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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Жахон 
микёсида тобора кескинлашиб бораётган глобал муаммолар каторига 
кейинги ярим аср мобайнида куплаб ижтимоий зиддиятлар келиб 
кушилмокда. Чунончи, ижтимоий табакалашувнинг кучайиши, бой ва 
кашшок давлатлар орасидаги фаркларнинг чукурлашуви, айникса, Гарб 
мамлакатларида оила институти асосларининг емирилиши янада тахликали 
тус олмокда. Г арчи, халкаро хукук меъёрларида «Оила жамиятнинг табиий ва 
асосий хужайраси саналади ва жамият хамда давлат томонидан химоя 
килинишга хакди»1, деб таъкидланган булса-да, жуда куп минтакаларда оила 
химоясиз колмокда. «Бола хукуклари тугрисида»ги Конвенцияда2 болалар ва 
аёллар хукукларини химоя килиш умумжахон иши, деб белгиланишига 
карамай, бу сохада хам зиддиятлар кучайиб бормокда, оилалардаги 
индивидуал зуравонликка карши кураш, гендер тенглигига эришиш хамон 
кун тартибида турибди.

Дунёнинг етакчи илмий тадкикот институтлари ва марказларида 
исломнинг оила ва никох муносабатлари маданиятини урганиш буйича бир 
катор илмий ишлар амалга оширилмокда. Ислом динининг нуфузи 
кутарилиб, тарафдорлари ва хайрихохлари сони ортиб бораётган хозирги 
даврда ушбу диннинг оилавий муносабатлар, никох маданияти, фарзандларга 
эътибор каби умуминсоний ахамиятга эга булган гоя, таълимот ва дастурлари 
илмий жамоатчилик диккатини узига тортмокда. Шунингдек, оиладаги 
зиддиятлар маърифий исломнинг оила ва никох муносабатлари негизида 
осонлик билан бартараф этилиши мумкинлигига ишонч ортиб бормокда.

Узбекистон тараккиётининг хозирги боскичида оила мустахкамлиги -  
жамиятдаги баркарорлик ва осойишталикнинг асосий шарти, никохнинг 
бардавомлиги -  миллат келажаги булмиш ёш авлоднинг тулаконли вояга 
етиши ва маънавий баркамоллигининг асоси сифатида хизмат килмокда. 
«Юртимиздаги хар кайси инсон, хар кайси оиланинг энг эзгу орзу- 
максадлари, хаётий манфаатлари, авваламбор, унинг фарзандлари тимсолида 
намоён булади, руёбга чикади. Албатта, бу борада юртимизда улкан ишлар

-5
килинмокда ва улар амалда узининг ижобий натижасини бермокда» . Оила ва 
никохга турли ёндашувларнинг тахлили асосида оила эркак ва аёлнинг 
жамият тараккиётида давомийлигини таъминлайдиган табиий-биологик, 
ижтимоий, маънавий эхтиёжлар бирлигига таянадиган, ички хамкорликка 
асосланган баркарор ижтимоий бирлик, жамиятнинг мухим негизидир. 
Шунга кура, эр-хотиннинг ахиллиги оиланинг маънавий мухитини 
белгилайди.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 
«Узбекистон Республикасини янада ривожлантириш буйича Х,аракатлар

1 Инсон хукуклари Умумжахон декларацияси. 16-модда. // https://constitution.uz/uz/pages/humanrights.
2 Бола хукуклари тугрисида Конвенция // https://lex.uz/docs/2595913.
3 Узбекистон Республикасининг сайланган Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Узбекистон Республикаси 
Конституцияси кабул килинганининг 24 йиллигига багишланган тантанали маросимдаги маърузаси.
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стратегияси тугрисида»ги ПФ-4947-сонли, 2017 йил 17 февралдаги «Ёш 
оилаларни моддий ва маънавий куллаб-кувватлашга доир кушимча чора- 
тадбирлар тугрисида»ги ПФ-4962-сонли, 2018 йил 2 февралдаги «Хотин- 
кизларни куллаб-кувватлаш ва оила институтини мустахкамлаш сохасидаги 
фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПФ-5325- 
сонли, 2018 йил 16 апрелдаги «Диний-маърифий соха фаолиятини тубдан 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПФ-5416-сонли, 2020 йил 18 
февралдаги «Жамиятда ижтимоий-маънавий мухитни согломлаштириш, махалла 
институтини янада куллаб-кувватлаш хамда оила ва хотин-кизлар билан ишлаш 
тизимини янги даражага олиб чикиш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПФ-5938- 
сонли фармонлари, 2018 йил 27 июндаги «Узбекистон Республикасида оила 
институтини мустахкамлаш концепциясини тасдиклаш тугрисида»ги ПК-3808- 
сонли Карори хамда ушбу мавзуга тегишли бошка норматив-хукукий 
хужжатларда белгиланган вазифаларни бажаришда мазкур диссертация 
тадкикоти муайян даражада хизмат килади.

Тадкикотнинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йуналишларига мослиги. Ушбу тадкикот 
республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг I. «Ахборотлашган 
жамият ва демократик давлатни ижтимоий, хукукий, иктисодий, маданий, 
маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион гоялар тизимини 
шакллантириш ва уларни амалга ошириш йуллари» дастури доирасида 
бажарилган.

Муаммонинг урганилганлик даражаси. Оила ва никох 
муносабатларига оид муаммолар барча даврларда олимлар хамда диний 
уламоларнинг диккат марказида булган. Хусусан, «Авесто»да инсон насл- 
насабини саклаш вазифасини айнан оила бажариши, унда фарзанд 
тарбиясига эр ва хотин баробар масъул эканлиги курсатилган. Буюк юнон 
файласуфлари Платон «Критий» диалогида, Аристотель «Этика» асарида 
эркак ва аёлнинг бир-бирига мухаббати хаётни давом эттириш омилидир, деб 
таъкидлаганлар. Ислом динининг мукаддас манбаи булмиш Куръони 
каримнинг Бакара, Нисо, Моида, Нур ва бошка сураларидаги 500 га якин 
оятларда, шунингдек хадисларда оилавий муносабатлар энг олий кадрият 
сифатида улугланган. Бурхониддин Маргинонийнинг «Х,идоя» китобида оила 
ва никох масаласига жуда катта эътибор берилган, Берунийнинг 
«Х,индистон» асарида, Форобийнинг «Фозил одамлар шахри» рисоласида 
никох, эътикод бирлиги бахт-саодатга элтувчи йул эканлиги очиб берилган4. 
Юсуф Хос Хржиб, Имом Газзолий, Хусайн Воиз Кошифий, Алишер Навоий 
каби мутафаккирларнинг асарларида оилада ахлокий, диний тарбияга оид

4 Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик. Аскар Махкам таржимаси. -Тошкент: Шарк, 2001; Платон. Соч. в 3-х 
то-мах. -М.: 1871. Т.3. Ч.1; Аристотель. Сочинения. В 4- томах. -М.: Мысль, 1983; Беруний Абу Райхон. 
Кддимги халклардан колган ёдгорликлар // Беруний А.Р. Танланган асарлар. 1- жилд. -Тошкент, 1968; Абу 
Наср Фаробий. Фозил одамлар шахри. -Тошкент: А.Кодирий номидаги халк мероси, 1993; Абу Али ибн 
Сино. Тиб конунлари. 1 жилд. (Тузувчилар: У. Каримов, Х,.Х,икматуллаев) - Тошкент: SHARQ, 2020. 5-жилд; 
Ал-Бухорий. Ал-жоми ас-сахих (ишонарли туплам). 2 жилдлик. -Тошкент: Узбекистон миллий 
энциклопедияси, 2008; Ат-Термизий. -Тошкент: SHARQ, 2020.
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ибратли фикрлар баён килинган.5
XX аср охири -  XXI аср бошида МДХ мамлакатларида оилавий 

муносабатларнинг ижтимоий-фалсафий, тарихий-маданий, диний-ахлокий, 
социологик, педагогик ва психологик жихатлари бир катор диссертация, 
монография хамда илмий маколаларда тадкик этилди. Жумладан, Россияда -
A.Антонов, И.Бестужев-Лада, С.Голод, А.Харчев, В.Ядов, Т.Афанасьев,
B.Медков, А.Синельниковлар тадкикотларида оиланинг ижтимоий функциялари 
таснифланган.6

Узбекистон олимларидан С.Акмалова, Б.Валиева, И.Черкашина, 
Р.Восикова, В.Каримова, О.Мусурмонова, Ф.Саифназарова, У.Уватов, 
М.Холматова, Э.Юсупов, Т.Махмудов, Р.Убайдуллаевалар асарларида, 
муфтий Усмонхон Алимовнинг «Оилада фарзанд тарбияси» китобида, 
Бобомуродовнинг маколаларида оила маданияти ва масъулияти, оилада 
фарзанд тарбиясига оид ёндашувлар уз ифодасини топган.7

Диний тадкикотларда ота-оналар, фарзандларнинг бурч ва 
масъулиятлари, оилада ахлокий тарбиянинг ахамиятига оид гоялар илгари 
сурилган, бирок уларнинг мохияти илмий тадкикот объектига тортилмаган. 
Оиланинг фалсафий, диний-ахлокий жихатларига оид адабиётларда оила ва 
никох муносабатларида дин омилининг ахамияти етарлича ёритилмаган. 
Ушбу холатни хисобга олиб, мазкур тадкикотда Куръони каримнинг сура ва 
оятлари хамда хадисларнинг оила ва никох муносабатлари маданиятидаги 
урни, исломда никохланаётган томонларнинг бурч, мажбуриятлари, оила ва 
никох муносабатларига оид илмий ёндашувлар тахлил этилди.

Диссертация тадкикотининг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасаси илмий тадкикот ишлари режалари билан боFликлиги. 
Диссертация Узбекистон миллий университети илмий тадкикот ишлари 
режасининг «Марказий Осиё халклари маънавий, маданий, диний 
кадриятлари ва хозирги замон» мавзуси доирасида бажарилган.

5 Юсуф Х,ос Хржиб. Кутатгу билиг. -Тошкент: Юлдузча, 1989; Абу Хамид Мухаммад Газзолий. Кимёи 
саодат. -Тошкент: Ozbekiston HMNY, 2020; Кошифий Х.В. Футовватнома султоний ёхуд жавонмардлик 
тарикати. -Тошкент: А.Кодирий номидаги халк мероси, 1994; Алишер Навоий. Асарлар. Хамса. Хайрат-ул 
аброр. 6- жилд -Тошкент: Узадабийнашр, 1965.
6 Керимов Г.М. Шариат - закон жизни мусульман. -М.: Леном, 1999; И.Ал-Мансури. Мусульманские 
праздники и обряды. -М.: Леном, 1998; Фромм Э. Мужчина и женшина. -М., 1999; Азаров Ю. Семейная 
педагогика. -М.: Педагогика, 1993; Антонов А.И. Семья какая она и куда движется. -М.: Мысль, 1998; 
Бестужев-Лада Н.В. Окно в будущее. -М: 1991; Харчев А.Г., Минковский М.С. Современная семья и её 
проблемы: Социально-демографическое исследование. -М.: Мысль, 1997 и др.
7 Акмалова С. Онагинам. -Тошкент: Узбекистон, 1993; Валиева Б., Черкашина И. Узбекистонда хотин- 
кизлар: конун ва жамият муаммолари. - Тошкент: Шарк, 1999; Восикова Р. Хар бир аёл учун. - Тошкент: 
Адолат, 1994; Каримова В. Оила ижтимоий химоя омиллари. - Тошкент, 2007; Махкамов У. Ахлок ва одоб 
сабоклари. - Тошкент: Фан, 1994; Мусурмонова О. Оила маънавияти ва миллий гурур. - Тошкент: 
Маънавият, 2000; Маърифат - тинчлик асоси. (Тузувчи Д.Рахимжонов, масъул мухаррир З.Исломов). - 
Тошкент: Тошкент ислом университети, 2007; Саифназарова Ф. Узбек оиласи: ижтимоий ва маънавий 
кадриятлар. - Тошкент: Yurist-media markazi, 2007; Салохиддин Мухиддин. Оила ва шаръий никох 
одоблари. - Тошкент: Мовароуннахр, 2004; Шайх Абдусалом ал-Муборакфурий. Имом ал-Бухорий (хаёти ва 
мероси). Араб тилидан У.Уватов таржимаси. - Тошкент: Тошкент ислом университети, 2008; Холматова М. 
Оилавий муносабатлар маданияти ва соглом авлод тарбияси. - Тошкент: Узбекистон, 2000; Юсупов Э., 
Юсупов У. Оила - маънавият булоги. - Тошкент: УАЖБНТ, 2003; Хожи Ахмаджон Бобомуродов. Ислом 
одоби ва ахлоки. - Тошкент: Мовароуннахр, 2008; Р.А.Убайдуллаева. Мустакил Узбекистон: аёл, оила ва 
жамият. - Тошкент: Фан, 2006.
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Тадкикотнинг максади исломда оила ва никох муносабатлари 
маданиятини диний-фалсафий мохиятини очиб беришдан иборат. 

