ижтимоий ривожланиши психологик, ақлий, 

интеллектуал ривожланиш билан боғлиқлиги тавсифланган. Шахс маънавий-

ахлоқий тарбияси тизимида ахлоқий идеалга интилиш – бу ўсмирларни 

тарбиялашнинг олтин қоидаларидан бири эканлиги қайд этилади. Инсоният 

умумий маънавий-ахлоқий пойдевор яратиш зарурлигини англаши учун, 

маънавий эҳтиёжларни қондириш ижтимоий мақсад бўлиши керак.  

Тадқиқот ишининг ушбу боби бўйича маънавий қадриятлар 

трансформацияси ва миллий ғояни ривожлантиришда қуйидаги 

мезонларнинг ҳисобга олиниши муҳимлиги тўғрисида хулосалар чиқарилган:  

- ёшларнинг сиёсий билимдонлиги ва жамиятдаги ижтимоий 

фаоллигини ошириш;  

- жамиятни маънавий соғломлаштиришда бевосита ёшларнинг 

фаоллигини ошириш;  

- инновацион тараққиётга эришишда ёшлар ташаббускорлигини ҳар 

томонлама қўллаб-қувватлаш;  

- ёшларнинг масъулиятли, эътиқодли, иймонли бўлишларида таълим-

тарбия тизимида узлуксиз ислоҳотлар олиб бориш. 

Маънавият инсонни ўз ҳаётий мақсадларини амалга оширишда оқилона 

йўл тутишига ёрдам берадиган феномен ҳисобланади. Маънавият мазмуни 

ҳар доим тарихий характерга эга бўлиб, кишининг фалсафа, фан, санъат, дин 

каби соҳаларни ўзлаштириш даражасида яққол намоён бўлади. 

Маънавиятнинг ядросини ахлоқий қадриятлар ташкил этади.  

Диссертациянинг “Глобаллашув шаротида маънавий ва мафкуравий 

жараёнлар янгиланишининг жамият барқарорлигини таъминлашдаги 
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ўрни ва аҳамияти” деб номланган учинчи бобида глобал ўзгаришлар 

шаротида жамиятнинг маънавий-мафкуравий тараққиёт йўли ва унинг ўзига 

хослиги, жамият барқарорлигини таъминлашнинг маънавий-мафкуравий ва 

ижтимоий-фалсафий жиҳатлари қиёсий тадқиқ этилган. Шунингдек, ушбу 

бобда жамиятнинг маънавий-мафкуравий соҳадаги тараққиёт йўли, уни 

интеграциялаштирувчи объектив шарт-шароитлар ва субъектив омилларни 

структуравий-функционал уйғунлаштириш вазифалари амалга оширилган 

ҳамда жамият барқарорлигини таъминлашнинг маънавий-мафкуравий ва 

ижтимоий омилларини амалга ошириш усуллари ва механизмлари очиб 

берилган. 

Глобаллашув жараёни ҳозирги даврнинг устувор хусусияти сифатида 

иқтисодий, халқаро савдо муносабатлари доирасидан чиқиб, ахборот 

тизимини ҳам қамраб олди. Эндиликда бу жараён маънавият, мафкура, 

қадрият соҳаларига ҳам жиддий таъсир ўтказмоқда. Глобал муаммоларнинг 

кескинлашуви инсон тафаккурини янги босқичга, ижтимоий ва табиий 

ҳодисаларни англаб етишнинг анъанавий стереотипларини ўзгартирадиган 

янги илмий парадигмага ўтиш заруриятини вужудга келтирмоқда. 

Диссертант глобаллашув жараёнини илмий таҳлил этар экан, инсоннинг 

дунёдаги мавқеи, ХХ аср охири XXI аср биринчи чорагида амалга оширилган 

табиий илмий кашфиётлар, маънавий-мафкуравий инқироз инсониятнинг 

бутун стратегиясини қайта кўриб чиқишни тақозо этишини қайд этади. Шахс 

маънавияти инсониятнинг кейинги ривожланиши учун энг самарали манбага 

айланишида маънавият ҳодисасининг моҳияти ва хусусиятларини замонавий 

илмий позициялардан қайта кўриб чиқишни талаб қилади. Глобал тафаккур 

тарзи барқарор ижтимоий-табиий ривожланиш концепциясини яратиш, 

ижтимоий-иқтисодий ва экологик тараққиётни уйғунлаштириш ғоясини 

амалга оширишда муҳим омилдир. Дунёнинг умумилмий манзарасини, шахс 

ҳақидаги яхлит билимларни, маънавий-ахлоқий қадриятлар ҳақидаги 

ғояларни шакллантириш табиат ва ахлоқ ҳақидаги фанларнинг синтезига 

асосланган бўлиши керак. Интеграцияланган билимлар эзгу мақсадни 

белгилаб олишга, унга эришишда бажариладиган вазифаларни аниқлашга 

имкон беради. Глобаллашув шароитида жамиятнинг маънавий-мафкуравий 

тараққиёт йўли ва жаҳоннинг бугунги кундаги мафкуравий манзарасини 

таҳлил қилишда маънавият ва мафкура ўз таъсир доирасини сақлаб туриши, 

яшаб қолиши ва янада кенгроқ тарқалиши учун мудом кураш олиб бориши 

лозим. Бинобарин, буларнинг барчаси инсон онги, унинг қалби ва руҳига йўл 

излайди.  

Диссертацияда ҳозирги шароитда халқаро муносабатларни 

барқарорлаштиришнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланган 

маънавий-ахлоқий, ғоявий-мафкуравий тараққиётни таъминлаш масалалари 

тобора кучайиб бораётганлиги таъкидланади. 

Тадқиқотда маънавий-ахлоқий тараққиётнинг барқарор тараққиёт билан 

боғлиқ қуйидаги жиҳатлари очиб берилган: 

1. “Маънавий-ахлоқий тараққиёт” тушунчаси фақат миқдорий ўсишни 

эмас, балки инсон ҳаётининг барча соҳаларида сифат ўзгаришларини ҳам 
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англатади. Барқарор тараққиёт – табиий муҳитни вайрон қилмайдиган ва 

тамаддуннинг аниқ, узоқ муддат яшаши ва хавфсизлигини таъминловчи 

ижтимоий бошқариладиган тараққиётдир. 

2. Барқарор тараққиёт барча мамлакатларнинг биргаликдаги 

ривожланиш уйғунлигидан иборат. Бутун ер куррасида маънавий-ахлоқий 

беқарорлик бўлиб турганда барқарор ривожланиш тўғрисида фикр юритиш 

ҳақиқатдан йироқдир.  

3. Барқарор тараққиёт тамойили ижтимоий, иқтисодий ва экологик 

ривожланишнинг узлуксиз бирлигини кўзда тутади. Маънавий-ахлоқий 

тараққиёт эса ижтимоий жиҳатдан салбий оқибатларга олиб келувчи 

миқдорий ўсишни намоён этадиган иқтисодий тараққиёт билан 

белгиланмайди. 

4. Ижтимоий соҳадаги барқарор тараққиёт жаҳонда бойликларнинг тенг 

тақсимланишига эришиш, кишиларнинг таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий 

таъминот ва шу каби асосий эҳтиёжларини тўла қондиришни кўзда тутади. 

Маънавий-ахлоқий тараққиётга эришишнинг энг муҳим шарти кишининг 

маънавий жиҳатдан “қайта туғилиши”, келажакда ақлий ва маънавий етук, 

моддий тобелик менталитетидан қутилган, инсоний қадриятларнинг янги 

тизимига таянувчи авлоднинг пайдо бўлишидир.  

5. Ҳозирги даврда жаҳон ҳамжамиятининг барқарор тараққиёт йўлига 

ўтиш масаласи тобора ўсиб бораётган глобаллашув жараёни билан чамбарчас 

боғлиқ. Агар асосий мақсад барқарор тараққиётни вужудга келтириш бўлса, 

унга эришишда глобаллашув жараёнининг ижобий томонлари восита 

сифатида хизмат қилмоғи зарур. Глобаллашув жараёнида учраётган бузғунчи 

унсурлар жаҳон тараққиётида беқарорликнинг устувор бўлишига олиб 

келмоқда. Шу боис, маънавий-ахлоқий тараққиётни таъминлашдаги долзарб 

вазифа бузғунчи ғояларга маърифат билан қарши курашиш ва эзгулик, 

гуманизм ва одамийлик ғояларини яратувчи омилларни кўпайтиришдан 

иборат. 

6. Барқарор тараққиёт ғояси бутун инсониятнинг маънавий бойлиги ҳар 

бир халқнинг тили, маданияти, анъана ва эътиқодини асраб-авайлаш ҳамда 

сақлаб қолишни кўзда тутади. 

Диссертацияда маънавий-ахлоқий тараққиётни таъминлашда маънавий 

фаолият муҳимлиги қайд этилган. Ахлоқий такомиллаштириш, гўзаллик 

туйғусини қондириш атрофимиздаги дунёни билиш зарурати билан боғлиқ. 

Маънавий ҳаёт – бу жамият ҳаётининг ажралмас хусусияти, шунинг учун уни 

ижтимоий мавжудот сифатида шахсдан ажратиб бўлмайди ва унинг 

ривожланиш даражаси маълум бир тарихий цивилизация ютуқларини 

кўрсатади. Диссертант маънавият шахснинг маданий ва ахлоқий мероси 

сифатида таълим ва тарбия тизими билан шаклланишини қайд этиб, таълим 

жараёнида ёш авлодни маънавий қадриятлар: фан, маданият, адабиёт ва 

санъатнинг миллий ва инсоний ютуқларини эгаллаши зарурлигини 

таъкидлайди. Ёшлар маънавиятини шакллантириш жараёни мураккаб 

ижтимоий ҳодиса бўлиб, уни амалга ошириш қуйидаги омилларни ҳисобга 

олишни тақозо этади: 
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1. Тарбия жараёнининг ўзи, аввало, ёшларда миллий ғурур ва миллий 

ўзига хосликни тарбиялашга имкон берадиган буюк аждодлар маънавий 

меросига асосланган бўлиши керак. 

2. Ёшларда миллий урф-одат ва анъаналарга, халқнинг турмуш тарзи, 

тили, санъати, ҳунармандчилигига оқилона муносабатни тарбиялаш –

баркамол инсонни тарбиялаш воситаларидир.  

3. Тарбия жараёни миллий мафкуранинг асосий ғоялари ва 

тамойилларига асосланса, ёшларнинг ватанпарварлик, инсонпарварлик каби 

инсоний фазилатлар руҳида тарбияланиши осон кечади. 

Диссертант бугун дунёнинг зиддиятли глобаллашуви, янги мафкуравий 

хавф ва таҳдидлар кўламининг кенгайиб бориши ҳамда мамлакатда кечаётган 

янгиланиш жараёнлари миллий ғояни замон талабларига мос равишда 

ривожлантиришни тақозо этаётганлигини асослаб берган.  

Диссертацияда глобал инқирозлар шароитида маърифий жамият барпо 

этишнинг методологик муаммолари таҳлил этилар экан, индивидуал 

жамиятнинг шаклланиши, унинг салбий томони – фуқаролик ғоясининг 

инқирози ва аста-секин парчаланиши билан боғлиқлиги қайд этилган. 

Глобаллашув инсон ҳаётининг барча соҳаларини ўз ичига қамраб олиши 

натижасида, баъзи инсонлар маънавият масалалари билан шуғулланишни 

тўхтатди ва ўз ҳаётининг маъноси ва мақсадини фақат моддий текисликда 

кўра бошлади. Моддийлик маънавиятни аста-секинлик билан йўқ қилмоқда. 

Бу ҳолат инглиз файласуфи Френсис Бекон томонидан қуйидагича асослаган 

эди: “Кўпчилик одамлар ҳамма нарсани бойлиги учун сотиб оламан деб 

ўйлаб, бу билан улар биринчи навбатда ўзларини сотади”
12

. 

Диссертацияда глобаллашув шароити маънавий-мафкуравий 

жараёнларнинг маърифий тамойиллар билан уйғунлик белгилари, ўзига хос 

хусусияларини таҳлил этиш зарурлигини талаб этаётганлиги таъкидланади. 

Мафкуравий тазйиқлар кучайган ва ахлоқий деградация шароитида билимли 

одам ўзлигини сақлаб қолишга қодир. Маънавият вакцинасини ҳар бир халқ 

мустақил равишда яратади. XXI асрда инсоният тарихи ва тақдирида 

маданият, маънавият ва маърифат муаммоларига асосий эътибор берилиши, 

таълим ва маърифат инсониятни буюк келажак томон тараққиёт йўлини 

белгилаши, жаҳолат ва залолатдан, терроризм ва экстремизм офатларидан 

омон қолишнинг ягона йўли сифатида баҳо берилмоқда. Маънавий-

мафкуравий ислоҳотларни демократик тамойиллар билан уйғун ҳолда олиб 

бориш, миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлигига эришиш, инсон 

қадри устуворлигини таъминлаш маърифий жамият омиллари сифатида қайд 

этилади. Маърифий жамият барпо этиш юксак маънавий дунёқараш ва 

соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, тинчликка интилиш орқали ҳаёт 

тарзини юритиш сиёсатини талаб этади.  

Диссертацияда маърифий баркамоликка эришишнинг уч – билим, 

меҳнат ва ақл омиллари ўзаро уйғун бўлгандагина самарали натижага 

                                                           
12
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эришиш мумкинлиги ҳақида хулоса чиқарилган. Янги Ўзбекистонда 

маърифий жамият барпо этишнинг уч босқич: 

биринчи, давлатнинг ҳуқуқий асослари тамомила янгиланганлиги, яъни, 

инсон манфаатлари устуворлигини таъминлашга қаратилганлиги; 

иккинчи, ташкилий таркибий тузилмаларини шакллантирилганлиги ва 

янги сифат босқичига кўтарилганлиги; 

учинчи, маърифатли жамият таянчи бўлган маънавий-мафкуравий 

ислоҳотларнинг амалга оширилиши билан белгиланади. 

Маърифий жамиятнинг инсон манфаатларига хизмат қилиш; саломатлик 

ва таълим-тарбияни такомиллаштириш; дўстлик, ҳамжиҳатлик, ҳамкорлик – 

кафолатли тинчлик калитига доир илмий таҳлиллар амалга оширилган. 

Билим, касб-ҳунарни эгаллашга интилиш маънавий-мафкуравий ислоҳотлар 

трансформациясига сабаб бўлмоқда. Янги Ўзбекистонда барпо этилаётган 

маърифий жамият юксак интеллектуал, маънавий ва индустриал жиҳатдан 

юксакликка олиб чиқиши ҳамда ҳар бир фуқарони бахтли, саодатли қилиши, 

шубҳасиздир. 

