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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон миқёсида 

оила ижтимоий институт сифатида эътироф этилган ва турли назариялар 

асосида ўрганилиб келинмоқда. Жамиятнинг таянч нуқтаси бўлганлиги 

сабабли дунёни етакчи давлатларида оила институти фарзандлар 

қобилиятларини ривожлантирувчи, авлодлар орасида ижтимоий-маданий 

тажрибаларни етказувчи, ижтимоий муносабатларнинг бошланғич асосини 

шакллантирувчи маскан сифатида тадқиқ этилмоқда. Бу эса оилавий ҳаёт 

барқарорлигини таъминлаш халқаро ташкилотлар диққат марказида бўлиб, 

жумладан, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Халқаро Оила куни” 

резолюцияси, “Минг йиллик ривожланиш” декларацияси каби халқаро 

меъёрий ҳужжатлар оилалар манфаатларини муҳофаза қилишнинг ҳуқуқий 

асосларини янада такомиллаштиришда долзарб аҳамият касб этмоқда. Шунга 

кўра, бугунги кунда жамиятда инсон омилига жиддий эътибор 

қаратилаётганини инобатга олсак, оила институти ижтимоий-маданий 

жараёнларини ривожлантириш зарурият эканлигини кўрсатмоқда. 

Дунё илм-фани тараққиётида оила маънавий маданиятнинг асоси, шахс 

ижтимоий маданийлашувининг ижобий кечишини таъминловчи муҳит ҳамда 

қадриятлар ва анъаналарни ифода этувчи маскан сифатида ўрганилади. 

Оилагина жамиятни констант ҳолатда сақлаб қолади. Оила инсон онгида 

бошқа қадриятлар ўртасида етакчи ўринни эгаллаб, шахсий ҳаёт ва 

ижтимоий муносабатлар орасидаги мувозанатни таъминлайди. Бугунги 

шароитда оила ўз ривожланишининг қийин, ноаниқ даврини бошдан 

кечирмоқдаки, бу бир томондан, ижтимоий-иқтисодий омиллар таъсири 

остида, иккинчи томондан, оилада содир бўлаётган ички жараёнлар таъсири 

остида содир бўлмоқда. Бундай ўзгаришлар шахс, жамият ва давлат 

ҳаётидаги жараёнларга таъсир этмоқда. Шу сабабли жамият ҳаётида 

кечаётган ижтимоий-маданий жараёнлар динамикасини аниқлаш мақсадида 

оила ижтимоий-фалсафий тадқиқот объекти сифатида ўрганилмоқда. 

Мамлакатимиз тараққиётини таъминлашда оила асосий ижтимоий 

институт сифатида муҳим ўрин эгаллайди, миллий маънавият ва 

маданиятнинг асосини шакллантиришда аҳамиятли ҳисобланади. “Инсонга 

инсонпарварлик, яхши хулқ, таълим-тарбия ва умуман, ижобий хислатларни 

ўргатувчи мактаб бу – оиладир. Халқимизда “Қуш уясида кўрганини 

қилади”, деган мақол бор. Тарбия оиладан бошланади, десак хато қилмаймиз. 

Биз бунда соғлом, етук, комиллик сари интиладиган оилани назарда 

тутяпмиз. Оила қанча соғлом бўлса, жамият ҳам шунга мутаносиб бўлади”1. 

Оила институти фарзандлар қобилиятларининг ривожланишида асосий 

ўринни тутар экан, бунда оиладаги ота-она, бобо ва бувиларнинг ўрни 

муҳим. Ватанга, халққа, ижтимоий ва сиёсий тизимларга нисбатан муносабат 

қанчалик мазмунли шакллантирилса, мамлакатимизнинг барқарорлиги 

шунчалик мустаҳкамланади. Шу боисдан ҳам ўзбек оилаларида бугунги 

                                                           
1 Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – Б. 72-73. 



6 

кунда кечаётган ижтимоий-маданий жараёнлар трансформациясини тадқиқ 

этиш муҳим саналади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги  

ПФ-4947-сонли Фармони асосида “2017-2021 йилларда Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси”нинг “IV. Ижтимоий соҳани ривожлантириш”нинг 

устувор йўналишлари сифатида “оила институти ҳаётини режалаштириш, 

оила аъзоларини фаровон ҳаёт тарзини таъминлаш” масалаларига 

мажмуавий-тизимли тарзда ёндашилганлиги, шунингдек 2018 йил 29 

июндаги “Ўзбекистон Республикасида Оила институтини мустаҳкамлаш 

концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4110-сонли Қарори, 2018 йил  

3 февралдаги “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини 

мустаҳкамлаш, соҳадаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-0653-сонли Фармони, 2020 йил 18 февралдаги 

“Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлигини ташкил этиш 

тўғрисида”ги ПҚ-4602-сонли Қарори ва бошқа шу каби соҳага оид меъёрий-

ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу 

тадқиқот иши муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологияларни ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан 

ва технологиялари ривожланишининг I. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 

маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 

шакллантириш” устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Энг қадимги даврлардан то 

ҳозирги кунгача оила воқелиги фалсафий-метафизик ва фалсафий-ахлоқий 

йўналишнинг муҳим мавзуси бўлиб келди. Қадимги шарқ динлари – 

буддавийлик, конфуцийлик, ҳиндуийлик, зардуштийлик, ислом ҳамда 

яҳудийлик ва христианлик динларида оила муқаддас саналиб, ундаги 

ижтимоий муносабатлар доимо диққат марказида бўлган. Антик даврнинг 

буюк мутафаккирлари Афлотун2 ва Арасту3 оилага фалсафий ва метафизик 

нуқтаи назардан қарашган, “оила яхшиликка, илоҳий тўлиқликка эришиш 

йўлида қадам” деб ҳисоблаганлар.  

Немис мумтоз фалсафаси вакиллари Кант ва Гегель оиланинг ўз 

маъносини тўлиқ англаб етишнинг имкони йўқлигини эътироф этган4. 

Жумладан, Кант давлат ҳаётида иштирок этиш, ҳуқуқ ва умумий манфаат 

орқали намоён бўладиган эр-хотин иттифоқи ва илоҳиётда оила ҳақидаги 

тушунчалар билан уйғун қарашни фалсафий бирлаштиради. 

Файласуфлар оилани ижтимоий институт сифатида жамиятнинг асосий 

эҳтиёжларини қондирадиган, энг муҳим ижтимоий қадриятлар ва 

анъаналарни бирлаштирган муносабатлар ва ижтимоий меъёрларнинг 

уюшган тизими сифатида баҳолайди. Шу маънода оилага институционал 

нуқтаи назардан қаралганда, у энг муҳим ижтимоий функцияларни амалга 

                                                           
2 Афлотун. Қонунлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2006. – Б. 450. 
3 Арасту Поэтика. Ахлоқи кабир. Риторика. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2012. – Б. 352. 
4 Гегель Ф. Философия права // Сочинения. – Москва: Мысл, 1990. – С. 265. 
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ошириш учун қабул қилинган меъёрлар ва тартиблар тизимини ўзида 

жамлайди.  

Шарқда оила муқаддас маскан саналиб, унинг генезиси “Авесто”, 

Қуръони карим, Ҳадиси шариф, Ҳидоя, Тафсири Қуръон каби манбалар ва 

асарларда, Абу Наср Форобий, Юсуф Хос Ҳожиб, Ибн Сино, Алишер 

Навоий, Аҳмад Дониш, жадидлардан А.Авлоний, А.Фитрат каби 

мутафаккирларнинг маърифий меросида инсон камолотини таъминловчи, 

маънавий маданиятни яратувчи ва такомиллаштирувчи маскан эканлиги 

кўрсатиб ўтилган. Жумладан, “Авесто”да зардуштийликнинг асосий 

талабларидан бири, бу оиланинг муқаддас саналгани, бошқа айрим 

сабабларга кўра, масалан, иғво, туҳмат, эр-хотиннинг ўзаро келишмовчилиги, 

ота-она билан муроса-мадора қила олмаслик каби баҳоналар билан 

никоҳнинг бекор қилинишига жиддий ёндашилган5. 

Жаҳоннинг етакчи файласуф олимлари П.Л.Берж, Дж.Гарбарино, 

Р.Скиннер, Дж.Клииз, Л.А.Тилли ва Дж.У.Скот кабилар6 жамиятнинг 

ўзгариб боришида оила, оиладаги фарзандлар ва уларнинг камолоти, эр ва 

хотинлик вазифаларини бажара олмаслиги, оила ҳаётининг маънавий 

қиёфаси, оилавий муносабатлар маданиятининг ўзгариши каби масалаларни 

ижтимоий-маданий, ижтимоий-биологик ва культурологик жиҳатларини 

“инсон ва оила”, “оила ва жамоа”, “жамият ва давлат” каби ижтимоий-

маданий муносабатлар контекстида субмаданиятларнинг амал қилиш нуқтаи 

назари асосида тадқиқ этганлар. Бугунги кунда ҳам оила хорижий 

тадқиқотчилар томонидан турли контекстда ўрганиб келинмоқда. Жумладан, 

Ж.ТЛ.Джонсон ёшларда зўравонликнинг ифодаланишида оила институти ва 

унинг этномаданий муҳити ҳамда уларнинг диний мансублиги масаласига 

тўхталиб, эътиқодли ёшларда зўравонлик кам ифодаланишини кўрсатиб 

ўтган7. 

МДҲ давлатларида А.Б.Федулова оилавий қадриятларнинг 

емирилишига таъсир кўрсатаётган ички ва ташқи ижтимоий омилларни 

ижтимоий-фалсафий жиҳатдан ўрганиб, оилавий қадриятларни оиладаги 

барча муносабатларнинг маданий мезонини сақлаб турувчиси, деб кўрсатган. 

Л.И.Савинов ва В.А.Рамих оилада ота ва оналар ролининг ижтимоий-

маданий таҳлилини амалга ошириб, уларнинг иштироки ёки улардан 

бирининг иштирокини оилада амал қилмаслиги, Ю.В.Ступакова оилавий 

муносабатлар трансформациялашувининг салбий жиҳатларини белгилаб, 

                                                           
5 Авесто – тарихий-адабий ёдгорлик. – Тошкент: «Шарқ» НМАК, 2001. – Б. 3-20. 
6 Family Relationships and Well-Being Patricia A. Thomas, PhD, Hui Liu, PhD, and Debra Umberson, PhD // 

Downloaded from https://academic.oup.com/innovateage/article/1/3/igx025/4617833 by guest on 20 June 2021.,  

Xu, M., Thomas, P. A. & Umberson D. Marital quality and cognitive limitations in late life. The Journals of 

Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 2016. 71, 165–176 pp. https://doi.org/ 

10.1093/geronb/gbv014. 
7 Johnston J. TL. Capital Distress: Productive Citizenship and Mental Health in Adolescent Literature. / For the 

Doctor of Philosophy degree. Western University London, Ontario, Canada, 2021. – P. 233. 

https://academic.oup.com/innovateage/article/1/3/igx025/4617833
https://doi.org/10.1093/geronb/gbv014
https://doi.org/10.1093/geronb/gbv014
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улар ижтимоий-маданий жараёнларнинг деформациялашувига олиб 

келишини кўрсатиб ўтган8. 

Мамлакатимиз олимларидан С.Шермухаммедов, Э.Юсупов, О.Буриев, 

М.Усмонов, И.Джабборовлар ўзбек оиласининг этномаданий хусусиятларини 

ўрганиб, оилавий муносабатларни деформациялашув жараёнидан сақлашда 

қадриятлар функциясини асослаб берган. Фотимахон Сулаймон қори қизи 

“Аёлларга хос масалалар” номли асарида оила ҳаётини таъминлашда аёлнинг 

ўрни, фарзандлар ва эрнинг яқин қариндошлари билан муносабатни йўлга 

қўйиш ҳақида алоҳида тўхталиб, оиланинг пойдеворини таъминловчи аёл 

эканлигини асослаб берган9. И.Джабборов ўзбек этноними, ўзбеклар ҳаёт 

тарзи ва оилавий маросимларини ўрганиб, ўзбеклар авлодлар анъаналарини 

сақлаб, унинг асосида ҳаётгузаронлик қилиб келаётганликларини кўрсатган10. 

С.Отамуратов оилани маънавий анъаналарини сақлашда ота-онанинг роли, 

миллий маданиятнинг давомийлигини таъминлашда этномаданият роли 

муҳимлигини кўрсатиб, глобаллашув шароитида ижтимоий институт 

сифатида ўзини сақлаб қолиши учун муҳофаза қилиш лозимлигини кўрсатиб 

ўтган11. И.Саифназаров ва Ф.Саифназаровалар оила ва ёшлар масаласини 

анъанавий тарзда тарбиялашни12, М.Холматова оилавий маданиятларнинг 

функцияси ва амал қилиш тенденциясини, З.Қодирова ва Э.Каримовалар 

“...оиладаги соғлом маънавий-ахлоқий муҳитнинг инсоният учун ғоятда 

муҳим эканини”13, Х.Шайхова ва Г.Тиллаева ижтимоий муносабатларнинг 

акмеологик жиҳатларини, С.Абдукаримова оилавий этноанъаналарнинг 

қадриятлар тизимидаги ўрнини белгилаб берган14.  

