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KIRISH (falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi annotatsiyasi) 

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Jahonda oila nafaqat 

shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida muhim tizim sifatida xizmat qiladi, balki 

ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni avlodlarga uzatish, jamiyatning barqarorligini 

ta’minlash va madaniy transformatsiyalarni boshqarishda asosiy omil bo‘lib 

qolmoqda. Oilaning eng muhim funksiyalaridan biri – yosh avlodga ma’naviy-

axloqiy qadriyatlarni yetkazishdir. Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari 

davrida oila milliy va umuminsoniy qadriyatlarni saqlab qolishning asosiy kafolati 

sifatida ko‘riladi. Oila nafaqat shaxsiy farovonlikni ta’minlaydi, balki jamiyatning 

falsafiy-madaniy rivojlanishiga asos bo‘ladi. Shu bois oilaviy munosabatlarning 

holati va istiqbollarini tahlil qilish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi. 

Dunyodagi ko‘plab ilmiy markazlar va institutlarda oila va nikoh masalalari, 

ular bilan bog‘liq yangi shakllar va qadriyatlar tizimining o‘zgarish jarayonlari keng 

ko‘lamda o‘rganilmoqda. AQShda Milliy Oila va Munosabatlar Kengashi oilaviy 

munosabatlarni psixologik, ijtimoiy va madaniy nuqtayi nazardan o‘rganadi. Ular 

oilaning turli formatlari, gender roli va ijtimoiy barqarorlikka ta’sirini tahlil qilishga 

alohida e’tibor qaratadi. Germaniyada Max Planck Ijtimoiy Tizimlar Tadqiqot 

Instituti oilaviy tizimlarning ijtimoiy va iqtisodiy mexanizmlarini, shuningdek, oila 

va uy xo‘jaliklaridagi dinamika va transformatsiyalarni tahlil qilish bilan 

shug‘ullanadi. Buyuk Britaniyada oilalar va uy xo‘jaliklari bo‘yicha tadqiqotlar 

asosan oilaviy strukturadagi o‘zgarishlar, gender tengligi va iqtisodiy jarayonlarning 

oilaga ta’sirini o‘rganishga qaratilgan. Rossiyada oilaviy munosabatlar psixologik, 

ijtimoiy va iqtisodiy aspektlar bo‘yicha tahlil qilinadi. Oila institutining 

modernizatsiyasi va oilaviy qadriyatlarning saqlanishi masalalariga e’tibor beriladi. 

Qozog‘istonda oilaviy munosabatlar milliy an’analar, gender tengligi va 

ijtimoiy muammolar prizmasidan o‘rganiladi. Shu bilan birga, oiladagi gender 

rollari va ularning zamonaviy jamiyatdagi roli muhim mavzu hisoblanadi. Ilmiy 

natijalar oilaviy qadriyatlarning global o‘zgarish jarayonlarini chuqurroq tahlil 

qilish, shuningdek, oila va nikohni axloqiy madaniyat kategoriyasida o‘rganish 

lozimligini ko‘rsatmoqda. Bu, o‘z navbatida, milliy qadriyatlarni asrab qolish va 

zamonaviy jarayonlarga moslashish muammolariga e’tiborni oshiradi. 

O‘zbekistonda oila axloqiy madaniyatini shakllantirishda falsafiy 

yondashuvdan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv axloqiy 

qadriyatlarning mohiyatini tushunish va ularni hayotga tatbiq etish imkonini beradi. 

Axloq falsafasi oiladagi axloqiy munosabatlar va qadriyatlarni shakllantirishda yo‘l-

yo‘riq beradi. Axloqiy tushunchalar va qadriyatlar oilaviy hayotning ajralmas qismi 

bo‘lib, ular orqali oilaning mustahkamligi va barqarorligi ta’minlanadi. “Аrzimagan 

qiyinchilikka ham sabr qilmasdan, muqaddas oila qo‘rg‘onini buzish, ajrimlarga yо‘l 

qo‘yishni barchamiz milliy urf-odatlarimizga, mehr-oqibatli, andishali xalqimizga 

mutlaqo yarashmaydigan holat, deb baholashimiz zarur. Sababi biror-bir oilada 

notinch vaziyat hukmron bo‘lsa, o‘zaro nizolar tufayli begunoh bolalar tirik yetimga 

aylanadigan bo‘lsa, yordam va ko‘makka muhtoj insonlar o‘z holiga tashlab 
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qo‘yilsa, bunday holatga qarshi hammamiz birgalikda kurashishimiz kerak”1. 