Тадқиқот ишининг ушбу боби бўйича амалга оширилган таҳлиллар 

қуйидаги натижаларга олиб келган: 

биринчидан, маънавият – бу инсоннинг барча ҳаётий фаолиятини 

белгилайдиган ва сингдирадиган, унинг устидан ҳокимиятга эга бўлган идеал 

қадриятлар соҳасидир. Табиатан у нафақат ижтимоий воқеликни акс 

эттириши, балки ўз ички дунёсини яратишга қодир бўлган ўзини ўзи англаш 

маҳсулидир, маънавият ривожи жамият аъзоларининг онгли ҳамкорлиги 

орқалигина таъминланади, бунда диалектиканинг умуминсоний қонунлари 

устувор аҳамият касб этади.  

иккинчидан, глобаллашув тенденциялари инсоннинг кўп қиррали 

бўлишининг чегараланишига олиб келади. Инсон ўлчами ўзгариб 

бораётганлиги сабабли яқин вақтларгача амалда ўзгармасдек туюлган бутун 

қадриятлар тизими тубдан қайта кўриб чиқилмоқда.  

Диссертациянинг “Янги Ўзбекистонда демократия, маънавият ва 

мафкура интеграциясини оптималлаштириш имкониятлари” деб 

номланган тўртинчи бобида демократик ислоҳотларни маънавий-мафкуравий 

жараёнлардаги инъикоси, миллий ўзликни англаш – маънавий-мафкуравий ва 

ижтимоий-маданий ривожланиш омили эканлиги ҳамда Янги Ўзбекистон 

стратегияси – маънавий-мафкуравий ислоҳотлар асоси билан боғлиқ 

масалаларнинг ташкилий механизмлари тадқиқ этилган. Шунингдек, ушбу 

бобда мамлакат барқарорлигини мустаҳкамлашнинг маънавий-мафкуравий 

йўналишларини ривожлантириш ва унинг миллий тараққиёт дастурларини 

амалга оширишдаги роли очиб берилган.  

Инсоният тарихининг кўп асрлик тажрибаси эзгу ғоялардан ва соғлом 

мафкурадан маҳрум бўлган бирон-бир жамиятнинг узоққа бора олмаслигини 

яққол кўрсатди. Шу боис тараққиёт стратегиясини мувафаққиятли амалга 

оиширилиши туфайли мамлакат ўз олдига эркин ва фаровон ҳаёт барпо этиш, 

ривожланган мамлакатлар қаторидан муносиб ўрин эгаллаш, демократик 

жамият қуриш каби эзгу мақсадларни қўяди. 
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Диссертацияда янгиланиш жараёни – янги Ўзбекистонни бунёд 

этишнинг Президент Шавкат Мирзиёев томонидан асослаб берилаётган 

умумий қонуниятлари, ғоявий омиллари ва мафкуравий тамойилларининг 

ўзгариб бораётган замонга мос жиҳатларига алоҳида эътибор қаратиш қайд 

этилган. Янги Ўзбекистонда демократик ислоҳотлар жараёни миллий 

ўзликни англаш, халқларнинг ижтимоий ҳаёт асосларини мустақил ташкил 

этишга бўлган интилиши билан бирга кечмоқда. Сўнгги ўн йилликларда 

олимлар ёш авлодни маънавий ва ахлоқий тарбиялаш муаммосини ҳал 

қилишга ҳаракат қилмоқда.  

Тадқиқот ишида маънавий тамойилларга илмий ёндашишнинг тўрт 

асосий мезони келтирилади: инсонпарварлик, миллийлик, ватанпарварлик ва 

илғорлик
13

. Бу тамойиллар умуминсоний характерга эга бўлиб, улар ижодий 

изланишлар ва тажрибаларга, янги тенденцияларни шаклланишига олиб 

келади. Маънавий қадриятлар мақсадли, ижодий, интеллектуал фаолият 

натижасидир. Халқ маърифати бинобарин, таълим сифатини яхшилаш 

сиёсати, ёшларга интеллектуал тарбия бериш, янги турдаги ақл-заковатни 

шакллантириш ва атрофдаги дунёнинг тез ўзгарувчан воқеликларига 

мослаштирилган фикрлаш услубини юксалтириш билан боғлиқ.  

Инсоният тарихида маънавий ривожланиш даражаси юқори бўлган ва 

ёш авлод тарбияси муҳим ўрин тутган жамият тез суръатлар билан 

ривожланиб бораётганини тасдиқловчи кўплаб мисоллар мавжуд. 

Тарбиянинг ахлоқий асосларни шакллантириш, ёш авлодда маданият ва 

санъатга қизиқишни орттириш, маънавий салоҳиятини ривожлантириш 

таълим ва маданият соҳасига онгли муносабатни жорий қилиш орқали амалга 

ошади. Диссертант ёшлар дунёқарашининг қадриятли асосларини 

шакллантиришда давлат сиёсати қуйидаги таркибий қисмларни ўз ичига 

олишини таъкидлайди: ахлоқий-ҳуқуқий меъёрлар, фуқаролик, 

ватанпарварлик, ўзини ривожлантиришга йўналтириш, бағрикенглик, 

экологик саводхонлик. 

Диссертацияда маънавият, аслида, қандай кураш ва қандай ҳужумдан 

ҳимоя этади, деган савол қўйилади. Бинобарин, қайсидир миллатнинг 

маънавияти ҳимоя воситаси бўлишга қодир экан, демак, соф маънода тенг 

вазнлар ва муайян қоидаларга бўйсунадиган курашда ҳимоякор маънавият 

бошқа бир ҳужумкор маънавият билан тўқнаш келиши аниқ. Тиббиётда ёмон 

ўсимта деб аталадиган саратон касаллигидан олдин бир ўсма пайдо бўлар 

экан. Кейин унинг атрофида бир қанча майда ўсмалар вужудга келиб, танани 

қуритар экан. Бундай ўсмалар мажмуи тиббиётда метастаза деб аталади. 

Тиббиётда танадаги ҳимоя тизими – иммунитет бўшашгандагина унда ёмон 

ўсма ва метастазалар пайдо бўлиши аниқланган. Айни ҳодисани жамиятга 

татбиқ қилиш ҳам мумкин. Маълумки, жамиятнинг ҳимоя тизими – бу унинг 

маънавиятидир
14

. Глобал миқёсдаги замонавий муаммолар инсон фактори 
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асосида келиб чиқади. Бу муаммоларнинг бутун мажмуасига ечим излаш 

инсон ва жамиятнинг маънавий юксалиш йўли билан бевосита боғлиқ 

эканлиги ҳаммага аён.  

Диссертацияда миллий ўзликни англашнинг маънавий-мафкуравий ва 

ижтимоий-маданий ривожланиш омили сифатида роли тадқиқ этилган. 

Миллий ғоянинг метафизик моҳияти муайян халқ ёки миллат вакилини ўз 

тарихи, дини, маданиятига бўлган муносабатини белгилайди. Дарҳақиқат, 

муайян миллатнинг ўзликни англаш қобилияти ва ижтимоий-маданий 

фаолияти у тарбиялаган ёшлар фаолияти билан чамбарчас боғлиқ. Миллий 

ғоя – ижтимоий-фалсафий ёки ижтимоий-сиёсий матнлар, бадиий асарлар 

шаклида тақдим этиладиган миллий ўзликни англашнинг тизимли 

умумлашмаси ҳисобланади. Миллий ғоянинг моҳияти – бу миллат-этносни 

мавжуд бўлишини англатади. Миллий ғояни ижтимоий-фалсафий ҳодиса 

сифатида тадқиқ этишда, унинг глобаллашув ва цивилизациялар тўқнашуви 

шароитида миллат ва халқнинг онгли фаолиятини ягона мақсад сари 

бирлаштириш вазифаси муҳим ҳисобланади.  

Диссертацияда Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси - маънавий-

мафкуравий ислоҳотларнинг назарий-методологик асоси сифатида таҳлил 

этилган. Янгиланаётган Ўзбекистон жаҳон ҳамжамияти оқимида ўзининг 

ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий, маънавий-мафкуравий янгиланишлар 

дастурини ишлаб чиққан мамлакат сифатида ўзига хос ва ўзига мос мавқе 

эгаллаб бормоқда.  

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёев томонидан 

илгари сурилган “Янги Ўзбекистон стратегияси” – мамлакатимизда “Янги 

Ўзбекистон”, “Учинчи Ренесеанс пойдевори” ғоясини амалга ошириш, 

мамлакатни янгилаш ва модернизация қилиш ҳамда миллий ғояни 

ривожлантириш омили эканлигидан далолат беради. Бу жиҳатдан, ҳозирги 

даврда кенг тарқалаётган ва аҳоли онгига сингиб бораётган “инсон қадри” 

деган концептуал тамойилни амалга оширишга қаратилган ислоҳотлар 

таҳлили муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда. Тадқиқот ишида Янги Ўзбекистон 

тараққиётининг ҳозирги босқичида стратегик ривожланиш билан боғлиқ 

йўналишлар қуйидагича этиб белгиланган: 

- эркин фуқаролик жамиятини ривожлантириш орқали халқпарвар 

давлат барпо этиш, инсон қадри устуворлигини таъминлаш;  

- адолат ва қонун устуворлигини мустаҳкамлаш, инсон ҳуқуқ ва 

эркинликларини кафолатлаш; 

- миллий иқтисодиётни ривожлантириш; 

- адолатли ижтимоий сиёсат юритиш ва инсон капиталини 

ривожлантириш; 

- маънавий ва маърифий соҳаларда ислоҳотларни амалга ошириш; 

- глобал муаммоларнинг миллий ва минтақавий даражадаги ечимларини 

топиш; 

- тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш, халқаро ҳамкорликни 

ривожлантириш.  
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Диссертант маънавий ҳаётни янгилаш, мафкуравий тамойилларни 

аниқлашнинг асосий тамойиллари ва мезонларини қуйидагилардан иборат 

деб ҳисоблайди: 

биринчидан, Янги Ўзбекистонни барпо этиш жараёнининг 

дастуриламали бўлган тараққиёт стратегиясини тўлиқ амалга ошириш 

жамият аъзоларининг ислоҳотларга дахлдорлик туйғуси, ижтимоий-сиёсий 

фаоллигини оширишга хизмат қилади; 

иккинчидан, мамлакатда ислоҳотлар ва янгиланишларнинг кенг кўламда 

олиб борилиши, рақобатбардош ва очиқ прагматик маконни яратиш, 

барқарор ривожланиш мақсадларига ҳамоҳанг ривожланишни таъминлаш 

каби парадигмаларга асосланадиган Янги Ўзбекистонни, Учинчи Ренессанс 

пойдеворини барпо этиш ғояси миллатни жипслаштиради; 

учинчидан, мамлакатда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг бош 

мақсади инсон, унинг қадри, эҳтиёжлари ва манфаатларига қаратилгани, 

уларнинг асл қадриятга айланаётгани ўзгаришлар ҳамда янгиланишларнинг 

туб моҳиятини ифодалайди; 

тўртинчидан, Ўзбекистонни қудратли ва салоҳиятли давлатга 

айлантириш, замонавий технологияларни жалб этган ҳолда, бутун мамлакат 

бўйлаб турмушнинг юқори даражасини таъминлаш, инсон капитали юқори 

бўлган рақобатбардош демократик давлатлар қаторига киришини 

таъминлашга ҳаракат қилинмоқда; 

бешинчидан, Янги Ўзбекистонни барпо этадиган ёшлар, юқори 

фуқаролик масъулияти ва замонавий дунёқарашга эга бўлган баркамол 

авлодни тарбияланаётганлиги, инновацион таълим ва умуминсоний 

тамойилларга асосланадиган янги маънавий макон, маърифатли жамият 

концепцияси ва миллий тарбия муҳити яратилмоқда.  

Маънавий-мафкуравий ислоҳотларнинг методологик базиси сифатида 

Янги Ўзбекистоннинг замонавий тараққиётини таъминлашга қаратилган 

тараққиёт стратегиясининг умуминсоний: тарихийлик; замонавийлик; 

тизимлилик; узлуксизлик; умуминсоний ва миллий қадриятлар уйғунлиги; 

бағрикенглик ва ҳамжиҳатлик тамойиллари муҳим аҳамиятга эга. Жамиятда 

вужудга келадиган ҳар бир муҳим воқелик, стратегик аҳамият касб этадиган 

феноменал ҳодисаларнинг мазмун-моҳиятини ва улар билан боғлиқ 

мақсадларни ўз вақтида англаш ҳамда фаолият олиб бориш зарурияти 

ижтимоий-фалсафий нуқтаи назардан муҳим қонуниятдир.  

XXI асрнинг энг катта фожиаси – бу инсониятнинг асл башарий 

қадриятларидан узоқлашишидир. Инсон қадри устувор жамиятгина маънавий 

баркамолликка эришади. Инсонни камолотга элтувчи асос ҳам қадриятдир. 

Янги Ўзбекистон стратегиясида ушбу қадрият меҳр, инсонпарварлик ва 

эзгулик сифатида намоён бўлади.  

Тадқиқотнинг ушбу боби бўйича амалга оширилган таҳлиллар 

натижасида қуйидаги хулосалар чиқарилган: 

биринчидан, миллий ўзликни англаш ва мустаҳкамлаш жараёнларига 

турли ёт ғояларнинг салбий таъсири ортиб, одамларнинг онги ва қалби учун 

кураш кучайиб бораётган бугунги кунда маънавий-мафкуравий ислоҳотлар 
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Янги Ўзбекистондаги янгиланиш суръатлари ва кенг қамровли 

ислоҳотларнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади; 

иккинчидан, миллий ғояни ривожлантириш мураккаб геосиёсий ва 

мафкуравий жараёнларнинг мазмун-моҳиятини англаш орқали терроризм, 

диний экстремизм, ақидапарастлик, миссионерлик, сепаратизм, одам 

савдоси, наркобизнес каби турли трансчегаравий таҳдидларга қарши 

курашиш имкониятини яратади.  

“Бугунги тез ўзгараётган дунё инсоният олдида, ёшлар олдида янги-

янги, буюк имкониятлар очмоқда. Шу билан бирга, уларни илгари 

кўрилмаган турли ёвуз хавф-хатарларга ҳам дучор қилмоқда. Ғаразли кучлар 

содда, ғўр болаларни ўз ота-онасига, ўз юртига қарши қайраб, уларнинг 

ҳаётига, умрига зомин бўлмоқда. Бундай кескин, таҳликали шароитда биз 

ота-оналар, устоз-мураббийлар, жамоатчилик, маҳалла кўй бу масалада 

ҳушёрлик ва огоҳликни янада оширишимиз керак. Болаларимизни 

бировларнинг қўлига бериб қўймасдан, уларни ўзимиз тарбиялашимиз 

лозим”
15

.  