Тадкикотнинг вазифалари:
оила ва никох муносабатлари маданиятида аждодлар ва авлодлараро 

давомийлик ва жамиятдаги баркарорликни таъминлашга оид ислом дини 
манбаларидаги гояларнинг хозирги давр учун ахамиятини асослаш;

ислом дини манбаларидаги узаро хурмат, сабр-токат, муроса ва мадора 
хакидаги конун-коидалар оила баркарорлигини таъминлаш воситаси эканини 
илмий жихатдан исботлаш;

ислом динида хотин-кизларни кадрлаш, уларнинг хукуклари химоясига 
оид карашларнинг хозирги даврда гендер тенгликни таъминлашдаги 
ахамиятини асослаш;

ислом динида фарзанд тарбияси оила ва никох муносабатларининг бош 
омили эканлиги, унинг замонавий шахс тарбиясидаги ахамиятини очиб 
бериш.

Тадкикотнинг объекти -  исломда оила ва никох муносабатлари. 
Тадкикотнинг предметини исломда оила ва никох муносабатлари 

маданиятининг диний-фалсафий жихатлари ташкил этади.
Тадкикотнинг усуллари. Диссертацияда илмий билишнинг умумий 

узаро алокадорлик, тарихийлик, тизимлилик тамойиллари, контент, 
синергетик, герменевтик анализ каби усуллардан фойдаланилган. 

Тадкикотнинг илмий янгилиги куйидагилардан иборат: 
исломда оила ва никох муносабатларини шакллантиришда Махмуд 

Насафийнинг «Канзуд дакоик», Убайдуллох ибн Масъуд Махбубийнинг 
«Мухтасари Викоя» ва «Салоти Масъудий», «Чахоркитоб», «Маслак ул- 
муттакин» каби ханафия мазхабининг муътабар китобларидаги никохнинг 
шартлари, одоблари хамда Узбекистон Республикаси Оила кодексидаги 
никох тузиш, никохни бекор килиш шартлари ва тартиблари узаро мутаносиб 
эканлиги асосланган;

оилада эр ва хотиннинг гендер тенглигини таъминланиши, хар бир оила 
аъзосининг узига хос ижтимоий макоми, узбекона миллий урф-одатларга 
кура никохнинг мукаддаслиги, хукукий асосда тузилиши, хамжихатлик каби 
ижобий жихатлари хамда оиладаги бекарорлик, ишончсизлик, токатсизлик 
каби иллатлар Бурхониддин Маргинонийнинг «Хидоя» асаридаги «ижоб ва 
кабул», «гувох», «махр», «махр мисли» каби тушунчалар асосида очиб 
берилган;

фукароларнинг ахлоки, шаъни, кадр-киммати, соглиги, конун билан 
курикланадиган манфаатларини химоя килиш максадида турли хил 
ноанъанавий бир жинслилар никохи, ЛГБТлар ва гипермаскулитлик 
(эркаклик сифатларини курсатишга ортикча уриниш) шаклларининг 
жамиятга ва ижтимоий мухитга булган ахлокий, мафкуравий хамда 
аксеологик жихатдан бекарорлик, таклид килиш каби салбий таъсири очиб 
берилган;

исломда оила ва никох муносабатларини тартибга солиш, жамиятда
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оила мустахкамлигини саклаш, ажримларнинг олдини олиш, миллий ва 
исломий кадриятлар оиланинг редуктив, тарбиявий, иктисодий, 
коммуникатив, интегратив, компенсаторлик ва дунёкараш функцияларида 
намоён булиши, оила мустахкамлиги куп жихатдан мураккаб ижтимоий 
тизим сифатида структурали-функционал тахлилни талаб этиши фалсафий 
жихатдан асосланган.

Тадкикотнинг амалий натижалари куйидагилардан иборат: 
замонавий оила ва никох муносабатларининг ислом дини гоялари билан 

мутаносиблиги жамият баркарорлигини таъминлаш омили эканлиги очиб 
берилган;

оила ва никох муносабатлари маданиятини такомиллаштиришда ислом 
дини кадриятларидан фойдаланишнинг усул ва воситалари ишлаб чикилган.

Тадкикот натижаларининг ишончлилиги илмий натижаларнинг 
республика ва халкаро микёсдаги илмий конференцияларда мухокама 
килинганлиги, янги ёндашув ва усулларнинг кулланилганлиги, хужжатлар, 
тегишли адабиётлар ва манбалардан фойдаланилгани, хулоса, таклиф ва 
тавсияларнинг амалиётга жорий этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли 
тузилмалар томонидан тасдиклангани билан изохланади.

Тадкикот натижаларининг илмий ва амалий ах,амияти. Тадкикот 
натижаларининг илмий ахамияти унда илгари сурилган гоялардан оила ва 
никох муносабатларининг назарий жихатларини урганишга оид илмий 
тадкикот ишларида, замонавий оилаларда гендер тенглигини таъминлашга 
оид илмий лойихаларда фойдаланиш мумкинлиги билан изохланади.

Тадкикот натижаларининг амалий ахамияти унда баён килинган амалий 
таклиф ва тавсиялардан махаллаларда утказилган семинар, тренингларда, 
«Келинлар институти», «Ёш келин-куёвлар мактаби» фаолиятида, ахоли 
турли катламлари билан давра сухбатлари ташкил этишда фойдаланиш 
мумкинлиги билан изохланади.

Тадкикот натижаларининг жорий килиниши. Исломда оила ва никох 
муносабатлари маданиятининг диний-фалсафий мохиятини урганиш буйича 
ишлаб чикилган таклифлар асосида:

исломда оила ва никох муносабатларини шакллантиришда Махмуд 
Насафийнинг «Канзуд дакоик», Убайдуллох ибн Масъуд Махбубийнинг 
«Мухтасари Викоя» ва «Салоти Масъудий», «Чахоркитоб», «Маслак ул- 
муттакин» каби ханафия мазхабининг муътабар китобларидаги никохнинг 
шартлари, одоблари хамда Узбекистон Республикаси Оила кодексидаги 
никох тузиш, никохни бекор килиш шартлари ва тартиблари узаро мутаносиб 
эканлигига оид таклиф ва тавсиялардан «Диншунослик» укув кулланмасини 
тайёрлашда фойдаланилган (Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус 
таълим вазирлигининг 2021 йил 12 январдаги 89-03/153-сон 
маълумотномаси). Натижалар укув кулланмани янги илмий маълумотлар 
билан бойитилишига хизмат килган.

оилада эр ва хотиннинг гендер тенглигини таъминланиши, хар бир оила 
аъзосининг узига хос ижтимоий макоми, узбекона миллий урф-одатларга

9



кура никохнинг мукаддаслиги, хукукий асосда тузилиши, хамжихатлик каби 
ижобий жихатлари хамда оиладаги бекарорлик, ишончсизлик, токатсизлик 
каби иллатлар, Бурхониддин Маргинонийнинг «Хидоя» асаридаги «ижоб ва 
кабул», «гувох», «махр», «махр мисли» каби тушунчаларга оид таклиф- 
тавсиялардан Республика Маънавият ва маърифат марказининг «Узлуксиз 
маънавий тарбия концепцияси», шунингдек, «Миллий гояни ривожлантириш 
концепцияси» таргиботини амалга ошириш, ахолининг турли катламлари 
билан мулокотларни самарали ташкил этиш, оила ва никох муносабатлари 
маданиятини такомиллаштиришга йуналтирилган илмий семинарларни 
ташкил этишда фойдаланилган (Республика Маънавият ва маърифат 
марказининг 2019 йил 15 августдаги 02/09.11050-сон маълумотномаси). 
Илмий натижалар оила ва никох муносабатлари маданиятининг мохиятини 
ахолининг турли катламларига тушунтириш, оилаларда мехр-окибат, сабр- 
каноат, муроса-ю-мадора туйгуларини шакллантиришга хизмат килган;

фукароларнинг ахлоки, шаъни, кадр-киммати, соглиги, конун билан 
курикланадиган манфаатларини химоя килиш максадида турли хил 
ноанъанавий бир жинслилар никохи, ЛГБТлар ва гипермаскулитлик 
(эркаклик сифатларини курсатишга ортикча уриниш) шаклларининг 
жамиятга ва ижтимоий мухитга булган ахлокий, мафкуравий хамда 
аксеологик жихатдан бекарорлик, таклид килиш каби салбий таъсирига оид 
янгиликлар «Махалла ва оилаларда баркарор ижтимоий, маънавий мухитни 
карор топтириш механизмларини такомиллаштириш» мавзусидаги илмий 
лойихага сингдирилган хамда Узбекистон Республикаси Вазирлар 
Махкамаси хузуридаги Узбекистон Ислом цивилизацияси марказида гарб ва 
шарк олимларининг халкаро хамкорлигини такомиллаштиришга 
йуналтирилган илмий-амалий семинарларда фойдаланилган (Узбекистон 
Республикаси махалла ва оилани куллаб-кувватлаш вазирлиги «Махалла ва 
оила» илмий-тадкикот институтининг 2021 йил 19 январдаги 01-05-106-сон 
маълумотномаси; Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги 
Узбекистон Ислом цивилизацияси марказининг 2021 йил 15 апрелдаги 25/27- 
сон маълумотномаси). Натижалар «Махалла ва оилаларда баркарор 
ижтимоий, маънавий мухитни карор топтириш механизмларини 
такомиллаштириш» мавзусидаги илмий лойихани янги маълумотлар билан 
бойитган, олимлар уртасидаги халкаро хамкорлик, илмий мулокотни 
ривожланишига хизмат килган.

исломда оила ва никох муносабатларини тартибга солиш, жамиятда 
оила мустахкамлигини саклаш, ажримларнинг олдини олиш, миллий ва 
исломий кадриятлар оиланинг редуктив, тарбиявий, иктисодий, 
коммуникатив, интегратив, компенсаторлик ва дунёкараш функцияларида 
намоён булиши, оила мустахкамлиги куп жихатдан мураккаб ижтимоий 
тизим сифатида структурали-функционал тахлилни талаб этишига оид 
хулосалардан Узбекистон Республикаси Маданият вазирлиги, Узбекистон 
Вазирлар Махкамаси хузуридаги «Оила» илмий-амалий тадкикот маркази 
фаолиятида фойдаланилган (Узбекистон Республикаси Маданият
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вазирлигининг 2019 йил 18 июлдаги 0701-12-07-361-сон маълумотномаси; 
Узбекистон Вазирлар Махкамаси хузуридаги «Оила» илмий-амалий тадкикот 
марказининг 2019 йил 12 июлдаги 699-сон маълумотномаси). Натижалар 
мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг мохиятини ёшларга 
кенг тушунтириш, оила ва никох муносабатлари маданиятини юксалтириш, 
оила аъзоларининг гоявий етуклиги ва мафкуравий иммунитетини ошириш, 
ватанпарварлик туйгусини кучайтириш, илмий семинар, конференциялар 
ташкиллаштириш имконини берган.

Тадкикот натижаларининг апробацияси. Тадкикот натижалари 1 та 
халкаро, 8 та республика илмий-амалий анжуманларида маъруза куринишида 
баён этилган хамда апробациядан утказилган.

Тадкикот натижаларининг эълон килинганлиги. Диссертация 
мавзуси буйича жами 29 та илмий иш чоп этилган. Жумладан, Узбекистон 
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 
асосий натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 8 та 
макола (5 таси республика ва 3 таси хориж журналларида) эълон килинган.