O‘zbekistonda oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash va rivojlantirish uchun 

an’anaviy urf-odatlar, diniy falsafiy ta’limotlar va zamonaviy ta’lim-tarbiya 

tizimlari bilan uyg‘unlashtirilgan yondashuv zarur. Ushbu omillarni hisobga olgan 

holda, O‘zbekistonda oila axloqiy madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish 

uchun muhim qadamlar qo‘yilishi mumkin. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi  

PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot 

strategiyasi to‘g‘risida”, 2020-yil 18-fevraldagi PF-5938-son “Jamiyatda ijtimoiy-

ma’naviy muhitni sog‘lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo‘llab-quvvatlash 

hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-

tadbirlari to‘g‘risida”, 2022-yil 1-martdagi PF-81-son “Oila va xotin-qizlar bilan 

ishlash, mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-

tadbirlari to‘g‘risida”, 2022-yil 7-martdagi PF-87-son “Oila va xotin-qizlarni tizimli 

qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari 

to‘g‘risida”gi farmonlari hamda 2020-yil 31-dekabrdagi O‘zbekiston Respublikasi 

Vazirlar Mahkamasining 820-son “Oila institutini yanada rivojlantirish va yoshlarni 

oilaviy hayotga tayyorlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2021-yil 26-martdagi PQ-

5040-son “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-

tadbirlari to‘g‘risida”, 2022-yil 1-martdagi PQ-146-son “Oila va xotin-qizlar davlat 

qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori va mazkur faoliyatga tegishli 

boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda 

ushbu dissertatsiya ishi muayyan darajada xizmat qiladi. 

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining ustuvor 

yoʻnalishlariga mosligi. Dissertatsiya tadqiqoti respublika fan va texnologiyalar 

rivojlanishining I. “Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, 

huquqiy, iqtisodiy, madaniy, maʼnaviy-maʼrifiy rivojlantirishda innovatsion 

gʻoyalar tizimini shakllantirish va ularni amalga oshirish yoʻllari” ustuvor yoʻnalishi 

doirasida bajarilgan. 

Muammoning о‘rganilganlik darajasi. Oilada ma’naviy-axloqiy 

munosabatlar shakllanishining ilk unsurlari Qadimgi Sharqda vujudga kelgan bо‘lib, 

asosan, Shumer, Bobil, Qadimgi Misr, Qadimgi Turon-Eron va Qadimgi 

Hindistondagi diniy-falsafiy qarashlar bilan о‘zaro uyg‘unlikka ega bо‘lgan. Mazkur 

hududlar tarixi, madaniyatini yoritib beruvchi manbalarda oilaviy munosabatlardagi 

amaliy axloqning namoyon bо‘lishining dastlabki namunalari mifologik va diniy 

g‘oyalar bilan bog‘liq ravishda aks ettirilgan. Bunday namunalarga, masalan, 

Shumer giltaxtalariga yozilgan matnlarni, Misrda “Marhumlar kitobi”, “Pxatotep 

о‘gitlari”, Hindistonda “Veda” va boshqalarni keltirishimiz mumkin. Shuningdek, 

Qadimgi Yunoniston va Rimda axloqiy madaniyat unsurlari Suqrot, Aflotun va 

boshqalarning qarashlarida о‘z ifodasini topgan2.  

                                                           
1 Mirziyoyev Sh. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild. – Toshkent: O‘zbekiston, 2020. – B. 410. 
2 Арасту. Поэтика: нафис санъатлар ҳақида. Ахлоқи кабир: (Катта ахлоқ китоби) / Арасту. – Тошкент: Янги 

аср авлоди, 2004. – 196 б. 

http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83
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Mamlakatimizda oilaviy munosabatlardagi dastlabki nazariy va amaliy axloq 

namunalari zardushtiylikning muqaddas kitobi “Avesto”da о‘ziga xos va mos tarzda 

aks etganini qayd etishimiz mumkin. Zero, aynan “Avesto” islom dini kirib 

kelganiga qadar ajdodlarimizni oilaviy munosabatlar barqarorligini ta’minlashdagi 

о‘ziga xos axloqiy qomusi sanalgan. Islomiy bilimlar taraqqiyoti oilaning axloqiy 

tarbiya tartiblarining mohiyati bilan bog‘liq masalalarining ilmiy tadqiq etishga 

zamin yaratgan. Mazkur masalalar doirasida esa, Abu Nasr Forobiy, Abu Bakr ar-

Roziy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Lays Samarqandiy, Abu Homid 

Imom G‘azzoliy, Shayx Aziziddin Nasafiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, 

Husayn Voiz Koshifiy, Jaloliddin Dovoniy, Ahmad Donish, Mahmudxо‘ja 

Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid 

Chо‘lpon kabi olimlar e’tiborga molik qarashlarni ilgari surganlar.  