ХУЛОСА 

Олиб борилган тадқиқот асосида қуйидаги илмий-назарий хулосаларга 

келинган: 

1. Маънавий-мафкуравий жараён – жамият ҳаёти, инсон ҳаётининг 

маъноси ва унинг билими, ишонч ва эътиқоди билан боғлиқ феноменал 

ҳодиса ҳисобланади. Маънавий-мафкуравий жараёнлар тушунчасининг 

ижтимоий-фалсафий таҳлили унинг жамиятдаги ижтимоий 

муносабатларнинг мазмуни ва сифатини белгилайдиган пойдевор сифатида 

қайд этиш мумкинлигини билдиради. Агар мафкура кишилар, ижтимоий 

гуруҳлар манфаатларини ифодалаш шакли сифатида объектив ҳодиса бўлса, 

маънавият бу ҳодисанинг назарий-методологик базисидир. 

2. Барқарор тараққиёт дастури, демократик қадриятлар ва ижтимоий  

муносабатларни тартибга солишнинг ҳуқуқий механизмлари мавжуд бўлган 

шароитда миллий мафкурага эҳтиёж кам сезилади. Аммо, жамиятни тўлиқ 

мафкурасизлантиришни талаб қилиш, тарихий ривожланиш жараёнида 

салбий оқибатларга олиб келгани аён бўлган. Ҳар қандай ривожланиш учун 

тенг шароитларни яратадиган ва ҳимоя вазифасини амалга оширадиган, 

жамият манфаатлари ва эҳтиёжларининг бутун спектрини акс эттирувчи 

миллий мафкуравий тамойилларга амал қилиш, уларнинг мезонларини 

ишлаб чиқиш – барқарор тараққиётга эришиш, миллий ўзликни сақлаб 

қолиш  кафолатига айланади. 

3. Жамиятнинг ўз миллий тараққиёт йўлини белгилаб, сифат босқичидан 

янги тизимга ўтиш даврида эски мафкуравий тизимлар янги ижтимоий 

жараёнларга мос келмай қолади, шунинг учун ҳам ўз вазифасини бажарган 

маънавий-мафкуравий ҳаётни модернизация қилиш ва бу борада 

                                                           
15

 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатьият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз - 

Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017. – Б.125 
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ислоҳотларни амалга ошириш зарурати пайдо бўлади. Яъни, у ёки бу 

мафкура муайян тарихий шароитларда халқ ёки миллатнинг туб 

мақсадларини ифода эта олса, давр, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий 

тизимлар ўзгарганда улар замон руҳига мос келмай, ноадекват бўлиб қолади. 

Ана шу сабабдан ҳам маънавий-мафкуравий ислоҳотларни тараққиёт 

стратегияларига ҳамоҳанг равишда трансформация қилиниши – мафкуранинг 

давр руҳига, жамият ривожига ҳамоҳанглигини таъминлайди. 

4. Маънавий-мафкуравий жараёнлар структуравий-функционал 

жиҳатдан ўзининг мураккаб тузилмасига эга. Жамият институционал 

тизимида бу жараённинг вазифаларини бошқа тузилмаларга уйғунлаштириш 

орқали ижтимоий тараққиётга хизмат қилувчи механизмларни 

шакллантириш имконияти яратилади. Мафкуранинг вазифаси инсон ҳаётида 

муҳим бўлган қадриятли асосларга таянишнинг муқаррар оқибатидир ва 

гносеологик аҳамиятга эгадир. Мафкура миллатни бирлаштириш ва 

маърифий жамият барпо этишнинг таъсирчан воситасидир. 

5. Жамият тараққиётининг ҳозирги босқичида ижтимоий тараққиётнинг 

маънавий устунлигига эга бўлиш, нигилизм, пассивлик, конформизм ва 

инфантилизм руҳини енгиш, ёшларнинг онги ва қалбида ўзларини тўлиқ 

англаш истагини уйғотиш жуда муҳим ҳисобланади. Чунки, айнан ёшлар энг 

ҳаракатчан, ички ва ташки қарама-қаршиликларга сезгир ижтимоий қатлам 

ҳисобланади. Шу боисдан ҳам ёшлар қалби ва онгига оптимизм, келажакка 

ишонч ва оила, халқ фаровонлиги учун яшаш истагини уйғотадиган ғояларни 

сингдириб бориш долзарб аҳамиятга эга. Бу жараён маънавий ва ғоявий-

мафкуравий тарбияни юксалтириш асосида амалга ошади.  

6. Маънавий юксалиш ва мафкуравий барқарорликка эришишда оқилона 

ташкил этилган туб ислоҳотлар шиддаткор глобаллашув жараёнларида 

объектив заруратдир. Бинобарин, маънавий-мафкуравий жараёнларнинг 

ижтимоийлашувида фуқаролик жамияти институтларининг энг муҳим 

вазифаси ўзининг аниқ мафкуравий дастурини ишлаб чиқиш ва уларни 

амалий фаолиятга қўллашдан иборатдир. Замонавий маънавий-мафкуравий 

жараёнлар жамият томонидан назоратга олиниши, бир мафкуранинг бошқа 

мафкура томонидан куч билан сиқиб чиқаришдан иборат бўлган ёндашув 

истиқболсиздир. Мақбул йўл сифатида фақат жамоатчилик назорати орқали 

ахлоқий тамойилларга амал қилган ҳолда фикрлар хилма-хиллиги, 

плюралистик ёндашувни таъминлаш – тараққиёт стратегиясига ғов эмас, 

аксинча, уни амалга ошириш факторига айланади. 

7. Инсоният умумий маънавий-ахлоқий пойдевор яратиш зарурлигини 

англаши учун биринчи навбатда, ўзининг шахсий маънавий-ахлоқий 

эҳтиёжларини қондириши ва ўзига хос ғоявий-мафкуравий мақсадга эга 

бўлиши керак. Шунинг учун, маънавият ва мафкура соҳасидаги мавжуд 

муаммоларни назарий ва амалий жиҳатдан ўрганиш соҳасидаги тадқиқотлар 

кўламини кенгайтириш, янгилаш, фундаментал асосларини яратиш, унинг 

ижтимоий муҳит билан алоқасини, шахс онгини юксалтириш билан боғлиқ 

маънавий-ахлоқий ва ғоявий-мафкуравий мезонларини ишлаб чиқиш муҳим 

аҳамиятга эга.  
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8. Маънавий-мафкуравий ислоҳотларни самарали амалга ошириш ва 

ижтимоий-маданий тараққиётга эришишда миллий ўзликни англашга 

интилиш зарурияти кучайиб боради. Миллий ўзликни англашнинг қарор 

топиши ижтимоий тараққиётнинг муҳим омили ҳисобланиб, у жамиятнинг 

янгиланиб боришини таъминлайди. Жаҳон тараққиётидаги салбий 

ўзгаришларнинг олдини олиш, миллий тараққиётга салбий таъсир 

кўрсатаётган муаммоларни бартараф этишга қаратилган ислоҳотлар 

жараёнида миллий ўзликни англаш маънавий-мафкуравий функцияларнинг 

ўзгаришига олиб келади. Бунинг учун маънавий тараққиёт стратегиясини 

ишлаб чиқиш, мафкуравий ислоҳотларда трансформацияни амалга ошириш 

зарур бўлади.  

9. Янги Ўзбекистон стратегияси бутун бир даврнинг фалсафий 

инъикоси, ҳозирги янгиланишлар жараёнининг методологик асосидир. Бу 

тараққиёт дастури халқимизни бирлаштирадиган ва эзгу мақсадлар сари 

сафарбар қиладиган мафкуравий функцияни тўла амалга оширади. 

Глобаллашиб бораётган шиддаткор дунё чақириқларини чуқур англаш 

асосида яратилган, замонавий Ўзбекистоннинг жаҳондаги ўрни ва 

имкониятлари, халқнинг яратувчанлик салоҳияти, мамлакатнинг 

истиқболларини жамият аъзоларининг теран англашига ёрдам берадиган 

муҳим маънавий манбаидир.  

10. Маънавий ҳаётни янгилаш, мафкуравий тамойилларни белгилашда 

“инсон — жамият — давлат” омили жамиятнинг янги тараққиёт босқичида 

давр заруратини акс эттиради. Энг аввало, инсонга олий қадрият сифатида 

муносабатда бўлиш, унинг манфаатларини ислоҳотларнинг асосий мезони 

тарзида тушуниш муҳим аҳамият касб этаётгани маънавий-мафкуравий 

жараёнлар парадигмасини тубдан ўзгартириш, уни трансформация қилиш 

лозимлигини кўрсатмоқда. “Янги Ўзбекистон” ғояси халқаро миқёсдаги 

барқарор ривожланиш мақсадларига ҳамоҳанг бўлиб, уни ёш авлод қалби ва 

онгига сингдиришнинг замонавий усул ва воситаларини ишлаб чиқиш 

маънавий-маърифий ишларнинг асосий йўналишига, энг муҳим вазифасига 

айланди. Бу бир томондан, илғор мамлакатлар тажрибасини ҳаётга татбиқ 

қилишга имкон берса, айни вақтда халқимизнинг миллий, маънавий ва 

ахлоқий қадриятларини такомиллаштириш жараёнини янада юқори даражага 

олиб чиқишга ёрдам беради.  

Тадқиқот натижалари асосида амалиётга жорий этишга қаратилган 

қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган: 

1. “2022-2032 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг маънавий 

тараққиёт стратегияси”ни ишлаб чиқишда уни амалга оширишга қаратилган 

аниқ фаолият турлари бўйича “Йўл харитаси” тузиш ва уни тизимли амалга 

ошириш; 

2. “Янги Ўзбекистон тараққиёт стартегияси” асосида “Янги 

Ўзбекистоннинг миллий ғоя концепцияси”ни ишлаб чиқиш ва бу борадаги 

“Ҳаракатлар дастури”ни амалий фаолиятга татбиқ этиш;  

3. “Янги Ўзбекистон маънавияти” китоб-альбомини яратиш ва турли 

тилларга таржима қилиб, нашр этиш;  
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4. “Ғоявий тарбия” ўқув қўлланмасини яратиш ва нашр қилиш; 

5. Олий таълим муассасаларининг таълим йўналишлари ўқув режасига 

киритилган “Маънавиятшунослик” ва “Касбий маънавият” фанларининг 

методик таъминотини амалга ошириш мақсадида “Янги Ўзбекистон 

маънавияти” рукнида турли рисолалар чоп этиш. 

6. Интернетда бир вақтнинг ўзида бир неча тилларда юритиладиган, 

миллий маънавий хусусиятларимизни ҳар томонлама очиб беришга 

мўлжалланган (www.manaviyat.uz, www.milliygoya.uz) веб-сайтлар ташкил 

қилиш;  

7. Республика Маънавият ва маърифат маркази қошида “Янги 

Ўзбекистон маънавий тараққиёт стратегиясининг долзарб масалалари” 

мавзусида доимий фаолият олиб борадиган илмий-амалий семинарни ташкил 

қилиш. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философских наук) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире в 

качестве черт глобального развития проявляются обострение различных 

конфликтов интересов XXI века, обострение проблем в политике и 

общественной жизни, изменение идеологического ландшафта мира. 

Необходимо найти решение этого сложного вопроса через социально-

экономическое, духовное и идеологическое обновление и изменение, 

реализацию концепции построения просвещенного общества, ориентируя их 

на гуманные цели. Особенно в настоящее время становится все более важным 

философски раскрыть закономерности, принципы и процедуры 

трансформации духовно-идеологических процессов, их тенденции в 

обеспечении устойчивого развития, сложные, противоречивые и 

синергетические особенности на основе новых парадигматических подходов. 

Принципы категоризации общечеловеческих и национальных 

критериев трансформации духовно-идеологических процессов, тенденции их 

социализации, культурные основы и социокультурные направления 

укрепления стабильности в условиях глобализации глубоко изучаются 

мировой наукой, ведущими исследовательскими центрами, научно-

исследовательскими институтами и учебными заведениями. Индексы, 

индикаторы и критерии устойчивого развития общества разрабатываются и 

применяются на практике в тесной связи с духовными и идеологическими 

процессами. В связи с этим растет потребность в создании научной базы для 

понимания специфики духовно-идеологических процессов, стратегических 

целей и задач, критериев и принципов их классификации, механизмов 

рациональной организации. 

В последние годы в нашей стране проводятся глубокие реформы, 

направленные на повышение интеллектуального потенциала и сознания 

молодежи, духовного пространства, просвещенного общества, где 

человеческое достоинство является приоритетом. «Считаю, что в стратегии 

развития нашей страны на ближайший период отдельный раздел должен 

быть посвящен духовным и образовательным реформам. Масштаб и вес, 

важность и направления, эффективность в этой сфере деятельности в 

будущем, требуют разработки стратегии духовного развития Узбекистана на 

2022-2032 годы и преобразования её в неотъемлемую часть государственной 

политики»
1
. В связи с этим, в контексте Нового Узбекистана, важно изучить 

обновление и радикальные изменения в духовной жизни, трансформацию 

идеологических реформ, их специфические законы и стратегии 

общественного развития, философские аспекты духовных и идеологических 

факторов в обществе. 

Данная диссертация в определенной степени служит реализации задач, 

определенных в Указах и Постановлениях Президента Республики 

Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по 

                                                           
1
 Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2021. – Б.272-273 
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дальнейшему развитию Республики Узбекистан», Р-5465 от 8 апреля 2019 

года «О мерах по разработке концепции развития национальной идеи на 

новом этапе развития Узбекистана», УП-3160 от 28 июля 2017 года «О 

поднятии на новый уровень повышения эффективности духовно-

просветительской работы и развития сферы», УП-3907 от 14 августа 2018 

года «О мерах по поднятию на качественно новый уровень системы духовно-

нравственного и физически гармоничного воспитания молодежи, ее обучения 

и воспитания», ПП-4307 от 3 мая 2019 года «О дополнительных мерах по 

повышению эффективности духовно-просветительской работы», УП-5040 от 

26 марта 2021 года «О мерах по коренному совершенствованию системы 

духовно-просветительской работы», а также Постановлениях Кабинета 

Министров Республики Узбекистан №1059 от 31 декабря 2019 года «О мерах 

по реализации и утверждения Концепции непрерывного духовного 

воспитания», № 736 от 17 сентября 2018 года «О мерах по повышению 

эффективности духовно-просветительской работы в системе образования» и 

других нормативно-правовых актах, имеющих отношение к этой сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное исследование проводилось в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

республики I. «Формирование системы социальных, правовых, 

экономических инновационных идей информированного общества и 

демократического государства и путей их реализации». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации
2
. 

