
СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Диалектическое единство социальных, 
экономических и духовных факторов 
стабильности общества.

2. Национальная идея и национальная 
политика.



• Сегодня Узбекистан, как и другие 
посткоммунистические страны, находится в 
стадии социальной трансформации. 

• Общий вектор перемен не снимал 
проблему выбора наиболее оптимальной 
концепции реформирования общества. 
Особенности политической культуры, 
специфика менталитета, отличия 
мотивационного механизма - это те 
духовные компоненты, без учета которых 
самый передовой опыт не может быть 
успешно реализован. 



• Узбекистан- государство, избравшее свой, 
самостоятельный путь развития. Этот путь во всем 
мире признан как «узбекская модель» 
государственного и общественного строительства. 
Одна из основных ее характеристик заключается в 
системном преобразовании общества не 
революционным, а эволюционным путем, 
последовательно. Отличительной особенностью 
пути развития, осуществляемого основателем 
узбекской модели Исламом Каримовым от 
большинства других национальных моделей 
является то, что он охватывает не только путь 
экономического развития, а является моделью 
национального возрождения и социального 
развития в широком смысле. 



• В процессе развития социума 
просматриваются две основные модели 
поведения общественных систем, две 
основные формы социальных изменений:

• эволюция 

• революция. 



Социальный прогресс

Эволюция

Внутренне 
направленный процесс 

появления все более 
сложных социальных 

форм.

Революция

Способ перехода к новому 
качеству, при котором 
социальная система 

оказывается в крайне 
неравновесном состоянии, 

это высшая точка 
социального конфликта.

Основные источники развития социальных процессов — это 
противоречия и способы их разрешения. 



• Социальный прогресс следует понимать как 
одну из форм развития общества, 
основанную на таких необратимых 
изменениях в нем, в результате которых 
осуществляется переход к более высокому 
уровню материального производства и 
благосостояния людей, осуществляется и 
развивается человеческая личность. 



• Социальный прогресс – направленный процесс, в 
ходе которого становится более совершенным 
устройство общества и реализуются определенные 
ценности этического порядка: счастье, свобода, 
процветание, благосостояние, знания.

• Индустриализация, урбанизация, модернизация 
считались синонимами прогресса, и только недавно 
обнаружилось, что они могут иметь слишком 
далеко идущие последствия (перенаселенные 
города, забитые аэропорты, пробки на автострадах, 
перепроизводство товаров и т. д.) и что хорошие 
вещи могут давать весьма неприятные побочные 
эффекты (распыление ресурсов, загрязнение и 
разрушение окружающей среды, болезни 
цивилизации). 



• Отношение к результатам социального прогресса в 
науке  стало далеко не однозначным. Все большее 
число людей начинают сознавать, что: 

• — неограниченное удовлетворение желаний не 
является путем к счастью и даже к получению 
максимального удовольствия; 

• — экономический прогресс коснулся лишь 
ограниченного числа богатых наций, пропасть 
между богатыми и бедными увеличивается; 

• — независимыми хозяевами своей жизни мы не 
стали, а стали винтиками бюрократической 
машины; 

• — технический прогресс создал опасность 
окружающей среде и угрозу ядерной войны; 

• — человек, превратившись в сверхчеловека, 
наделенный сверхчеловеческой силой, пока не 
поднялся до уровня сверхчеловеческого разума. 



• Проявления кризиса идеи прогресса:
• 1. Идея прогресса сменилась распространением мистицизма, 

бунтом против рассудка и науки, всеобщим пессимизмом, 
представлением о дегенерации, разрушении и упадке 
культуры.

• 2. Идея о необходимости постоянного экономического и 
технологического роста сменилась идеей пределов роста.

• 3. Вера в рассудок и науку сменилась убеждением в 
доминирующей роли эмоций, интуиции, подсознательного и 
бессознательного, утверждении иррационализма.

• 4. Утверждение о важности, высочайшей ценности жизни на 
земле сменилось чувством бессмысленности, аномии и 
отчуждения.

• 5. Идеи утопизма пережили крах. Окончательный удар по 
утопическому мышлению нанесло падение коммунистической 
системы.

• 6. Лейтмотивом конца XX – начала XXI в. стало повсеместное 
распространение идеи кризиса. При этом люди склонны 
рассматривать социальный кризис как хронический, всеобщий 
и не предвидят его будущего ослабления.