Respublikamizning mustaqillikka erishishi oilaviy munosabatlarda axloqiy 

madaniyat namunalarini о‘rganish bilan bog‘liq nazariy-metodologik masalalarni 

tom ma’noda ilmiy asosda tashkil etish, xususan, milliy axloqiy madaniyatning yosh 

oilalar munosabatlarini mustahkamlashga ta’sirini о‘rganishga keng yо‘l ochib 

berdi. Ayni shu yо‘nalishda ilmiy izlanishlar olib borgan olimlar qatoriga 

N.Komilov, I.Saifnazarov, Q.Nazarov, B.Tuychiev, S.Otamurodov, A.Xolbekov, 

S.Mamashokirov, A.Ochildiev, A.Sher, E.Asamiddinov, K.Najmiddinova, 

R.Nurmuxamedov, T.Komilova, B.Ochilova, O.Muhammadieva, 

L.Muhammadjonova, A.Muxtorov, M.Nurmatova, Ne’matulloh о‘g‘li Fatxulloh 

Hoji kabilarni kiritishimiz mumkin. 

Globallashuv sharoitida oiladagi axloqiy munosabatlarning namoyon bо‘lishi 

о‘ziga xos ma’no-mazmunga ega. Muammoning ushbu jihati bilan bog‘liq ayrim 

masalalar V.Alimasov, Z.Boytemirova, B.Aminov, B.Sultonov, 

N.Rahmonberdieva, T.Mahmudov, M.Quronov, A.G‘aniev, O.Rahimov, A.Erkaev, 

R. Rahmonov, F.Fayziev, S.Abduraimova, G.Tillaeva,  F.Zagirtdinova, N.Nazarov, 

M.Ortiqxо‘jaev, N.Muhammadiev kabi olimlar ilmiy ishlarida tadqiq etilganini 

qayd etish zarur. 

Xorijda oiladagi axloqiy munosabatlarning mazmuni va tuzilishini tadqiq 

etishga bag‘ishlangan keng kо‘lamli tadqiqotlar V.A.Kanke, D.E.Mur,  

R.N.Botavina, A.A.Guseynov, N.Gartman, V.M.Xvostov, A.Y.Kibanov, 

I.I.Maslikova, V.E.Verloka,  O.P.Protsenko kabi olimlar tomonidan olib borilgan. 

MDH doirasida A.B.Fedulova, YE.I.Balditsina, I.Y.Solovyeva, M.D.Nekui, 

L.T.Nazarxudoyeva, E.M.Lushenko, I.V.Gavrish, A.Y.Dmitriychuk, 

F.X.Maxmudova, Ye.M.Orlova kabi olimlar bu borada muhim ijtimoiy-falsafiy 

qarashlarni ilgari surganlar3. 

Mavjud ilmiy adabiyotlar va izlanishlar tahlili О‘zbekistonda oila axloqiy 

madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy omillari mustaqil tadqiqot obyekti 

sifatida alohida olingan holda о‘rganilmaganini kо‘rsatadi. Bu tadqiqot mavzusini 

ilmiy о‘rganish obyekti sifatida tanlab olinishiga asos bо‘ldi. 

                                                           
3 Mualliflarning asarlari dissertatsiyaning “Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati”da ko‘rsatilgan. 

http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0.%20%D0%9C.
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B0%D1%8A%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%20%D0%90%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%9B%D0%BC%D1%83%D0%B4,%20%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B1
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%9C%D1%85%D1%9E%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%80%D0%B0%D0%B1
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%AD.
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%80,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%20%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2,,%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%98.
http://www.natlib.uz/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%AD.
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Tadqiqotning dissertatsiya bajarilgan oliy ta’lim muassasasining ilmiy-

tadqiqot ishlari rejalari bilan bog‘liqligi. Dissertatsiya “Oila va gender ilmiy-

tadqiqot instituti” ilmiy-tadqiqot ishlar rejasi doirasida bajarilgan. 