Диссертациянинг тузилиши ва хажми. Диссертация кириш, уч боб, 
хулоса, фойдаланилган адабиётлар руйхатидан иборат. Диссертациянинг 
хажми 135 бетни ташкил этади.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Кириш кисмида тадкикот мавзусининг долзарблиги ва зарурати, 
муаммонинг урганилганлик даражаси, тадкикотнинг республика фан ва 
технологиялари ривожланишининг асосий устувор йуналишларига 
богликлиги, объекти, предмети, методлари, максади ва вазифалари, тадкикот 
натижаларининг илмий ва амалий ахамияти, илмий янгилиги, амалиётга 
жорий килинганлиги, апробацияси, нашр этилган ишлар сони, 
диссертациянинг тузилиши асосланган.

Диссертациянинг «Оила ва никох, муносабатлари маданиятининг 
тарихий генезиси ва ривожланиш боскичлари» деб номланган биринчи 
бобида оила муносабатларининг карор топиши, тараккиёт боскичлари, 
оиланинг тарихий шакллари тадкик этилган.

Оила ижтимоий-тарихий жараёнлар таъсирида шаклланган ва 
ривожланган ижтимоий институт булиб, унинг микдор ва сифат 
узгаришларига табиий, ижтимоий, иктисодий, маънавий омиллар таъсир 
этган.

Жамиятда оила аъзоларининг моддий ва маънавий эхтиёжлари, эътикод 
ва дунёкарашларидаги бирлик, умумийлик никохнинг давомийлигини 
таъминлаш шартидир. Ибтидоий оилалар кон-кариндошчиликка асосланган 
ижтимоий муносабатларнинг муайян боскичи хисобланади, пуналуал 
оилаларда -  жамоага мансуб опа-сингилларнинг бошка жамоадаги 
эркакларга хотинликка бериш билан боглик анъаналар шаклланган. Полигам 
оиладан моногам оилага утиш жараёнида эндогам никох, яъни ибтидоий 
гурух никохидан, бир кабилага мансуб эркак ва аёл никохига утилган, ундан
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кейин узга кабиладош кизга никохни назарда тутувчи экзогам оилалар 
шаклланган.

Диссертацияда оила асоси булган никохнинг ижтимоий, маънавий, 
ахлокий, хукукий жихатлари очиб берилган. Никох оилани давлат ва 
жамоатчилик томонидан расмий тан олиш усули булиб, барча диний 
таълимотларда унинг вазифалари аник белгиланган.

Оилаларда диний ва дунёвий кадриятларга амал килиш унинг 
ахамиятини оширади. Эр ва хотиннинг маънавияти оила тинчлигини саклаш 
омилидир. Оила маънавиятининг такомиллашувида эр ва хотиннинг насл- 
насаби, эътикод бирлиги, фарзанд тарбиясидаги масъулияти мухим ахамият 
касб этади. Узбекистонда оилавий муносабатлар маданияти исломий ва 
миллий кадриятларнинг тарихий илдизларига таянади.

Диссертацияда Куръони карим ва хадислардаги таълим-тарбия, оила 
куришга оид гоялар тахлил этилган. Шу билан бирга, исломда оила 
муносабатларида рухсат этилган ва такикланган хатти-харакатлар, яъни, 
факат халол ишлар билан шугулланишга, харом ишлардан кочишга даъват 
этилиши асосланган.

Узбекистонда якка никохга асосланган оилалар ХХ асрда шаклланган, 
куп болали оилалар рагбатлантирилган. Собик совет тузуми даврида оила 
тарбиясида баъзи диний анъаналар, хусусан a ^ ^  маросими, угил болани 
хатна килиш, никох укитиш, вафот этганларга жаноза укиш чекланган ёки 
умуман такикланган.

Узбекистонда мустакиллик йилларида миллий ва диний кадриятларни 
тиклаш, хусусан, хотин-кизлар хукуки ва уларнинг жамоат ишларидаги 
мавкеини кутаришга алохида эътибор каратилмокда. Эркаклар билан аёллар 
хукуклари тенглиги Узбекистон Республикаси Конституциясида 
кафолатланган. Оилада аёлларнинг фарзандларга муносиб тарбия бериши 
учун зарур шарт-шароитлар яратилмокда. Дархакикат, оиланинг бош 
вазифаси авлодлараро давомийликни таъминлашдир. Фарзандларининг хар 
томонлама камол топишига эр ва хотин масъул булсада, аёлнинг урни юкори, 
айни чогда, узбек оиласида болалар тарбиясида эркакларнинг роли 
устуворлиги оила баркарорлигининг шарти хисобланади.

Диссертацияда фарзандларнинг хукукий ва ахлокий тарбиясига оид 
ислом дини манбаларидаги диний-фалсафий ёндашувларнинг мохияти очиб 
берилган. Унга кура, биринчидан, оила муносабатлари маданиятининг 
жамиятда оила шакллангунга кадар, унинг ибтидоий куринишлари -  «кон- 
кариндош оила», «пуналуал оила», «куп хотинлик оила» шакллари булган; 
иккинчидан, Узбекистондаги мавжуд оилалар, асосан, катта патриархал ва 
кичик нуклеар оила тоифасидадир; учинчидан, статистик маълумотларга 
асосан катта оилалар (эр-хотиннинг болалари ва уз ота-оналари билан 
яшайдиганлар) 10 фоизни, кичик тулик оилалар 49 фоизни ташкил этади. 
Колганлари нотулик оилалар (онаси бор, отаси йук, аксинча, отаси бор, онаси 
йук ёки фарзандсиз оилалар)дир. Шунинг учун оила муносабатлари 
маданияти ривожида фарзандлар тарбиясига хар бир оилага дифференциал
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(табакаланган) ёндашиш лозим; оила муносабатлари маданиятини саклаш ва 
такомиллаштиришда давлат конунларига риоя килиш билан бирга, 
умуминсоний, миллий, исломий кадриятларни ёш оила аъзолари онгига 
сингдириш, бу кадриятлардан окилона фойдаланиш уз самарасини бериши 
мумкин. ^адриятларнинг кадрсизланиши туфайли никохсиз тугилган болалар 
сони ортмокда. Масалан, 2005 йилда 63339 нафар, 2006 йилда 67549 нафарга 
етган, 2019 йилда 31000 та оила ажралиш хакида ариза берган булса, 2020 
йилда ажрим 19670 тага камайган; туртинчидан, Оила кодекси мустахкам 
оилани шакллантириш, баркамол авлодни тарбиялаш учун асос булиб хизмат 
килмокда.

Диссертациянинг иккинчи боби «Ислом таълимотида оила ва никох 
муносабатлари маданиятининг хукукий ва назарий жихатлари» деб
номланган. XXI асрдан бошлаб, дунё маконида жахон динлари ва 
конфессияларининг шахс ва жамият алокаларининг ривожланишига, шу 
жумладан, оила муносабатларига таъсирида узгариш кузатилмокда. 
Дархакикат, оиланинг ижтимоий гурух сифатида баркарорлигини таъминлаш 
ислом таълимоти ва кадриятлари асосида курилган оилаларнинг 
мустахкамлигини таъминлаш омили булмокда.

XX аср охири XXI аср бошларидаги жахон молиявий иктисодий 
инкирози оила ва никох муносабатларига хам уз таъсирини курсатмокда. 
Маълумотларга кура, хорижлик ёшларнинг расмий никохни тан олмаслиги 
авж олмокда, бу вазият ахлокий кадриятлар бузилишига олиб келиши 
мумкин, шунингдек, жамиятдаги демографик вазиятга, ижтимоий-иктисодий, 
маънавий-ахлокий хаётга хам салбий таъсир курсатмокда.

Ахолининг диний онги ва эътикоди маънавий-маданий хаёт 
баркарорлигининг мухим омилидир. Шу нуктаи назардан, диссертацияда 
Куръони карим, хадислар ва фикхда ёркин ифодасини топган оила 
муносабатлари маданиятининг хукукий ва назарий асослари хакидаги 
карашлар тахлил этилган.

Оиланинг ривожланиши ва мустахкамланишида никох асосий мезон 
хисобланади. Исломда хам оила куришнинг шаръий никох оркали амалга 
оширилиши асосий шартлардан бири булиб, никох, ота-она розилиги, 
мухаббат, масъулият, жавобгарликка асосланиши лозим. Бу коидалар 
Куръони карим Нисо, Талок ва бошка сураларида уз ифодасини топган. 
Нисо сурасида шундай дейилади: «Эй имон келтирганлар! Сизларга

о

хотинларни мажбурий равишда мерос килиб олиш халол эмасдир» . Яна 
никохнинг машруъ булиши,9 шаръий никохнинг талаб ва коидалари10, бошка 
оятларда никох такикланган аёллар,11 опа-сингилларнинг бир никохда 
жамланмаслиги12 ва бошка жихатлари уз ифодасини топган.

8 Абдулазиз Мансур. Куръони карим маъноларининг таржимаси ва тафсири, 4 сура, 19 оят. -Тошкент: 
Тошкент ислом университети, 2007. -Б. 80.
9 Уша манба. 4 сура, 32 оят. -Б.83.
10 Уша манба. 4 сура, 3 оят, 24 оят. -Б.82.
11 Уша манба. 4 сура, 22 оят. -Б.82.
12 Уша манба. 4 сура, 23 оят. -Б.81.
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Диссертацияда ислом манбаларида таъкидланган оила муносабатлари 
маданиятининг шаклланишига оид илмий-назарий карашлар тахлил 
килинган. Бу ёндашувларда оила кичик ижтимоий институт сифатида тахлил 
килинган. Уларда тарбия (шу жумладан, никох олди тарбияси)да узаро 
мулокот, бир-бирини тушуниш, фарзандларнинг ижтимоийлашувига эришиш 
лозимлиги келтириб утилган.

Оила маданиятини такомиллаштиришда фарзандлар тарбияси, хусусан, 
янги оила куришга тайёрлашда никох ёшини аниклаш мухим ахамиятга эга. 
Баъзи араб давлатлари конунларида никохдан утиш ёши кизлар учун 15 ёш,

13йигитлар учун 17-18 ёш деб белгиланган. Балогат ёшига етмаган кизларни 
уларнинг розилигисиз эрга бериш14 оила баркарорлигига путур етказмокда.15 
Ханафия мазхабида эса, никох ёши кизларга 17 ёш, угил болаларга 18 ёш деб 
белгиланган.

Шариатга асосланган оилада никох ёшининг асосий шарти угил 
болаларнинг ихтилом, кизларнинг хайз куриши билан бирга, уларнинг 
маънавий ва моддий жихатдан оила куришга тайёргарлиги асосий мезон 
булган. Тиббиёт ва рухшунос олимларининг фикрича, ёшларнинг балогат 
ёши 12-16 ёшгача булган даврни уз ичига олади. Бу ёндашувда ёшларнинг 
биологик жихатдан жинсий балогатга етилиши хисобга олинган, холос. 
Вахоланки, оила куриш балогат ёшидан ташкари, уларнинг жисмонан соглом 
ва рухан тетик булиши, айни вактда, оила маданиятидан хабардор булишини 
такозо этади.

Оила куришнинг шаръий-хукукий асосларида, оила субъектларининг 
узаро розилиги билан бирга никох ёшига тулиши, рухий жихатдан соглом 
булиши, келин учун махр ва калин туланиши, улар якин кариндош 
булмаслиги ва никох гувохлар иштирокида амалга оширилиши лозим.16 
Аёлларнинг махр асосида уз мулкига эга булишидан ташкари, оила 
муносабатларидаги вазифалар, хужалик юритиш, бола тарбиялаш, илм олиш 
хамда турмуш уртоги билан оилавий муаммоларни ечишда иштирок этиш 
хукукига эгалиги билан белгиланган.

Фикримизча, миллий ва исломий кадриятлар уз мазмун-мохияти билан 
ижтимоий хаётнинг талаб ва эхтиёжлари таъсирида такомиллашади. Оилавий 
кадриятларнинг бош мезони юксак маънавиятдир. Кадрият узбекона 
оиланинг урф-одатлари, имон-эътикоди, ишончи, одоб-ахлоки, расм- 
русумларида уз ифодасини топади. Узбек оиласидаги шаркона миллий 
кадриятлар бошка миллатлар оилаларидаги кадриятлар билан узаро 
таъсирда ривожланади. Айни пайтда, узбек оилаларида ота-онага хурмат, 
эхтиром, кариндошлик, миллатпарварлик, мехмондустлик, мехрибонлик каби 
фазилатлар сакланиб колган. Оилада бундай кадриятлар таъсирида тарбия 
олган ёшлар миллий менталитет анъаналарининг давомчилари хисобланади. 