Кризис 
официальной 

медицины

Экологический 
кризис

Антропологический 
кризис

Демографический 
кризис

Кризис ресурсов

Экономический, 
финансовый кризис

Политический 
кризис

Социальный кризис
Морально-

нравственный 
кризис

Кризис ценностей

Кризис семьи

Духовный кризис
Глобальный 

исторический 
кризис

ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС ЦИВИЛИЗАЦИИ



• Для определения уровня прогрессивности 
того или иного общества в науке 
традиционно используются  критерии: 

• уровень производительности труда 

• степень свободы личности в обществе

• уровень нравственности в обществе. 



Анализ критериев социального прогресса позволяет выделить 
специфические особенности современного мира, тенденции и 
перспективы его развития:  глобальный, всемирный характер 
современной цивилизации, ее единство и целостность. Суть 
единого человечества заключена в его первоначале, т. е. в 
самом человеке. 

• Мир связан в единое целое: 
• а) всеохватывающим характером научно-технического 

прогресса;
• б) процессами интернационализации мировых хозяйственных 

связей в производстве и обмене;
• в) новой всемирной ролью средств массовой информации и 

коммуникации;
• г) глобальными проблемами человечества (опасностью 

возникновения войны, экологической катастрофы и 
необходимостью их предотвращения). 

• Особенностью современного мира является и то, что наша 
цивилизация индустриально и техногенна, но в конце XX —
начале XXI в. она постепенно перешла в информационную. 



• Разумность цивилизации («ноосферность») —
необходимая черта современного мира. Под 
биосферой обычно понимают оболочку Земли, в 
которой сосредоточено все живое, но деятельность 
человека может разрушить ее, а может поддержать 
и развить ее многообразие, ее способности к 
адаптации. В. Вернадский раскрыл введенное 
французскими учеными понятие «ноосфера». 

• Для него ноосфера — это новое эволюционное 
состояние биосферы, связанное с возникновением 
и развитием в ней человеческого общества. Это —
взаимодействие природы и общества, в котором 
разумная деятельность человека является главным 
фактором развития. 



Узбекистан 
придерживается 

узбекской модели. 

Первое восстановить 
все то великое, что 

было в культуре 
наших предков. 

Второе – великое 
наследие соединить 

со всеми 
достижениями 
цивилизации. 



В основе узбекской 
модели развития лежат 
следующие принципы:

Первый 
принцип: 

Приоритет 
экономики.

Второй 
принцип: 

Государство 
главный 

реформатор.

Третий 
принцип: 

Верховенство 
закона.

Четвертый 
принцип: 

Проведение 
сильной 

социальной 
политики.

Пятый 
принцип: 

Поэтапный 
переход к 
рыночной 

экономике. 



Модели перехода к рыночной экономике

Американская модель Приоритет свободных рыночных отношений

Японская и
Французская

Значительное государственное участие в 
организации хозяйственной деятельности

Немецская и 
Шведская

Имеют наибольшую социальную направленность

Лотинская Америка и Африка Стабилизация экономики, сокрашение бюджетного 
дифицита, либерализация цен, с последующим 

упорядочиванием.

Восточная Европа: Польша, 
Венгрия, Болгария, Россия.

Казакистан.  

ШОКовый переход к рыночным отношениям.

Юго-Восточная Азия: 
Сингапур, Южная Корея, 

Тайвань, Малайзия, 
Филиппин, 
Гонгконг.

Увеличение производства товаров, поощрение  
производства товаров на эспорт.



По словам Л. Левитина переходный период в 
Узбекистане - это, безусловно,

 модернизация идущий сверху, 
политическим путем, ситуация 
коренной перестройки экономики на 
основе изменения форм 
собственности, точнее установления 
частной собственности, попыток 
включиться в новую технологическую 
волну. 



Практически во всех странах мира переходный период 
связан со следующими ключевыми социальными 
проблемами:

 -создающей ролью государства в 
проведении реформ;

 -мобилизацией социального потенциала 
общества;

 -созданием и расширением среднего 
класса;

 -совершенствованием взаимодействия с 
международной средой. 

Степень и значимость, а также эффективность каждого из 
этих факторов зависят от разных причин. 
Главная из них - что предшествовало переходному 
периоду, в каком состоянии находилась страна к его 
началу. 