Оилага оид бошқа тадқиқотларда15 оила бажарадиган функцияларни 

бошқа бирорта ижтимоий институт бажара олмаслиги, шу боис оила 

маънавияти, оила маърифати, оила маданияти, оила иқтисоди, оилавий 

тарбия, оиладаги роллар тақсимоти, оталик ва оналик масъулияти, 

фарзандлик бурчи, ота-оналик мажбурияти, оила ва оилавий муносабатлар 

ҳақида тасаввурни шакллантириш, ёшларимизни оилапарварлик руҳида 

тарбиялаш масалалари атрофлича ўрганилган. Оила мавзуси бўйича 

файласуф олимлар М.Холматова, С.Мамашакиров, Т.Маҳмудов, А.Бегматов, 

З.Қодирова, Л.Қурбонова, М.Бекмуродов, М.Нурматова, О.Мусурмонова, 

                                                           
8 Ступакова Ю.В. Трансфопмация брачно-семейных отношение в современном обществе. Сохранение 

тардиционных семейных ценностей в условыях современных реалии // Материалы международной научно-

практической конференции. – Уфа: БИСТ 2020. – С. 233. 
9 Фотимахон Сулаймон қори қизи. Аёлларга хос масалалар. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2003. – Б. 109. 
10 Джаббаров И. Узбеки: (Этнокультурные тардиции, быт и образ жизни). – Ташкент: Шарк, 2007. – С.31. 
11 Отамуратов С. Оиланинг миллий тарбияни олиб боришдаги ўрни / “Ўзбек оиласининг иқтисодий ва 

ижтимоий-психологик муаммолари” мавзусидаги Республика имий-амалий анжумани маърузалари тўплами 

(24-25 май 2000 йил). – Тошкент: 2000. – Б. 80-81. 
12 Саифназаров И., Саифназарова Ф. Ёшлар ва оила – Ватан таянчи. – Тошкент: Таълим нашр.,  

2018. – Б. 25. 
13 Қодирова З.Р., Каримова Э.Г. Миллий қадриятларни таълим тизимига тадбиқ этишнинг психологик 

асослари. – Тошкент: Тафаккур, 2010. – Б. 4. 
14 Абдикаримова С.С. Замонавий ўзбек оиласи этноанъаналарида трансформация жараёнлари // Фалсафа 

фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд: СамДУ, 2020. – Б. 46. 
15 Нарбаева Т.К. Оила институтини мустаҳкамлашга инновацион ёндашув – мамлакат тараққиётининг 

муҳим омили // Фалсафа ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2018. № 2.-сон. – Б. 2. 
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Р.Самаров, С.Агзамходжаева, С.Отамуратов, Т.Артиқов, А.Холбеков, 

А.Умаров, К.Юнусов, С.Сафаева, Ш.Содиқова ва Ғ.Шоумаровларни 

ишларида ҳам оила институти билан боғлиқ турли масалалар 

ўрганилганлигини кузатишимиз мумкин16.  

Биз мазкур тадқиқот ишимизда оила ва оилавий муносабатлар 

масаласини илмий асосга эга эканлигини инобатга олган ҳолда, оилаларни 

аниқ услублар ёрдамида ўрганишга, оиланинг ижтимоий барқарорлигини 

таъминлаш йўлида аҳамиятли жиҳатларини тадқиқ этишга, ўзбек оилаларида 

бугунги кунда кечаётган ижтимоий-маданий жараёнлар трансформациясини 

назарий ва эмпирик жиҳатдан ўрганишга эътибор қаратдик. 

Диссертация тадқиқотининг диссертaция бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Андижон давлат университети илмий-тадқиқот 

ишлари режасининг 2017 йил 20-январдаги “Ўзбекистонда мадернизация 

жараёнлари ва инновацияларни ижтимоий фалсафий тадқиқ этиш” мавзуси 

доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда ХХ аср охири ХХI асрнинг 

бошида оилаларда ижтимоий-маданий жараёнлар трансформациясининг 

ижобий ва салбий жиҳатларини замонавий ўзбек оиласининг барқарор 

ҳаётини таъминлаш контекстида ижтимоий-фалсафий таҳлил қилишдан 

иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

ижтимоий-маданий жараёнлар трансформацияси жараёнида юз берган 

оиладаги иқтисодий ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг ўзгариши оқибатида аёллар 

ҳуқуқ ва эркинликларининг кенгайишига, бу эса ўз навбатида ижтимоий 

тафаккурнинг таркибий жиҳатдан бойитишга олиб келишини фалсафий 

жиҳатдан очиб бериш;  

шахснинг оиладан ташқаридаги ижтимоий алоқалари ривожланиб, 

меҳнат жамоаси, ижтимоий бирлашмалар ва бошқа тузилмалар билан 

муносабатлар динамикаси кучайиб бориши оқибатида қариндош-уруғчилик 

алоқалари деградацияга учрашини аниқлаш; 

ижтимоий-маданий жараёнларда оилавий қадриятларнинг 

деформациялашуви натижасида оилада хаостик муносабатлар динамикаси 

ортиб бориши ва бу ўз навбатида оилавий ажримларнинг кўпайишига олиб 

келиши фалсафий жиҳатдан очиб бериш;  

урбанизация жараёнида инсон мобиллигининг ортиши ва унинг 

оқибатида эса ота-она ва фарзандлар ўртасидаги иқтисодий иттифоққа путур 

етгани, бу эса оила кекса вакилларининг фаровонлигига салбий таъсир 

кўрсатишини аниқлаш. 

Тадқиқот объекти сифатида Ўзбекистон ҳудудида истиқомат қилувчи 

оилаларда ижтимоий-маданий жараёнлар трансформациялашуви танлаб 

олинган.  

                                                           
16 Мазкур муаллифларнинг асарлари диссертациянинг “Фойдаланилган адабиётлар рўйхати”да келтирилган. 
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Тадқиқот предмети ўзбек оиласида ижтимоий-маданий жараёнларнинг 

такомиллашуви ва ўзгаришларга таъсир кўрсатувчи омиллар ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда диалектика, тарихийлик ва 

мантиқийлик, анализ ва синтез, ижтимоий-социологик сўров ва қиёсий 

таҳлил усулларидан ҳамда аксиологик ва праксиологик ёндашувлардан 

фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

ижтимоий-маданий жараёнлар трансформацияси жараёнида юз берган 

оиладаги иқтисодий ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг ўзгариши оқибатида аёллар 

ҳуқуқ ва эркинликларининг кенгайиши, бу эса ўз навбатида ижтимоий 

тафаккурнинг таркибий жиҳатдан бойишига олиб келиши фалсафий 

жиҳатдан далилланган;  

шахснинг оиладан ташқаридаги ижтимоий алоқалари ривожланиб, 

меҳнат жамоаси, ижтимоий бирлашмалар ва бошқа тузилмалар билан 

муносабатлар динамикаси кучайиб бориши оқибатида қариндош-уруғчилик 

алоқалари деградацияга учраб бориши аниқланган; 

ижтимоий-маданий жараёнларда оилавий қадриятларнинг 

деформациялашуви натижасида оилада хаостик муносабатлар динамикаси 

ортиб бориши ва бу ўз навбатида оилавий ажримларнинг кўпайишига олиб 

келиши фалсафий жиҳатдан очиб берилган;  

урбанизация жараёнида инсон мобиллигининг ортиши ва унинг 

оқибатида эса ота-она ва фарзандлар ўртасидаги иқтисодий иттифоққа путур 

етгани, бу эса оила кекса вакилларининг фаровонлигига салбий таъсир 

кўрсатгани исботланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

тадқиқот жараёнида тўпланган натижалар оила ва никоҳ муносабатлари, 

жамоа ва бошқарув масалаларига доир ёндашувларни тўлдиради; 

тадқиқотнинг асосий натижаларида акс эган назарий хулосалар, конкрет 

амалий таклиф-тавсиялардан Республика Маҳалла ва оилани қўллаб-

қувватлаш вазирлиги, Республика Маънавият ва маърифат марказларининг 

фаолиятига қаратилган тарғибот ишларини кучайтиришга имкон беради; 

Ёшлар иттифоқи фаолияти, ёшлар билан уюштириладиган давра 

суҳбатларида оила ва никоҳ, оилада ижтимоий роллар, оилавий қадриятлар, 

оилавий муносабатлар маданияти ҳақида ижтимоий тасаввурни 

шакллантиришга хизмат қилади. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро 

миқёсдаги илмий конференция материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги 

журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда чоп этилган мақолалар, 

ишлаб чиқилган таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилгани, 

олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани 

билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти ўзбек оилаларида ижтимоий-маданий 

жараёнлар трансформациясининг тадқиқ қилинганлиги билан белгиланади. 

Шунингдек, Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичида ёшларда оила 
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маданиятини ривожлантириш, уларнинг оила ва никоҳ муносабатларининг 

аҳамиятини чуқур англаб етишига хизмат қилиши билан белгиланади. Айни 

пайтда, диссертацияда баён этилган хулосалар ушбу йўналишдаги кейинги 

тадқиқотлар учун муайян назарий манба бўлиб хизмат қилиши мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, унда ўз аксини 

топган назарий хулосалар, конкрет амалий таклиф-тавсиялардан Республика 

Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлигида, Республика Маънавият ва 

маърифат марказининг жойлардаги бўлимлари, ўзини ўзи бошқариш 

органлари, Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи фаолиятида, ёшлар билан 

уюштириладиган давра суҳбатлари ҳамда ушбу йўналишдаги маънавий-

маърифий тадбирларни юқори савияда ташкил этишда, шунингдек муаммога 

доир олий таълим тизимининг янги услубий тавсияларини ишлаб чиқишда 

қўллаш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. ХХ аср охири - ХХI 

асрнинг боши ўзбек оилаларида ижтимоий-маданий жараёнлар 

трансформациясига таъсир кўрсатувчи ижтимоий оимилларни аниқлашга 

доир олиб борилган тадқиқотлар асосида: 

ижтимоий-маданий жараёнлар трансформацияси жараёнида юз берган 

оиладаги иқтисодий ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг ўзгариши оқибатида аёллар 

ҳуқуқ ва эркинликларининг кенгайишига, бу эса ўз навбатида ижтимоий 

тафаккурнинг таркибий жиҳатдан бойитишга олиб келиши бўйича илгари 

сурилган таклифлардан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 

2019 йил 31 декабрдаги 1059-сонли “Узлуксиз маънавий тарбия 

концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги қарорининг IV боб Маҳалла, оилаларда ота-оналар ва болалар 

маънавий тарбиявий муносабатларини таҳлил этиш асосида “Намунавий 

оилавий тарбия муҳити” мезонларини белгилаш ва шу асосда маҳалла, туман, 

шаҳар, ҳудудлар ва республика танловлари мавзусида ўтказилган тарғибот ва 

ташвиқот ишларида фойдаланилган (Республика Маънавият ва маърифат 

марказининг 2020 йил 17 сентябрдаги 02/07-787-сон маълумотномаси). 

Натижада ўзбек оилаларида эр-хотин муносабатларининг хулқ-атвор 

намунаси ва уларнинг шахсий-маданий хусусиятларини таҳлил қилиш 

асосида оила ва никоҳ муносабатлари маданиятини ривожлантирувчи 

барқарор оила моделини такомиллаштиришга эришилган; 

шахснинг оиладан ташқаридаги ижтимоий алоқалари кучайиб, меҳнат 

жамоаси, ижтимоий бирлашмалар ва бошқа тузилмалар билан муносабатлар 

динамикаси кучайиб боргани сари кенг миқёсдаги оилавий муносабатлар 

деградацияга учраб боришига оид тавсиялардан Андижон давлат 

университетида 2015-2017 йилларда бажарилган ОТ-Ф-1-17 рақамли 

“Маънавий бегоналашувнинг олдини олишда шахс фаоллигини оширишни 

ижтимоий-педагогик тадқиқ этиш” мавзусидаги амалий лойиҳада нашр 

этилган “Андижон вилоятида аҳолининг маънавий бегоналашувидаги ҳудудий 

тафовутлар” номли харитасини яратишда кенг фойдаланилган (Ўзбекистон 

Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 21 

сентябрдаги 89-03-3421-сон маълумотномаси). Натижада “Авлодлар ўртасида 
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урф-одатлар, анъаналарнинг, одоб-ахлоқ меъёрларининг миллий менталитетга 

хос турмуш тарзи давомийлигининг узилиши, яъни кўп қатламли, “моногам” 

оилаларнинг камайиб кетиши”, “аҳолининг зичлиги, чегара ҳудудларида 

истиқомат қиладиган аҳоли маънавий қиёфасининг ўзига хослиги”ни 

белгилашга хизмат қилган; 

ижтимоий-маданий жараёнларда оилавий қадриятларнинг 

деформациялашуви натижасида оилада хаостик муносабатлар динамикаси 

ортиб бориши ва бу ўз навбатида оилавий ажримларнинг кўпайишига олиб 

келиши бўйича назарий хулосаларидан Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва 

оилани қўллаб-қувватлаш вазирлигининг оилаларни ҳар томонлама муҳофаза 

қилишга доир амалий чора-тадбирларни ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш 

вазирлигининг 2020 йил 24 сентябрдаги 02-02/1234-сон маълумотномаси). 