Илмий адабиётларда миллий ва исломий кадриятлар оиланинг редуктив,

13 Сафаров О., Махмудов М. Оила маънавияти. -Тошкент: Маънавият, 1998. -Б.77.
14 http://newwoman.ru/letter php?id=787
15 http://wwsedmitra.ru/news/323570.html
16 Хидоя: Бурхониддин Ал-Маргиноний. 1- жилд. -Тошкент: Адолат, 2001. -648 б.
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тарбиявий, иктисодий, коммуникатив, интегратив, компенсаторлик ва 
дунёкараш функцияларида намоён булади. Социологлар фикрича, оила 
мустахкамлиги куп жихатдан структурали-функционал тахлилни талаб этади. 
Баъзи социологлар оиланинг демографик функцияси, ижтимоий ва 
иктисодий функцияларини фарклайдилар. Оила функцияларининг камрови 
кенг булиб, унинг бош функцияси фарзанд тарбиясидир.

Исломий ва миллий кадриятларнинг оила муносабатлари маданияти 
ривожланишига «махр», «одат», «калин», «акика», «ижтимоий химоя», 
«мерос» кабилар хисса кушади. Жумладан, айрим халкдарда оила куриш, 
унинг мустахкамлигини таъминлашда «махр» ва «калин» белгилаш 
холатлари мавжуд. Исломда махр аёлнинг мулкидир, ундан фойдаланиш 
факат аёлнинг розилиги билан булади. Эр-хотин ришталарини мустахкамлаш 
максадида хозирги даврнинг баъзи ёшлари оила куришда шартномали никох 
шаклидан хам фойдаланмокдалар. Узбек оилаларида оила куришда киз 
томонга калин бериш одати бор, бу одат исломдан олдин хам булган. 
^озирги даврда хам келинга калин тулаш амалиёти туркий халклар орасида

17кенг таркалган одатлардан бири хисобланади. Бу эса, баъзи тадкикотларда 
«сут хаки», «куёв совгаси», аксарият холларда эса, келин либослари ва туй 
харажатлари учун сарфланади, деб асосланмокда.

Оила муносабатларида муомала маданияти алохида урин тутади. Шу 
нуктаи назардан, оиладаги таълим-тарбияда ширинсузликнинг ахамияти хам 
катта. Бу хусусда Х,усайн Воиз Кошифийнинг: «Билингки, одамзотнинг 
шарафи нутки билан ва нутк одобига риоя килмаган одам бу шарафдан 
бебахрадир. Суз хамма вакт сабаб учун ишлатилиши, тугри ва хакконий 
булиши керак. Агар шундай булмаса, жим турган маъкул»18, деган фикри 
эътиборга молик.

Оила маданияти ва маънавиятини оширишда ота-оналар ширин сузлари 
билан уз маданиятини, кадр-кимматини намоён килади. Оилада фарзанд 
нутки канчалик гузал булса, билими канчалик ортса, маънавий савияси хам 
шунчалик юксалиб боради.

Хуллас, оила муносабатлари маданиятининг ривожланиши бир никохли 
оиланинг вужудга келиши билан боглик булиб, ижтимоий, иктисодий, сиёсий 
ва маънавий жараёнлар таъсирида такомиллашиб борган, узбек халки 
тараккиётида исломга кадар булган даврларда хам Марказий Осиё 
халкдарининг узига хос оила маданияти, унинг маънавий мезонлари 
белгиланган, уларга амал килиш оила тадрижининг асосий омилларидан 
хисобланган. Марказий Осиёга ислом динининг таркалиши оилани тартибга 
солиш мазмунининг исломлаштиришда уз ифодасини топган; оилавий 
муносабатлар шариат конун-коидаларига асосланган, унинг исломга кадар 
мавжуд булган одат ва анъаналари янги шароитга мослашган; чекланмаган 
куп хотинлик (жохилия даври); турттагача хотинга уйланиш имконияти

17 Жабборов И. Узбеклар: турмуш тарзи ва маданияти. -Тошкент: Укитувчи, 2003. -Б.90.
18 Хусайн Воиз Кошифий. Футувватномаи султоний ёхуд жавонмардлик тарикати. -Тошкент: Олтин мерос, 
1994. -Б.58.
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(шариат курсатмаси) ва давлат конунларига асосланган бир никохли оила 
цивилизация ривожининг юкори боскичида вужудга келган; оилавий 
муносабатларнинг мухим омили миллий ва диний кадриятларнинг исломий 
мезон ва меъёрлардаги ифодасидир. Бундай исломий кадриятлар ижтимоий 
хаётда, турмуш тарзида мухим ахамият касб этган.

Диссертациянинг «Исломнинг оила ва никох муносабатлари 
маданиятидан фойдаланиш усуллари ва воситалари» деб номланган 
учинчи бобида оила муносабатлари маданияти хакидаги исломнинг шаръий 
курсатмалари ривожланиб, мустахкамланиб бориши билан халкларнинг 
ижтимоий-маданий тараккиётида унинг муайян узгаришлари очиб берилган. 
Масалан, тарихий жараёнда оила куриш исломда факат шаръий никохга 
асосланса, жамият тараккиётининг кейинги боскичларида давлат конунлари 
асосида амалга оширилади. Хаттоки, шаръий никох такикланган совет 
даврида ахоли диний никохдан хуфёна утган. Узбекистонда «Оила 
кодекси»нинг кабул килиниши оилавий муносабатларда тенгликни 
таъминлашда устувор механизмлар, оиланинг нафакат конуний, балки 
шаръий никохдан утиши, исломий кадриятлардан фойдаланиши учун 
имкониятлар яратилган. Лекин, бу имкониятлар суистеъмол килинаётганини 
хам тан олиш лозим.

Диссертацияда модернизация асосида вужудга келган янги оила 
типларининг йуналишлари очиб берилган. Хусусан, исломгача булган никох 
шаклларидаги «никох ал-багаё», «никох ал-истибодоъ», «никох ал-жамъ», 
«никох ал-макт» 19 такикланган, шаръий никох жорий килинган. Оилада аёл 
хукуки тикланган, исломгача оилада мерос таксимотида аёлларга нисбатан 
мавжуд булган адолатсизлик бартараф этилган, унинг мерос хукуки Нисо 
сураси 7-оятида тикланган; хозирги замон оила муносабатларида Оила 
кодекси ва шаръий никох билан бир каторда миллий ва умуминсоний 
кадриятлардан кенг фойдаланиш амалиёти жорий этилган. Натижада, оилада 
ота-оналар ахиллиги ва фарзандлар тарбияси узига хос янги мазмун касб 
этмокда, унда аёлларнинг урни, ижтимоий-сиёсий макоми кучаймокда.

Узбекистонда мустакилликнинг биринчи кунлариданок аёлларни 
хукукий, иктисодий, ижтимоий химоялашга алохида эътибор каратилган. 
1991 йил 23 февралда Узбекистон республикаси Вазирлар Махкамаси 
хузурида «Хотин-кизлар кумита»си ташкил этилиб, аёллар муаммоси, шу 
жумладан, оила муносабатлари маданиятини ривожлантириш устувор 
вазифага айланган. Узбекистонда «Аёлларга нисбатан барча дискриминация 
шаклларини тугатиш хакида»ги БМТ Конвенцияси ратификация килинган.

Куръони карим ва хадисларда оилада отанинг урни ва бурчи юкори 
бахоланган. У оилани бокиш, фарзандларни тарбиялаш, билимли килиш, 
оила мустахкамлигини таъминлаш, фарзандларни уйлантириш, мустакил 
хаётга йуллаш каби масъулиятли вазифаларни бажарган. Ота обрусини 
саклаш ва унга итоат килиш (авторитар хусусият) узбек халки учун хам

19 Нафиъ Мухаммад. Тарих ал - араб аср ма кабл ал - ислам. Ал - Кахира. (А.Хасанов таржимаси). - 
Тошкент, 1952. -Б. 176-177.
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миллий, хам диний кадрият сифатида аждодлардан бугунги кунгача етиб 
келган. Бу факат ислом дини таркалган давлатларда эмас, балки бошка 
диний конфессияларга эътикод килувчи халкларда хам узига хос тарзда 
намоён булади. Масалан, конфуцийликда ота-она жуда улугланади: «Хокон 
(император) -  Осмон угли, у осмон остидагиларнинг барчасига ота. Осмон 
остидаги тартиб-коида эса куйидагича: подшо-подшо, ота-ота, мулозим- 
мулозим, угил-угил булиши керак»20. Демак, хар бир оиланинг равнаки учун 
биринчи галда харакат киладиган киши -  ота, ундан кейин онадир.

Узбек оиласи мустахкам, баркарор, ахил булиши оталар маънавияти, 
маданиятига боглик. Эл-юртдаги тинчлик, хотиржамлик, мехнатсеварлик, 
диёнатлилик, яхшилик ва эзгулик оталар тарбиясига асосланади. 
Диссертацияда ота тарбиясини курмаган фарзанд ахлокида нуксонлар 
булиши статистик маълумотлар асосида исботланган.

Миллий ва исломий кадриятларда отани хурмат килиш, ёшларнинг 
иродасини, ижтимоий фаоллигини ошириш, фикр эркинлигини тарбиялаш 
хам мухим. Узбекистонда «Ота-она уз болаларининг тарбияси ва камолоти 
учун жавобгардир. Улар уз болаларининг соглиги, жисмоний, рухий, 
маънавий ва ахлокий камолоти хакида гамхурлик килишлари шарт. Ота-она
уз болаларини тарбиялашда бошка барча шахсларга нисбатан устун хукукка

21эга»лиги Оила кодексида белгиланган .
Диссертацияда оилада фарзандларнинг миллий ва исломий кадриятларга 

амал килишининг ахамияти очиб берилган. Бунда фарзандларнинг ота- 
оналарига нисбатан мехр-окибатли булиши авлодлараро ворисийликни 
таъминлаш омили булиш мумкин.

Аёл оиланинг номуси, эрининг хузур-халовати, фарзандларининг 
мехрибони, одамларнинг дуру гавхаридир. Зеро, у оила аъзоларини 
тушунади, оиладаги баркарорликни таъминлайди. Бундай аёлларни 
халкимиз хаёли ва вафоли деб билади.

Бирок, хозирги даврда оилалар ажрими купаяётганлигини хам тан олиш 
лозим. Бунинг сабаблари баъзи ёшларнинг оила куришга рухан тайёр 
эмаслиги, ота-оналарининг ёш оила хаётига аралашуви, кайноналарнинг 
келинга зугуми, оилалардаги иктисодий тенгсизлик, фарзанд курмаслик ва 
бошкалар. Узбекистонда бу вазиятнинг олдини олиш учун давлат сиёсати 
даражасидаги чора-тадбирлар амалга оширилмокда.

Узбек халкида кадимдан оилада аёлнинг урни ва вазифаси шаркона 
ахлок-одоб меъёрлари билан улчанган, бунга хозирги кунда хам амал 
килинмокда.

Хуллас, оила жамият баркарорлигини таъминлашнинг мухим 
воситасидир. Бу эса оила муносабатларида хам тулик намоён булади. Оилада 
узаро хурматга асосланиш фарзандлар тарбиясининг замон талабида 
булиши, нафакат муайян оила, балки фукаролик жамияти куриш истикболи 
учун хам ахамиятлидир.

20 Конфуций. Панд-угитлар. С.Ахмад таржимаси. // Соглом авлод учун. -Тошкент, 1997. 5-6-сон. -Б. 10.
21 Узбекистон Республикасининг Оила кодекси. 73-модда. -Тошкент: Адолат, 2007. -Б.75.
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ХУЛОСА

Тадкикот натижалари буйича куйидаги хулосалар чикарилган:
1. Ислом таълимотида оила муносабатлари маданиятини 

шакллантиришнинг асосий мезонлари -  тенглик, эр ва хотин розилиги, 
инсоф ва диёнат, поклик каби эзгу хикматлар уз аксини топган.

2. Оила муносабатлари маданиятининг шаклланиши уни 
такомиллаштириш, фарзандлар тарбиялашда дунёвий ва диний мерос, 
кадриятлар, миллий тарбия анъаналаридан окилона фойдаланишда намоён 
булади.