Научные исследования, направленные на изучение трансформации духовных 

и идеологических процессов в условиях глобализации, проводятся ведущими 

мировыми исследовательскими центрами и высшими учебными заведениями, 

в том числе Кембриджским университетом (Англия), Университетом 

Британской Колумбии (Канада), Немецким институтом международных 

отношений и безопасности, Немецким советом по международным 

отношениям (Германия), Международной ассоциацией для комплекса Pensee 

(Франция), Японским институтом международных отношений (Япония), 

Центром исследований Центральной Азии (США), Институтом исследований 

международной политики (Япония), Центром изучения интеграции 

социально-культурного сотрудничества и глобализации (Беларусь), 

Азиатским институтом стратегии и лидерства (Малайзия), Национальным 

университетом Узбекистана, Бухарским государственным университетом, 

Ташкентским государственным экономическим университетом (Узбекистан). 

В результате изучения трансформации духовных и мировоззренческих 

процессов в мире получены научные результаты разного уровня. В 

частности, мировоззренческие и идеологические особенности общества в 
                                                           
2
 Обзор зарубежных исследований по теме диссертации подготовлен на основе 

https://www.bilderbergmeetings.org/; https://www.cfr.org/; http://trateral.org/; https://www.globalresearch.ca/; 

http://www.ras.ru/; https://www.msu.ru/; https://piie.com/about-piie; 

https://www.cfr.org/ru/vouthink/globalization.shtm; https://www.socionauki.ru / journal / article / 130854; 

https://www.uz.undp.org; https://www.pjie.com/vicrosites/globalization/what-is-globalization.html; 

https://www.blomberg.com/graphics/2019-globalization/ и на основе других источников 
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XXI веке раскрываются в контексте глобализации (Центр глобализации 

Копенгагенский институт исследований будущего, Дания); выявлены 

особенности трансформации духовных ценностей (обновление 

национальных ценностей, гармонизация разных цивилизаций) (МГУ, НИЦ, 

Факультет глобалистики, ЮНЕСКО, Кафедра диалога философии и культур, 

Россия); проанализированы тенденции и динамика современных глобальных 

процессов (Школа Чумакова А. Н., Россия); Изучено влияние глобализации 

на социальное и духовное развитие (Антропологическое общество, 

Узбекистан). 

Мировые центры социально-политических исследований проводят 

исследования по следующим приоритетным направлениям: во-первых, для 

выявления этапов развития духовных и идеологических процессов; во-

вторых, определить роль духовно-идеологических процессов в осознании 

национальной идентичности, место социально-политических и культурных 

отношений в системе демократических реформ; в-третьих, научное изучение 

существующих проблем духовно-идеологических процессов в обеспечении 

сотрудничества и межнационального согласия между странами и 

новаторских способов их решения. 

Степень изученности проблемы. Духовность - сложное явление, 

которое выражается в форме моральных ценностей и традиций в самом 

общем смысле. Проблемы роли духовных и идеологических процессов в 

развитии современного общества в истории мировой мысли изучались 

Вильгельмом Дильтеем и Эдвардом Шпрангером в конце XIX - начале ХХ 

веков с точки зрения преобладания психологических факторов по 

отношению к культуре и искусству. Позже Карл Густав Юнг попытался 

раскрыть духовность на основе гуманистического, трансперсонального и 

экзистенциального подхода. Термин «идеология» был введен во Франции в 

конце 18 века Антуаном-Луи-Клодом Дестютом, графом де Траси, который 

вместе с Этьеном де Кондильяком стремился создать науку об общих 

принципах формирования идей и основ человека
3
. 

Из ученых Содружества Независимых Государств вопросы духовного 

обновления, смена ценностей в условиях трансформации, гармония 

идеологии с программами развития стали объектом исследования 

С. Токарева, А. Багаутдинов М., а современные решения духовных проблем в 

процессе трансформации в постиндустриальном обществе – М. Бахтина, 

Э. Динейкина, Н. Равочкина и др.
4
. 

                                                           
3
 Дильтей В. Описательная психология / Перевод с немецкого Е. Д. Зайцевой под ред. Г. Г. Шпета. - СПб.: 

Алетейя, 1996. - 160 с.; Шпрангер Э. Новая философская энциклопедия: в 4 тт. / Под. ред. В. С. Стёпина. - 

М.: Советская энциклопедия, 2010. — 2816 с.; Траси, Антуан-Луи-Клод. Основы идеологии. Часть первая: 

Идеология в собственном смысле слова / Д. А. Ланин (перевод, предисловие, комментарии). - М.: Альма 

Матер, 2013. - 334 с.; Кондильяк «Опыт о происхождении человеческих знаний» //  Étienne Bonnot de 

Condillac, Hans Aarsleff. Essay on the origin of human knowledge. - Cambridge University Press, 2001. - P. 79.; 
4
 Токарева С.Б. Аксиологические основания современной цивилизации: традиции и перспективы. – 

Волгоград: Волгоградский государственный аграрный университет, 2020. – 176 с.; Багаутдинов А.М. 

Амбивалентность духовности в информационном обществе: автореф. дисс. на соискание ученой степени 

доктора философских наук. – Саратов, 2016. – 42 c.; Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и 

социология науки и техники: ежегодник. М., 1989. С. 85-89.; Динейкина Е.В. Духовно-нравственное 
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На тему духовно-мировоззренческих процессов в условиях 

Узбекистана провели ряд научных исследований С. Отамуратов Б. Туйчиев, 

Б. Алиев, И. Саифназаров, А. Эркаев, У. Абилов, А. Мухторов, Н. Джураев, 

М. Куронов, М. Юлдашова и другие ученые. Вопросы идеологической 

экспансии и необходимости национальной идеи в эпоху глобализации 

Ж. Яхшиликов, исследования Н. Мухаммадиева показали, что это жизненная 

необходимость. Аспекты духовного обновления, связанные с национальной 

идеологией и общественным развитием проводили исследования 

С. Мамашокиров, Н. Хакимов, З. Кодирова, С. Бердикулов, М. Каххорова и 

др. В частности, в этих исследованиях расасматриваются такие вопросы, как 

глобализация и сохранение национальной идентичности, взаимосвязь 

духовного развития и личностного развития, законы духовного развития, 

глобализация и социальная активность, а также диалог цивилизаций. В 

исследовании К. Назарова особое внимание уделяется феномену Нового 

Узбекистана, роли стратегий развития в эволюции общества, принципам 

духовного обновления и роли идеологической деятельности в общественном 

развитии
5
. 

В исследовании принимался во внимание философско-научный анализ 

упомянутых выше зарубежных и отечественных ученых. В связи с 

отсутствием исследований по реализации стратегии духовного развития в 

Узбекистане, идеологической трансформации, социально-философского 

анализа духовно-идеологических процессов, разработки научных, 

теоретических и методологических основ реформы, ее структурной и 

функциональной гармонизации. 

                                                                                                                                                                                           
становление личности в условиях трансформации современного российского общества // Автореферата по 

…. кандидат наук. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 2020. – 41 с.; Равочкин Н.Н. 

Роль идей в становлении и трансформации политико-правовых институтов современного общества // 

Автореферат дисс…на соискание учёной степени доктора философских наук. Томск, 2021. – 32 с.; 
5
 Отамуродов С. Глобаллашув: миллатни асраш масъулияти. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2018. – 352 б.; 

Тўйчиев Б. Политическая культура и демократизация общества. Тошкент, - 2010. – 282 с.; Алиев Б. 

Фуқаролик жамияти: хорижий тажриба. –Тошкент: Иқтисод, 2016.-140 б; Саифназаров И., Обидов А. 

Динлараро хамжиҳатлик – ижтимоий барқарорлик омили. – Тошкент: “Инновацион ривожланиш”, 2018. -

136 б.; Эркаев А. Маънавиятшунослик. Маьнавият методологияси ва праксиологияси. –Тошкент: 

“Маънавият”. 2018. – 456 б.; Абилов Ў. Миллий ғоя: маънавий омиллар. – Тошкент: Маънавият, 2000. – 220  

б.; Мухторов А. Глобаллашув шароитида маънавий таҳдидларни бартараф этиш омиллари / масъул 

муҳаррир Қ. Қуранбоев; Республика маънавият тарғибот маркази. – Тошкент: «Маънавият», 2015. – 32 б.; 

Жўраев Н. Тамаддунга даъват тараққиёт стратегияси. –Тошкент: Ўзбекистон, 2018. –264 б.; Қуронов М. 

Бетакроримсан, ягонасан, она ватаним, Ўзбекистоним. –Тошкент: Маънавият, 2015. – 160 б.; Назаров Қ., 

Эргашев И. Миллий ғоя ва раҳбар масъулияти. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ, 2007. – 433 б.; 

Юлдашова Ф. Ўзбекистонда глобаллашув шароитида маънавий янгиланишнинг ўзига хос хусусиятлари: 

фалсафа фанлари буйича фал.докт.(PhD) дисс... автореф...–Тошкент, 2019. – 46 б.; Яхшиликов Ж.Я., 

Муҳаммадиев Н.Э. Миллий ғоя – тараққиёт стратегияси. Монография. – Тошкент: “Фан”, 2017. – 424 б.; 

Мамашокиров С., Тоғаев Ш. Эркин ва фаровон ҳаёт қурилишининг ғоявий-мафкуравий масалалари. – Т.: 

Маънавият, 2007. – 148 б.; Хакимов Н. Стратегия развития страны. Гражданское общество. – Москва: : LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2021. – 292 с., ISBN: 978-6-203-84678-2; Кадырова З.Р. и др. Проблемы 

формирования идеологического иммунитета молодежи в процессе развития у неё современного 

мировоззрения и национальной идентичности. - Ташкент: Национальный университет Узбекистана, 2012.  - 

202 с; Қаххорова М. Ахлоқий кадриятлар ворислиги. Тошкент., 2003. -30-бет; Назаров Қ.Н. Жаҳон 

фалсафаси қомуси. 1-китоб. – Тошкент: “Маънавият”, 2019. – 920 б.; Назаров Қ.Н. Жаҳон фалсафаси 

қомуси. 2-китоб – Тошкент: “Маънавият”, 2019. – 924 б 
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Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертация выполнена в соответствии с планом 

научно-исследовательской работы Бухарского государственного 

университета в рамках исследовательского проекта «Духовно-

просветительские основы формирования национальной идеи и 

идеологического иммунитета у молодежи» (2017-2021 гг.). 

Цель исследования – выявить особенности трансформации духовно-

идеологических реформ в Новом Узбекистане.  

Задачи исследования: 

исследовать с социально-философской позиции содержание, научные, 

методологические, эпистемологические,  гносеологические, особенности 

категорий духовности, идеологии, духовно-идеологических процессов; 

определить критерии и направления развития духовно-идеологических 

процессов; 

выявить закономерности гармонизации человеческих и 

общенациональных, общенародных интересов при реализации духовно-

идеологических реформ в целях устойчивого развития, факторы повышения 

идеологического иммунитета населения; 

анализировать проблемы и выработать решения, связанные с 

методологией изучения трансформации духовно-идеологических процессов; 

путь развития общества в духовно-идеологической сфере, структурно-

функциональная гармонизация объективных условий и субъективных 

факторов, которые его интегрируют; 

разработать методы и механизмы реализации духовных, идеологических 

и социально-политических факторов обеспечения стабильности общества; 

разработать духовно-идеологические направления укрепления 

стабильности страны и выявление ее роли в реализации национальных 

программ развития; 

Стратегия развития Узбекистана состоит из разработки выводов, 

предложений и рекомендаций по методологической основе духовных и 

идеологических реформ. 

Объект исследования представлен институциональной системой 

трансформации духовно-идеологических процессов в Новом Узбекистане. 

Предмет исследования составляет выявление возможностей и средств 

улучшения трансформации духовных и идеологических процессов. 

Методы исследования. В диссертации используются научные методы 

анализа и синтеза, комплексного подхода, системно-функционального 

подхода, контент-анализа, ретроспективного анализа, диалектического, 

синергетического, сравнительного анализа.  

Научная новизна исследования: 

разработаны механизмы рационального освоения сущности законов 

трансформации духовно-мировоззренческих процессов, гармонии духовной 

и материальной жизни, целостного отношения к человеку и обществу и его 

https://buxdu.uz



40 

связи с общественным развитием, мировоззренческого воспитания, 

укрепления морального иммунитета; 

обосновано становление в результате детерминированного воздействия 

принципов категоризации критериев и направлений устойчивого развития 

духовно-мировоззренческих процессов на жизнь общества, сознание и 

активность людей, факторов, которые ориентированы на человека, его жизнь, 

ценности, потребности и интересы становятся выражением национальных 

интересов; 

раскрыты повышение роли и значения духовных и идеологических 

процессов в стабилизации социальных отношений, обеспечении прав и 

интересов человека, верховенстве закона, открытости и прозрачности, 

развитии человеческого капитала, наращивании потенциала, духовных 

потребностях, высоком качестве жизни и глобальной 

конкурентоспособности, институциональное развитие, цели устойчивого 

развития и показатели зрелости человека; 

обоснованы структурная и функциональная гармонизация духовных и 

идеологических процессов и духовный рост общества и тенденции 

идеологических изменений, обновление духовных ценностей, развитие 

современных ценностей, социальная и идеологическая защита модернизации 

общества, организационные и духовные знания о сотрудничестве с 

гражданскими институтами общества, интеллектуальное, основанное на 

компонентах самоуправления, коммуникативное, требовательное, 

справедливое управление; 

выявлены существование в Новом Узбекистане устойчивой связи между 

тенденциями развития идеологии, культуры, науки и религии, гармонии 

религиозных и светских ценностей, национального и общечеловеческого 

социального, знания и потенциала, критического анализа, 

интеллектуального, а также механизмы эмоционального (чувственного) 

воздействия на импрессивного, экспрессивного, динамичного стереотипа 

национальной идентичности, амбивалентности, преданности.  

Практические результаты исследования:  
теоретически основана на категориях индивидуальности и общности 

философии гармонизация трансформации духовных и мировоззренческих 

процессов; 

разработаны методические предложения и рекомендации по 

совершенствованию институциональной системы управления, толерантность, 

компромисс, демократические тенденции, объективные и субъективные 

факторы трансформации духовных и идеологических процессов; 

классифицированы духовно-мировоззренческие процессы и 

раскрываются их национальные, региональные особенности на основе 

дифференцированного подхода; 

разработаны научные выводы об инновационном совершенствовании 

теоретико-методической и учебно-методической деятельности организаций, 

ответственных за совершенствование духовно-идеологических процессов. 
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Достоверность результатов исследования объясняется тем, что 

теоретические взгляды, методы исследования и подходы, используемые в 

исследовании, взяты из официальных источников, опубликованных научных 

статей, выступлений на республиканских и международных конференциях, 

выводы, рекомендации и рекомендации претворяются в жизнь. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что в 

процессе реформирования духовно-идеологических процессов в Новом 

Узбекистане действуют инновационные исследовательские центры, 

культурно-образовательные учреждения, микрорайоны, семейные центры, 

центры молодежного творчества, центры духовного и культурного 

просвещения. практичность определяется удобством использования в 

повседневной деятельности. 