Натижада вазирликнинг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 

18 февралдаги ПФ-5938-сон Фармонига тааллуқли бўлган 2-илованинг 

“Мамлакатда “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойилига асосланган тизимни 

самарали жорий этиш бўйича “Йўл харитаси”нинг 15-банди “Маънавият 

оиладан бошланади” мавзусида маърифат ойлигини ташкил этиш (2020 йил 

май ойи), 19-банди 15 май – Халқаро оила кунини “Оила муқаддас” шиори 

остида кенг нишонлашни ташкил этиш ва ўтказиш (2020 йил май), 21-банди 

Оила институтини янада мустаҳкамлаш ва ривожлантириш, судгача оилавий 

низоларнинг олдини олишнинг самарали механизмларини ишлаб чиқиш ва 

амалиётга татбиқ этиш, оила ва никоҳ муносабатлари маданиятини 

ривожлантирувчи барқарор оила моделини такомиллаштириш, оилаларда 

намоён бўлиши мумкин бўлган низоларнинг таснифини аниқлаш асосида 

оилавий муносабатларнинг ижтимоий диагностикаси ва прогнозини 

аниқлашга доир вазифаларни самарали амалга оширишга кўмак берган; 

фуқаролик жамияти ривожланиши натижасида тарихий жиҳатдан амал 

қилиб келган ота-она ва фарзандлар ўртасидаги иқтисодий иттифоққа путур 

етгани, бу эса оиланинг кекса вакилларининг фаровонлигига салбий таъсир 

кўрсатганига доир тадқиқот илмий натижаларидан Ўзбекистон Республикаси 

Олий Мажлис Сенати фаолиятида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Олий Мажлис Сенати Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари 

қўмитасининг 2020 йил 3 декабрдаги 25-16/2076–сон маълумотномаси). 

Натижада Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатининг 

мамлакатимизда оила институтининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш, 

демографик ривожланишни рағбатлантириш, оила фаровонлиги даражасини 

ошириш, жамиятда анъанавий оилавий қадриятларни асраб-авайлаш ва 

уларни ёш авлод тарбиясига сингдириш, шунингдек репродуктив 

саломатликни, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш самарадорлигини 

ошириш бўйича вазифалари юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш, уларни 

муаммоли ўрганиш методологиясини такомиллаштиришга ҳисса қўшган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 

5 та халқаро ва 22 та республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман ва 

семинарларда муҳокама қилинган ва маъқулланган. 
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Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 27 та илмий иш нашр эттирилган, шулардан 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг фалсафа доктори 

диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий 

нашрларда 4 та республика ва 3 та хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 

хулоса ва тавсиялар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан 

иборат бўлиб, асосий матн 155 саҳифани ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, 

тадқиқотнинг республика фан ва технологияларни ривожланишининг асосий 

устувор йўналишларига боғлиқлиги, ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги 

асосланган, объекти, предмети, методлари, мақсади ва вазифалари аниқланган, 

олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, амалиётга жорий 

қилингани, апробацияси, нашр қилинган ишлар ва дессертациянинг тузилиши 

бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг “Оила ва оилавий муносабатларни ўрганишнинг 

илмий-назарий асослари” деб номланган биринчи бобида “оила” 

тушунчасининг моҳияти, генезиси ва ижтимоий-маданий хусусиятлари, оила 

институтининг ижтимоий-фалсафий моҳияти, оила институтидаги 

ижтимоий-маданий жараёнлар парадигмалари урганилган. 
Диссертацияда оиланинг маънавий камолотини таъминлаш мақсадида 

амалга оширилган айрим тарихий, фалсафий, социологик, иқтисодий, 

тиббий, ҳуқуқий ва бадиий концепцияларнинг моҳияти, уларнинг 

функционал-қиёсий таҳлилида, инсоннинг дунёга келиши, оила масканида 

бирламчи маънавий асосларни эгаллаши, бунда ижтимоий тажрибани оила 

аъзолари томонидан ёш авлодга етказилиши маданий мазмун касб этиши 

кўрсатиб ўтилган. Бу концепциялардаги умумийлик “Инсонни дунёга 

келиши ↔ Ижтимоий-маданий муҳит (жумладан: иқтисодий, экологик ва б.) 

↔ Яшаш ва камол топиш учун ҳаракатлар (эҳтиёжларни қондириш) ↔ 

Тақиқланади, уят, фарз каби ахлоқий-маданий меъёрлар ↔ Ижтимоий фикр 

билан ҳисоблашиш ↔ Миллий, диний, этномаданий қадриятлар ↔ Жамият 

ҳаётини тартибга солувчи ва кўмаклашувчи институтлар (Маҳалла ва оилани 

қўллаб- қувватлаш вазирлиги, Ёшлар иттифоқи, Нуроний жамғармаси ва б.) = 

Инсон камолоти” каби муносабатлар тизими оилада, оилавий муҳит ва 

оиладаги маърифатнинг бевосита таъсири асосида шаклланади, ривожланади. 

Шу сабабли оила ва оилавий муносабатлар мамлакатимизда давлат сиёсати 

даражасида ўрин эгаллаб келмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси 

Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 16 февралидаги “Ўзбекистон 

Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб қувватлаш вазирлиги фаолиятини 

ташкил этиш тўғрисида”ги қарори эълон қилиниши ҳам юртимизда дойим 

оилавий муносабатларга давлат сиёсати даражасида қаралганлигини 

кўрсатади. 
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Жамиятда кечаётган интенсив ўзгаришлар бевосита оила ҳаётига таъсир 

кўрсатиб, фақат ота-она муносабатларигина эмас, балки оила аъзолари ва 

кекса авлод вакиллари, оиланинг муқим яшайдиган жойи ва бу ҳудудда 

истиқомат қилувчи бошқа миллат вакилларининг оиласи билан алоқадорлиги 

натижасида анъана ва маданиятни сақлашда ворислик ҳамда уларнинг 

такомиллашувида маданий-маърифий алоқадорлик оиланинг маданиятини 

янада ривожланишини, жамият ҳаётининг маданий юксалишини 

таъминлайди.  

Ижтимоий тараққиёт назариясининг асосий таъмойилларига амал қилган 

ҳолда мазкур жараённи фазавий даражада иқтисодий-ижтимоий-маданий 

муносабатлар, ижтимоий-этник бирлик каби белгиловчи омилларнинг 

доминантлик хусусиятларини назарда тутиб оилавий маданиятнинг 

такомиллашуви шаклида (1-расм) кўрсатиб ўтилган.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-расм. Оилавий маданиятнинг такомиллашуви. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий 

Мажлисга Мурожаатномасида “Энг муҳими, ислоҳотларимиз самарасини 

юртимизда яшаётган ҳар бир инсон, ҳар бир оила бугун ўз ҳаётида ҳис этиши 

керак. Бунинг учун барча бўғиндаги раҳбарлар фоизлар, рақамлар, қоғознинг 

ортидан қувмасдан, ҳар бир фуқаро учун, унинг ҳаётий манфаатларини 

таъминлаш учун ишлаши шарт17.  

Шу боис оила ва оилавий муносабатлар маданиятини такомиллаштириш 

учун мамлакатимизнинг ижтимоий, иқтисодий, маданий ва сиёсий 

                                                           
17 Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисга мурожаатномаси. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 

 2018. – Б. 53. 

Ижтимоий фикр 

Ижтимоий, маданий, иқтисодий ва сиёсий жабҳа 

Мусоҳаба (ахборот, маълумот айирбошлаш жараёни) 

Оила (тури, 

таркиб, шакли) 

Муноса-

бат 

лар 

Ижтимоий, маданий, иқтисодий 

Хўжалик юритишни ташкил эиш 

Ижтимоий-этник бирлик 

Ижтимоий фикрнинг илк шакли (оилавий муносабатлар даражасида) 

Оиланинг этнодемографияси, 

ижтимоий статуси 

Оилавий қадриятларнинг 

тарихий шаклланиши ва 

такомиллашуви 

Этномаданий ўзига 

хослик 

Маданият 
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соҳаларида олиб борилаётган модернизация жараёни самарадорлигини 

таъминлаш мақсадида “Ибратли оила – барқарор жамиятнинг қўрғони”, 

“Ижтимоий идеаллар тизимида оилавий маданият” каби мавзуларда 

ижтимоий-фалсафий, социологик тадқиқотларни илмий методлар воситасида 

(эмпирик-назарий) ўтказишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқдир.  

Янги Ўзбекистоннинг миллий тараққиётида оилаларнинг кўпайиши 

жамият ҳаётининг ривожланиши ва ижтимоий-маданий жараёнлар 

трансформациясини самарали поёнига етиши учун муҳим ҳисобланади. 

Чунки, ўзбек оиласига хос локал ва умумэтник (этноанъана тарзида) 

хусусиятлардан эр ва хотиннинг ижтимоий-маданий муносабатлари яқин 

авлодларнинг эътиборига (диққат марказига) турли мазмунда ҳавола этилади. 

Бу кўрсаткич уларнинг оилавий ҳаётини барқарорлиги ёки беқарорлигини 

белгилайди. 

Диссертациянинг иккинчи боби “Замонавий ўзбек оилаларда 

ижтимоий-маданий жараёнларнинг динамикаси” деб нoмлaниб, унда 

оилавий муносабатларнинг ижтимоий-маданий трансформациялашувига 

таъсир кўрсатадиган омиллар, ўзбек оиласининг ижтимоий динамикаси, 

Ўзбекистон мустақиллик даврида оилаларда ижтимоий-маданий 

жараёнларнинг ривожланиши тадқиқ қилинган. 

Оилалардаги ижтимоий-маданий жараёнлар трансформациясига 

стихиявий омилларнинг таъсири ортиб бормоқда, натижада уларни 

бошқариш ва трансформациялашув жараёни интиҳосининг мавҳум қолиши 

файласуф, сиёсатшунос, социологларнинг диққатини тортиб келмоқда. 

Трансформациялашув тизимининг беқарорлиги “динамик хаос”га 

яқинлашган. Ижтимоий ўзгаришларнинг назоратдан чиқиб кетиш хавфи 

жуда юқори, агар у назоратга олинмаса, фақат алоҳида локал жамиятларгина 

эмас, балки бутун инсониятни таназулга етаклайди. Айрим хорижий олимлар 

трансформациялашувни жараён сифатида ўрганиб, унинг субъектив 

жабҳаларига эътибор қаратган ва уларнинг фикрича, ижтимоий жараёнлар 

динамикасини назоратсиз қолиш ҳолати кузатилишини, бунинг оқибатида 

ижтимоий ва маданий мазмундаги муаммолар келиб чиқишини кўрсатиб 

ўтган18. Бу ўз навбатида трансформациялашувни деструктив сценарийларига 

йўл қўймасликни тақозо этадики, бу масала бевосита ижтимоий фанлар, шу 

жумладан, ижтимоий фалсафанинг ҳам муаммоси ҳисобланади. Бу муаммо 

ижтимоий институт ва ижтимоий субъектларни ўрганиш билан боғлиқ. 

Уларни ўрганмасдан, ижтимоий жараёнларда кечаётган ўзгаришларнинг 

мазмун ва моҳиятини белгилаб бўлмайди. 

Ижтимоий-маданий жараёнларнинг динамик модели деганда, ўзбек 

оилаларида трансформациялашув жараёнида эр ва хотин ўртасидаги мулоқот 

маданиятининг шакли, ота-оналарнинг фарзандлар (ўғил-қизлар)га бўлган 

меҳр ва ғамхўрлик кўрсатиш тарзи, оиладаги фарзандларнинг (ўғил ва 

қизларнинг) ота ва онага бўлган муносабат шакли (ҳурмат ва эҳтиром 

                                                           
18 Князев И.В. Трансформационные процессы в России: субъектный аспект // Автореф...дис... к.. 

социологических наук. – Новочеркасск, 2006. – С. 3. 
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кўрсатиш ва б.), оилавий қадриятларга бўлган муносабати, келин-

куёвларнинг қайнота ва қайнонага бўлган муносабати, оила аъзоларининг 

яқин қариндошлар, қўни-қўшни ва маҳалла аъзолари билан муносабат шакли, 

миллий ва диний анъаналарга амал қилиниш тартибининг “инсон – инсон”, 

“инсон – маданий муҳит”, “инсон – ижтимоий гуруҳ” каби ижтимоий 

алоқаларда намоён бўлиши назарда тутилади.  

Юқоридаги муаллифлик муносабати тадқиқотнинг вазифалари 

доирасида амалга оширилган бўлиб, уни визуаллаштиришни 2-расм 

воситасида ифодалаш мумкин. Бунда асосий эътибор оилавий муносабатлар 

маданиятининг ўзгариши – замонавийлашуви тарзида келтирилганки, 

оилаларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш амалиётида, оилавий низоларни 

ўрганиш, эр-хотин ва бошқа оила аъзоларига компетентли амалий ёрдам 

кўрсатишда ундан фойдаланиш назарда тутилган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-расм. Оиладаги ижтимоий-маданий жараёнларнинг динамик модели. 

Ижтимоий динамика тушунчаси турли маъноларга эга бўлиб, яхлит 

талқини мавжуд эмас. Ижтимоий динамика тушунчаси ўзида жамият 

ҳаётининг барча соҳасидаги кўзга кўринган ютуқларини инъикос этади. 

Бунда асосий эътибор ижтимоий ўзгаришларга қаратилган бўлади. Бунда 

ўзгаришларнинг йўналиши ва қамрови ҳамда мазмундорлиги, яъни сон ва 

сифат ўзгаришига эътибор қаратилади. 

Оилада ўзаро муносабатларни аниқловчи ички шахсий омиллар таҳлили 

олиб борилади. Шу мақсадда ташхис хулосалари анъанавий, монологик 

интерпретация усулида эмас, балки ўзаро мулоқот тарзида етказилмоғи 

даркор. Юқоридаги фикирлардан келиб чиққан ҳолда қуйидагиларни 

кўрсатиб ўтиш мумкин: 
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ўзбек оилаларида (анъанавий, замонавийлигидан қатъий назар) ота ва 

оналар фарзандларини ибратли ҳаётга тайёрлашда маънавий пойдевор 

саналиб, уларнинг тажрибаси, мавқеи ҳамда кекса авлоддан олган билим ва 

тажрибалари ворислик омили сифатида ижтимоий ҳаёт ҳақидаги 

тасаввурларни шакллантирувчи ҳисобланади. 