Tadqiqotning maqsadi О‘zbekistonda oila axloqiy madaniyatini 

shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy asoslarini takomillashtirishga doir ilmiy-nazariy 

xulosalar, taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. 

Tadqiqot vazifalari: 

zamonaviy falsafa doirasidagi ilmiy izlanishlarga tayanib, oila axloqiy 

madaniyatini yuksaltirish jarayonida kuzatilayotgan differensatsiya va integratsiya 

jarayonlarining о‘ziga xosligi haqidagi zamonaviy konsepsiyalarni ochib berish; 

oila axloqiy madaniyatini yuksaltirishning kumulyativ, aksiologik, 

akmeologik, intellektual tashabbus, sotsiokreativ qonuniyat, etnomadaniy 

metodologiyasini ochib asoslash; 

ma’naviy-ma’rifiy va diniy-falsafiy yо‘nalishda olib borilgan tadqiqotlar 

asosida oila axloqiy madaniyatini yuksaltirishning falsafiy jihatlarini ochib berish; 

oila madaniyatini yuksaltirishda ma’naviy-axloqiy, ijtimoiy-madaniy hamda 

g‘oyaviy-mafkuraviy tamoyillarning о‘zaro aloqadorligini ilmiy asoslash. 

Tadqiqotning obyekti sifatida О‘zbekistonda oila axloqiy madaniyatini 

yuksaltirish tizimi olingan.  

Tadqiqotning predmetini О‘zbekistonda oila axloqiy madaniyatini 

yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy mexanizmlari tashkil etadi.  

Tadqiqotning usullari sifatida dialektik, sinergetik, tizimlilik, analiz va sintez, 

qiyosiy tahlil kabi ilmiy bilish usullaridan foydalanilgan. 

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: 

oila axloqiy madaniyatini yuksaltirishga differensatsiya va integratsiya 

jarayonlari tadqiq etilib, fozillik, o‘zgalar haqida g‘amxo‘rlik, muhtojlarga ko‘mak 

va muruvvat ko‘rsatish kabi falsafiy-axloqiy jihatlari, saxiylik va insonni qadrlash 

kabi filantropik, nazariya va amaliyot birligiga oid rasional-pragmatik, ijtimoiy-

axloqiy tarbiyaga oid xalqparvarlik fazilatlarining o‘ziga xosligi ochib berilgan;  

oila axloqiy madaniyatini yuksaltirish uchun kumulyativ (to‘planib boruvchi), 

aksiologik (qadriyatlarni o‘rganishga asoslangan), akmeologik (shaxsiy yuksalishga 

qaratilgan) hamda oila axloqiy madaniyati tushunchasining genezisida  davlatga 

sadoqat va tabaqalar iyerarxiyasiga bog‘liqlik kabi ijtimoiy, shaxslararo 

munosabatlarda o‘zaro hamjihatlik va ahillik, sadoqat va fidoyilik kabi falsafiy 

ko‘rinishlari hamda uning burchga sodiqlik, aql-farosatga muvofiqlik, 

haqiqatparastlik kabi gumanistik jihatlari asoslab berilgan;  

ma’naviy-ma’rifiy va diniy-falsafiy tadqiqotlar asosida oilada hamda jamiyatda 

axloqiy madaniyatni yanada barqarorlashtirishda ijobiy samaraga erishish uchun  

umuminsoniy, milliy, mafkuraviy, sinfiy, diniy, iqtisodiy qadriyatlarning dialektik 

uyg‘unligini inson qadri, qobiliyati, iste’dodini namoyon qilish orqali ijtimoiy 

immunitetni yuksaltirish kabi falsafiy asoslari ishlab chiqilgan;  

oila axloqiy madaniyatini yuksaltirishda o‘zaro muloqotda halollik, 

hamfikrlilik, xotirjamlik, ishonch kabi fazilatlar ijobiy ruhiy kayfiyat bag‘ishlashini 

inobatga olish ma’naviy-axloqiy fazilatlarning muhim omili ekanligi, ijtimoiy 

munosabatlarni barqarorlashtirishdagi kelishmovchilik va nizoli jarayonlarning 
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oldini olishga qaratilgan ma’naviy-axloqiy, ijtimoiy-madaniy hamda g‘oyaviy-

mafkuraviy tamoyillarning uzviy bog‘liqligi ko‘rsatilib, bu tamoyillar bir-birini 

qanday to‘ldirishi va uyg‘unlashishi ilmiy jihatdan isbotlangan. 