3. Ижтимоий хаётнинг ривожланиш боскичларида бир хотинликка 
асосланган оила шакллангунга кадар оиланинг ибтидоий куринишлари «кон- 
кариндош оила», «пунауал оила», «куп хотинлик» оилалар булган.

4. Оила муносабатлари маданиятининг хукукий асослари Куръони 
карим, хадислар ва шариат ахкомлари асосида ишлаб чикилган булиб, 
улардаги диний багрикенглик, хамжихатликка даъват этувчи гоялар 
динлараро муросасозлик, дустлик ришталарини мустахкамлашга хизмат 
килган.

5. Оила институти фалсафий тахлилидан маълум булишича, тарихий 
жараёнда бир канча оила типлари булган: чекланмаган куп хотинлилик 
(жохилия даври), муайян шартлар асосида турттагача хотинга уйланиш 
имконияти (ислом таълимоти, шариат курсатмаси) ва давлат конунларига 
асосланган жуфт оила цивилизация ривожининг юкори боскичида вужудга 
келган.

6. Оиланинг ички ва ташки муносабатлари маданияти жамиятнинг 
ижтимоий-сиёсий, иктисодий-маънавий ривожланишини узида акс эттиради. 
Илм-фан, санъат, адабиёт, техник тараккиёт, шу жумладан, дин сохасидаги 
узгаришлар бу жараёнга уз таъсирини утказиб, оила маданиятида, жамият 
тараккиёти боскичларида узига хос модернистик хусусиятларни юзага 
келтиради.

7. Марказий Осиёда оилавий муносабатлар шариат конунларига 
асосланади. Дастлаб никох -  оила муносабатлари Куръони карим 
курсатмалари асосида тартибга солинган булса, кейинчалик Куръони карим 
ва суннага асосланиб, суннийликда (ханафийлик, шофъеилик, моликийлик, 
ханбалийлик) ва шиаликда (жаъфарийлик) конунчилик мазхаблари 
мусулмонларнинг никох ва оила хаётини тартибга солиб турувчи диний 
хукук тизими шариат оркали бошкарилади.

8. Мусулмонларнинг хукук тизимида давлат хукуки, мулк ва жиноят 
хукуки, козилик ва кафиллик масалалари, умуман, бу динга эътикод 
килувчиларнинг моддий ва маънавий, ижтимоий ва шахсий хаётини тартибга 
солиб турувчи хукуклари, айникса, никох ва оила хукукларига кенг урин 
берилган. Никох-оила муносабатлари маданиятининг акидавий ва хукукий 
коидалари мохиятининг асосий мезонлари Куръони карим, хадиси шариф, 
«Хидоя»да уз ифодасини топган ва мусулмон ахли унга асрлар давомида 
амал килган.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации (PhD) доктора философии)

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировом 
масштабе за последние полвека все более обостряются глобальные проблемы 
и социальные противоречия. В частности, возрастает социальная 
дифференциация, усиливается разрыв между богатыми и бедными 
государствами, особенно в западных странах рушатся основы такого 
социального института как семья. Хотя нормы международного права 
закрепляют положение, согласно которому «семья является естественной и 
главной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и 
государства»1, однако во многих регионах мира семьи остаются без 
социальной защиты. Несмотря на то, что Конвенция «О правах детей» 
объявляет защиту прав детей и женщин общемировым делом, и в этой сфере 
нарастают противоречия, все еще находятся на повестке дня вопросы борьбы 
с индивидуальным насилием в семьях, обеспечения гендерного равенства.

В ведущих научно-исследовательских институтах и центрах мира 
проводится целый ряд научных работ по изучению культуры семейно
брачных отношений в исламе. В настоящее время, когда растет престиж 
ислама и увеличивается число приверженцев, внимание научного сообщества 
привлекают идеи, учения и программы этой религии по семейным 
отношениям, культуре брака, заботе о детях, которые имеют 
общечеловеческое значение. Повсеместно растет также вера в то, что 
семейные конфликты могут быть легко разрешены на основе семейных и 
брачных отношений просвещенного ислама.

На современном этапе развития Узбекистана прочность семьи -  главное 
условие стабильности в обществе, мира и спокойствия народа, а 
долговечность брака служит гарантией полноценного развития и духовной 
гармонии молодого поколения -  будущего всей нации. «Все мы хорошо 
понимаем, что самые благие мечты и устремления, жизненные интересы 
каждого человека, каждой семьи в нашей стране прежде всего связаны с 
подрастающим поколением. Как известно, в целях гармоничного развития 
наших детей проводится широкомасштабная работа, которая дает весомые 
практические результаты»3 . На основе анализа различных подходов к семье 
и браку можно сказать, что семья является фундаментом общества, 
стабильной социальной ячейкой, опирающееся на единстве природно
биологических, социальных, духовных потребностей. Духовную среду семьи 
определяет взаимопонимание между супругами.

Данное исследование в определенной мере служит решению задач, 
поставленных в Указах Президента Республики Узбекистан №УП-4947 «О 
Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 
февраля 2017 года, №УП-4962 «О дополнительных мерах по материальной и

1 Всеобщая декларация прав человека. Статья 16. // https://constitution.uz/uz/pages/humanrights.
2 Конвенция о правах ребенка. // https://lex.uz/docs/2595913.
3 Доклад избранного президента Шавката Мирзиёева на торжественном собрании в честь 24-летия 
Конституции Республики Узбекистан. // https://uwed.uz/ru/pages/president-report
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моральной поддержке молодых семей» от 17 февраля 2017 года, №УП-5416 
«О мерах по коренному совершенствованию деятельности в религиозно
просветительской сфере» от 16 апреля 2018 года, УП№ 5325 «О мерах по 
оздоровлению социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей 
поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы 
работы с семьями и женщинами» от 18 февраля 2020 года, Постановлениях 
Президента Республики Узбекистан №1111-5325 «О мерах по коренному 
совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления 
института семьи» от 2 февраля 2018 года, №1111-3808 «Об утверждении 
Концепции по укреплению института семьи в Республики Узбекистан» от 27 
июля 2018 года, а также в других нормативно-правовых документах, 
касающихся нашей темы исследования.

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологий в Республике. Диссертация выполнена в рамках 
приоритетного направления агентства науки и технологии республики I. 
«Социальное, правовое, экономическое, культурное, духовно
просветительское развитие информационного общества и демократического 
государства, формирование инновационной экономики».

Степень изученности проблемы. Проблемы, связанные с семейно
брачными отношениями, были во все времена в центре внимания как ученых, 
так и религиозных деятелей. В «Авесте», к примеру, обоснована идея о том, 
что семья выполняет задачу продолжения человеческого рода и родители 
несут равную ответственность за воспитание детей. Великие древнегреческие 
философы Платон в своем диалоге «Критий», Аристотель в своей «Этике» 
подчеркивали, что любовь и уважение между мужем и женой выступает 
фактором продолжения жизни. В Коране, являющимся священным 
источником ислама, около 500 аятов в сурах Бакара, Ниса, Моида, Нур и 
других, а также в хадисах семейные отношения прославляются как высшая 
ценность. В книге Бурханиддина Маргинани «Хидоя» большое внимание 
уделяется проблеме семьи и брака. Беруни в произведении «Индия», Фараби 
в «Трактате о взглядах жителей добродетельного города» отмечали, что брак 
и единство веры супругов -  это путь к счастью и процветанию4. 
Поучительные мысли, касающиеся нравственного и религиозного 
воспитания в семье, присутствуют и в произведениях таких мыслителей, как 
Юсуф Хос Ходжиб, Имам Газзали, Хусайн Воиз Кошифи, Алишер Навои5.

4 Авеста. // https://ru.wikipedia.org/wiki; Платон. Соч. в 3-х то-мах. -М.: 1871. Т.3. Ч.1; Аристотель. 
Сочинения. В 4- томах. -М.: Мысль, 1983; Бируни. Памятники минувших поколений // 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Biruni_2/framepred.htm; Абу Наср Фараби. «Трактат о взглядах жителей 
добродетельного города»; Абу Али ибн Сино. Тиб конунлари. 1 жилд. (Тузувчилар: У. Каримов, 
Х,.Х,икматуллаев) - Тошкент: SHARQ, 2020. 5-жилд; Ал-Бухорий. Ал-жоми ас-сахих (ишонарли туплам). 2 
жилдлик. -Тошкент: Узбекистон миллий энциклопедияси, 2008; Ат-Термизий. -Тошкент: SHARQ, 2020.
5 Юсуф Х,ос Х,ожиб. Кутатгу билиг. -Тошкент: Юлдузча, 1989; Абу Х,амид Мухаммад Fаззолий. Кимёи 
саодат. -Тошкент: Ozbekiston HMNY, 2020; Кошифий Х.В. Футовватнома султоний ёхуд жавонмардлик 
тарикати. -Тошкент: А.Крдирий номидаги халк мероси, 1994; Алишер Навоий. Асарлар. Хамса. Х,айрат-ул 
аброр. 6- жилд -Тошкент: Узадабийнашр, 1965.
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В конце XX -  начале XXI века в странах СНГ социально-философские, 
историко-культурные, религиозно-нравственные, социологические, 
педагогические и психологические аспекты семейных отношений были 
исследованы в ряде диссертаций, монографий и научных статей. Так, в 
частности, в России -  в исследованиях А.Антонова, И.Бестужева-Лады,
С.Голода, А^арчева, В.Ядова, Т.Афанасьева, В.Медкова, А.Синельникова 
охарактеризованы социальные функции семьи6.

В трудах таких узбекских ученых, как С.Акмалова, Б.Валиева, 
И.Черкашина, Р.Восикова, В.Каримова, О.Мусурмонова, Ф.Саифназарова, 
У.Уватов, М.Xолматова, Э.Юсупов, Т.Махмудов, Р.Убайдуллаева, в книге 
муфтия Усманхана Алимова «Воспитание детей в исламе» нашли свое 
выражение культура и ответственность в семье, подходы к воспитанию детей 
в семье7.

В религиозных исследованиях выдвигаются идеи об обязанностях и 
ответственности родителей, детей, о важности нравственного воспитания в 
семье, но их сущность не была включена в объект научных исследований. 
Важность религиозного фактора в семейных и брачных отношениях 
недостаточно освещена в литературе, посвященной философским, 
религиозным и моральным аспектам семьи. Учитывая эту ситуацию, в 
данном исследовании анализирована роль Корана, хадисов в культуре 
семейно-брачных отношений в исламе, обязанности и ответственность 
сторон брака, а также научные подходы к семейным и брачным отношениям.

Связь исследования с планами научно-исследовательских работ 
высшего образовательного учреждения, в котором выполнена 
диссертация. Диссертация выполнена в рамках плана научно
исследовательских работ Национального университета Узбекистана на тему 
«Духовные, культурные, религиозные ценности народов Центральной Азии и 
современность».

Целью исследования -  является религиозно-философской сущности 
культуры семейно-брачных отношений в исламе.