Оила ва унда кечадиган ижтимоий-маданий жараёнлар дихоматик 

мазмун касб этиб, трансформациялашув жараёнида миллийлик омили 

доминантлик қилсагина, ижобий-барқарор жараён кузатилиши мумкин. 3-

расмда мазкур жараённи комбинациялаштирилган кўриниши келтирилган. 

Бунда нафақат оила аъзоларининг ўзлари, балки унинг атрофидаги кекса 

авлод вакиллари ва бошқа яқинларнинг таъсири бевосита кўрсатиб ўтилган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-расм. Оила ва унда кечадиган ижтимоий-маданий жараёнлар 

трансформациялашуви. 

Тадқиқотнинг мақсадидан келиб чиққан ҳолда эмпирик (кузатиш, 

қиёслаш, таҳлил ва назарий) усулда ўтказилган сўровномалардан. Андижон, 

Фарғона, Тошкент ва Сирдарё вилоятларида доимий истиқомат қилувчи 404 

нафар оилалаларда ўтказилган сўровнома иштирокчилар учун “Ўзбек 

оиласида оилавий муносабатлар маданиятини эмпирик ўрганиш” 

муаллифлик сўровномасидан фойдаланилди (1-илова). Олинган натижалар 

асосида шуни кўрсатиб ўтиш лозимки, респондентларнинг кўрсатишича, 

оилавий зиддиятларнинг келиб чиқиши қуйидаги сабабларга боғлиқдир. 

Ёшларнинг (асосан келин ва куёвлар) ўз вазифаларини тўлиқ бажара 

олмасликлари (18,5%); қайноналарнинг ўз вазифаларини (келинлик 

вазифаларини ўргата олмаслиги) бажаришда хатоликларга йўл қўйишлари 

(16,0%); оила ҳаётини бошқаришда келин-куёвлар манфаатлари, 

қизиқишларининг инобатга олинмаслиги (18,0%); қудачилик 

муносабатларида “Биз” ва “Сизлар” каби ижтимоий дилеммаларнинг 

мавжудлиги (12,3%); оилавий қадриятларга амал қилмаслик (15,0%); келин-
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куёвлар ҳаётига овсинлар, қайинсингилларнинг ўринсиз аралашуви (10,%); 

фарзанд тарбияси масаласи (10,2%) ва бошқалар. 

Тадқиқот натижаларига кўра, оилавий ҳаёт барқарорлигига ёшларнинг  

(18,5%), асосан, келинларнинг ижтимоий ролини бажара олмаслиги, шу 

жумладан, ёш куёвлар ҳам ўз ролини тўлиқ бажара олмаслиги сабабли 

оилада зиддиятлар кузатилар экан. 

 

4-расм. Оилавий барқарорликка таҳдидлар (% ҳисобида). 

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, никоҳгача бўлган даврдаги 

ёшларнинг хулқ-атвори, бўлажак қудаларнинг муносабати, бўлажак умр 

йўлдош танлаш тарзи, никоҳ-оилага оид бўлган ижтимоий ролларнинг 

ўзлаштириши, эр-хотинлик муносабатлар маданияти турли даврларнинг 

ижтимоий-фалсафий тафаккур тарихида алоҳида ўрин эгаллаб келган. 

Тадқиқотнинг учинчи боби “ХХ аср охири ХХI асрнинг бошида ўзбек 

оилаларида ижтимоий-маданий жараёнларнинг трансформациялашуви” 

деб номланиб, унда оилавий муносабатларни такомиллаштиришнинг 

институционал жиҳатлари, ўзбек оилаларида миллий-этник хусусиятларни 

сақлаб қолишда ота-онанинг роли, ўзбек оилаларини мустаҳкамлашда 

ижтимоий-маданий трансформациялашувнинг истиқболлари талқин этилган. 

Президент Ш.Мирзиёев Янги Ўзбекистон стратегиясида юртимизда 

оила институтини, оналик, оталик ва болаликни ҳимоя қилиш, оилада 

зўравонликнинг олдини олиш ва унга қарши курашишнинг ҳуқуқий, 

ижтимоий-иқтисодий ва бошқа йўллар билан қўллаб-қувватлаш даражасини 

ошириш энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади19, – деб таъкидлайди. 

Ўзбек оилалари бошқа миллат оилалари сингари жамиятда кечаётган 

ижтимоий-маданий, иқтисодий ва сиёсий ўзгаришларнинг таъсири остида 

ҳаёт кечириб, трансформациялашув жараёнида миллий анъана ва қадриятлар 

                                                           
19 Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – Б. 72-73. 
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тизимини деформациялашуви кузатилаётган бир пайтда, оилавий 

муносабатлар маданиятини барқарор тарзда сақлашдан миллат 

манфаатдордир. 

Оилада амал қиладиган мослашув механизми оиланинг 

муваффақиятлилигини белгилайдики, буни “мослашув ҳудуди” деб 

кўрсатсак, хато қилмаган бўламиз. Негаки, “мослашув ҳудуди” ўзида 

оилавий роллар тақсимоти ва уларнинг индивидуал бажарилишини, эр-

хотинларнинг ҳиссий яқинлигини, бир-бирларидан кутишлари каби 

ижтимоий-фалсафий мажмуаларни ўз ичига қамраб олади, чунки тадқиқот 

давомида сабаб ва оқибат алоқадорлиги белгиланади. Шу нуқтаи назардан 

жамият талабларига оила ҳаётининг, қадриятларининг, муносабатлар 

маданиятининг мос тушишини инобатга олсак, бунда оилавий хулқ-атвор 

меъёрларининг намуналари, оилада ижтимоий ролларнинг бажарилиши, 

оилада меъёрларнинг жорий этилганлиги ва уларга амал қилиниши, оила 

аъзоларининг ҳақ-ҳуқуқлари таъминланганлиги, мажбуриятининг 

бажарилиши, ноформал меъёрларнинг анъаналар, одатлар ва ахлоқ  

талаблари билан тартибга солиниши ва оилани жамиятнинг бошқа 

институтлари билан ижтимоий алоқаларнинг йўлга қўйилиши ижтимоий 

субъектлар билан боғлиқ. Айнан улар инновацион ва ижодий фаолиятлар 

намунасида трансформацион жараёнларнинг таъминловчиси ҳисобланади. 

Унга хос бўлган эркинлик, яратувчанлик ижтимоий-маданий ўзгаришларнинг 

бошланғич нуқтаси сифатида гавдаланади.  

Хусусан, муаллиф томонидан ўтказилган социологик тадқиқот 

натижаларига кўра, тадқиқотда иштирок этган респондентларнинг 67% (эр-

хотинлар) оилавий вазифаларнинг мавжудлиги ва бажаришига оид илк 

сабоқларни ўзлари тарбия топган маскан, яъни оилада яна ҳам аниқроғи, 

бобо ёки бувиси, ота ёки онасининг оилавий ҳаёт тарзидан олганликларини 

кўрсатиб ўтган. Бу кўрсаткич кўпроқ анъанавий оилаларга, бир нечта авлод 

вакилларидан таркиб топган оилаларга хос бўлиб, бунда оилавий тарбияда 

ворисликнинг амал қилишини кузатиш мумкин. 

Трансформациялашув жараёнида икки авлод орасидаги муносабатларни 

интеграциялашуви ёки интенсивлашуви ҳар икки авлоднинг олдида ўз 

манфаатларини ҳимоя қилишни талаб этади. Бунда ижтимоий-маданий 

жараёнларнинг мавжуд ҳолатини тизимли-инқирозли тарзда баҳолаш, 

номувофиқликни бартараф этишнинг ижтимоий модели йўқлиги ва янги 

муносабатлар тарзини галдаги ривожланиш босқичини қандай кечишининг 

мавҳумлиги кузатилади. Бу жараёнда мавжуд қадриятлар, расм-русумларга 

олдингидай амал қилишнинг шарт эмаслиги, айрим ижтимоий ролларнинг 

ўзгариши, кекса авлод тажрибасига суянмаслик, ўзгаришларга ёшларнинг тез 

мослашуви, ижтимоий идеалларнинг ва қадриятларнинг ўзгариши кабилар 

кузатилади. Бу ҳолат, ўз навбатида, йўналтиришни, қўллаб-қувватлашни, 

маслаҳат беришни талаб этади. 

Шу сабабли ижтимоий-маданий жараёнларнинг трансформация-

лашувига доир бўлган ёндашувларни қиёсий таҳлил қилиб, миллий-маданий 

хавфсизликни таъминлаш асосида уларни назарий-фалсафий баёнини 
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келтириш лозим. Чунки трансформациялашув жараёнининг асосий 

бошланғич омиллари, яъни ижтимоий субъектлар – жараённинг ташувчиси 

ҳисобланади. Шу боис оиладаги ижтимоий-маданий жараёнларнинг 

трансформацияла-шувини ўрганишда асосий куч сифатида ижтимоий 

субъектларга эътибор бериш лозим. 

Оила ижтимоий институт сифатида тарбияловчи, мақсадга 

йўналтирувчи, сафарбар этувчи, мослаштирувчи, ҳордиқ чиқарувчи, насл 

қолдирувчи, психотерапевтик, бахтга етакловчи каби вазифаларни бажаради. 

Кўриниб турибдики, оила бажарадиган вазифалар мажмуаси бошқа 

институтларнинг вазифалари қаторида ифодаланмаган. Шу сабабли оила 

ижтимоий фалсафа, социология ва ижтимоий психология каби фан 

соҳаларида оилавий мулоқот маданияти, оилавий муносабатларда ижтимоий 

яқинлик, оилавий ролларнинг трансформациялашуви, оилавий низо ва 

қадриятлар каби мавзулар йўналишида ўрганиб келинмоқда. 

Диссертацияда ўзбек оилаларида ижтимоий-маданий жараёнлар 

трансформациясининг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий омиллари фалсафий 

таҳлил қилинган. Иқтисодий сиёсатимизнинг асосий тамойилларидан бири – 

ҳар бир фуқаро бой бўлса – давлат бой бўлади, ҳар бир оила фаровон бўлса – 

мамлакат фаровон бўлади20, - деган қараш, “Ҳар бир оила – тадбиркор” 

ғоясини изчиллик билан ҳаётга татбиқ этиш21, камбағаллик даражасини 

қисқартириш ижтимоий табақалашувнинг хавфсизлик меъёрларидан юқори 

бўлмаслигини таъминлаш, муҳтож оилаларни ўрта даромадлилар қаторига 

ўтказиш3 сиёсати оилалардаги ижтимоий фаоллик, қадриятлар тизимидаги 

ўзгаришларга катта таъсир қилди.  

Пандемия шароитида эҳтиёжманд аҳолини моддий ва номоддий қўллаб-

қувватлаш мақсадида мамлакат миқёсида “Темир дафтар”га 2,5 миллионга 

яқин аҳолини ўз ичига олган 594,3 минг оила киритилди. Бугунги кунда кам 

таъминланган оилаларнинг даромад манбаини яратиш орқали 2,2 миллион 

киши “Темир дафтар”дан чиқарилган4 ҳам оилалардаги барқарорликни 

сақлаб қолишга олиб келди. Бундан ташқари пандемия шароитида бутун 

дунё мамлакатларида оилавий низолар, инқирозли ҳолатлар кўпайган. 

Хусусан, карантиннинг илк даврида оилавий зўравонлик сабабли Хитойнинг 

биргина Сичуан туманида 300 дан ортиқ оила ажрашишга ариза берди, 

Францияда март ойида қўпол ва жисмоний зўравонликларнинг 30 фоизга 

ўсиши қайд этилган. Буюк Британияда уй зўравонликлари кутилмаганда 125 

фоизга ортиб кетди. Араб-мусулмон мамлакатларида хусусан, Тунисда 

бундай ҳолат 5 маротаба ошган. Туркияда эса бу даврда 18 та аёл ўзларининг 

зўравон “яқинлари” қўлларида жон берган бўлса, Ливанда маиший 

зўравонлик оилаларда 10 фоизга ўсган. Қозоғистонда март ойида ишонч 

телефонларига 16310 та қўнғироқ бўлган. Айни пайтда юртимизда 197 та 

реабилитация маркази фаолият олиб бормоқда ва 2019 йилда бу марказларга 

22383 нафар аёл мурожаат қилган ва уларнинг 7423 нафарига психологик 

                                                           
20 Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – Б. 138. 
21 ,3,4 Ўша ерда. – Б. 143.; 146.; 440. 
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ёрдам кўрсатилган22. Бу каби инқирозли вазиятлар ҳам ўзбек оилаларида 

ижтимоий-маданий жараёнлар трансформациясининг салбий жиҳатларини 

кучайишига олиб келди.  

Кейинги йилларда мамлакатимизда хотин-қизларнинг ҳуқуқ-

манфаатларини, гендер тенглигини таъминлаш, оила, оналик ва болаликни 

ҳимоя қилиш, аёллар ўртасида тадбиркорликни ривожлантириш, улар учун 

янги иш ўринлари яратиш, меҳнат ҳамда турмуш шароитларини яхшилаш 

давлат сиёсатининг устувор йўналишига айланди. Ана шуларни ҳисобга 

олган ҳолда, кейинги йилларда амалга ошириладиган Ўзбекистон 

Республикасининг гендер сиёсатининг устувор вазифалари ҳам белгилаб 

олинди23. Айниқса, ижтимоий-сиёсий ҳаётда эркак ва аёлларнинг иштирок 

этишида тенг имконият ва ҳуқуқларни яратиш, аёл ва эркакларнинг 

иқтисодиёт, бандлик ва меҳнат мигрантлари ҳуқуқларини ҳимоя қилишда 

гендер тенглигини таъминлаш масалалари анъанавий ўзбек оилаларидаги 

ижтимоий роллар, оилавий қадриятларга муносабатнинг ўзгаришлари таъсир 

кўрсатмоқда.  