Практическая значимость результатов исследования может быть 

применена в работе Кабинета Министров Республики Узбекистан, Сената и 

Законодательной палаты Республики Узбекистан, Республиканского центра 

духовности и просвещения и различных социальных учреждений. Это можно 

объяснить тем, что с его помощью можно улучшить содержание 

теоретической и практической подготовки по общественным и 

гуманитарным наукам в высших и средних специальных учебных 

заведениях. 

Внедрение результатов исследования. Из научных нововведений, 

выдвинутых на основе социально-философского анализа трансформации 

духовно-идеологических реформ в новом Узбекистане: 

научные выводы о механизмах духовно-идеологической жизни, 

гармонии духовной и материальной жизни, взаимозависимости человека и 

общества и общественного развития, идеологическом воспитании адаптации 

к человечеству, укреплении идеологического иммунитета. используются 

Каракалпакским научно-исследовательским гуманитарным институтом при 

реализации основных задач проекта ПЗ-20170915198 - «Трансформация 

социальных отношений в каракалпакском обществе: история и практика» 

(2018-2020 гг.) (Справка № 305/1 от 21 октября 2021 г. Каракалпакского 

научно-исследовательского гуманитарного института). В результате это 

послужило расширению национальных и общечеловеческих ценностей, 

вовлечению в реформы, духовности и просвещению молодежи; 

научные предложения и рекомендации по принципу категоризации 

критериев и направлений устойчивого развития духовно-мировоззренческих 

процессов в результате детерминированного воздействия на жизнь общества, 

сознание и деятельность людей использованы в  пропагандистской работе 

Центра на 2020-2021 годы, в том числе был использован при реализации 

функций, указанных в «Дорожной карте» для дальнейшего повышения 

эффективности духовно-просветительской работы в Постановлении 

Президента Республики Узбекистан от 26 марта 2021 года «О мерах по 

коренному совершенствованию системы духовно-просветительской работы» 

№ ПП-5040 (Справка № 02/08/1367 от 5 ноября 2021 г. Республиканского 
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центра духовности и просвещения). В результате сформировалось сильное 

представление о патриотизме и сильной гражданской позиции у 

подрастающего поколения, вывод государственной молодежной политики в 

Узбекистане на новый уровень, выработаны эффективные решения 

молодежных проблем, скоординированы деятельность компетентных 

органов; 

выводы и рекомендации научного характера о повышение роли и 

значения духовных и идеологических процессов в стабилизации 

общественных отношений, обеспечении прав и интересов человека, 

верховенстве закона, открытости и прозрачности, развитии человеческого 

капитала, наращивании потенциала, духовных потребностях, высоком 

качестве жизни и глобальной конкурентоспособности, институциональное 

развитие, устойчивое развитие применены в деятельности Центра 

устойчивого развития в области фундаментальных и прикладных 

исследований, Организации международных круглых столов на темы 

«Институты гражданского общества и выборы», «Гендерное равенство и 

устойчивое развитие». Результаты были использованы при подготовке 

сборника к публикации (Справка №2 от 9 ноября 2021 г. Центра устойчивого 

развития). В результате он послужил формированию нового имиджа нашей 

страны в мировом сообществе, обогатил содержание издаваемых книг и 

сборников; 

структурная и функциональная гармонизация духовных и 

идеологических процессов и духовный рост общества и тенденции 

идеологических изменений, обновление духовных ценностей, развитие 

современных ценностей, социальная и идеологическая защита, относящаяся к 

модернизации общества, организационные и духовные знания о 

сотрудничестве с гражданскими институтами общества, интеллектуальные, -

научные обобщения и анализ компонентов самоуправления, 

коммуникативности, требовательности, справедливого управления были 

использованы при  создании проекта при реализации проекта ИФ 1-093 под 

названием «Философский словарь результатов анализа развития социальной 

мысли в мире и Узбекистане» в исполнении Национального общества 

философов Узбекистана (2016-2020 гг) и при реализации научно-

практического проекта ПЗ-20170930386 «Составление и издание истории 

философии Узбекистана в трёх томах» (2017-2019 гг) (Справка № 31 от 10 

ноября 2021 г. Национального общества философов Узбекистана). В 

результате вышедшие в рамках проекта книги «Энциклопедия мировой 

философии» и «История философии Узбекистана» послужили обогащению 

содержания, философскому анализу статей, понятий и терминов, таких как 

идеология, духовность, национальная идея; 

научные обобщения и предложения по существованию в Новом 

Узбекистане устойчивой связи между тенденциями развития идеологии, 

культуры, науки и религии, гармонии религиозных и светских ценностей, 

национального и общечеловеческого социального, знания и потенциала, 

критического анализа, интеллектуального, а также механизмы 
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эмоционального (чувственного) воздействия на импрессивного, 

экспрессивного, динамичного стереотипа национальной идентичности, 

амбивалентности, преданности были использованы в таких передачах  

Бухарской областной телерадиокомпании, как «Неделя», «Дийор новости», 

«Здравствуй, Бухара!», «В рамках программы», «Современник», «Время 

молодежи», «Мнение народа», «Юный ученый», «Тема дня». (Справка № 

1/272 от 18 октября 2021 г. Бухарской региональной телерадиокомпании 

Узбекской Национальной телерадиокомпании). В результате это послужило 

формированию нового имиджа нашей страны в мировом сообществе, 

привело к внедрению в сознание людей проводимых в стране масштабных 

реформ, повышению их человеческого достоинства. 

Апробация результатов исследования. Результаты этого исследования 

обсуждались на 8 международных и 13 республиканских научных 

конференциях. 

Результаты исследования.  Всего по теме исследования опубликовано 

35 научных статьи, в том числе 13 научных статей (10 национальных и 3 

зарубежных журнала) в научных изданиях, рекомендованных к публикации 

по основным научным результатам диссертаций ВАК Республики 

Узбекистан. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, 12 параграфов, 

заключения, списка использованной литературы. Текст диссертации 

составляют 209 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЕРТАЦИИ 

В разделе «Введение» диссертации описывается актуальность и 

необходимость темы, ее соответствие приоритетным направлениям развития 

науки и техники Республики, обзор зарубежных научных исследований по 

теме, степень изученности проблемы, ее связь с планами научно-

исследовательских работ образовательного учреждения, в котором 

выполнена диссертация, освещаются цель и задачи исследования, объект, 

предмет, методы, применяемые в исследовании. Также раскрывается научная 

новизна, практическая значимость, достоверность результатов исследования, 

а также приводятся сведения о внедрении, апробации, публикации, структуре 

и объеме результатов диссертации. 

В первой главе диссертационной работы «Теоретико-

методологические вопросы исследования трансформации духовно-

идеологических процессов» дан сравнительный анализ духовно-

идеологических процессов, рассмотрены их специфические особенности, 

критерии и принципы категоризации, а также методика изучения состояния 

трансформации в настоящее время. В данной главе реализованы задачи 

социально-философского исследования сущности, научной, 

методологической, гносеологической, эпистемологической специфики 

категорий духовности, идеологии, духовно-идеологических процессов и 
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определения принципов систематизации критериев и направлений развития 

духовно-идеологических процессов. 

В диссертации отмечается, что «духовно-идеологические процессы» как 

научное понятие отражают сложные процессы, исторически ограниченные 

культурные изменения в жизни конкретного общества. Именно человек 

отличается от других существ своей духовностью и моралью. Кроме того, 

любой человек, прежде всего, имеет определенный набор программ. То, что 

мы называем индивидуумом, на самом деле является биомассой, которая 

определенным образом организована с помощью соответствующих 

генетических программ, которые определяют природу клеток и органов 

организма, их функции и весь образ жизни. Генетические программы служат 

для выявления основных закономерностей поведения организмов. К ним 

добавляются духовно-нравственные программы, возникшие в результате 

изобретения определенных способов поведения. Таким образом, 

возникновение, сохранение, развитие живого существа можно понимать не 

только как естественный процесс, но и как трансформацию духовно-

нравственных норм. 

В исследовательской работе представлены следующие несколько 

определений и классификаций понятия духовность: 1) духовность – 

отражение материальности; 2) духовность – возвышение духа творчества; 3) 

духовность – способность человека осознавать себя и др. В этом же смысле 

особо подчеркивается важная функция духовности – обеспечение защиты и 

расширения той или иной формы общественной жизни. От концепции 

духовности зависит системная организация, совершенствование духовно-

идеологических процессов, самостоятельный образ жизни с такими 

компетенциями, как идеологический иммунитет, ответственность, правовая 

культура, инновационное мышление. Духовная зрелость молодежи, здоровая 

и стабильная среда, поиск своего места в жизни, повышение уверенности в 

завтрашнем дне обязательно потребуют реализации этой концепции. 

Концепция духовности вносит существенный вклад в устойчивость духовно-

нравственной атмосферы в обществе. Посредством концепции духовности 

люди пытаются не только понять себя как высшую форму социального 

бытия, но и подчинить себе все интеллектуальные ресурсы и стремления 

общества. Диссертант утверждает, что духовность человека - это проявление 

настоящего (истинного и завершенного) бытия через реальное (здесь и 

сейчас) и возможное (сейчас и там) существование, ориентированное на 

абсолютные ценности, - т. е. Исходя из этого, основу духовного развития 

человека можно оценить как способ глубокого осознания его собственного 

существования. С одной стороны, человек делает себя объектом познания, с 

другой стороны, это отражается в решениях, которые он принимает в 

пограничных жизненных ситуациях. 

В диссертации были классифицированы характерные черты духовности: 

своеобразная природа человеческой сущности (равновесие между добром и 

злом), гармония (равновесие) между иррациональным и рациональным (дух и 

разум), жизненная и духовная сущность (уравновешивание физиологических 
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потребностей и «требований» субъективного духа), стремление к 

абсолютным ценностям. 

В диссертации в результате анализа трансформации духовных процессов 

подчеркивается, что этот процесс отражает состояние бытия, связанное с 

кардинальными изменениями в жизненной, религиозной, нравственной, 

эстетической жизни, проявляющееся в стремлении осознать и посвятить себя 

этому состоянию. Трансформация духовных процессов выражает сложную 

духовно-нравственную реальность, обновление основных ценностей, 

вытекающих из преданности человека. Также были проанализированы три 

типа духовности и отмечено, что первый тип можно отнести к интеллекту, 

характеризующемуся индивидуальными и личностными качествами. 

Показано, что индивидуальные качества интеллекта характеризуют 

адаптивный характер к природной среде, а личностные - приспособленность 

интеллекта к социуму, объективным условиям развития интеллекта, 

воспитанию, высокой культуре поведения. Второй тип духовности 

характеризуется внутренней активностью и интенсивностью психических 

состояний, постоянным для личности проявлением психического 

напряжения. В диссертации показано, что можно выделить периоды 

высокого роста духовного состояния и периоды его падения. Третий тип 

духовности-характеризующийся психологической свободой, 

подразумевающей возможность субъекта проявлять свою волю на основе 

осознания закономерностей развития природы и общества, в то время как 

диссертант отмечает, что психологическая свобода анализирует связь 

индивидуальных и обобщенных особенностей волевого, эмоционального и 

поведенческого развития психики субъекта со степенью проявления его 

психического состояния. 

В диссертации отмечается выделение идеологии на основе духовно-

идеологических процессов и приводятся сведения о том, что под 

“идеологией”, с одной стороны, понимается совокупность теорий и 

ценностей, отражающих субъективные взгляды, материальные, назначение 

определенных групп, экономические предпосылки и социальные отношения 

субъектов. Идеологические ценности господствующих идеологий 

обуславливают необходимость установления новой социальной структуры и 

сфер: например, сначала создается идеологическая доктрина, направленная 

на обновление социальных структур старого общества на основе ценностей и 

знаний, через которые происходит превращение идеологии светского 

характера в новую цивилизацию. 

Также в данной главе подчеркивается, что изучение проблемы 

трансформации духовных ценностей является одной из самых сложных и 

актуальных проблем современности, так как актуализация методов 

духовного поиска и самореализации имеет важное значение для обеспечения 

устойчивости экономической и политической, национально-культурной, 

духовной среды. 

В данной главе диссертации приводится достаточно сложный вопрос 

оценки национальной идеи как целостной философской категории, которая 
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по своему содержанию и сущности отличается от других мировоззренческих 

конструкций. Отличительная особенность национальной идеи определяется 

ее влиянием на душу и психику человека. Национальная идея – это способ 

возрождения и творческого обновления конструктивных идей, 

художественных образов, символов в направлении самосознания, 

закрепления, сохранения и развития на основе духовного и практического 

жизненного опыта, традиций и ценностей общества различных уровней. 

Национальная идея – это состояние глубокого осознания активного 

поведения членов общества в сферах экономической, социальной, 

политической и духовной жизни. 

Роль лидера страны в осуществлении духовно-идеологических реформ 

определяется также процессом восприятия национальных интересов. 

Восприятие национальных интересов – это совокупность интересов 

личности, отдельных социальных слоев и групп, а также общества. Для их 

четкого понимания и описания необходимо иметь практику 

государственного управления, опыт участия в международных отношениях 

для создания соответствующих правил, идей и идеологии. «Национальные 

интересы Узбекистана требуют большего участия политологии в 

общественной жизни, укрепления ее позиций. Это, в свою очередь, обеспечит 

дальнейшее укрепление роли государства Узбекистан на мировой 

политической карте»
6
. Глава государства не только защищает национальные 

интересы, но и придает им конкретную форму. Национальная идеология, 

выраженная в четкой форме, сформированная и обоснованная с помощью 

государства, выступает как фактор выработки соответствующих критериев 

руководства и поведения. Другими словами, возникает потребность в 

идеологической обеспеченности для “превращения” в практику. 

Национальный интерес осознается с вершины пирамиды управления 

обществом в процессе интерпретации стратегических потребностей 

национального развития. Исходя из программной идеи «от национального 

возрождения к национальному подъему», воспитание молодежи в духе 

преданности Родине, формирование у нее инициативности, 

самоотверженности, нравственных качеств – задача чрезвычайно 

благородная»
7
. 

В диссертации отмечается, что национальная идея является 

основополагающим содержанием идеологии, мобилизующим маяком, 

призывающим страну к достижению великих целей, подчеркивается, что 

каждая эпоха, каждый народ имеют свои идеалы совершенства – законности. 

С этой точки зрения национальная идея является духовно – нравственной, 

моральной основой гармоничного развития нации, стремления к 

совершенству и духовно-просветительским перспективам, тактическим 

путем и стратегией достижения главной цели. Национальная идея и 

идеология по своей сути являются уникальной ценностью, методологической 

                                                           
6
 Қодиров А. Миллий манфаатлар ва политология //Ўзбекистонда политология: Республика илмий-амалий 

конференцияси материаллари. 2001 йил 18 октябрь. – Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 40 – 41. 
7 Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан - миллий юксалиш сари. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2020. – Б.35 
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основой ее возникновения и формирования – каждой исторической эпохи и 

исторической личности – является высшая цель, благородный замысел 

руководителя, Генеральная программа развития государства. 