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat: 

“oila”, “oila madaniyati”, “oila axloqi”, “oila axloqiy madaniyati” 

tushunchalarining dialektik va sinergetik tabiati qiyosiy tahlil etilib, ularning 

ma’naviyat, milliy g‘oyani rivojlantirishdagi о‘rnini aniqlashga doir taklif va 

tavsiyalar ishlab chiqilgan; 

Sharq va G‘arb faylasuf olimlari qarashlari asosida oilada axloqiy madaniyatni 

yuksaltirishning tarixiy-falsafiy ildizlarini о‘rganishga doir metodologik 

yondashuvlar tizimlashtirilib, uning zamonaviy oilaviy munosabatlar barqarorligini 

ta’minlashdagi о‘rni va ahamiyati ochib berilgan; 

ma’naviyat, ma’rifat, ta’lim, tarbiya, milliy g‘oyaning oila axloqiy 

madaniyatini yuksaltirishdagi strategik imkoniyatlari falsafiy jihatdan yoritilgan 

hamda globallashuv sharoitida oila axloqiy madaniyatini shakllantirishning 

obyektiv qonuniyatlari va sub`yektiv omillarining ma’naviy-axloqiy, ma’rifiy, 

intellektual, huquqiy, iqtisodiy va boshqa jihatlarining о‘zaro aloqadorligi ochib 

berilgan; 

ma’naviyat, ma’rifat va milliy g‘oyaning, oilada yoshlarning axloqiy 

madaniyatini yuksaltirishdagi imkoniyatlari kognitiv, evristik yondashuv nuqtayi 

nazaridan isbotlangan hamda globallashuv sharoitida yoshlarda axloqiy 

madaniyatning ijobiy va pragmatik jihatlari ochib berilgan. 

Tadqiqot natijalarining ishonchliligi qо‘llangan yondashuv va usullarning 

maqsadga muvofiqligi, foydalanilgan manbalar, ularni ilmiy muomalaga olib kirish, 

natijalarning asoslanganligi va ma’lumotlarning rasmiy manbalardan olingani, 

keltirilgan tahlillar asoslangani, xulosa, taklif va tavsiyalarning amaliyotga joriy 

qilingani, olingan natijalarning vakolatli organlar tomonidan tasdiqlangani bilan 

izohlanadi. 

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalaridan 

О‘zbekistonda oila axloqiy madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy 

omillari yangi mezonlarini ishlab chiqishda foydalanish mumkin. 

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati undagi taklif, tavsiyalardan 

Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi, “Ijtimoiy fikr” Respublika jamoatchilik 

fikrini о‘rganish markazi, fuqarolik jamiyati institutlarida psixologlar faoliyatida 

yosh oilalardagi axloqiy munosabatlarni yuksaltirish jarayonini namoyon qilishga 

bag‘ishlangan telekо‘rsatuvlar va axborotlashuv nazariyasiga tegishli ilmiy tadqiqot 

ishlarida foydalanish mumkinligi bilan belgilanadi.  

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. О‘zbekistonda oila axloqiy 

madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy omillarini tadqiq etish asosida: 

zamonaviy falsafa doirasidagi ilmiy izlanishlarga tayanib, oila axloqiy 

madaniyatini yuksaltirish jarayonida kuzatilayotgan differensatsiya va integratsiya 

jarayonlarining о‘ziga xosligi haqidagi zamonaviy konsepsiyalar ochib berilgan 

natijalaridan Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazining 20170930369-raqamli 

“Globallashuv sharoitida tinchlik va О‘zbekiѕtоn Reѕрublikаѕining Аndiјоn, 
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Tоѕhkent vа Ѕаmаrqаnd vilоyаtlаridа “оilа”, “оilа mаdаniyаti”, “оilа ахlоqi”, “оilа 