Ҳозирги ўзбек оилаларининг ёшлар тарбиясига доир салоҳияти 

анъанавийлик ва замонавийлик орасидаги ҳолатдадир. Жамият ва давлат 

оиланинг тарбиявий вазифасини бажаришга доир институционал даражада 

кўмаклашса, трансформациялашув ижобий тарзда кечади. Оилавий 

қадриятлар, роллар, анъаналар ўз вазифаларига эга эканлигини инобатга 

олсак, оила бирламчи транслятор ҳисобланади. Ёшлар ўртасида 

жиноятчилик, гиёҳвандлик, ичкиликбозлик, оилавий ажралишлар, бузғунчи 

ва радикал оқимлар таъсирига тушиш ҳолатлари давом этаётгани, давлат 

раҳбари сифатида шахсан мени жиддий ташвишга солмоқда. Ҳозирги вақтда 

қарийб 40 минг нафар ёшлар профилактик ҳисобда тургани ҳам хавотиримиз 

бежиз эмаслигини кўрсатмоқда24. Бу эса ўзбек оилаларида ижтимоий-

маданий жараёнлар трансформацияси борасидаги тадқиқотлар спектрини 

кенгайтириш ва мазмунан янада чуқурлаштиришни тақозо қилади. 

ХУЛОСА 

ХХ асрнинг охири ХХI асрнинг бошларида дунёда кечган иқтисодий, 

маданий, ижтимоий ва сиёсий инқирозлар микро жамият саналмиш 

оилаларга ҳам ўз таъсирини ўтказди. Шу тариқа оилавий қадриятлар салбий 

трансформацион ўзгаришларга дуч келди ва патриархал маъно касб этган 

ўзбек оилаларидаги муносабатларда ворисликнинг сақланиши, анъаналарга 

амал қилиш янада долзарблашди. Муаммонинг ижтимоий-фалсафий 

тадқиқот натижалари бизга қуйидаги хулосаларни чиқаришга имкон берди: 

1.Оилаларда ижтимоий-маданий жараёнлар трансформацияси экзо ва 

эндо омилларнинг таъсири асосида оилавий ҳаёт доирасида ҳамда ўзаро 

                                                           
22 Анварова Д. Карантин даврида оилавий муаммолар қанчалик кўпайди, зўравонлик-чи? 

https://hsti.uz/?p=25670. 
23 Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – Б.248. 
24 Ўша асар. – Б. 257. 

https://hsti.uz/?p=25670
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муносабатлар кўринишида кечадиган ижтимоий ва маданий алоқалар шакли 

ва мазмунини бойитиши характер динамикасидаги маданий ўзгаришидир. Бу 

эса хаосли фазада ижтимоий-маданий жараёнлардаги функционал 

ўзгаришлар оилавий қадриятларнинг емирилиши кузатилиши, 

бошқариладиган фазада эса трансформациялашув ижобий тарзда кечиши ва 

поёнига етиши асосланди. 

2.Оилада кечадиган ижтимоий-маданий жараёнларнинг трансформа-

циялашувида институционал тарзда кўрсатилган ёрдам ундаги 

барқарорликни таъминлаши ва бу бир нечта омилларга боғлиқлиги, уларни 

объектив ва субъектив гуруҳларга ажратиш мумкинлиги белгиланди.  

3.Ўзбек оилаларида ҳам ижтимоий-маданий жараёнларнинг 

трансформациялашуви одатда тартибли кечмаган. Бунда трансферларнинг 

ижтимоий-маданий роли белгиловчи ва йўналтирувчи ҳисобланиши 

таъкидланди. ХХ асрнинг охирларида молиявий инқироз оилавий 

муносабатларга ҳам таъсир кўрсатиб, натижада оила айрим функцияларни 

бажара олмаганлиги сабабли жамиятда ижтимоий таранглик кузатилганлиги 

тадқиқ этилди. 

4.Ўзбек оилаларида ижтимоий яқинликнинг биринчи даражаси 

қариндошлик ришталари гомеопатик мазмун касб этмаса-да, лекин камолот 

(ривожланиш) назарияси асосида қараганда, ворисийликнинг сақлаб 

келиниши бўйича гомеопатик ҳисобланади. 

5.Ўзбек оилаларининг аксиологик сатҳининг трансформациялашуви 

оила-никоҳ, оилавий ижтимоий роллар, оилавий қадриятлар, оилавий 

муносабатлар маданияти каби йўналишларда содир бўлди. Ўзбек оиласини 

илмий ўрганишда диалектика, тарихийлик ва мантиқийлик, анализ ва синтез, 

ижтимоий-социологик сўров ва қиёсий таҳлил усулларидан ҳамда 

аксиологик ва праксиологик ёндашув асосида тадқиқ этиш оиланинг барча 

ўзига хос хусусиятларини белгилаш имконини бериши ижтимоий-фалсафий 

жиҳатдан алоҳида мазмун касб этади. 

6.Замонавий шароитда моногамия тобора ўз умрбоқий характерини 

йўқотади, унинг ўрнини бошқа турмуш қуриш ҳуқуқи эгаллай бошлайди. 

Ўзбек оиласи фаолиятининг ва ривожланишининг ҳозирги босқичида 

ажралиш даражаси ошиб бориши, кўп сонли тўлиқ бўлмаган оилаларнинг 

кўпайиши, оила, ота-оналик тамойиллари архаик хусусиятлари ўзгариб 

бориши жамият яхлитлиги ва барқарорлиги ҳамда маънавий жипсликка 

раҳна солади. 

7.Ўзбек оиласи ажралмас иқтисодий бирлик сифатида ўзгариб бормоқда, 

аммо ота-оналар ва болалар иттифоқи сифатида индивидуалистик характер 

касб эта бошлади. Бу эса оиланинг абадий қадрият сифатидаги тарихан уй, 

оналик, ота-она, никоҳ каби асосий ҳамда умумий иқтисодий манфаатлар, 

қариндошлик, оилавий тўй маросимлари, оилавий мажбуриятларнинг 

тақсимланиши каби қадриятларни ўзгартирмоқда.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 

Актуальность и необходимость темы диссертации. Семья во всем 

мире признана в качестве социального института и исследуется на основе 

различных научных доктрин. В связи с тем, что семья является точкой опоры 

общества, институт семьи в мировом масштабе исследуется в качестве места, 

которое развивает способности детей, передачи социально-культурного 

опыта между поколениями, формирующего первоначальные основы 

социальных отношений. Обеспечение стабильности семейной жизни 

находится в центре внимания международных организаций, в частности, 

актуальное значение приобретает дальнейшее совершенствование правовых 

основ защиты интересов семьи в таких международных нормативных 

документах, как резолюция “Международный день семьи” Организации 

Объединенных Наций. В соответствии с этим, принимая во внимание, что в 

настоящее время уделяется серьезное внимание человеческому фактору, все 

это показывает необходимость развития социально-культурных процессов 

института семьи. 

В развитии мировой науки семья изучается как основа духовной 

культуры, среда, обеспечивающая положительное протекание культурной 

социализации личности и места, варажающего ценности и традиции. Только 

семья сохраняет общество в константном состоянии. Семья, занимая в 

сознании человека первостепенное значение среди других ценностей, 

обеспечивает равновесие между личной жизнью и социальными 

отношениями. В современных условиях семья переживает трудный, 

неопределенный период своего развития, который протекает под влиянием, с 

одной стороны, социально-экономических факторов, с другой стороны, 

внутренних процессов, протекающих в семье. Такие изменения оказывают 

влияние на жизнь личности, общества и государства. Поэтому в целях 

определения динамики социально-культурынх процессов, протекающих в 

жизни общества, семья изучается в качестве объекта социально-

философского исследования. 

Семья в качестве важного социального института занимает важное 

место в обеспечении развития нашей страны, формировании основ 

национальной духовности и культуры. “Семья является школой, 

прививающей человеку гуманность, хорошее поведение, образование-

воспитание и в целом положительные качества. В народе есть пословица 

“Птица делает то, что видела в гнезде”. Поэтому не ошибемся, если скажем, 

что воспитание начинается в семье. При этом мы имеем в виду здоровую, 

зрелую, стремящуюся к совершенству семью. Насколько здорова семья, 

настолько общество будет соответствовать этому”1. Институт семьи занимает 

основное место в развитии способностей детей, при этом важное место в 

семье занимают родители, бабушки и дедушки. Насколько содержательно 

формируется отношение к родине, народу, социальной и политической 

                                                           
1 Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси (Стратегоя Нового Узбекистана). – Тошкент: Ўзбекистон, 

2021. – Б. 72-73. 
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системе, настолько укрепляется стабильность нашей страны. Поэтому важное 

значение приобретает исследование трансформации социально-культурных 

процессов, протекающих в настоящее время в узбекских семьях. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, намеченных в  вопросах  “планирование жизни института 

семьи, обеспечение благососотояния членов семьи” пункта “IV. 

Приоритетные направления развития социальной сферы”, осуществляя к ним 

комплексный системный подход, в Указе Президента Республики Узбекистан 

УП-4947 от 7 февраля 2017 года “О Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах”, а также Постановлении ПП-4110 от 29 июня 2018 года “Об 

утверждении Концепции укрепления института семьи в Республике 

Узбекистан”, УП-0653 от 3 февраля 2018 года “О мерах по коренному 

совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления 

института семьи”, ПП-4602 от 18 февраля 2020 года “Об организации 

деятельности Министерства по поддержке махалли и семьи Республики 

Узбекистан” и других нормативно-правовых актах, относящихся к сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационное исследование 

выполнено в рамках приоритетного направления развития науки и 

технологий в республике I. “Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового государаства, формирование инновационной 

экономики”. 

Степень разработанности проблемы. С самых древних времен до 

настоящего времени бытие семьи представляло важную тему философско-

метафизических и философско-нравственных направлений. В древних 

религиях Востока, таких как буддизм, конфуцианство, индуизм, зороастризм, 

ислам, иудаизм, христиансто, семья считается священной, социальные 

отношения в ней всегда находились в центре внимания. Великие мыслители 

античного периода Платон2 и Аристетель3 рассматривали семью с 

философской и метафизической точки зрения, считали, что “семья – это шаг 

в достижении блага, божественной полноты”.  

Представители немецкой классической философии Кант и Гегель 

говорили о том, что нет возможности полностью понять сущность семьи4. 

Кант философски гармонично объединяет представление о семье, как союзе 

мужчины и женщины, который проявляется посредством участия в жизни 

государства, прав и общих интересов с теологическим представлениями о 

семье. 

Философы оценивают семью в качестве социального института, 

который удовлетворяет основные потребности общества, системы, 

объединяющей важнейшие социальные ценности и традиции в отношениях и 

социальных нормах. В этом отношении рассмотрение семьи с 

                                                           
2 Афлотун. Қонунлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2006. – Б.450. 
3 Арасту Поэтика. Ахлоқи кабир. Риторика. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2012. – Б.352. 
4 Гегель Ф. Философия права // Сочинения. – Москва: Мысль, 1990. – Б.265. 
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институциональной точки зрения дает представление о системе, 

объединяющей нормы и правила, принятые для осуществления самых 

важных социальных функций.  

На Востоке семья всегда считалась священной, ее генезис отражен 

священных источниках, таких как “Авеста”, Коран, Хадисы, Хидая, 

Тафсирах Корана, в просветительском наследии таких мыслителей, как Абу 

Наср Фараби, Юсуф Хас Хаджиб, Ибн Сина, Алишер Навои, Ахмад Дониш, 

джадидов А.Авлони, А.Фитрата, как место, обеспечивающее 

совершенствование человека, создающее и совершенствующее духовное 

наследие. В частности, в “Авесте” одним из основных требований 

зороастризма является признание священности семьи, осуществлялся 

серьезный подход к разводу, связанному с интригой, клеветой, несогласием 

между супругами, отсутствием взаимопонимания с родителями5. 

Ведущими учеными-философами мира, такими как П.Л.Берж, 

Дж.Гарбарино, Р.Скиннер, Дж.Клииз, Л.А.Тилли ва Дж.У.Скот 6, 

исследованы социально-культурные, социально-биологические и 

культурологические аспекты таких вопросов, как семья в процессе изменения 

общества, дети в семье и достижение ими зрелости и совершенства, 

невыполнение своих функций супругами, духовный кризис семейной жизни, 

изменение культуры семейных отношений на основе функционирования 

субкультур в контексте таких социально-культурных отношений, как 

“человек и семья”, “семья и коллектив”, “общество и государство”. И в 

настоящее время зарубежными учеными семья изучается в различных 

контекстах. В частности, Ж.ТЛ.Джонсон, рассматривая вопрос о роли 

института семьи, этнокультурной среды, религиозной принадлежности в 

проявлении насилия у молодежи, показал, что насилие редко проявляется у 

верующей молодежи7. 

В государствах СНГ А.Б. Федулова исследовала в социально-

философском аспекте внешние и внутрение социальные факторы, влияющие 

на разрушение семейные ценностей, показала, что ценности семьи сохраняют 

культурные критерии всех отношений в семье. Л.И.Савиновым и 

В.А.Рамихом осуществлен социально-культурный анализ роли родителей в 

семье, последствия отсутствие участия родителей или одно из них в семье; 

Ю.В.Ступаковой определены негативные аспекты трансформации семейных 

отношений, показано, что они могут привести к деформации социально-

культурных процессов8. 