Диссертант отмечает, что на новом этапе развития общества актуальным 

является размышление о сущности, содержании и форме национальной идеи, 

ее девизе, специфических адресах, отмечает, что задача национальной идеи 

каждого народа-объединяющая, творчески заряжающая человека, а также, 

безусловно, выражающая тенденции развития на будущее. Для каждого 

народа характерно то, что он проявляет свою особую творческую силу и 

талант в развитии общей цивилизации человечества. Иными словами, каждая 

нация, каждый этнос функционируют среди других не как отдельный 

«организм», а как составная часть «тела» всего человечества. 

В то же время в первой главе диссертации анализируются подходы к 

духовности с материалистической, идеалистической, религиозной, 

эклектической, политико-идеологической точек зрения, раскрывается их 

зависимость от следующих характеристик: 

- связь с мировоззрением и убеждениями; 

- зависимость от объекта, предмета исследования и собранного 

материала; 

- зависимость от объективного, последовательного и системного 

мышления; 

- зависимость от умения применять методы и средства научного 

исследования.
8
 

Диссертант отмечает, что в настоящее время социально-философские 

подходы к исследованию духовно-идеологических процессов, анализируя 

традиционные метафизический и диалектический, синергетический, 

паргматический подходы, прослеживается следующая взаимосвязь: 

- демократические отношения способствуют духовности – 

удовлетворению здоровых потребностей человека, развитию его 

способностей и талантов, совершенствованию, становлению свободным и 

ответственным человеком, раскрытию его возможностей, проявлению 

инициативы; 

- подчинение интересов человека интересам государства или 

определенной группы, установление господствующей идеологии, образа 

жизни, уклада жизни-формализация взглядов на духовность приобретает 

авторитарное, тоталитарное негуманистическое содержание. 

В первой главе диссертации раскрыты повышение политической 

образованности и социальной активности молодежи в обществе, во-первых, в 

целях повышения эффективности воздействия национальной идеи; 

всесторонняя поддержка ее инициативы; 

во-вторых, духовные ценности определяют содержание жизни человека, 

вытекают из развития межличностных отношений и системы личностных 

                                                           
8
 См.: Эркаев А. Маънавиятшунослик. Маънавият методологияси ва праксиологияси. 2-китоб. – Тошкент: 

“Маънавият”, 2018. – Б.3-13 

https://buxdu.uz



48 

ценностей; духовные ценности находят свое отражение в стремлениях к 

поиску смысла жизни; 

в-третьих, сделаны выводы о том, что духовность предполагает 

способность субъекта измерять и сопоставлять свою мотивацию с культурой; 

широко допускает сотрудничество и бескорыстие, сочувствие. 

Во второй главе диссертации «Закономерности формирования и 

развития духовно-идеологических процессов в современном обществе» 

сравнительно изучены изменения в духовной жизни общества как 

важнейшего фактора идеологической трансформации, научно обоснованы 

задачи структурно-функциональной гармонизации духовных и 

идеологических процессов, а также принципы конструктивно-рациональной 

оценки диалектики традиционализма и современности тенденции к 

духовному подъему и политизации идеологических изменений. В данной 

главе раскрываются закономерности сочетания человеческих и 

общенародных, общенациональных интересов, факторы повышения 

идеологического иммунитета населения при осуществлении духовно-

идеологических реформ в целях устойчивого развития. 

В данной главе диссертации исследуются смысловые особенности этого 

процесса, исходя из того, что духовность является сущностью культурного 

развития. Подчеркивается, что человеку присущ прототип, проекция 

культурного генотипа, совершенствование которого может проявляться в 

творческой деятельности, осуществляться через творчество. 

В XIX веке усиливалось критическое отношение к духовно-

идеологическим процессам. Подход к идеологии как к ложному 

представлению социальной действительности и трактовался как 

общественная деятельность, связанная с этим отношением. Теоретики, 

занявшие свое место в истории социально-философской мысли К. Мангейм, 

К. Поппер, М. Фуко, Р. Барт, Л. Альтюссер и другие смогли создать свои 

собственные доктрины относительно идеологии. В истории узбекской 

национальной философии вопросы теории идеологии стали рассматриваться 

объективно и подробно лишь к концу XX началу XXI века. 

Диссертант в определенной степени обобщает концепции, 

анализируемые при трансформации и моделировании духовно-

идеологических процессов, и рассматривает этот процесс как основные 

вопросы исследования: 

- природа и сущность идеологии; 

- социальные функции идеологии; 

- отмечает историческое значение и современные направления и формы 

идеологии. 

В диссертации анализируется проблема идеологии в работе Мангейма 

«Идеология и утопия» с точки зрения субъект-объектных отношений, 

формирующих основы идеологического феномена, опирающегося на субъект 

в качестве основы объективного бытия. «Любая идеология – это восприятие 
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существующего строя, выражающее взгляды класса, заинтересованного в 

сохранении господствующего положения»
9
. 

Идеи Л. Альтюссера о формировании идеологических процессов 

оказали значительное влияние на западноевропейскую философию 70-х 

годов XX века. Социальная формация включала экономическую, 

политическую и идеологическую практику. Социальная формация по 

Л.Альтюссеру, «правящая структура» – определяется характером господства 

на конкретном историческом этапе существования общества
10

. Также в этой 

главе автор концепции кризиса культуры и его преодоления подчеркивает 

взгляд Х. Ортеги-Гассета на идеологию как на жизненную форму социальной 

власти, открывающую перед обществом перспективу, как на фактор 

реализации его творческих возможностей в течение длительного времени
11

. 

Диссертант отмечает, что резкие различия в понимании сущности 

феномена духовно-идеологических процессов были обусловлены 

возникновением в первой половине XX века течения структурных 

функционалистов, считавших, что идеология: 

- защита устойчивости институционализированных ценностей 

(Т. Парсонс); 

- формирование и стереотипизация нерегулируемых социальных 

действий на основе определенных культурных форм (С. Гирс); 

- структура социальной практики (Л. Альтюссер, П. Бурде); 

- мобилизация, управление, консолидация, защита (А. Гоулднер); 

-социальная активность по отношению к власти, сохранение 

гражданской лояльности (Г. Маркузе, Н. Адорно, К. Ленк) выполняет 

Идеология как отражение образа социальной действительности: 

1. Идеология – это совокупность идей, представляющих определенные 

интересы. 

2. В качестве идеологий политического управления рассматриваются 

либерализм, консерватизм, социализм, анархизм, феминизм, экологизм, 

религиозный фундаментализм и т.д.  

3. Идеология – это совокупность идей, отражающих социально-

экономическое положение. В нем рассматриваются богатые и бедные, 

производитель и потребитель, экономический подъем и социальный 

прогресс. 

4. Подходы к явлению идеологии в качестве псевдонаучных воззрений 

конкретного социального класса основаны на теории К. Мангейма. 

5. Идеология – это система идей, обслуживающая определенный вид 

общественной практики и представляющая действительность. 

В диссертации подчеркивается, что изучение функции идеологий в 

современном обществе приобретает смысл, сочетая в себе индивидуальную и 

коллективную деятельность. Сторонники концепции быть свободным от 

идеализации (Э. Гидденс, С. Хантингтон, С. Липсет) связывают процесс 

                                                           
9
 Мангейм К. Идеология и утопия / Мангейм К. Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1994. – С.226 
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освобождения общества от идеологических предрассудков с ростом научного 

знания и снижением напряженности классовых противоречий. С другой 

стороны, ряд исследователей, напротив, связывают ослабление влияния 

идеологии на современное общество с возрастанием значения эмоционально-

иррациональных образов, привносимых культурой. 

Человек, несомненно, имеет общие биологические особенности с 

природой и животным миром. Содержание динамической модели духовности 

зависит от функционального содержания духовной сферы. Эти 

функциональные особенности, содержание и элементы уровней 

определяются: 

во-первых, социализирующая функция духовности приобретает 

приоритетное значение в процессе демократических реформ. Успех 

конкретного человека в обществе, в котором он живет, зависит от уровня 

развития духовной сферы человека. Он обеспечивает подвижный баланс, 

изменчивость этой системы. Это позволяет преобразовать общество как 

социокультурную организацию; 

во-вторых, идеология с помощью своего категориального аппарата 

косвенно отражает действительность. Все зависит от его конкретного 

содержания, социально-исторического контекста и способов, которыми он 

внедряется в сознание людей. А это значит, что идеология выступает как 

методологический принцип духовности; 

в-третьих, духовность всегда трактуется как принцип самореализации 

человека, стремление к собственной индивидуальности и высшим ценностям. 

Потенциальная духовность – это не конкретный образ-идеал, а реально 

воспринимаемая, реальная сила, которая может быть реализована в процессе 

внутреннего развития. 

Отмечая, что духовность выступает как вектор-проводник развивающего 

движения, Диссертант делает вывод, что развитие человеческого потенциала, 

познания является динамической составляющей духовного пространства 

человека. Духовность в этом процессе проявляется как историческое 

движение структур, категорий, понятий, признаков знания, передаваемое 

людьми из поколения в поколение, впитывающее в себя собственный 

жизненный опыт и приобретающее новые знания. 

Также необходимо учитывать, что роль идеологии в современном 

обществе недооценивается однозначно, периодически распространяются 

представления о «свободе от идеологии» как о процессе, характеризующем 

переходный период к новому этапу общественного развития после 

индустриализации общества. Но социальная практика последних 

десятилетий опровергает, что такие мнения верны. Напротив, идеология 

оказывает огромное влияние на повседневную жизнь, сегодняшнее 

существование, социальные ценности и жизненный путь людей. 

В диссертации подчеркивается, что в развитии общества, когда 

человеческое достоинство становится возвышенной целью, появляется 

возможность создания социально-духовной среды для воспитания 

совершенного человека. Поэтому роль и значение национальной идеи в 
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обеспечении развития и безопасности, эффективной реализации своей 

деятельности каждый гражданин использует свои знания и опыт. 

В пропагандистской работе заложены следующие основы 

трансформации духовно-идеологических реформ в Узбекистане: 

- возможности и перспективы духовного обновления; 

- приоритетные направления создания нового духовного пространства; 

- необходимость реформ по созданию просветительского общества; 

- реализация человеческого капитала и воспитание гармоничной 

личности; 

- сочетание национальных и общечеловеческих ценностей. 

В диссертации описывается зависимость физического развития личности 

от биологических особенностей, к которым относятся морфологические, 

биохимические и физиологические изменения, в то время как социальное 

развитие связано с психологическим, психическим, интеллектуальным 

развитием. В системе духовно-нравственного воспитания личности 

отмечается, что стремление к нравственному идеалу является одним из 

золотых правил воспитания подростков. Для того чтобы человечество 

осознало необходимость создания общей духовно-нравственной основы, 

удовлетворение духовных потребностей должно быть социальной целью. 

По данной главе исследовательской работы сделаны выводы о важности 

учета следующих критериев трансформации духовных ценностей и развития 

национальной идеи: 

- повышение политической осведомленности и социальной активности 

молодежи в обществе; 

- повышение активности молодежи в духовном оздоровлении общества; 

- всесторонняя поддержка инициативы молодежи в достижении 

инновационного развития; 

- проведение непрерывных реформ в системе образования и воспитания 

молодежи, чтобы они были ответственными, религиозными. 

Духовность – это феномен, который помогает человеку рационально 

достигать своих жизненных целей. Содержание духовности всегда носит 

исторический характер и ярко проявляется на уровне освоения человеком 

таких областей, как философия, наука, искусство, религия. Ядро духовности 

составляют нравственные ценности. 

В третьей главе диссертации «Роль и значение обновления духовно-

идеологических процессов в условиях глобализации в обеспечении 

стабильности общества» сравнительно изучены пути и специфики духовно-

идеологического развития общества в условиях глобальных изменений, 

духовно-идеологических и социально-политических аспектов обеспечения 

стабильности общества, а также духовно-идеологических и культурных 

направлений укрепления сотрудничества между государствами. В данной 

главе реализуются задачи структурно-функционального сочетания пути 

развития общества в духовно-идеологической сфере, интегрирующих его 

объективных условий и субъективных факторов, а также анализируются 
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методы и механизмы реализации духовно-идеологических и социальных 

факторов обеспечения стабильности общества. 

Процесс глобализации вышел за рамки экономических, международных 

торговых отношений, как приоритетная черта современности, а также 

охватил информационную систему. Сейчас этот процесс также серьезно 

затрагивает сферы духовности, идеологии, ценностей. Обострение 

глобальных проблем порождает необходимость перехода мышления 

человека на новый уровень, на новую научную парадигму, изменяющую 

традиционные стереотипы восприятия социальных и природных явлений. 

Диссертант, проводя научный анализ процесса глобализации, положения 

человека в мире, естественнонаучных открытий, сделанных в конце XX 

первой четверти XXI вв., отмечает, что духовно-идеологический кризис 

требует пересмотра всей стратегии человечества. Духовность личности 

требует пересмотра сущности и особенностей феномена духовности с 

современных научных позиций, когда она становится наиболее эффективным 

ресурсом для дальнейшего развития человечества. 

Глобальный стиль мышления является важным фактором в создании 

концепции устойчивого социально-природного развития, реализации идеи 

сочетания социально-экономического и экологического прогресса. 

Формирование общечеловеческой картины мира, целостных знаний о 

личности, представлений о духовно-нравственных ценностях должно 

строиться на синтезе наук о природе и морали. Интегрированные знания 

позволяют определить благородную цель, определить задачи, которые будут 

выполняться при ее достижении. В условиях глобализации духовность и 

идеология должны сохранять сферу своего влияния, вести решительную 

борьбу за выживание и более широкое распространение, анализируя 

духовно-идеологический путь развития общества и сегодняшнюю 

идеологическую картину мира. Следовательно, все это ведет к человеческому 

разуму, его сердцу и душе. В диссертации подчеркивается, что в настоящее 

время усиливаются вопросы обеспечения духовно-нравственного, идейно-

идеологического прогресса, являющиеся одной из актуальных проблем 

стабилизации международных отношений. 

В исследовании представлены следующие аспекты духовно-

нравственного развития, связанные с устойчивым развитием: 

1. Понятие «духовно-нравственный прогресс» подразумевает не только 

количественный рост, но и качественные изменения во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Устойчивое развитие – это социальный, 

естественно управляемый прогресс, который не разрушает природную среду 

и обеспечивает неопределенное, длительное выживание и безопасность 

продуктов питания. 

2. Устойчивое развитие заключается в согласованности совместного 

развития всех стран. Нереально думать об устойчивом развитии, когда 

духовно-нравственный прогресс – это нестабильность на всей Земле. 