Задачи исследования:

6 Керимов Г.М. Шариат - закон жизни мусульман. -М.: Леном, 1999; И.Ал-Мансури. Мусульманские 
праздники и обряды. -М.: Леном, 1998; Фромм Э. Мужчина и женшина. -М., 1999; Азаров Ю. Семейная 
педагогика. -М.: Педагогика, 1993; Антонов А.И. Семья какая она и куда движется. -М.: Мысль, 1998; 
Бестужев-Лада Н.В. Окно в будущее. -М, 1991; Xарчев А.Г., Минковский М.С. Современная семья и её 
проблемы: Социально-демографическое исследование. -М.: Мысль, 1997 и др.
7 Акмалова С. Онагинам. -Тошкент: Узбекистон, 1993; Валиева Б., Черкашина И. Узбекистонда хотин- 
кизлар: конун ва жамият муаммолари. - Тошкент: Шарк, 1999; Восикова Р. Дар бир аёл учун. - Тошкент: 
Адолат, 1994; Каримова В. Оила ижтимоий химоя омиллари. - Тошкент, 2007; Махкамов У. Ахлок ва одоб 
сабоклари. - Тошкент: Фан, 1994; Мусурмонова О. Оила маънавияти ва миллий гурур. - Тошкент: 
Маънавият, 2000; Маърифат - тинчлик асоси. (Тузувчи Д.Рахимжонов, масъул мухаррир З.Исломов). - 
Тошкент: Тошкент ислом университети, 2007; Саифназарова Ф. Узбек оиласи: ижтимоий ва маънавий 
кадриятлар. - Тошкент: Yurist-media markazi, 2007; Салохиддин Мухиддин. Оила ва шаръий никох 
одоблари. - Тошкент: Мовароуннахр, 2004; Шайх Абдусалом ал-Муборакфурий. Имом ал-Бухорий (хаёти ва 
мероси). Араб тилидан У.Уватов таржимаси. - Тошкент: Тошкент ислом университети, 2008; Xолматова М. 
Оилавий муносабатлар маданияти ва соглом авлод тарбияси. - Тошкент: Узбекистон, 2000; Юсупов Э., 
Юсупов У. Оила - маънавият булоги. - Тошкент: УАЖБНТ, 2003; Дожи Ахмаджон Бобомуродов. Ислом 
одоби ва ахлоки. - Тошкент: Мовароуннахр, 2008; Р.А.Убайдуллаева. Мустакил Узбекистон: аёл, оила ва 
жамият. - Тошкент: Фан, 2006.
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обосновать значение идей семьи и брака в исламских источниках для 
обеспечения преемственности поколений и социальной стабильности в 
современном мире;

проанализировать указанные в исламских источниках средства 
обеспечения стабильности в семье, такие как взаимное уважение, терпимость 
и т.п.;

обосновать значение исламских принципов уважения к женщине, 
защиты ее прав в обеспечении гендерного равенства в современности;

показать значение в воспитании современной личности исламского 
правила о том, что воспитание детей является главным фактором 
взаимоотношений в семье и браке.

Объектом исследования -  являются семейно-брачные отношения в 
исламе.

Предмет исследования -  составляют религиозно-философские аспекты 
культуры семейно-брачных отношений в исламе.

Методы исследования. В диссертации использованы такие методы, как 
историческое и логическое, анализ и синтез, сравнительный анализ, 
обобщение.

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
обосновано, что в формировании семейно-брачных отношений в исламе 

важное значение имели условия и этикет брака, изложенные в таких 
авторитетных книгах ханафитской школы, как «Канзуд дакоик» Махмуда 
Насафи, «Мухтасари Викоя» ва «Салоти Масъуди» Убайдуллаха ибн 
Масъуда Махбуби, «Чахоркитоб», «Маслак ул-муттакин» и эти условия и 
правила полностью гармонизируют с Семейным кодексом Республики 
Узбекистан;

на основе понятий «иджоб и кабул», «гувох», «махр», «махр мисли», 
изложенных в книге Маргинани к^идая», раскрыты обеспечение гендерного 
равенства мужа и жены в семье, своеобразный социальный статус каждого 
члена семьи, неприкосновенность брака в соответствии с узбекскими 
обычаями, правовые основы сплоченности и другие аспекты, а также такие 
пороки, как нестабильность, недоверие, нетерпимость в семье.

обоснована необходимость защиты нравственности, чести, достоинства, 
здоровья, охраняемых законом интересов граждан от негативного 
воздействия различных нетрадиционных движений, включая однополые 
браки, ЛГБТ и формы гипермаскулинности (чрезмерные попытки 
продемонстрировать мужские качества) на общество и социальную среду, 
показаны губительные последствия для нравственности, духовности и 
ценностных ориентаций подражания им некоторых молодых людей;

с философской точки зрения обоснована необходимость структурно
функционального анализа таких проблем, как регулирование семейно
брачных отношений в исламе, поддержание стабильности семьи в обществе, 
предотвращение разводов, проявление национальных и исламских ценностей 
в репродуктивной, воспитательной, экономической, коммуникативной,
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интегративной, компенсаторной и мировоззренческой функциях семьи, 
поддержание стабильности семьи.

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 
раскрыта роль такого важнейшего фактора обеспечения стабильности 

общества, как гармонизация современных принципов семейно-брачных 
отношений с идеями исламской религии;

разработаны методы и средства использования исламских ценностей в 
совершенствовании культуры семейно-брачных отношений.

Достоверность результатов исследования. Объясняется тем, что они 
обсуждались на научных конференциях республиканского и международного 
масштаба, применены новые подходы и методы, использованы документы, 
соответствующие литература и источники, выводы, предложения и 
рекомендации внедрены в практику, полученные результаты утверждены 
компетентными органами.

Научное и практическое значение результатов исследования. 
Научное значение результатов исследования определяется тем, что 
выдвинутые в нем идеи могут быть использованы в научно
исследовательских работах по изучению теоретических аспектов семейно
брачных отношений, в научных проектах по обеспечению гендерного 
равенства в современных семьях.

Практическое значение результатов исследования заключается в том, 
что философские выводы, практические предложения и рекомендации, 
содержащиеся в ней, могут быть использованы на семинарах, тренингах 
«Институт невест», «Школа юных невест и женихов», круглых столах с 
различными слоями населения.

Внедрение результатов исследования. На основе предложений, 
разработанных по изучению религиозно-философской сущности культуры 
семейно-брачных отношений в исламе:

предложения и рекомендации, обосновывающие, что в формировании 
семейно-брачных отношений в исламе важное значение имели условия и 
этикет брака, изложенные в таких авторитетных книгах ханафитской школы, 
как «Канзуд дакоик» Махмуда Насафи, «Мухтасари Викоя» ва «Салоти 
Масъуди» Убайдуллаха ибн Масъуда Махбуби, «Чахоркитоб», «Маслак ул- 
муттакин» и эти условия и правила полностью гармонизируют с Семейным 
кодексом Республики Узбекистан были использованы при подготовке 
учебника «Религиоведение» (Справка Министерства высшего и среднего 
специального образования №89-03/153 от 12 января 2021года). Результаты 
послужили обогащению учебника новыми научными сведениями;

предложения и выводы, раскрывающие обеспечение гендерного 
равенства мужа и жены в семье, своеобразный социальный статус каждого 
члена семьи, неприкосновенность брака в соответствии с узбекскими 
обычаями, правовые основы сплоченности и другие аспекты, а также такие 
пороки, как нестабильность, недоверие, нетерпимость в семье на основе 
понятий «иджоб и кабул», «гувох», «махр», «махр мисли», изложенных в
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книге Маргинани к^идая», были использованы Республиканским центром 
духовности и просвещения в пропаганде «Концепции непрерывного 
духовного воспитания», а также «Концепции развития национальной идеи», 
при организации эффективного диалога с различными слоями населения, 
проведении научных семинаров, направленных на совершенствование 
культуры семейно-брачных отношений (Справка Республиканского центра 
духовности и просвещения №02/09.11050 от 15 августа 2019 года). Научные 
результаты послужили разъяснению сущности культуры семейно-брачных 
отношений различным слоям населения, формированию в семьях чувств 
взаимной любви и уважения, терпимости и смирения, компромисса и 
семейной привязанности;

научная новизна, связанная с обоснованием необходимости защиты 
нравственности, чести, достоинства, здоровья, охраняемых законом 
интересов граждан от негативного воздействия различных нетрадиционных 
движений, включая однополые браки, ЛГБТ и формы гипермаскулинности 
(чрезмерные попытки продемонстрировать мужские качества) на общество и 
социальную среду, показаны губительные последствия для нравственности, 
духовности и ценностных ориентаций подражания им некоторых молодых 
людей внедрена в содержание научного проекта на тему 
«Совершенствование механизмов формирования устойчивой социальной и 
духовной среды в махаллях и семьях», а также использована на научно
практических семинарах, направленных на совершенствование 
сотрудничества ученых Запада и Востока, организованных Центром 
исламской цивилизации Узбекистана при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан (Справка Научно-исследовательского института «Махалля и 
семья» Министерства поддержки махалли и семьи Республики Узбекистан № 
01-05-106 от 19 января 2021 года). Результаты послужили обогащению 
научного проекта на тему «Совершенствование механизмов формирования 
устойчивой социальной и духовной среды в махаллях и семьях», развитию 
сотрудничества между учеными, научного общения;

научные выводы, с философской точки зрения обосновывающие 
необходимость структурно-функционального анализа таких проблем, как 
регулирование семейно-брачных отношений в исламе, поддержание 
стабильности семьи в обществе, предотвращение разводов, проявление 
национальных и исламских ценностей в репродуктивной, воспитательной, 
экономической, коммуникативной, интегративной, компенсаторной и 
мировоззренческой функциях семьи, поддержание стабильности семьи 
использованы в деятельности Министерства культуры Республики 
Узбекистан, Научно-практического исследовательского центра «Оила» при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан (Справка Научно
практического исследовательского центра «Оила» при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан №699 от 12 июля 2019 года). Полученные 
результаты позволили разъяснить молодежи суть проводимых в стране 
реформ, поднять культуру семьи и брака, повысить идейную зрелость и
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идеологический иммунитет членов семьи, укрепить чувство патриотизма, 
организовать научные семинары и конференции.

Апробация результатов исследования. Результаты данного 
исследования прошли апробацию на 1 международной и 8 республиканских 
научно-практических конференциях.

Опубликованность результатов исследования. По теме исследования 
опубликовано всего 29 научных работ, в том числе 8 статей (5 в 
республиканских, 3 -  в зарубежных) в научных изданиях, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 
основных научных результатов диссертаций.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объем 
диссертации составляет 135 страниц.

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы 
исследования, степень изученности проблемы, соответствие темы основным 
приоритетным направлениям развития науки и технологий Республики, 
определены цель и задачи, объект, предмет и методы исследования, показана 
научная новизна, научное и практическое значение полученных результатов, 
даны сведения о внедрении результатов, апробации, опубликованных работ и 
структуре диссертации.

В первой главе диссертации под названием «Исторический генезис 
культуры семейных отношений и этапы её развития» исследованы 
становление и этапы развития семейных отношений, исторические формы 
семьи.

Семья как общественный институт, сформировалась и развивалась под 
воздействием социально-исторических процессов, на количественные и 
качественные изменения которого оказывают влияние естественные, 
общественные, экономические, духовные факторы.

Единство в мировоззрении, в материальных и духовных потребностях 
членов семьи в обществе обеспечивает продолжительность брака. 
Первобытные семьи представляют собой определенный этап социальных 
отношений, основанных на кровнородственных связях, в пуналуальных 
семьях сложились традиции, в которых сестер, принадлежащих к общине, 
выдают замуж за мужчин из другой общины. В процессе перехода от 
полигамной семьи к моногамной возникли эндогамные браки, то есть от 
первобктнкх браков к бракам между мужчинами и женщинами, 
принадлежащими к одному племени, за которыми последовали экзогамные 
семьи, включающие брак с девушкой другого племени.

В диссертации раскрываются социальные, духовные, нравственные, 
правовые аспекты брака, являющегося основой семьи. Брак -  это метод 
официального признания семьи государством и обществом, и его 
обязанности четко определены во всех религиозных учениях.
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Почитание религиозных и светских ценностей в семье повышает ее 
значение. Духовность супругов является фактором сохранения мира и 
спокойствия в семье. Важную роль в совершенствовании духовности семьи 
играют родословная супругов, единства убеждений, ответственность мужа и 
жены за воспитание детей. Культура семейных отношений в Узбекистане 
основана на исторических корнях исламских и национальных ценностей.

В диссертации анализируются положения Корана и хадисов о 
заключении брака, создании семьи, воспитании и образовании в семье. В 
работе обоснована идея о том, что в исламе имеются четкие разграничения 
разрешенного и запрещенного в семейных отношениях, поощряются только 
«халяль», то есть честные поступки и призывается воздержаться от «харам» - 
нечистых поступков.

В Узбекистане в XX веке сформировались моногамные семьи, 
поощрялась многодетность. В период советского строя были ограничены или 
запрещены некоторые религиозные традиции семейного воспитания, 
например, обряд «акика», обрезание мальчика, заключение шариатского 
«никаха», проведение обряда «джаноза».

В годы независимости Узбекистан уделяется особое внимание 
восстановлению национальных и религиозных ценностей, в частности, прав 
женщин и их роли в общественных делах. Равенство прав мужчин и женщин 
гарантируется Конституцией Республики Узбекистан. В семье создаются 
необходимые условия для воспитания женщинами детей. Ведь главная задача 
семьи -  обеспечить преемственность поколений. Xотя муж и жена несут 
ответственность за полноценное развитие своих детей, роль женщины 
высока, и в то же время приоритет роли мужчины в узбекской семье, в 
воспитании детей является предпосылкой стабильности семьи.