                                                           
5 Авесто – тарихий-адабий ёдгорлик. – Тошкент: «Шарқ» НМАК, 2001. – Б. 3–20. 
6 Family Relationships and Well-Being Patricia A.Thomas, PhD, Hui Liu, PhD, and Debra Umberson, PhD // 

Downloaded from https://academic.oup.com/innovateage/article/1/3/igx025/4617833 by guest on 20 June 2021.,  

Xu M. Thomas P. A. & Umberson D. Marital quality and cognitive limitations in late life. The Journals of 

Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 2016. 71, 165–176 pp. 

https://doi.org/10.1093/geronb/gbv014. 
7 Johnston J. TL. Capital Distress: Productive Citizenship and Mental Health in Adolescent Literature. / For the 

Doctor of Philosophy degree. Western University London, Ontario, Canada, 2021. – P. 233. 
8 Ступакова Ю.В. Трансфопмация брачно-семейных отношение в современном обществе. Сохранение 

тардиционных семейных ценностей в условыях современных реалии // Материалы международной научно-

практической конференции. – Уфа: БИСТ 2020. – С. 233. 

https://academic.oup.com/innovateage/article/1/3/igx025/4617833
https://doi.org/10.1093/geronb/gbv014
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Отечественными учеными, такими как С.Шермухамедов, Э.Юсупов, 

О.Буриев, М.Усмонов, И.Джабборов, исследованы этнокультурные 

особенности узбекской семьи, обоснована функция ценностей в защите 

семейных отношений от процессов деформации. Фотимахон Сулаймон кори 

кизи в своей работе “Вопросы, касающиеся женщин” уделяет особое 

внимание роли женщины в обеспечении жизни семьи, налаживании 

отношений с детьми и близкими родственниками мужа, обосновывает 

положение о том, что женщина обеспечивает основательность семьи9. 

И.Джабборовым исследованы этноним узбекского народа, образ жизни и 

семейные обряды узбеков, показано, что узбеки сохраняют традиции предков 

и живут основываясь на них10. С.Отамуратовым показаны роль родителей в 

сохранении духовных традиций семьи, важность роли этнокультуры в 

обеспечении продолжения национальной культуры, необходимость защиты 

семьи для ее сохранения в качестве социального института в условиях 

глобализации11. И.Саифназаровым и Ф.Саифназаровой исследованы семья и 

вопросы традиционного воспитания молодежи12, М.Холматовой – функции 

семейных культур и тенденции их функционирования, З. Кодирова и Э. 

Каримова утверждают, “что здоровая духовно-нравственная среда в семье 

очень важна для человечества”13, Х.Шайховой и Г.Тиллаевой – 

акмеологические аспекты социальных отношений, С.Абдукаримовой 

определено место семейных этнотрадиций в системе ценностей14.  

В других относящихся к семье исследованиях15 подробно изучено, что 

функции, выполняемые семьей, не может выполнить никакой другой 

социальный институт, в связи с этим необходимо формировать 

представления о духовности семьи, просвещении семьи, культуре семьи, 

экономике семьи, воспитании в семье, распределении ролей в семьме, 

ответственности отцов и матерей, долге детей, родительских обязанностях, 

семье и семейных отношениях, воспитать у молодежи уважение и любовь к 

семье. В работах таких отечественных философов, М.Холматова, 

С.Мамашакиров, Т.Махмудов, А.Бегматов, З.Кодирова, Л.Курбонова, 

М.Бекмуродов, М.Нурматова, О.Мусурмонова, Р.Самаров, С.Агзамходжаева, 

С.Отамуратов, Т.Артиков, А.Холбеков, А.Умаров, К.Юнусов, С.Сафаева, 

Ш.Содикова, Г.Шоумаров, также отражены различные вопросы, связанные с 

институтом семьи16.  

                                                           
9 Фотимахон Сулаймон қори қизи. Аёлларга хос масалалар. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2003. – Б. 109. 
10 Джаббаров И. Узбеки: (Этнокультурные тардиции, быт и образ жизни). – Ташкент: Шарк, 2007. – С.31. 
11 Отамуратов С. Оиланинг миллий тарбияни олиб боришдаги ўрни / “Ўзбек оиласининг иқтисодий ва 

ижтимоий-психологик муаммолари” мавзусидаги республика имий-амалий анжумани маърузалари тўплами 

(24-25 май 2000 йил). – Тошкент: 2000. – Б. 80-81. 
12 Саифназаров И., Саифназарова Ф. Ёшлар ва оила – Ватан таянчи. – Тошкент: Таълим нашириёти,  

2018. – Б. 25. 
13 Қодирова З.Р., Каримова Э.Г. Миллий қадриятларни таълим тизимига тадбиқ этишнинг психологик 

асослари. – Тошкент: Тафаккур, 2010. – Б. 4. 
14 Абдикаримова С.С. Замонавий ўзбек оиласи этноанъаналарида трансформация жараёнлари. // Фалсафа 

фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд: СамДУ, 2020. – Б. 46. 
15 Нарбаева Т.К. Оила институтини мустаҳкамлашга инновацион ёндашув – мамлакат тараққиётининг 

муҳим омили // Фалсафа ва ҳуқуқ, 2018, 2-сон. – Б. 2-6.  
16 Работы данных авторов приведены в “Списке использованной литературы” диссертации. 
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В настоящем исследовании, принимая во внимание, что вопрос о семье и 

семейных отношениях имеет научную основу, нами уделено внимание 

изучению семьи конкретными методами, исследованию значимых аспектов 

семьи на пути обеспечения социальной устойчивости, изучению 

теоретических и эмпирических аспектов трансформации социально-

культурных процессов, протекающих в настоящее время в узбекских семьях. 

Связь исследования с планами научно-исследовательских работ 

высшего учебного заведения, в котором была выполнена диссертация.  

Диссертационное исследование выполнено в рамках темы 20 января 

2017 года “Социально-философское исследование процессов модернизации и 

инноваций в Узбекистане”, согласно плану научно-исследовательских работ 

Андижанского государственного университета 

Цель исследования состоит в социально-философском анализе 

положительных и негативных аспектов трансформации социально-

культурных процессов в семьях в конце ХХ – начале ХХI веков в 

Узбекистане в контексте обеспечения стабильной жизни современной 

узбекской семьи. 

Задачи исследования состоят в следующем: 

раскрыть с философской точки зрения, что изменения экономических 

прав и обязанностей, произошедшие в семье в результате трансформации 

социально-культурных процессов, приводят к расширению прав и свобод 

женщин, а это, в свою очередь, приводит к структурному обогащению 

общественного сознания;  

определить деградацию родственных отношений вследствие развития 

социальных связей личности вне семьи и усилением  динамики ее отношений 

в трудовом коллективе, с социальными объединениями и другими 

структурами; 

раскрыть с философской точки зрения усиление динамики хаотических 

отношений в семье в результате деформации семейных ценностей в 

социально-культурных процессах, что, в свою очередь, приводит к 

увеличению числа разводов;  

определить повышение мобильности человека в процессе урбанизации, 

которая наносит ущерб экономическому союзу между родителями и детьми, 

а это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на благосостояние 

старших представителей семьи. 

Объектом исследования избрана трансформация социально-

культурных процессов в семьях, проживающих на территории Узбекистана. 

Предметом исследования являются факторы, влияющие на 

совершенствование и изменение социально-культурных процессов в 

узбекской семье. 

Методы исследования. В диссертации использованы такие методы, как 

диалектика, единство исторического и логического, анализ и синтез, 

социологический опрос и сравнительный анализ, а также аксиологический и 

праксиологический подходы. 

Научная новизна исследования состоит в следующем:  
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обосновано с философской точки зрения, что изменения экономических 

прав и обязанностей, произошедшие в семье в результате трансформации 

социально-культурных процессов, приводят к расширению прав и свобод 

женщин, а это, в свою очередь, приводит к структурному обогащению 

общественного сознания;  

определена деградация родственных отношений вследствие развития 

социальных связей личности вне семьи и усилением  динамики ее отношений 

в трудовом коллективе, с социальными объединениями и другими 

структурами; 

раскрыто с философской точки зрения усиление динамики хаотических 

отношений в семье в результате деформации семейных ценностей в 

социально-культурных процессах, что, в свою очередь, приводит к 

увеличению числа разводов;  

доказано повышение мобильности человека в процессе урбанизации, 

которая наносит ущерб экономическому союзу между родителями и детьми, 

а это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на благосостояние 

старших представителей семьи. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

полученные в процессе исследования результаты дополняют подходы к 

семейно-брачным отношениям, коллективу и вопросам управления; 

основные результаты исследования заключаются в том, что отраженные 

в них теоретические выводы, конкретные практические предложения и 

рекомендации, позволяют усилить продагандистскую работу, направленную 

на деятельность Министерства по поддрежке махалли и семьи, 

Республиканского центра духовности и просветительства; 

деятельность Союза молодежи, организуемые для молодежи беседы 

служат формированию социальных представлений о семье и браке, 

социальных ролях в семье, семейных ценностях, культуре семейных 

отношений. 

Достоверность результатов исследования определяется статьями, 

опубликованными в сборниках материалов научных конференций 

республиканского и международного масштабов, изданиях, 

рекомендованных ВАК и зарубежных научных журналах, внедрением в 

практику разработанных предложений и рекомендаций, подтверждением 

полученных результатов уполномоченными организациями. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования определяется исследованием 

трансформации социально-культурных процессов в узбекских семьях. 

Наряду с этим определяется тем, что они служат развитию у молодежи 

культуры семьи на новом этапе развития Узбекистана, глубокому 

пониманию ею значения семейно-брачных отношений. В то же время 

изложенные в диссертации выводы могут служить определенным 

теоретическим источником для дальнейших исследований в этом 

направлении. 
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Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что отраженные в исследовании теоретические выводы, конкретные 

практические предложения и рекомендации могут  быть использованы в 

деятельности Министерства по поддержке махалли и семьи, местных 

отделений Республиканского центра духовности и просветительства, органов 

самоуправления, Союза молодежи Узбекистана, круглых столах, 

организуемых для молодежи, в организации на высоком уровне духовно-

просветительских мероприятий в этом направлении, а также разработке 

новых методических рекомендаций системы высшего образования, имеющих 

отношение к данной проблеме. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов, 

полученных в процессе исследования трансформации социально-культурных 

процессов в узбекских семьях конец XX – начало XXI веков: 

предложения, связанные с определением того, что изменения 

экономических прав и обязанностей, произошедшие в семье  в результате 

трансформации социально-культурных процессов, приводят к расширению 

прав и свобод женщин, а это, в свою очередь, приводит к структурному 

обогащению общественного сознания, использованы в агитационной и 

пропагандисткой работе на тему: на основе анализа духовно-воспитательных 

отношений родителей и детей в махалле, семье определить критерии 

«Образцовой среды семейного воспитания» и на этой основе провести 

махаллинские, районные, городские, областные и республиканские 

конкурсы, согласно главе IV Постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан № 1059 от 31 декабря 2019 года “О мерах по 

реализации и утверждения Концепции непрерывного духовного воспитания” 

(справка № 02/07-787 Республиканского центра духовности и 

просветительства от 17 сентября 2020 года). В результате этого достигнуто 

совершенствование модели стабильной семьи, развивающей культуру 

семейно-брачных отношений, на основе анализа образца поведения 

отношения супругов в узбекских семьях, их личностно-культурных 

особенностей; 

предложения по определению широкомасштабной деградации семейных 

отношений с развитием социальных связей личности вне семьи, усилением 

динамики отношений в трудовом коллективе, с социальными объединениями 

и другими структурами широко использованы в создании карты 

“Территориальные различия духовного отчуждения населения в 

Андижанской области”, изданной в рамках прикладного проекта ОТ-Ф-1-17 

“Социально-педагогическое исследование повышения активности личности в 

процессе преодоления духовного отчуждения”, реализованного в 2015-2017 

годах в Андижанском государственном университете (справка № 89-03-3421 

Министерства высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан от 21 сентября 2020 года). В результате это послужило 

определению “прерывания продолжения обычаев, традиций, норм 

нравственности и поведения, свойственных национальному менталитету, то 

есть уменьшения многослойных, “моногамных” семей”, “плотности 
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населения, специфики духовного облика населения, проживающего в 

приграничных территориях”; 

теоретические выводы из раскрытия усиления динамики хаотических 

отношений в семье в результате деформации семейных ценностей вследствие 

социально-культурных процессов, что, в свою очередь, приводит к 

увеличению числа разводов использованы в разработке практических мер 

Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан по 

всесторонней поддержке семей Узбекистан (справка № 02-02/1234 

Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан от 24 

сентября 2020 года). В результате они послужили в организации месячника 

просвещения, соответствующего пункту 15 “Духовность начинается с семьи” 

Приложения № 2 к Указу Президента Республики Узбекистан УП-5938 от 18 

февраля 2020 года “Дорожной карты” по эффективному внедрению в стране 

системы, основанной на принципе «Благоустроенная и безопасная махалля»” 

(май 2020 года); по пункту 19 организации и проведения широкого 

празднования 15 мая – Международного дня семьи под лозунгом “Семья 

священна” (май 2020 года); по пункту 21 реализации определенных в нем 

таких задач, как дальнейшее укрепление и развитие института семьи, 

разработка и внедрение в практику эффективных механизмов 

предотвращения семейных конфликтов, не доводя дела до суда, 

совершенствование модели устойчивой семьи, развивающей культуру 

семейно-брачных отношений, осуществление диагностики и проноза 

семейных отношений на основе определения классификации конфликтов, 

которые могут возникнуть в семьях; 

научные результаты по определению нанесения ущерба исторически 

сложившемуся экономическому союзу между родителями и детьми в 

результате развития гражданского общества, что оказывает негативное 

влияние на благосостояние старших представителей семьи использованы в 

деятельности Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан (справка № 25-

16/ 2076 Комитета по вопросам женщин и гендерного равенства при Сенате 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 3 декабря 2020 года). В результате 

это послужило разработке предложений по решению таких задач Сената 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, как укрепление в стране правовых 

основ института семьи, стимулирование демографического развития, 

повышение благосостояния семьи, бережное сохранение традиционных 

семейных ценностей и внедрение их в воспитание подрастающего поколения, 

а также повышение репродуктивного здоровья, защиты материнства и 

детства; совершенствованию методологии проблемного изучения этих задач. 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего 

исследования обсуждены и одобрены на 5 международных и 22 

республиканских научно-практических конференциях и семинарах. 