3. Принцип устойчивого развития предусматривает непрерывное 

единство социального, экономического и экологического развития. Духовно-
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нравственный прогресс не определяется экономическим прогрессом, 

проявляющимся в количественном росте с негативными социальными 

последствиями. 

4. Устойчивый прогресс в социальной сфере предполагает достижение в 

мире равного распределения общественного блага, полное удовлетворение 

основных социальных потребностей людей в образовании, здравоохранении, 

социальном обеспечении и др. Важнейшим условием достижения духовно-

нравственного развития является духовное “перерождение” личности, 

появление в будущем умственно и духовно зрелого, ожидаемого от 

менталитета материальной субстанции поколения, опирающегося на новую 

систему человеческих ценностей. 

5. В настоящее время вопрос о переходе мирового сообщества на путь 

устойчивого развития тесно связан с нарастающим процессом глобализации. 

Если основной целью является достижение устойчивого развития, то для его 

достижения должны служить основные элементы процесса глобализации. 

Деструктивные элементы, возникающие в процессе глобализации, приводят к 

преобладанию нестабильности в мировом развитии. Поэтому актуальной 

задачей обеспечения духовно-нравственного развития является борьба 

просвещения с деструктивными идеями и воспроизводство факторов, 

порождающих идеи добра, гуманизма и человечности. 

6. Идея устойчивого развития предполагает сбережение и сохранение 

языка, культуры, традиций и верований каждого народа, духовного богатства 

всего человечества. 

В диссертации подчеркивается важность духовной деятельности в 

обеспечении духовно-нравственного развития. Нравственное 

совершенствование, удовлетворение чувства прекрасного связано с 

необходимостью познавать окружающий мир. Духовная жизнь - 

неотъемлемая черта жизни общества, поэтому ее нельзя отделить от 

личности как социального существа, а уровень ее развития свидетельствует о 

достижениях той или иной исторической цивилизации. 

Диссертант отмечает, что духовность как культурно-нравственное 

наследие личности формируется системой образования и воспитания, 

подчеркивая, что в процессе воспитания подрастающее поколение овладевает 

духовными ценностями: национальными и человеческими достижениями 

науки, культуры, литературы и искусства. 

Процесс формирования духовности молодежи - сложное социальное 

явление, реализация которого предполагает учет следующих факторов: 

1. Сам процесс воспитания должен основываться, прежде всего, на 

духовном наследии великих предков, позволяющем воспитывать в молодежи 

национальную гордость и национальное самосознание. 

2. Воспитание у молодежи рационального отношения к национальным 

обычаям и традициям, к образу жизни, языку, искусству, ремеслам народа - 

средства воспитания гармоничного человека. 
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3. Если процесс воспитания будет основываться на основных идеях и 

принципах национальной идеологии, то воспитание молодежи - в духе таких 

человеческих качеств, как патриотизм, гуманизм. 

Диссертант обосновал, что сегодня противоречивая глобализация мира, 

расширение масштабов новых идеологических опасностей и угроз, а также 

происходящие в стране процессы обновления диктуют необходимость 

развития национальной идеи в соответствии с требованиями времени. 

В диссертации, анализируя методологические проблемы построения 

общества просвещения в условиях глобальных кризисов, отмечается связь 

формирования индивидуального общества с его отрицательной стороной – 

кризисом и постепенным разложением идеи гражданственности. В 

результате глобализации, охватившей все сферы человеческой жизни, 

некоторые люди перестали заниматься вопросами духовности и стали видеть 

смысл и цель своей жизни только в материальном плане. Материализм 

постепенно разрушает духовность. Такое положение вещей было обосновано 

английским философом Фрэнсисом Бэконом следующим образом: «Многие 

думают, что покупают все ради своего богатства, и этим они в первую 

очередь продают себя»
12

. 

В диссертации подчеркивается, что условия глобализации диктуют 

необходимость анализа признаков, специфики сочетания духовно-

идеологических процессов с принципами просвещения. В условиях 

обострения идеологических давлений и моральной деградации образованный 

человек способен сохранить свою самобытность. Вакцину духовности 

каждый народ создает самостоятельно. 

В XXI веке в истории и судьбе человечества основное внимание 

уделяется проблемам культуры, духовности и просвещения, образование и 

просвещение определяют путь развития человечества к великому будущему, 

рассматриваются как единственный путь выживания в условиях невежества и 

беззакония, бедствий терроризма и экстремизма. В качестве факторов 

просветительского общества отмечается гармоничное проведение духовно-

идеологических реформ с демократическими принципами, достижение 

гармонии национальных и общечеловеческих ценностей, обеспечение 

приоритета человеческого достоинства. Построение просвещенного 

общества требует политики высокого духовного мировоззрения и здорового 

образа жизни, стремления к миру. 

В диссертации сделан вывод о том, что достижение образовательной 

компетентности возможно только при условии сочетания трех факторов - 

познавательного, трудового и интеллектуального. Создание 

просветительского общества в Новом Узбекистане состоит из трех этапов: 

первый этап определяется тем, что правовые основы государства 

полностью обновлены, то есть направлены на обеспечение приоритета 

интересов человека; 

                                                           
12
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второй этап определяется тем, что организационные структуры 

формируются и выводятся на новый качественный уровень; 

третий этап, определяется осуществлением духовно-идеологических 

реформ, которые являются опорой просвещенного общества, - отмечает 

диссертант. 

Проведен научный анализ деятельности просветительского общества, 

направленной на служение интересам человека; улучшение здоровья и 

образования; дружбу, солидарность, сотрудничество, как залог 

гарантированного мира. Стремление к приобретению знаний, профессий 

ведет к трансформации духовно-идеологических реформ. 

Несомненно, что просветительское общество, строящееся в новом 

Узбекистане, может достичь высоких интеллектуальных, духовных и 

индустриальных высот и сделать каждого гражданина счастливым и 

благополучным. 

Анализ, проведенный по данной главе исследовательской работы, 

привел к следующим результатам: 

Во-первых, духовность – это сфера идеалов и ценностей, которая 

определяет и поглощает всю жизнедеятельность человека, наделяет его 

властью. По своей природе он является продуктом самосознания, способным 

не только отражать социальную действительность, но и создавать свой 

внутренний мир, развитие духовности обеспечивается только сознательным 

сотрудничеством членов общества, в котором главенствуют 

общечеловеческие законы диалектики. 

во-вторых, проблема ценностей в условиях глобализации составляет 

одну из центральных проблем современной цивилизации. В сегодняшних 

сложных глобальных изменениях человечество глубоко осознает, что 

удовлетворение духовных потребностей должно быть социальной целью, 

чтобы оно осознало необходимость создания общей духовно-нравственной 

основы.  

В четвертой главе диссертации «Возможности оптимизации 

интеграции демократии, духовности и идеологии в Новом Узбекистане» 

изучено восприятие демократических реформ в духовно-идеологических 

процессах, национальное самосознание в Узбекистане как фактор духовно-

идеологического и социально-культурного развития, а также 

организационные механизмы вопросов, связанных со стратегией развития 

Узбекистана - основой духовно-идеологических реформ. В данной главе 

реализована задача развития духовно-идеологических направлений 

укрепления стабильности страны и раскрытия ее роли в реализации 

программ национального развития. 

Многовековой опыт человеческой истории наглядно показал, что ни 

одно общество, лишенное благородных идей и здравой идеологии, не может 

уйти далеко. Поэтому, благодаря своевременной реализации Стратегии 

развития, страна ставит перед собой такие благородные цели, как построение 

свободной и благополучной жизни, достойное место среди развитых стран, 

построение демократического общества. 
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В диссертации подчеркивается особое внимание к процессам 

обновления – общим закономерностям построения нового Узбекистана, 

обосновываемым президентом Шавкатом Мирзиеевым, идейным факторам и 

идеологическим принципам, соответствующим меняющимся временам. 

Процесс демократических реформ в нашей стране сопровождается 

национальным самосознанием, стремлением народов к самостоятельной 

организации основ общественной жизни. В последние десятилетия ученые 

пытаются решить проблему духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

В исследовательской работе приводятся четыре основных критерия 

научного подхода к духовным принципам: гуманизм, национальность, 

патриотизм и прогресс
13

. Эти принципы носят общечеловеческий характер, 

что приводит к творческим поискам и экспериментам, формированию новых 

тенденций. Духовные ценности – это результат целенаправленной, 

творческой, интеллектуальной деятельности. Народное просвещение связано, 

следовательно, с политикой повышения качества образования, 

интеллектуального воспитания молодежи, формирования нового типа 

интеллекта, возвышения стиля мышления, приспособленного к быстро 

меняющимся реалиям окружающего мира. 

В истории человечества немало примеров, подтверждающих 

стремительное развитие общества с высоким уровнем духовного развития и в 

котором важное место, занимает воспитание подрастающего поколения. 

Формирование нравственных основ воспитания, воспитание у 

подрастающего поколения интереса к культуре и искусству, развитие его 

духовного потенциала осуществляется через внедрение осознанного 

отношения к сфере образования и культуры. Диссертант подчеркивает, что 

государственная политика в формировании ценностных основ мировоззрения 

молодежи включает следующие компоненты: морально-правовые нормы, 

гражданственность, патриотизм, ориентацию на саморазвитие, 

толерантность, экологическую грамотность. 

Диссертация ставит вопрос о том, как духовность, по сути, борется и 

защищает от нападок. Следовательно, поскольку духовность какой-либо 

нации способна быть средством защиты, то очевидно, что в борьбе, которая 

имеет равный вес и подчиняется определенным правилам, защитная 

духовность столкнется с другой наступательной духовностью. Оказывается, 

опухоль предшествует раку, который в медицине называют злокачественной 

опухолью. Затем вокруг него образуются несколько небольших наростов, 

которые высыхают по мере высыхания тела. Совокупность таких опухолей в 

медицине называется метастазами. В медицине установлено, что только при 

ослаблении защитной системы организма – иммунитета, в нем образуются 

доброкачественные опухоли и метастазы. То же самое явление также может 

быть применено к обществу. Как известно, система защиты общества – это 
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его духовность
14

, Современные проблемы глобального масштаба возникают 

на основе человеческого фактора. Всем очевидно, что поиск решения всего 

комплекса этих проблем напрямую связан с духовным возрождением 

человека и общества. 

В диссертации исследована роль национального самосознания как 

фактора духовно-идеологического и социокультурного развития. 

Метафизическая сущность национальной идеи определяет отношение 

конкретного народа или нации к своей истории, религии, культуре. 

Действительно, способность к самосознанию и социокультурная 

деятельность конкретной нации тесно связаны с деятельностью молодежи, 

которую она воспитывает. 

Национальная идея – это системное обобщение национального 

самосознания, которое представлено в виде социально-философских или 

общественно-политических текстов, художественных произведений. 

Сущность национальной идеи заключается в том, что она предполагает 

существование нации-этноса. При изучении национальной идеи как 

социально-политического явления важна задача объединения сознательной 

деятельности нации и народа к единой цели на основе ее глобализации и 

столкновения цивилизаций. 

В диссертации анализируется стратегия развития Нового Узбекистана 

как основа духовно-идеологических реформ. Обновляющийся Узбекистан 

занимает в мировом сообществе уникальную и актуальную позицию как 

страна, разработавшая свою программу социально-экономических, политико-

правовых, духовно-идеологических преобразований.  

Выдвинутая Президентом Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиеевым 

«Стратегия Нового Узбекистана» - воплощение в нашей стране идеи 

«Ннового Узбекистана», «основы третьего Ренессанса», является фактором 

обновления и модернизации страны и развития национальной идеи. Важное 

значение в этом отношении приобретает анализ реформ, направленных на 

реализацию широко распространенного в настоящее время и внедряемого в 

сознание населения концептуального принципа «человеческого 

достоинства». 

В исследовательской работе определены направления, связанные со 

стратегическим развитием на современном этапе развития нашей страны: 

-построение народно-патриотического государства путем развития 

свободного гражданского общества, обеспечения человеческого достоинства 

и законных интересов; 

- укрепление справедливости и верховенства закона, обеспечение 

человеческого достоинства; 

- развитие национальной экономики; 

- проведение справедливой социальной политики и развитие 

человеческого капитала; 
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- осуществление реформ в духовно-просветительской сфере; 

- поиск решений глобальных проблем на национальном и региональном 

уровнях; 

- обеспечение мира и безопасности, развитие международного 

сотрудничества. 

Основными принципами и критериями обновления духовной жизни, 

определения идеологических начал диссертант считает следующие: 

во-первых, полная реализация программной стратегии развития 

процесса построения Нового Узбекистана будет способствовать повышению 

чувства сопричастности к реформам, социально-политической активности 

членов общества; 

во-вторых, идея построения Нового Узбекистана, третьего 

ренессансного фундамента, основанного на таких парадигмах, как 

широкомасштабное проведение реформ и обновлений в стране, создание 

конкурентного и открытого прагматического пространства, обеспечение 

гармоничного развития в соответствии с Целями устойчивого развития, 

укрепляет нацию; 

в-третьих, главная цель осуществляемых в стране реформ - ориентация 

на человека, его ценность, потребности и интересы, превращение их в 

подлинную ценность, что отражает коренную суть изменений и 

преобразований; 

в-четвертых, предпринимаются усилия по превращению Узбекистана в 

мощное государство с большим потенциалом, обеспечению высокого уровня 

жизни по всей стране с привлечением современных технологий, вхождению 

в число конкурентоспособных демократических государств с высоким 

человеческим капиталом; 

в-пятых, воспитывается молодежь, строящая Новый Узбекистан, 

гармонично развитое поколение с высокой гражданской ответственностью и 

современным мировоззрением, создается новое духовное пространство, 

основанное на инновационном образовании и общечеловеческих принципах, 

концепция просвещенного общества и национальная воспитательная среда. 

В качестве методологической базы духовно-идеологических реформ 

представлена информация об общечеловеческих принципах стратегии 

развития, направленных на обеспечение современного развития нового 

Узбекистана: историчности; современности; системности; преемственности; 

гармонии общечеловеческих и национальных ценностей; толерантности и 

солидарности. Каждая существенная действительность, возникающая в 

обществе, потребность в своевременном осмыслении и функционировании 

содержания и сущности феноменальных явлений, имеющих стратегическое 

значение, и связанных с ними целей является важной закономерностью с 

социально-философской точки зрения. 

Величайшая трагедия XXI века – это отдаление человечества от 

ценностей. Только общество, в котором приоритет принадлежит 

человеческому достоинству, достигает духовного совершенства. Основа, 

которая ведет человека к совершенству, также является ценностью. В новой 
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стратегии Узбекистана эта идеология проявляется как милосердие, гуманизм 

и доброта. 