• Национальный доход в Узбекистане 
в 1990 г. формировался следующим 
образом: 

• на 25,7 % за счет промышленности,

• на 44,2 % за счет сельского 
хозяйства,

• на 14,1 % за счет строительства.



Ухудшение жизненного уровня населения Узбекистана

Среднемесячный доход для поддержания 

жизненного уровня –
Около 85 сум

Доля населения с общим доходом менее 75 сумов:

По СССР – 12%

По Узбекистану – 45 %

Численность безработных в Узбекистане –
Около 1 

млн. 

Удельный вес больниц, школ, размещённых 

в неприсобленных зданиях –
60 %

20



• Свойственные демократическому обществу, 
демократические экономические принципы 
находят свое отражение в следующих 
коренных признаках рыночной экономики:

• 1. Частная собственность;

• 2. Предпринимательство и свобода выбора;

• 3. Личная выгода - главный мотив 
деятельности человека;

• 4. Конкуренция;

• 5. Система свободных цен;

• 6. Ограничение вмешательства государства в 
экономику.



по поводу обладания ресурсами, властью и другими 
важнейшими компонентами.

Это достигается в результате конкурентного взаимодействия 
членов общества как на индивидуальном, так и на 

социально – групповом уровнях 

Одна из главных задач рынка, как показывает опыт его развития, заключается в 
поддержке равновесия в обществе. 

Главную роль играют механизмы отбора. 



И.А Каримов в работе «Узбекистан по пути 
углубления экономических реформ выделяет 
основные этапы перехода к рыночной экономике. 

Первый этап реформ (1991-1994 гг.) выделил две 
определяющие задачи: 

1) преодоление тяжелых последствий 
административно-командной системы, переломить 
кризис в экономике, стабилизировать экономику; 

2) сформировать основы рыночной экономики с 
учетом специфики и особенностей республики.



Второй этап (1995 - 1999 г.г.), на котором проводилась 
институциолизация демократии путем укрепления 
многопартийной системы, развития демократических 
институтов и закрепления системы разделения 
властей.

Третий этап начинается в 1999 - 2000 г.г. с 
парламентских выборов 5 декабря 2000 г, Президента 
Узбекистана. 9 января 2000 г этот этап направлен на 
достижение стабильного и эффективного 
функционирования демократических институтов. 
Выборы были, по мнению зарубежных экспертов и 
наблюдателей, открытыми, с участием всех 
зарегистрированных партий, с обеспечением равных 
возможностей для всех участников.

Коренные изменения, происходящие в экономике и 
социальной сфере, позволили создать прочные 
стартовые условия для перехода к следующему, 
качественно новому этапу развития. 



В свое время английский экономист А. С. Пигу по 
поводу роли человека в экономической системе 
высказал интереснейшие мысли. Он 
рассматривал человека как этическую ценность, 
не признавал его трактовок как орудия 
производства. В своей известной книге 
“Экономическая теория благосостояния” он 
утверждал:

 “Усилия, направленные на формирование таких 
людей, которые представляют собой хорошие 
орудия производства, могут оборачиваться 
потерями таких людей, которые являются 
хорошими людьми.”



• Практическая сторона модели также имеет несколько 
направлений: 

• Политика, направленная на создание и укрепление 
правовой базы реформ; 

• Принятие государством указов, решений, целевых 
программ (в том числе инвестиционных), отражающих 
организаторскую работу и точный механизм 
исполнения по реализации теоретических выводов, 
ориентиров; 

• Практическая инвестиционная политика, налоговая 
политика, финансово- кредитная политика, 
экономическо-структурная политика, формирование и 
развитие фондового рынка, рынка ценных бумаг, 
воздействие на потребительский рынок и т.д.; 

• Проведение пропагандистско-агитационной и 
воспитательной работы по правильному доведению до 
людей сути указов и правительственных решений, их 
объединению, формированию у них воли, способной 
побеждать инерции, присущей старой формации. 



• Создание для всех людей, проживающих в 
Узбекистане, независимо от их 
национальности, языковой и религиозной 
принадлежности, достойных условий 
жизни, обеспечение такого 
гарантированного жизненного уровня и 
свобод, как в развитых демократических 
странах мира путем внедрения рыночной 
экономики. Основанной на различных 
формах собственности, - это и составляет 
суть и содержание политики нашего 
государства. 