Публикации результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 27 научных работ, в том числе 4 статьи в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан 
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для опубликования основых результатов докторских диссертаций, и 3 статьи в 

зарубежных журналах.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения и рекомендаций, списка использованной литературы и 

приложений. Общий объем диссертации составляет 155 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризованы цели и 

задачи, объект и предмет исследования, показано исоответствие 

исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий 

республики, изложены научная новизна, практические результаты 

исследования, раскрыты достоверность полученных результатов, их научная 

и практическая значимость, приведены сведения о внедрении результатов 

исследования в практику, опубликованных работах, структуре диссертации. 

В первой главе диссертации, озаглавленной “Научно-теоретические 

основы изучения семьи и семейных отношений”, изучены сущность, 

генезис и социально-культурные особенности понятия “семья”, социально-

философская сущность института семьи, парадигмы социально-культурных 

процессов в институте семьи. 

В диссертации в целях обеспечения духовного совершенствования 

семьи в функционально-сравнительном анализе анализа сущности 

исторических, философских, социологических, экономических, 

медицинских, правовых и художественных концепций показано культурное 

содержание рождения человека, овладение им первичных духовных основ в 

семье, передача членами семьи социального опыта подрастающему 

поколению. В данных концепциях в системе таких обобщенного характера 

отношений, как “Рождение человека ↔ Социально-культурная среда (в 

частности, экономическая, экологическая и др.) ↔ Действия направленные к 

жизни и совершенствованию (удовлетворение потребностей) ↔ Такие 

нравственно-культурных нормы, как запрет, стыдливость, обязанность (фарз) 

↔ Считаться с общественным мнением ↔ Национальные, религиозные, 

этнокультурные ценности ↔ Регулирующие и поддерживающие жизнь 

общества институты (Министерство по поддержке махалли и семьи, Союз 

молодежи, фонд Нуроний и др.) Совершенствование человека”, 

формируются, развиваются в семье под непосредственным влиянием 

семейной среды и семейного просвещения. Поэтому семья и семейные 

отношения в нашей стране находятся на уровне государственной политики. В 

частности, прияние постановления Президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзиёева от 18 февраля 2020 года “Об организации деятельности 

Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан” 

показывает, что в нашей стране семейные отношения всегда рассамтривались 

на уровне государственной политики. 

Интенсивные изменения, происходящие в обществе, непосредственно 

влияют на жизнь семьи,  не только благодаря отношениям между 
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родителями, но также членами семьи и старшим поколением, местом 

постоянного проживания семьи, а в результате их связи с семьями 

представителей других национальностей, проживающих на этой территории, 

обеспечивается преемственность в сохранение традиций и культуры, 

культурно-просветительская связь в процессе их совершенствования, 

дальнейшее развитие культуры семьи, совершенствование культуры 

общества.  

Следуя основным принципам теории социального развития, данный 

процесс представлен на фазовом уровне в форме совершенствования 

семейной культуры, имея в виду такие доминантные признаки 

определяющих факторов, как социально-культуно-экономические 

отношения, социально-этническая общность (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Совершенствование культуры семьи 
В Послании Президента Шавката Мирзиёева Олий Мажлису говорится о 

том, что самое важное заключается в том, чтобы результаты наших реформ 

ошутили проживающие в нашей стране каждый человек, каждая семья в 

своей сегодняшней жизни. Для этого руководители всех звеньев должны 

работать для обеспечения жизненных интересов каждого гражданина, а не 

гоняться за процентами, цифрами, бумагами17.  

Поэтому в целях обеспечения процесса модернизации, осуществляемой 

в социальной, экономической, культурной и политической сферах нашей 

страны для совершенствования культуры семьи и семейных отношений 

целесообразно наладить проведение с помощью научных методов 

(эмпирических и теоретических) социологических исследований на такие 

                                                           
17  Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису Республики Узбекистан. - 

https://uza.uz/ru/posts/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeevas -28-12-2018 
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темы, как “Образцовая семья – цитадель стабильного общества”, “Семейная 

культура в системе социальных идеалов”. 

Увеличение количества семей в национальном развитии Нового 

Узбекистана является важным для развития жизни общества и эффективного 

завершения трансформации социально-культурных процессов. Поскольку 

локальные и общеэтнические особенности (в виде этнических традиций), 

свойственных узбекской семье, предоставляются в различном содержании 

вниманию близких поколений посредством социально-культурных 

отношений супругов. Этот показатель определяет устойчивость или 

неустойчивость их семейной жизни. 

Во второй главе диссертации, озаглавленной “Динамика социально-

культурных процессов в современных узбекских семьях”, исследованы 

факторы, влияющие на культурную трансформацию семейных отношений, 

социодинамика узбекской семьи, развитие социально-культурных процессов 

в семьях в в период независимости в Узбекистане. 

На трансформацию социально-культурных процессов в семье 

усиливается влияние стихийных факторов, в результате внимание 

философов, политологов, социологов притягивают вопросы управления ими 

и неопределенности завершения трансформационных процессов. 

Нестабильность системы трансформирования приближдается к 

“динамическому хаосу”. Социальные изменения представляют собой 

большую опасность, если их не контролировать, то они могут привести к 

кризису не только локальные общества, но и все человечество в целом. 

Некоторые зарубежные ученые изучили транформирование как процесс, 

обратили внимание на его субъективные аспекты и, по их мнению, 

наблюдается неконтролируемая динамика социальных процессов, в 

результате которых могут возникнуть проблемы социального и культурного 

содержания18. Это, в свою очередь, предполагает не допускать 

деструктивные сценарии трансформирования, что является проблемой 

непосредственно общественных наук, в том числе социальной философии. 

Эта проблема связана с изучением социальных институтов и социальных 

субъектов. Не изучив их, невозможно определить содержание и сущность 

изменений, происходящих в социальных процессах. 

Под динамической моделью социально-культурных процессов 

подразумевается проявление в таких социальных связях, как “человек – 

человек”, “человек – культурная среда”, “келовек – социальная группа” 

формы культуры связи между супругами в процессе трансформации в 

узбекских семьях, оказания любви и заботы родителей к детям, формы 

отношения (уважение, почитание и пр.) детей (дочерей и сыновей) к 

родителям в семье, отношения детей к семейным ценностям в семье, 

отношение молодоженов к родителям обеих сторон, формы отношений 

                                                           
18 Князев И.В. Трансформационные процессы в России: субъектный аспект // Автореф...дис. к.. 

социологических наук. – Новочеркасск, 2006. – С. 3. 
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членов семьи к близком родственникам, соседям и членам махалли, порядка 

следования национальным и религиозным традициям.  

Вышеуказанное авторское отношение осуществлено в рамках задач 

настоящего исследования, его визуализация представлена на рисунке 2. При 

этом основное внимание уделено тому, что изменение культуры семейных 

отношений представлено в виде осовременивания (модернизации), что 

предусматривает его использование в практике оказания социальной семьям, 

изучении семейных конфликтов и оказании компетентной помощи супругам 

и другим членам семьи. 

 
Рис. 2. Динамическая модель социально-культурных процессов в семье 

Понятие социальной динамики является многозначным и не существует 

его единой интерпретации. Понятие социальной динамики отражает 

заметные достижения во всех сферах жизни обшества. При этом основное 

внимание уделяется социальным изменениям. При этом уделяется внимание 

направлению, охвату и содержательности изменений, то есть качественным и 

количественным изменениям. 

Осуществляется анализ личностных факторов, определяющих 

взаимоотношения в семье. С этой целью заключения диагностики должны 

доводиться до сведения не методом традиционной, монологической 

интерпретации, а в форме взаимного общения. Исходя из вышеизложенного, 

можно указать следующее: 

в узбекских семьях (вне зависимости от того, традиционные они или 

современные) родители является духовным основанием для подготовки 

детей к образцовой жизни, их опыт, статус, а также полученный от старшего 

поколения знания и опыт в качестве фактора преемственности формируют 

представления о социальной жизни. 

Семья и протекающие в ней социально-культурные процессы имеют 

дихотомическое содержание, только в случае доминирования национального 
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фактора в процессе трансформации может наблюдаться положительно-

стабильный процесс. На рисунке 3 данный процесс приведен в 

комбинированном виде. На нем показано его влияние не только самих членов 

семьи, но и представителей старшего поколения и других близких 

родственников. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Семья и трансформация протекающих в ней соцально-

культурных процессов 

Исходя из цели исследования было проведено эмпирическое 

(наблюдение, сравнение, анализ) и теоретические исследование опросов. Для 

участников социологического опроса, проведенного в 404 семьях, постоянно 

проживающих в Андижанской, Ферганской, Ташкентской и Сырдарьинской 

области был использован авторский опросник “Эмпирическое изучение 

культуры семейных отношений в узбекской семье” (Приложение № 1). На 

основе полученных результатов, следует отметить, что по мнению 

респондентов, происхождение семейных противоречий связано со 

следующими  причинами. Неполное выполнение молодежью (в основном 

невестками и зятьями) своих обязанностей (18,5%); допускаемые свекровями 

ошибки в выполнении своих обязанностей (обучение невесток их 

обязанностям) (16,0%); неучитывание интересов молодоженов в процессе 

управления семьей (18,0%); существование таких социальных дилемм, как 

“Мы” и “Они” в отношениях между сватьями (12,3%); неследование 

семейных ценностей (15,0%); неуместное вмешательство в жизнь 

молодоженов родственников мужа (10,%); вопросы воспитания детей в семье 

(10,2%) и другие. 

Согласно результатам исследования, нарушающие устойчивость семьи 

противоречия в семье наблюдаются в основном из-за того, что молодежь 
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(18,5%), в основном, невестки не выполняют свою социальную роль, точно 

также и молодые мужья неполноценно выполняют свою роль.  

 
Рис. 4. Угрозы стабильности семьи ( в %) 

В заключении можно утверждать, что поведение молодежи до 

вступления в брак, отношения будущих сватов, выбор будущего спутника 

жизни, усвоение социальных ролей, присущих брачно-семейным 

отношениям, культура отношений между супругами занимали особое место в 

истории социально-философской мысли различных государств. 

В третьей главе, озаглавленной “Трансформация социально-

культурных процессов в узбекских семьях в конце ХХ – начале ХХI 

веков”, дана интерпретация институциональных аспектов 

совершенствования семейных отношений, роли родителей в сохранении 

национально-этнических особенностей узбекских семей, перспективы 

социально-культурной трансформации в укреплении узбекских семей. 

Президент Ш.Мирзиёев утверждает, что в Стратегии Нового 

Узбекистана наиболее актуальными вопросами являются  защита института 

семьи, материанства, отцовства и детства, предотвращение насилия в семье и 

повышение уровня поддержки правового, социально-экономического и 

других путей борьбы с ним19. Узбекские семьи, также как семьи других 

национальностей живут под влиянием социально-культурных, 

экономических и политических изменений, происходящих в обществе, когда 

в процессе трансформации наблюдается деформация национальных 

традиций и системы ценностей, нация заинтересована в сохранении 

культуры семейных отношений в стабильном виде. 

Механизм приспособления, действующий в семье, определяет успех 

семьи, мы не ошибемся, если назовем ее “территорией приспособления”. 

Поскольку “территория приспособления” охватывает такие социально-

философские комплексы, как распределение семейных ролей и их 

                                                           
19 Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси (Стратегия Нового Узбекистана). – Тошкент: Ўзбекистон, 

2021. – Б. 72-73. 
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выполнение в индивидуальном порядке, чувственная близость супругов, 

ожидание друг друга, поскольку в процессе исследования определены 

причинно-следственные связи. С этой точки зрения, если принять во 

внимание соответствие требованиям общества семейной жизни, ценностей, 

культуры отношений, тогда с социальными субъектами будут связаны: 

образцы норм семейного поведения; выполнение социальных ролей в семье; 

внедрение норм в семье и следование им; обеспечение прав и свобод членов 

семьи, выполнение обязанностей; регулирование неформальных норм 

традициями, обычаями и требованиями нравственности; запреты и 

социальные ограничения, принятые в иерархии семейных отношений; 

налаживание социальных связей семьи с другими институтами общества. 

Именно они обспечивают трансформационные процессы на примере 

инновационной и творческой деятельности. Свойственные им свобода, 

созидательность выступают в качестве точки отсчета социально-культурных 

изменений.  

В частности, согласно результатам проведенных социологических 

исследований, 67% (супруги) участвовавших в исследовании респондентов 

указали, что о существовании семейных обязанностей и первые уроки по их 

выполнения получены ими там, где они воспитывались, то есть в семье, 

точнее, из наблюдений семейного образа жизни бабушек и дедушек, 

родителей. Этот показатель больше свойственен традиционным семьям, 

семьям, состоящим из представителей нескольких поколений, в таком 

семейном воспитании можно наблюдать действие преемственности. 

Интеграция или интенсификация отношений между двумя поколениями 

в процессе трансформации требует защиты интересов обоих поколений. При 

этом наблюдается оценка существующего состояния социально-культурных 

процессов системно-критическим образом; отсутствие социальной модели 

устранения несоответствия; сложность протекания очередного этапа 

развития новых отношений. Наряду с этим наблюдаются следующие 

изменения в процессе трансформации не обязательность следования 

существующим ценностям, обычаям, обрядам как прежде; изменение 

некоторых социальных ролей; отсутствие опоры на опыт старшего 

поколения; быстрая адаптация молодежи к изменениям; изменение 

социальных идеалов; изменение ценностей. Это положение, в свою очередь, 

требует ориентирования, поддержки, консультирования. 