В результате проведенного анализа по данной главе исследования были 

сделаны следующие выводы: 

во-первых, духовно-идеологические реформы сегодня, когда 

усиливается негативное влияние различных чуждых идей на процессы 

национального самосознания и укрепления, усиливается борьба за умы и 

сердца людей, служат повышению темпов обновления и эффективности 

широкомасштабных реформ в нашей стране; 

во-вторых, развитие национальной идеи дает возможность 

противостоять различным трансграничным угрозам, таким как терроризм, 

религиозный экстремизм, фанатизм, миссионерская деятельность, 

сепаратизм, торговля людьми, незаконный оборот наркотиков, путем 

понимания сути сложных геополитических и идеологических процессов. 

«Нынешнее стремительно меняющееся время, расширяющаяся 

глобализация открывают перед человечеством, особенно молодежью, все 

новые и новые, огромные возможности. Вместе с тем появляются различные 

угрозы и вызовы, с которыми ранее мы не сталкивались. Деструктивные 

силы, настраивая еще не сформировавшихся духовно, не имеющих твердых 

жизненных убеждений, доверчивых юношей и девушек против своих 

родителей, своей страны, фактически ведут их к гибели.  

В таких непростых условиях все мы – родители, учителя и наставники, 

общественность, активисты махалли – должны усилить бдительность и 

внимательность в этом вопросе. Мы не вправе допустить, чтобы наши дети 

оказались орудием в чужих руках»
15

. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании исследования были сделаны следующие научно-

теоретические выводы: 

1. Духовно-идеологический процесс – общественная жизнь – 

феноменальное явление, связанное со смыслом жизни человека и его 

знаниями, верованиями и убеждениями. Социально-философский анализ 

концепции духовно-идеологических процессов означает, что ее можно 

отметить, как основу, определяющую содержание и качество всех 

политических и социальных отношений в обществе. Если идеология является 

объективным явлением как формой выражения интересов личности, 

социальных групп, духовность является теоретической и методологической 

основой этого явления. 

2. Потребность в национальной идеологии менее ощущается в контексте 

программы устойчивого развития, демократических ценностей и правовых 

механизмов регулирования общественных отношений. Однако было ясно, 

что требование полной деколонизации общества имело негативные 
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последствия в ходе исторического развития. Приверженность национальным 

идеологическим принципам, которые создают равные условия для любого 

развития и выполняют функцию защиты, отражают весь спектр интересов и 

потребностей общества, выработка их критериев – залог устойчивого 

развития, сохранения национальной идентичности. 

3. При переходе общества от качественной стадии к новой, 

определяющей собственный путь национального развития, старые 

идеологические системы не адаптируются к новым социальным процессам, 

поэтому возникает необходимость модернизации и реформирования 

духовно-идеологической жизни. То есть, если та или иная идеология может 

выражать фундаментальные цели народа или нации в определенных 

исторических условиях, при смене периода, социально-экономической, 

политической и правовой систем, они не соответствуют духу времени и 

становятся неадекватными. По этой причине преобразование духовных и 

мировоззренческих процессов в гармонии со стратегиями развития 

обеспечивает гармонию идеологии с духом времени, развитие общества. 

4. Духовные и мировоззренческие процессы имеют сложную структуру. 

В институциональной системе общества возможно формирование 

механизмов, обслуживающих социальное развитие, путем совмещения 

функций этого процесса с другими структурами. Задача идеологии – 

неизбежное следствие опоры на ценные основы, которые важны в жизни 

человека и имеют гносеологическое значение. Идеология – эффективное 

средство объединения нации и построения просвещенного общества. 

5. На современном этапе развития общества очень важно обладать 

духовным превосходством общественного развития, преодолевать дух 

нигилизма, пассивности, конформизма и инфантилизма, пробуждать в умах и 

сердцах молодых людей стремление к полной самореализации. Потому что 

именно молодые люди наиболее активны, чувствительны к внутренним и 

внешним конфликтам. Именно поэтому важно внушать молодым людям 

идеи, которые вызывают оптимизм, уверенность в завтрашнем дне и желание 

жить на благо соседей, семьи и Родины. Этот процесс основан на развитии 

духовного и идеологического воспитания. 

6. Рационально организованные радикальные реформы для достижения 

духовного роста и идеологической стабильности являются объективной 

необходимостью в процессе быстрой глобализации. Поэтому важнейшей 

задачей институтов гражданского общества в социализации духовных и 

идеологических процессов является выработка собственной четкой 

идеологической программы и ее применение на практике. Подход 

управления обществом современными духовно-идеологическими 

процессами, насильственного вытеснения одной идеологии другой – 

безнадежен. В качестве приемлемого пути разнообразие мнений, 

сопровождаемое этическими принципами только через общественный 

контроль, обеспечивает плюралистический подход – не препятствие для 

стратегии развития, а, скорее, фактор ее реализации. 
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7. Чтобы человечество осознало необходимость создания общей 

духовной и нравственной основы, оно должно, прежде всего, удовлетворять 

свои личные духовные и нравственные потребности и иметь собственное 

идейно-идеологическое предназначение. Следовательно, важным становится 

расширение и обновление исследований в области теоретического и 

практического изучения существующих проблем в области духовности и 

идеологии, научное обоснование фундаментальных духовно-нравственных 

проблем, их связи с социальной, духовно-нравственной и идейно-

идеологической средой.  

8. Растет потребность в стремлении к национальной идентичности для 

эффективного осуществления духовных и идеологических реформ и 

социально-культурного развития. Определение национальной идентичности - 

важный фактор общественного развития, обеспечивающий обновление 

общества. Предотвращение негативных изменений в мировом развитии 

приводит к изменению духовных и идеологических функций национальной 

идентичности в процессе реформ, направленных на преодоление проблем, 

негативно влияющих на национальное развитие. Повышение внимания к 

осуществлению радикальных реформ в духовной и идеологической сферах 

будет иметь большое практическое значение для понимания национальной 

идентичности. Для этого необходимо будет разработать стратегию духовного 

развития, осуществить трансформацию в идеологических реформах. 

9. Стратегия нового Узбекистана – это философское отражение целого 

периода, методологическая основа нынешнего процесса обновления. Эта 

программа развития полностью выполняет идеологическую функцию, 

объединяющую наших людей и мобилизующую их на благородные цели. 

Созданный на основе глубокого понимания вызовов стремительно 

глобализирующегося мира, роли и возможностей современного Узбекистана 

в мире, творческого потенциала нашего народа, является важным духовным 

источником, помогающим членам общества понять перспективы страны. 

10. Фактор «человек – общество – государство» в обновлении духовной 

жизни, определение мировоззренческих принципов отражает необходимость 

периода в новом этапе развития общества. Прежде всего, важность 

отношения к человеку как к высшей ценности, понимание его интересов как 

главного критерия реформ показывает, что необходимо кардинально 

изменить парадигму духовно-идеологических процессов, трансформировать 

ее. Идея «Нового Узбекистана» соответствует целям устойчивого развития на 

международном уровне, и разработка современных методов и инструментов 

для ее внедрения в сердца и умы молодого поколения стала основным 

направлением духовного развития и воспитательной работы. С одной 

стороны, это позволит применить опыт передовых стран, но в то же время 

поможет поднять на более высокий уровень процесс совершенствования 

национальных, духовных и нравственных ценностей нашего народа. 

По результатам исследования были разработаны следующие 

предложения и рекомендации для реализации: 
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1. Разработка и планомерная реализация «Дорожной карты» конкретных 

мероприятий, направленных на ее реализацию при разработке «Стратегии 

духовного развития Нового Узбекистана на 2022-2032 годы»; 

2. Разработка «Концепции национальной идеи нового Узбекистана» на 

основе «Стратегии развития Нового Узбекистана» и реализация «Программы 

действий» в этой связи; 

3. Создание и издание книги-альбома «Духовность Нового Узбекистана» 

на разных языках; 

4. Разработка и издание учебника «Идеологическое воспитание»;  

5. Издание различных брошюр в разделе «Духовность Нового 

Узбекистана» с целью реализации методического обеспечения дисциплин 

«Духовность» и «Профессиональная духовность», включенных в учебные 

программы высших учебных заведений. 

6. Создание одновременных сайтов в Интернете на нескольких языках, 

призванных всесторонне раскрыть наши национальные духовные 

особенности (www.manaviyat.uz, www.milliygoya.uz); 

7. Республиканскому совету духовности и просветительства при 

Республиканском центре духовности и просветительства организовать 

очередной научно-практический семинар на тему «Актуальные вопросы 

стратегии духовного развития просветительства Нового Узбекистана». 
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INTRODUCTION (abstract of DSc dissertation) 

The purpose of the research is to identify the features of the transformation 

of spiritual and ideological reforms in New Uzbekistan.  
The object of the research is represented by the institutional system of 

transformation of spiritual and ideological processes in New Uzbekistan.  
The subject of the research is to identify opportunities and means of 

improving the transformation of spiritual and ideological processes.  
Scientific novelty of the research is that: 

mechanisms have been developed for the rational development of the essence 

of the laws of transformation of spiritual and worldview processes, harmony of 

spiritual and material life, holistic attitude towards man and society and its 

relationship with social development, ideological education, strengthening moral 

immunity; 

the formation, as a result of the deterministic influence of the principles of 

categorization of criteria and directions of sustainable development of spiritual and 

worldview processes on the life of society, the consciousness and activity of 

people, factors that are focused on a person, his life, values, needs and interests 

become the expression of national interests were substantiated; 

an increase in the role and importance of spiritual and ideological processes in 

stabilizing social relations, ensuring human rights and interests, the rule of law, 

openness and transparency, human capital development, capacity building, 

spiritual needs, high quality of life and global competitiveness, institutional 

development, sustainable development goals and indicators of human maturity 

were disclosed; 

the structural and functional harmonization of spiritual and ideological 

processes and the spiritual growth of society and the tendencies of ideological 

changes, the renewal of spiritual values, the development of modern values, social 

and ideological protection of the modernization of society, organizational and 

spiritual knowledge about cooperation with civil institutions of society, 

intellectual, based on the components of self-government , communicative, 

demanding, fair management were  substantiated; 

the existence in New Uzbekistan of a stable connection between the 

development trends of ideology, culture, science and religion, harmony of religious 

and secular values, national and universal social, knowledge and potential, critical 

analysis, intellectual, as well as mechanisms of emotional (sensory) impact on the 

impressive, expressive, a dynamic stereotype of national identity, ambivalence, 

devotion is revealed.  
Implementation of the research results. From scientific innovations put 

forward on the basis of a social-philosophical analysis of the transformation of 

spiritual and ideological reforms in the new Uzbekistan: 

scientific conclusions about the mechanisms of spiritual and ideological life, 

harmony of spiritual and material life, interdependence of man and society and 

social development, ideological education of adaptation to humanity, strengthening 

of ideological immunity. used by the Karakalpak Research Humanities Institute in 
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the implementation of the main tasks of the project ПЗ-20170915198 - 

"Transformation of social relations in the Karakalpak society: history and practice" 

(2018-2020) (The reference No. 305/1 of the Karakalpak Scientific Research 

Humanitarian Institute dated October 21, 2021). As a result, it served to expand 

national and universal values, to engage in reforms, spirituality and enlightenment 

of young people; 

scientific proposals and recommendations on the principle of categorizing the 

criteria and directions of sustainable development of spiritual and worldview 

processes as a result of deterministic impact on the life of society, the 

consciousness and activities of people were used in the propaganda work of the 

Center for 2020-2021, including was used in the implementation of the functions 

specified in "Roadmap" for further increasing the efficiency of spiritual and 

educational work in the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan 

dated March 26, 2021 "On measures to radically improve the system of spiritual 

and educational work" No. PP-5040(The reference of the Republican Center for 

Spirituality and Education No. 02/08/1367 dated November 5, 2021). As a result, a 

strong idea of patriotism and a strong civic position among the younger generation 

was formed, the state youth policy in Uzbekistan was brought to a new level, 

effective solutions to youth problems were developed, the activities of the 

competent authorities were coordinated; 

conclusions and recommendations of a scientific nature on increasing the role 

and importance of spiritual and ideological processes in stabilizing social relations, 

ensuring human rights and interests, the rule of law, openness and transparency, 

human capital development, capacity building, spiritual needs, high quality of life 

and global competitiveness, institutional development, sustainable development 

are applied in the activities of the Center for Sustainable Development in the field 

of fundamental and applied research, Organization of international round tables on 

the topics "Civil society institutions and elections", "Gender equality and 

sustainable development". The results were used in the preparation of the 

collection for publication. (Handbook of the Center for Sustainable Development, 

November 9, 2021, No. 2). As a result, it served to form a new image of our 

country in the world community, enriched the content of published books and 

collections; 

structural and functional harmonization of spiritual and ideological processes 

and spiritual growth of society and trends of ideological changes, renewal of 

spiritual values, development of modern values, social and ideological protection 

related to the modernization of society, organizational and spiritual knowledge 

about cooperation with civil society institutions, intellectual, scientific 

generalizations and analysis of components of self-government, communication, 

demanding, fair management was used in the creation of the project during the 

implementation of the project ИФ 1-093 entitled "Philosophical dictionary of the 

results of the analysis of the development of social thought in the world and 

Uzbekistan" performed by the National Society of Philosophers of Uzbekistan 

(2016-2020) and in the implementation of the scientific and practical project ПЗ-

20170930386 "Compilation and publication of the history of philosophy of 
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Uzbekistan in three volumes" (2017-2019) (The reference No. 31 of the National 

Society of Philosophers of Uzbekistan dated November 10, 2021). As a result, the 

books "Encyclopedia of World Philosophy" and "History of Philosophy of 

Uzbekistan" published within the framework of the project served to enrich the 

content, philosophical analysis of articles, concepts and terms such as ideology, 

spirituality, national idea; 

scientific generalizations and proposals on the existence in the New 

Uzbekistan of a stable connection between the trends in the development of 

ideology, culture, science and religion, harmony of religious and secular values, 

national and universal social, knowledge and potential, critical analysis, 

intellectual, as well as mechanisms of emotional (sensory) impact on the 

impressive, expressive, dynamic stereotype of national identity, ambivalence, 

devotion were used in such programs of the Bukhara regional TV and Radio 

Company as "Week", "Diyor News", "Hello, Bukhara!", "Within the framework of 

the program", "Contemporary", "Youth Time", "Opinion of the people", "Young 

scientist", "Theme of the day". (The reference No. 1/272 of the Bukhara Regional 

TV and Radio Company of the Uzbek National TV and Radio Company dated 

October 18, 2021). As a result, this served to form a new image of our country in 

the world community, led to the introduction of large-scale reforms carried out in 

the country into the minds of people, increasing their human dignity.  

The outline of the thesis. The dissertation consists of an introduction, four 

chapters, 12 paragraphs, a conclusion, a list of used literature. The text of the thesis 

is 209 pages 
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