В диссертации раскрыта сущность религиозно-философских подходов к 
правовому и нравственному воспитанию детей в исламских источниках. Суть 
в том, что, во-первых, до формирования культуры семейных отношений 
имели место примитивные формы семьи, такие как «кровно-родственная 
семья», «пуналуальная семья», «многоженство»; во-вторых, существующие в 
Узбекистане семьи в основном относятся к категории больших 
патриархальных и маленьких нуклеарных семей; в-третьих, по статистике, на 
большие семьи (включающие внуков, детей, родителей и их родителей) 
приходится 10 процентов, а на маленькие полноценные семьи - 49 процентов 
всех семей. Остальные -  неполные семьи (только мать с ребенком, отец с 
ребенком, муж и жена без детей). Следовательно, в развитии культуры 
семейных отношений необходим дифференцированный
(стратифицированный) подход к воспитанию детей в каждой семье; в 
сохранении и совершенствовании культуры семейных отношений может 
быть эффективным, наряду с соблюдением государственных законов, 
внедрение общечеловеческих, национальных, исламских ценностей в 
сознание молодых членов семьи, рациональное использование этих 
ценностей. Количество детей, рожденных вне брака, увеличивается из-за
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девальвации ценностей. Так, к примеру, их число в 2005 году составило 63 
339 человек, а в 2006 году уже 67 549 незаконнорожденных; в 2019 году 
подали на развод 31 000 семей, а в 2020 году уже меньше -19 670; в- 
четвертых, Семейный кодекс служит основой для формирования крепкой 
семьи и воспитания гармонично развитого поколения.

Вторая глава диссертации озаглавлена «Правовые и теоретические 
аспекты культуры семейных отношений в исламском учении». С начала
XXI века наблюдается усиление влияния мировых религий и конфессий на 
развитие межличностных и общественных связей, а также на семейно
брачные отношения. Действительно, обеспечение стабильности семьи как 
социальной группы становится фактором обеспечения стабильности семей, 
основанных на исламских учениях и ценностях.

Мировой финансово-экономический кризис конца XX -  начала XXI 
веков также оказывает влияние на семейные отношения. По некоторым 
данным, в зарубежных странах все больше становится молодежи, которая не 
признает официальный брак, это приводит к нарушению моральных 
ценностей, а также негативно влияет на демографическую ситуацию в 
обществе, а также на социально-экономическую, духовную и нравственную 
жизнь.

Религиозное сознание и религиозная вера населения являются важным 
фактором устойчивости духовной и культурной жизни. В связи с этим в 
диссертации анализируются взгляды на догматические, правовые и 
теоретические основы культуры семейных отношений, которые ярко 
выражены в Коране, хадисах и исламском праве.

Брак -  ключевой критерий в развитии и укреплении семьи. В исламе 
заключение брака (никах) в соответствии с шариатом является одним из 
основных условий создания семьи, в которой важны взаимное согласие 
брачующихся, взаимная любовь, обоюдная ответственность. Эти правила 
отражены в сурах Корана «ан-Ниса», «ат-Талак» и других. В суре ан-Ниса 
Аллах говорит: «О вы, которые уверовали! Не разрешено вам наследовать,

8 9получать в наследство жен» . В Коране нашли свое отражение меры , 
обеспечивающих соответствии брака требованиям шариата10, изложены сами 
эти требования, в другом аяте перечисляются женщин11, с которыми нельзя 
заключать брак, запрет на взятие в жены двух сестёр12 и т.д.

В диссертации анализируются научно-теоретические взгляды на 
формирование культуры семейных отношений, отраженные в исламских 
источниках. В этих подходах семья анализируется в качестве маленького 
социального института. В них подчеркивается, что в процессе воспитания (в

8 Абдулазиз Мансур. Куръони карим маъноларининг таржимаси ва тафсири. 4 сура, 19 оят. -Тошкент: 
Тошкент ислом университети, 2007. -Б. 80.
9 Там же. 4-сура, 32-аят. -С.83
10 Там же. 4-сура, 3-affr, 24-аят. -С.82.
11 Там же. 4-сура, 22-аят. -С.82.
12 Там же. 4-сура, 23-аят. -С.81.
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том числе добрачного воспитания) необходимо добиваться взаимного 
общения, взаимопонимания, социализация детей.

В совершенствовании семейной культуры важное значение имеет 
воспитание детей, определение брачного возраста при подготовке молодежи 
к семейной жизни. Законы некоторых арабских стран устанавливают

13брачный возраст для девочек 15 лет и 17-18 лет для мальчиков . Брак 
несовершеннолетних девочек без их согласия14 подрывает стабильность 
семьи15. В ханафитском мазхабе возраст вступления в брак составляет 17 лет 
для девушек и 18 лет для юношей.

В семье, основанной на шариате, главным условием вступления в брак 
были мокрые сны, то есть поллюция, выделение семени у мальчиков и 
начало менструального цикла у девушек, их духовная и материальная 
готовность к браку. По мнению ученых-медиков и психиатров, подростковый 
возраст охватывает период от 12 до 16 лет. Такой подход учитывает только 
биологическое половое созревание молодых людей. Однако, помимо 
полового созревания, необходимого для создания семьи, их физическое 
здоровье и умственная активность также от них требуются знания семейной 
культуры.

Согласно правовым основам шариатского брака, брачующиеся должны 
достигнуть брачного возраста, быть психически здоровыми, за невесту 
«махр» и калым, они не должны быть близкими родственниками, и брак 
должен быть засвидетельствован двумя свидетелями16. Помимо того, что 
женщины владеют имуществом на основании махр, они обладают также 
правом управлять домашним хозяйством, воспитывать детей, получать 
образование и участвовать в решении семейных проблем наряду со своим 
супругом.

По нашему мнению, национальные и исламские ценности по самой 
своей природе совершенствуются под влиянием требований и потребностей 
общественной жизни. Главный критерий семейных ценностей - высокая 
духовность. Ценность отражена в традициях, верованиях, убеждениях, 
нравах и обычаях узбекской семьи. Восточные национальные ценности в 
узбекской семье развиваются во взаимодействии с ценностями других 
этнических семей. В то же время в узбекских семьях сохраняются такие 
качества, как уважение к родителям, поддержание родственных связей, 
уважение к своей нации и ее культуре, гостеприимство, доброта. Молодые 
люди, воспитанные в семье под влиянием таких ценностей, являются 
продолжателями традиций национального менталитета.

В научной литературе национальные и исламские ценности находят 
отражение в репродуктивной, образовательной, экономической, 
коммуникативной, интегративной, компенсаторной и идеологической 
функциях семьи. По мнению социологов, устойчивость семьи во многом

13 Сафаров О., Махмудов М. Оила маънавияти. -Тошкент: Маънавият, 1998. -Б.77.
14 http://newwoman.ru/letter php?id=787
15 http://wwsedmitra.ru/news/323570.html
16 Xидоя: Бурхониддин Ал-Маргиноний. 1- жилд. -Тошкент: Адолат, 2001. -648 б.
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требует структурно-функционального анализа. Некоторые социологи 
различают демографическую функцию, социальные и экономические 
функции семьи. Объем функций семьи широк, и основная ее функция -  
воспитание детей.

Исламские и национальные ценности, такие как «махр», «одат», 
«калым», «акика», «социальная защита», «наследие» способствуют развитию 
культуры семейных отношений. В частности, у некоторых народов 
сохранились обычаи при заключении брака назначать «махр» и «калым» для 
того, чтобы обеспечить стабильность семьи. В исламе махр -  это 
собственность женщины, и его использование возможно только с согласия 
жены. Чтобы укрепить узы брака, некоторые молодые люди сегодня также 
используют форму брака по контракту. В узбекских семьях существует 
традиция дарить невесте «калым», эта традиция существовала еще до ислама. 
Даже сегодня практика выплаты невесте калыма -  один из самых 
распространенных обычаев у тюркских народов. Это основано на том факте, 
что в некоторых исследованиях «плата за молоко», «подарок жениха» и, в

17большинстве случаев, тратится на свадебные платья и другие расходы.
Особое место в семейных отношениях занимает культура общения. В 

этом плане значение сладкословия в семейном воспитании также велико. В 
связи с этим заслуживают внимания слова Хусейна Ваиза Кашифи, который 
утверждал: «Знайте, что слава и честь для человека в его устах, тот, кто не 
соблюдает правил приличия речи, тот лишен этой чести. Слово всегда
должно использоваться правильно и правдиво, по нужному случаю. Если нет,

18лучше промолчать» .
Повышая культуру и духовность семьи, родители своими ласковыми 

словами демонстрируют свою культуру и достоинство. В семье чем красивее 
речь ребенка, тем больше у него знаний, тем выше поднимается его 
духовный уровень.

Таким образом, развитие культуры семейных отношений связано с 
возникновением моногамной семьи, которая улучшилась под влиянием 
социальных, экономических, политических и духовных процессов; в 
доисламский период в истории узбекского народа была создана уникальная 
семейная культура народов Средней Азии, ее духовные критерии, 
приверженность которым была одним из основных факторов развития семьи. 
Распространение ислама в Средней Азии отразилось в исламизации 
содержания регулирования семьи; семейные отношения основаны на законах 
шариата, его доисламские обычаи и традиции адаптированы к новым 
условиям; неограниченное многоженство (период невежества); возможность 
заключения брака с четырьмя женами (закон шариата) и неполная семья, 
основанная на законах государства, появилась на высокой стадии развития 
цивилизации. Важным фактором в семейных отношениях является

17 Жабборов И. Узбеклар: турмуш тарзи ва маданияти. -Тошкент: Укитувчи, 2003. -Б.90.
18 Хусайн Воиз Кошифий. Футувватномаи султоний ёхуд жавонмардлик тарикати. -Тошкент: Олтин мерос, 
1994. -Б.58.
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выражение национальных и религиозных ценностей в исламских нормах и 
правилах. Такие исламские ценности сыграли важную роль в общественной 
жизни и образе жизни нашего народа.

Третья глава диссертации, озаглавленная «Методы и средства 
использования культуры семейных отношений в формировании 
гражданского общества», выявляет определенные изменения в 
социокультурном развитии народов с развитием и укреплением исламских 
доктрин о культуре семьи. Например, в историческом процессе брак в исламе 
основан только на шариатском браке, тогда как на более поздних этапах 
развития общества он основан на законах государства. Даже в советское 
время, когда брак по шариату был запрещен, население тайно совершали 
религиозное бракосочетание. Принятие Семейного кодекса в Узбекистане 
является приоритетным механизмом обеспечения равноправия в семейных 
отношениях, согласно которому семья имеет возможность не только иметь 
законный, но и шариатский брак, пользоваться исламскими ценностями.

Однако следует также признать, что этими возможностями иногда 
злоупотребляют некоторые несознательные граждане.

В диссертации раскрыты направления новых типов семей, возникших на 
основе модернизации. В частности, такие доисламские формы брака, как 
«никах аль-багайа», «никах аль-истибадо», «никах аль-джам», «никах аль- 
макт»19 были запрещены, а был введен брак по шариату. Права женщины 
были восстановлены в семье, несправедливость в распределении наследства 
в доисламской семье по отношению к женщинам была устранена, а ее права 
наследования были восстановлены в седьмом аяте суры ан-Ниса. В 
современные семейные отношения, наряду с Семейным кодексом и 
шариатским никахом, внедрена практика широкого использования 
национальных и общечеловеческих ценностей. В результате единство 
родителей и воспитание детей в семье приобретает новое содержание, в 
котором возрастает роль женщин, их социально-политический статус.

С первых дней независимости Узбекистан уделял особое внимание 
правовой, экономической и социальной защите женщин. 23 февраля 1991 
года был создан «Комитет женщин» при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан, и решение проблем женщин, в частности повышение культуры 
семейных отношений, стали приоритетной задачей. Узбекистан 
ратифицировал Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин.