Поэтому, осуществив сравнительный анализ подходов к трансформации 

социально-культурных процессов, следует привести их теоретико-

философское изложение на основе взгляда на обеспечение  национально-

культурной безопасности. Поскольку основные первичные факторы процесса 

трансформации, то есть социальные субъекты являются носителями 

процесса. Поэтому при изучении трансформации социально-культурных 

процессов в семье следует уделить внимание социальным субъектам в 

качестве основной силы. 

В качестве социального института семья  выполняет воспитательную, 

направляющую к цели, мобилизующую, адаптирующую задачи, а также 
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организации досуга, продолжения рода, психотерапевтическую, ведущую к 

счастью задачи. Как видно, выполняемый семьей комплекс задач не входит в 

задачи других институтов. Поэтому, возможно, семья изучается такми 

отраслями науки, как социальная философия, социология и социальная 

психология, в плане культуры семейного общения, социальной близости в 

семейных отношениях, трансформации семейных ролей, семейных 

конфликтов и ценностей. 

В диссертациии в философском аспекте проанализированы социальный, 

экономический, политический факторы трансформации социально-

культурных процессов в узбекской семье. Один из основных принципов 

нашей экономической политики – если каждый гражданин будет богат, то 

будет богато государство, если каждая семья будет благосостоятельна, то 

страна будет благосостоятельной20, политика последовательного внедрения в 

жизнь идеи “Каждая семья – предприниматель”21, сокращения уровня 

бедности, обеспечения безопасных норм  социального расслоения, перевода 

нуждающихся семей в разряд семей со средним доходом3 оказала большое 

влияние на социальную активность в семьях, изменения в системе ценностей.  

В целях материальной и нематериальной поддержки  нуждающегося 

населения в условиях пандемии в масштабах страны в “Железную тетрадь” 

включены 594,3 тысяч семей, включающих почти 2,5 миллиона человек 

населения. В настоящее время посредством создания источника дохода 

малообеспеченых семей 2,2 миллиона человек вычеркнуты из “Железной 

тетради”4, что привело к сохранению стабильности в семьях. Кроме того в 

условиях пандемии во всех странах мира увеличилось число семейных 

конфликтов, китических ситуаций. В частности, в начальный период 

карантина в связи с насилием в семье только в Сычуанском районе Китая 

более 300 семей подали заявление на развод, во Франции зафиксировано 

увеличение на 30 процентов случаев грубого отношения и насилия в семье. В 

Великобритании домашнее насилие неожиданно увеличилось на 125 

процентов. В арабо-мусульманских странах, в частности, в Тунисе такие 

случаи увеличились в раз. В Турции в этот период 18 женщин погиб от 

насилия "близких“, в Ливане бытовое насилие в семье повысилось на 10 

процентов. В Казахстане в марте месяце по телефону доверия было сделано 

16 310 звонков. В то же время в нашей стране осуществляют деятельность 

197 центров реабилитации, в 2019 году в эти центры обратились 22383 

женщин и 7423 из них была оказана психологическая помощь22. Такие 

критические ситуации также способствовали усилению негативных аспектов 

трансформации социально-культурных процессов в узбекских семьях.  

В последние годы в стране в приоритетное направление 

государственной политики превратились обеспечение прав и интересов 

                                                           
20 Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси (Стратегия Нового Узбекистана). – Тошкент: Ўзбекистон, 

2021. – Б. 138. 
21

,
3,4 Указ. соч. – Б. 143.; 146.; 440. 

22 Анварова Д. Карантин даврида оилавий муаммолар қанчалик кўпайди, зўравонлик-чи? 

https://hsti.uz/?p=25670. 

https://hsti.uz/?p=25670
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женщин, гендерного равенства, защита семьи, материнства и детства, 

развитие предпринимательства среди женщин, создание для них новых 

рабочих мест, улучшения условий труда и жизни. Учитывая это, определены 

основные задачи осуществленной в последние годы гендерной политики 

Республики Узбекистан23. Вопросы создания равных возможностей и прав 

мужчин и женщин в социально-политической жизни, обеспечение 

гендерного равенства женщин и мужчин в экономике, занятости и защите 

прав трудовых мигрантов оказывают влияние на изменение социальных 

ролей в традиционных узбекских семьях, изменения отношения к семейным 

ценностям.  

Потенциал современных узбекских семей по воспитанию молодежи 

находится на перепутье традиционности и современности. Если общество и 

государство на институциональном уровне помогают выполнению семьей 

воспитательной функции, то трансформация проткает положительным 

образом. Если приянть во внимание, что семейные ценности, роли, традиции 

имеют свои задачи, тогда семья является первичным транслятором. 

“Продолжение преступности, наркомании, алкоголизма, семейных разводов 

среди молодежи, случаи влияния на нее разрушительных и радикальных 

течений лично меня, как руководителя государства, сильно заботит. В 

настоящее время почти 40 тысяч молодых людей находятся на 

профилактическом учете, это свидетельство того, что наше беспокойство не 

направсно”24. Это предполагает расширение спектра исследований в области 

трансформации социально-культурных процессов в узбекских семьях и их 

содержательного углубления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экономические, культурные, социальные и политические кризисы 

происходившие в мире в конце ХХ - начале ХХI веков оказали влияние на 

семью, представляющую собой микро общество. Таким образом, семейные 

ценности сталкиваются с негативными тансформационными изменениями и 

сохранение преемственности, следование традициям в семейных отношения 

в патриархальных узбекских семьях приобретает еще большую актуальность.  

Социально-философское исследование проблемы позволило сделать 

следующие выводы: 

1.Обогащение формы и содержания протекающих в сфере семейной 

жизни и в виде взаимоотношений социальных и культурных связей под 

влиянием экзо и эндо факторов трансформация социально-культурных 

процессов, протекающих в семье, представляет собой культурные изменения 

в динамике характера. Обосновано, что в хаосной фазе наблюдаются 

функциональные изменения в социально-культурных процессах, разрушение 

                                                           
23 Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси (Стратегия Нового Узбекистана). – Тошкент: Ўзбекистон, 

2021. – Б. 248. 
24 Указ. соч. – Б. 257. 
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семейных ценностей; в управляемой фазе трансформация протекает в 

положительном аспекте и завершается. 

2.Определено, что институциональная помощь оказанная в 

трансформации социально-культурных процессов, протекающих в обществе, 

обеспечивает ее устойчивость и связана с несколькими факторами, которые 

можно разделить на объективную и субъективную группы.  

3.Трансформация социально-культурных процессов в узбекских семьях, 

обычно, также не протекала упорядоченно. Отмечено, что при этом 

социально-культурная роль трансферов является определяющей и 

направляющей. В конце ХХ века финансовый кризис оказал влияние и на 

семейные отношения, в результате в связи с тем, что семья не могла 

выполнять некоторые свои функции, в обществе отчетливо наблюдалась 

социальная напряженность. 

4.Первый уровень социальной близости в узбекских семьях – 

родственные узы, хотя и не несут гомеопатического содержания, но с точки 

зрения теории совершенствования (развития) являются гомеопатическими, 

так как сохраняется преемственность. 

5.Трансформация аксиологической плоскости узбекских семей 

происходит в таких направлениях, как семья и брак, семейные социальные 

роли, семейные ценности, культура семейных отношений. Исследование 

узбекской семьи на основе таких методов, как диалектика, единство 

исторического и логического, анализ и синтез, социологический опрос и 

сравнительный анализ, а также аксиологического и праксиологического 

подходов, позволяет определить все специфические особенности семьи, 

определить динамику процессов, протекающих в жизни семьи в процессе 

трансформации, что имеет особое содержание с точки зрения социальной 

философии. 

6.В современных условиях моногамия терят свой извечный характер, его 

место занимает право построить жизнь по-новому. Повышение уровня 

разводов, увеличения числа неполных семей, изменение архаических 

особенностей семьи, принципов родителей на современном этапе 

деятельности и развития узбекской семьи, создает брешь в целостности и 

устойчивости общества и его духовном единстве. 

7.Узбекская семья в качестве неразрывного экономического единства  

изменилась, в современной социально-культурной ситуации она как союз 

родителей и детей приобретает индивидуалистический характер. Это 

изменяет исторически сложившуюся ценность извечную ценность семьи, как 

дома, материнства, родителей, брака, общих экономических интересов, 

значение родственных уз, семейных свадебных церемоний, распределения 

семейных обязанностей.  
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INTRODUCTION (abstract for PhD dissertation) 

The aim of the study is to analyze the positive and negative aspects of the 

transformation of the socio-cultural process in the families of Uzbekistan at the end 

of the XX – beginning of the XXI century in the context of ensuring a sustainable 

life of the modern Uzbek family. 

The object of the research is to organize the transformation of socio-cultural 

processes in families living on the territory of Uzbekistan. 

The subject of the research work is the factors influencing the improvement 

and changes of socio-cultural processes in the Uzbek family. 

The scientific novelty of the research work: 

substantiation of the coordinating and protective function of family values in 

Uzbek families as a result of the transformation of socio-cultural processes 

between marriage, spouses, mothers-in-law and daughters-in-law, parents and 

children;  

At the end of the XX century and the beginning of the XXI century, changes 

in the dynamics of socio-cultural processes in Uzbek families in the system of 

family values have a positive impact on the relationship of young and old 

generation in the family to the culture of family life; 

the fact that the traditional marriage, respect for the family as a value, the 

process of deformation of the relationship between children and the older 

generation in the family is not managed has been revealed as a negative social 

situation; 

Ensuring the ability to save families from divorce by carrying out diagnosis 

and prognosis of internal family relationships in a constructive manner to the 

conflicts that may occur in families is proven. 

Implementation of the research results. Based on the obtained scientific 

results on the transformation of socio-cultural processes in Uzbek families late XX 

- early XXI century: 

in the scope of women's rights and freedoms as a result of changes in 

economic rights and responsibilities in the family that occurred during the 

transformation of socio-cultural processes, and this, in turn, is one of the proposals 

put forward in order to lead to a structural enrichment of social thinking of Chapter 

IV of the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On 

approval of the concept of continuous spiritual education and measures for its 

implementation" No. 1059 dated December 31, 2019 on improving a stable family 

model developing a culture of family and marital relations based on the analysis of 

the behavior model of children and adolescents, the analysis of the spiritual and 

educational relations of parents and children in families was used in propaganda 

work based on the establishment of criteria for "exemplary family education 

environment" and on this basis on the topic of district, city, regional and republican 

competitions (handbook of the Republican Center for Spirituality and 

Enlightenment No. 02/07-787 dated in September 17, 2020). As a result, based on 

the analysis of the behavioral model of marital relations and their personal and 
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cultural characteristics in Uzbek families, the improvement of a stable family 

model that develops the culture of family and marriage relations is achieved; 

from the presented scientifically based recommendations for the diagnosis 

and prognosis of family relations based on the definition of the classification of 

certain conflicts that may arise in families, Andijan State University has been 

widely used in the creation of the map "Regional differences in the spiritual 

alienation of the population in the Andijan region", which was published in the 

practical project "Socio-pedagogical education in the Andijanregion".reference 

number of the Ministry No. 89-03-3421 dated September 21, 2020). As a result, it 

served to determine "The interruption of customs, traditions, moral norms between 

generations”, the duration of a lifestyle specific to the national mentality, that is, 

the decline of multi-layered, monogamous "families", "population density, features 

of the spiritual appearance of the population living in border areas"; 

strengthening of the dynamics of chaotic relationships in the family as a result 

of the deformation of family values in socio-cultural processes and from the 

theoretical conclusions it follows that this, in turn, leads to an increase in the 

number of family divorces, it was used in the development of practical measures 

for the comprehensive protection of families of the Ministry of Family Affairs and 

Family Support of the Republic of Uzbekistan (Certificate of the Ministry of 

Neighborhood and Family Support of the Republic of Uzbekistan dated September 

24, 2020 No. 02-02/1234). In accordance with the Decree of the President of the 

Republic of Uzbekistan dated in February 18, 2020 No. 5938, 2 – 15 "roadmap" 

for the effective implementation of a system based on the principle of "prosperous 

and safe neighborhood" in the country on the theme "spirituality begins with the 

family" (May 2020), 19-point "International Family Day" under the slogan 

"Sanctuary of the family" to organize and hold a wide celebration (May 2020), 21-

point "Family Institute for further obscenity and development, effective 

implementation of tasks set for the implementation of social diagnostics and 

forecasting of family relations based on improving a stable family model that 

develops the culture of family and marital relations, definitions of the classification 

of conflicts that may manifest themselves in the families served; 

from the scientific results of the study that as a result of the development of 

civil society, the economic union between parents and children, which was 

historically practiced, was undermined, which negatively affected the well-being of 

elderly family members were used in the activities of the Senate of the Oliy Majlis 

of the Republic of Uzbekistan (handbook of the Senate of the Oliy Majlis of the 

Republic of Uzbekistan). As a result, the Senate of the Oliy Majlis of the Republic 

of Uzbekistan served to develop proposals on the tasks of strengthening the legal 

foundations of the Family Institution in our country, promoting demographic 

development, increasing the level of family well-being, preserving traditional 

family values in society and integrating them into the upbringing of the younger 

generation, as well as promoting family development. 
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The structure and scope of the dissertation.The dissertation consists of an 

introduction, three chapters, conclusion and recommendations, the list of 

references and appendices. The total volume of the work is 155 pages.  
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