Коран и хадисы высоко ценят роль и обязанности отца в семье. Он 
выполнял такие ответственные обязанности, как содержание семьи, 
воспитание детей, их образование, обеспечение стабильности семьи, 
женитьба детей и подготовка их к самостоятельной жизни. Сохранение и 
повиновение отцу (авторитарная черта) как национальная и религиозная 
ценность для узбекского народа передается от поколения к поколению

19 Нафиъ Мухаммад. Тарих ал - араб аср ма кабл ал - ислам. Ал - Кахира̂ А̂ асанов таржимаси). -Тошкент, 
1952. -Б.176-177.
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вплоть до наших дней. Это проявляется не только в странах распространения 
ислама, но и в странах, исповедующих другие религиозные конфессии. 
Например, Конфуцианство очень высоко ценит родителей: «Хакан 
(император) - сын Неба, он отец всех людей под небом. Порядок под
небесами следующий: царь должен быть царем, отец -  отцом, слуга -  слугой,

20сын -  сыном»20. Итак, лицо, от которого зависит процветание семьи -  это 
прежде всего отец, затем уже мать.

Прочность, стабильность и взаимное согласие в узбекской семье зависит 
от духовности и культуры отцов. Мир и спокойствие в стране, трудолюбие, 
благочестие, доброта и милосердие основаны на воспитании отцов. В 
диссертации на основе статистических данных доказывается наличие 
моральных недостатков у ребенка, воспитываемого без отца.

В национальных и исламских ценностях также важно уважать отца, 
укреплять волю молодежи, ее социальную активность, способствовать 
свободе мысли. В Узбекистане родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей. В соответствии с Конституцией 
Республики Узбекистан, они должны заботиться о здоровье, физическом, 
умственном, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители 
имеют приоритетное право перед всеми другими людьми в воспитании своих 
детей21.

В диссертации раскрывается важность приверженности детей 
национальным и исламским ценностям в семье. В этом случае доброта детей 
к своим родителям может быть фактором обеспечения передачи наследства 
от поколения к поколению.

Женщина -  это честь семьи, благополучие мужа, доброта ее детей, 
жемчужина народа. Ведь она с полслова понимает членов семьи, 
обеспечивает стабильность в семье. Наши люди считают таких женщин 
творческими и преданными личностями.

Однако следует отметить, что количество разводов растет. Причины 
тому - неподготовленность некоторых молодых людей к браку, 
вмешательство родителей в жизнь молодых пар, притеснение свекрови, 
экономическое неравенство в семьях, последствия бесплодия и т.д. В 
Узбекистане принимаются неотложные меры по предотвращению такой 
ситуации.

В узбекском народе роль и роль женщины в семье издавна измерялась 
восточными моральными стандартами, и это остается актуальным и сегодня.

Итак, по мнению диссертанта, семья -  важное средство обеспечения 
стабильности общества. Это в полной мере отражается в отношении 
общества к светскому государственному управлению. То, что воспитание 
детей на основе взаимоуважения в семье соответствует современным 
требованиям, важно не только для будущего конкретной семьи, но и для 
перспектив построения гражданского общества.

20 Конфуций. Панд-угитлар. С.Ахмад таржимаси. // Соглом авлод учун. 1997. 5-6-сон. -Б.10.
21 Узбекистон Республикасининг Оила кодекси. 73-модда. -Тошкент: Адолат, 2007. -Б.75.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам исследования сделаны следующие выводы:
1. В исламском учении нашли свое отражение основные критерии по 

вопросам семьи и брака, формирования культуры семейных отношений -  
равенство, согласие мужа и жены, совесть и благочестие, чистота и другие 
качества.

2. Формирование культуры семейных отношений, их 
совершенствование, воспитание детей с правильными моральными 
установками во многом связаны с использованием ценностей светского и 
религиозного наследия, традиций национального воспитания.

3. На ранних этапах общественного развития -  до формирования 
моногамной семьи существовали первобытные формы семьи -  
«кровнородственная семья», «пуналуальная семья», «многоженство».

4. Правовые и нравственные основы мусульманской культуры 
семейных отношений были разработаны в Коране, Xадисах и положениях 
шариата: в них получили развитие идеи религиозной толирантности, которые 
служили укреплению межрелигиозного согласия и взаимопонимания.

5. Как явствует из философского анализа института семьи, в ходе 
исторического процесса возникали и существовали следующие типы семьи: 
семья основанная на многоженстве (период невежества), семья, 
предполагающая возможность иметь четырех жен (учение ислама, нормы 
шариата), и парная семья, основанная на государственных законах, 
последняя возникла на относительно высоком этапе развития цивилизации.

6. Культура внутрисемейных и внешних отношений отражает 
основные стороны социально-политического, экономического и духовного 
развития общества. Прогресс науки, искусства, литературы, техники, 
изменения в религиозной сфере оказали влияние на этот процесс и 
приводили к появлению модернистских особенностей в семейной культуре.

7. В Центральной Азии семейные отношения основываются на 
законах шариата. Если первоначально брачно-семейные отношения были 
упорядочены в соответствии с положениями Корана, в последующем они 
регулировались и сунной Пророка. Сформировалась религиозно-правовая 
система, упорядочивающая сферу семейно-брачных отношений в суннизме 
(мазхабы ханифийя, шафиийя, маликийя и ханбалийя) и шиизме 
(джафарийя).

8. В системе мусульманского права получили развитие государственное 
право, имущественное и уголовное право. Среду правовых норм, 
регулирующих материальную и духовную, социальную и личную жизнь 
мусульман, большое место занимают положения касающихся семейно
брачных отношений. Основные критерии сущности культуры семейно
брачных отношений получили свое выражение в Священном Коране, в 
хадисах, в к^идае» и все мусульмане в течение веков соблюдают эти 
правила.
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The relevancy of the theme of dissertation. On a global scale, over the past 
half century, global problems and social contradictions have become increasingly 
aggravated. In particular, social differentiation is growing, the gap between rich 
and poor states is growing, especially in Western countries, the foundations of such 
a social institution as the family are crumbling. Although the norms of 
international law (Universal Declaration of Human Rights, Article 16 of the UN 
Charter) enshrine the provision according to which «the family is the natural and 
main unit of society and has the right to protection from society and the state», in 
many regions families do not feel social protection. Despite the fact that the 
Convention «On the Rights of Children» declares the protection of the rights of 
children and women to be a global cause, and contradictions are growing in this 
area, the issues of combating individual violence in families and ensuring gender 
equality are still on the agenda. These conflicts can easily be overcome on the basis 
of enlightened Islam's family-marriage relationship.

In a number of research institutes and centers around the world, research is 
being carried out to study the influence of religion on family and marriage 
relations, issues of raising children in religious sources, and the relationship 
between husband and wife. Protecting young people from the influence of various 
informal religious movements, forming their ideological immunity, reducing the 
number of divorces in the family, strengthening the role of religious values in 
family relations are the main factors ensuring family stability. Consequently, there 
is a growing need to comply with the requirements of Islam and the secular state in 
family and marriage relations. Currently, the employment of family members, 
adherence to the values of Islam in family relations is becoming an important 
means of ensuring the continuity of national traditions.

The purpose of the research is to identify the meaning of ideas in Islamic 
sources on the regulation of family and marriage relations, ensuring the continuity 
of generations, the formation of moral values in the upbringing of modern youth.

The object of the research is the process of social and spiritual relations in 
Uzbekistan.

The subject of the research is ideas about family and marriage relations in 
Islamic sources.

Scientific novelty of the research is contained in following points:
in the formation of family and marital relations in Islam books, such as 

Mahmud Nasafi's «Kanzud daqaiq», Ubaydullah ibn Mas'ud Mahbubi's 
«Mukhtasari Viqaya» and «Salati Mas'udi», «Chahorkitob», «Maslak ul-muttaqin» 
compatibility of the terms, etiquette of marriage and the conditions and procedures 
for marriage, annulment of marriage in the Family Code of the Republic of 
Uzbekistan were substantiated;

Ensuring the gender equality of husband and wife in the family, the unique 
social status of each family member, the sanctity of marriage according to Uzbek 
national traditions, its legal basis, unity and other aspects such as instability, 
mistrust, and intolerance in the family were revealed based on the terms «ijab and
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qabul» «witness», «dowry (mahr)», «mahr misli»;
in order to protect the unalienable rights of the citizens, imitation of various 

forms of non-traditional same-sex marriage, LGBTs and hypermasculinism 
(constant striving to over-present the masculine traits) and their negative effects 
such as moral, ideological and axological instability, threats are explained;

regulation of family and marriage relations in Islam, maintenance of family 
stability in society, prevention of divorces, national and Islamic values in the 
reductive, educational, economic, communicative, integrative, compensatory and 
worldview functions of the family, family stability as a complex social system the 
need for analysis is revealed from the philosophical point of view.

Implementation of the research results. Based on the proposals developed 
to study the religious and philosophical essence of the culture of family and 
marriage relations in Islam following were implemented:

The conclusions that in the formation of family and marital relations in Islam 
books, such as Mahmud Nasafi's «Kanzud daqaiq», Ubaydullah ibn Mas'ud 
Mahbubi's «Mukhtasari Viqaya» and «Salati Mas'udi», «Chahorkitob», «Maslak 
ul-muttaqin» compatibility of the terms, etiquette of marriage and the conditions 
and procedures for marriage, annulment of marriage in the Family Code of the 
Republic of Uzbekistan were used in preparation of the guidebook «Religious 
Studies» (The Ministry of higher and secondary-special education of the republic 
of Uzbekistan, reference number 89-03/153 dated from January 12, 2021). The 
results served to enrich the guidebook with new scientific information.

The conclusions that ensuring the gender equality of husband and wife in the 
family, the unique social status of each family member, the sanctity of marriage 
according to Uzbek national traditions, its legal basis, unity and other aspects such 
as instability, mistrust, and intolerance in the family were revealed based on the 
terms «ijab and qabul» «witness», «dowry (mahr)», «mahr misli» were used in the 
propagation of the ideas presented in «The Concept of continuous spiritual 
education», and «The Concept of the development of the national idea» of the the 
Republican Center of Spirituality and Enlightenment, and also preparing platform 
for the communication between various layers and strata of population, also in 
raising the cultural level of the marriage relations (the Republican Center of 
Spirituality and Enlightenment, reference number 02/09.11050, dated from August
15, 2019). The scientific conclusions served to instantiate the essence of the culture 
of marriage relations to the families and to form the feelings of kindness, 
perseverance, and consensus in families.

The novelties such as in order to protect the unalienable rights of the citizens 
imitation of various forms of non-traditional same-sex marriage, LGBTs and 
hypermasculinism (constant striving to over-present the masculine traits) and their 
negative effects such as moral, ideological and axological instability, were used in 
scientific-practical seminars held at Center of Islamic Civilization under the 
Cabinet of the Ministers of the Republic of Uzbekistan directed at optimizing the 
international cooperation of eastern and western thinkers and placed in scientific 
project on the theme «Optimization of the mechanisms of establishment of stable
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socio-spiritual environment in mahallas and families» (The Ministry of the Support 
of Mahalla and Families, Scientific-research institute «Mahalla and Family», 
reference number 01-05-106, dated from January 19, 2021; Center of Islamic 
Civilization under the Cabinet of the Ministers of the Republic of Uzbekistan, 
reference number 25/27, dated from April 15, 2021). The Results served to enrich 
the project on the theme «Optimization of the mechanisms of establishment of 
stable socio-spiritual environment in mahallas and families» with new information, 
and to develop the cooperation and scientific dialog among thinkers.

The conclusions that regulation of family and marriage relations in Islam, 
maintenance of family stability in society, prevention of divorces, national and 
Islamic values in the reductive, educational, economic, communicative, integrative, 
compensatory and worldview functions of the family, family stability as a complex 
social system the need for analysis were used in the activities of the Ministry of 
Culture of the Republic of Uzbekistan, and of the «Oila» scientific-practical 
research center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan (the 
Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan, reference number 0701-12-07
361 dated from July 18, 2019; the «Oila» scientific-practical research center under 
the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, reference number 699, 
dated from July 12, 2019). The results served to get the youth to understand the 
meaning of the reforms that are being placed upon in our country, to develop the 
culture of family and marriage traditions, to increase the ideological competence 
and the ideological immunity of the family members, to strengthen the feeling of 
patriocy, and to organize scientific seminar, and conferences.

The structure and volume of the dissertation. The structure of the present 
dissertation consists of an Introduction, three Chapters, a Conclusion, and a List of 
References & Used Literature. The total volume of the work is 135 pages.
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