ахlоqiy mаdаniyаti” tuѕhunсhаlаrining diаlektik vа ѕinergetik tаbiаtini qiyоѕiy tаhlil 

etiѕh, ulаrning mа’nаviy, ахlоqiy qаdriyаtlаrini ѕhаkllаntiriѕh yuzаѕidаn ilmiy 

хulоѕаlаri, tаkliflаri vа tаvѕiyаlаri ilmiy nаtiјаlаridаn “Оilа vа хоtin qizlаr” ilmiy-

tаdqiqоt inѕtitutining ЈHBL-24-ѕоnli “Оilаdа о‘zаrо mulоqоt muhitini 

ѕhаkllаntiriѕh” (2023-yil) lоyihаsining аyоllаrning рѕiхоlоgik ѕаlоmаtligini 

tа’minlаѕh meхаnizmini tаkоmillаѕhtiriѕh qiѕmini bајаriѕhdа  fоydаlаnilgаn (Оilа vа 

хоtin qizlаr” ilmiy-tаdqiqоt inѕtitutining 2024-yil 12-fevraldаgi 01-09/1807-ѕоn 

mа’lumоtnоmаѕi). Natijada, inson ma’naviy-axloqiy madaniyatining yuksalishida 

axloqiy ehtiyojning oshib borish qonunlarini tatbiq etish jamiyat axloqiy 

madaniyatini rivojlantirishga oid bo‘lgan takliflar ishlab chiqilishiga xizmat qilgan. 

Yoshlar ishlari agentligining 2023-yil ikkinchi yarim yillik ish rejasining 

70-bandida belgilangan voyaga yetmagan qizlar bilan ishlashda “Oila-mahalla-

ta’lim muassasasi” hamkorlik mexanizmi samaradorligini oshirishda boy ma’naviy 

va madaniy meroslarini asrab avaylash, ilmiy-ijodiy asarlarini keng targ‘ib qilishda 

o‘tkazilgan targ‘ibot ishlarini tashkil etish va o‘tkazishda dissertatsiya 

materiallaridan foydalanilgan. (Yoshlar ishlari agentligining 2023-yil 8-noyabr 

1-15-21-3232-son mа’lumоtnоmаѕi). Natijada dissertatsiyada ilgari surilgan 

takliflar, tavsiya va xulosalar  bugungi  shiddatli davrda olam va odam munosabatlar 

falsafasini nazariy va amaliy jihatdan tizimlashtirishga xizmat qilgan; 

“Milliy tiklanish” demokratik partiyasining 2020-2024-yillarga mo‘ljallangan 

saylovoldi dasturidagi 4.1. “Jamiyatda oila institutini va oilaviy qadriyatlarni 

mustahkamlash sohasida”gi “Jamiyatda mustahkam oilalar bo‘lishini qat’iy 

ta‘minlash, oilaviy ajrimlarni keskin kamaytirish va oldini olishga qaratilgan ilmiy 

asoslangan ijtimoiy-huquqiy choralarni belgilash” hamda “Oilaviy hamjihatlik, 

keksalarga hurmat va bolalarga g‘amxo‘rlik kabi oilaviy an`ana va qadriyatlarni 

targ‘ib etish va ta’minlash” kabi keltirilgan vazifalariga mos keladi. Tadqiqot 

ishining ilmiy yangiligi hamda takliflaridan partiya tizimida faoliyat yuritayotgan 

xodimlarning siyosiy-ijtimoiy bilimlarini oshirishga qaratilgan o‘quvlarda va 

mafkuraviy targ‘ibot ishlarida foydalanilgan. (О‘zbekiѕtоn Reѕрublikаѕi “Milliy 

tiklanish” demokratik partiyasining 2024-yil 16-yanvardаgi 02/02-05-ѕоn 

mа’lumоtnоmаѕi). Natijada dissertatsiyada ilgari surilgan takliflar, tavsiya va 

xulosalar Bedil ta’limotida olam va odam munosabatlar falsafasini nazariy va amaliy 

jihatdan tizimlashtirishga xizmat qilgan.  

“2022-2026-yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot 

strategiyasi”da ko‘rsatilgan “Oila institutini mustahkamlash borasidagi ishlarni 

tizimlashtirish va samaradorligini yanada oshirish”, “O‘zbekiston – 2030” 

strategiyasining ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash va sohani yangi bosqichga olib 

chiqish, ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan “Harakatlar 

strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” g‘oyasini keng targ‘ib etish orqali 

jamiyatda sog‘lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga 

aylantirish hamda oila, ta’lim tashkilotlari va mahallalarda ma’naviy tarbiyaning 

uzviyligini ta’minlash kabi maqsadli ko‘rsatkichlarga erishish kabi muhim 

vazifalarni bajarish yo‘lida mazkur ilmiy tadqiqotning materiallaridan keng 
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foydalanilgan. (Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazining 20-noyabr 

2023-yil. № 02-22/1286-son mа’lumоtnоmаѕi). Natijada oilada axloqiy 

munosabatlarni yuksaltirishda iqtisodiy va texnologik taraqqiyot natijasida yuzaga 

kelgan global mafkuraviy-madaniy murakkabliklarni anglashga munosib shart-

sharoitlar yaratishga doir amaliy chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan.  

Tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi. Mazkur tadqiqot natijalari 2 ta 

xalqaro, 15 ta respublika ilmiy-amaliy anjumanida muhokamadan о‘tkazilgan. 

Tadqiqot natijalarining e’lon qilinishi. Dissertatsiya mavzusi bо‘yicha jami 

26 ta ilmiy ish, jumladan, О‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va 

innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan 

doktorlik dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan 

ilmiy nashrlarda 7 ta maqola (ulardan 5 tasi respublika, 2 tasi xorijiy jurnallarda) 

e’lon qilingan. 

Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Dissertatsiya kirish, uchta bob, xulosa 

va foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatidan iborat. Dissertatsiyaning hajmi 147 betni 

tashkil etadi. 

DISSERTATSIYANING ASOSIY MAZMUNI 

Dissertatsiyaning “Kirish” qismida mavzuning dolzarbligi va zarurati, 

tadqiqotning respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining asosiy ustuvor 

yо‘nalishlariga mosligi, muammoning о‘rganilganlik darajasi, tadqiqotning 

dissertatsiya bajarilgan  ta’lim muassasasining ilmiy-tadqiqot ishlari rejalari bilan 

bog‘liqligi, tadqiqotning maqsadi, vazifalari, obyekti, predmeti va usullari 

yoritilgan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi, amaliy natijalari, tadqiqot natijalarining 

ishonchliligi, ilmiy-amaliy ahamiyati, amaliyotga joriy etilganligi, aprobatsiyasi, 

nashr etilgan ishlar, dissertatsiyaning tuzilishi bо‘yicha ma’lumotlar keltirilgan. 

Dissertatsiyaning “Oila axloqiy madaniyatini tadqiq etishning ijtimoiy-

falsafiy va retrospektiv asoslari” deb nomlangan birinchi bobida oila axloqiy 

madaniyati tushunchasining mazmun-mohiyati, oila axloqiy madaniyati rivojining 

tarixiy-falsafiy ildizlariga doir konseptual qarashlar tahlili, zamonaviy oilada 

ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish: muammoning ijtimoiy-falsafiy 

jihatdan uslubiy tahliliga oid bilimlar uyg‘unlikda tadqiq etilgan.  

“Oila axloqiy madaniyati” tushunchasi oilaviy munozara va muloqotlar orqali 

о‘ziga xos madaniyatni qо‘llab-quvvatlash, uning mazmun-mohiyatini umumiy 

foydalanuvchilariga qо‘llanilishini о‘rganishni tashkil qiladi. Bu tushuncha oilaviy 

munosabatlardagi axloqiy me’yorlarni yanada mustahkamlaydi, oiladagi ma’naviy-

axloqiy munosabatlarni yoritish, tashkil etish va uning о‘ziga xos masalalarini 

о‘rganishga keng imkon beradi. Oilaviy axloqiy madaniyat tushunchasi ijtimoiy va 

falsafiy tadqiqotning ko‘p qirrali muhim elementi hisoblanadi. U oilada 

tarbiyalanadigan va avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan qadriyatlar, me’yorlar, 

an’analar va axloqiy tamoyillarni o‘z ichiga oladi. Bu qadriyatlar ko‘pincha kengroq 

ijtimoiy va madaniy standartlarni aks ettiradi, lekin oila odatda noyob tarzda talqin 

qilinadi va mustahkamlanadi. Oila an’analari axloqiy qadriyatlarni 
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mustahkamlaydigan va umumiy o‘ziga xoslikni rivojlantiruvchi maxsus marosimlar, 

bayramlar yoki tartiblarni o‘z ichiga olishi mumkin. 

Oiladagi axloqiy asos uning axloqiy madaniyatida markaziy o‘rin tutadi. Ushbu 

asos qaror qabul qilish, nizolarni hal qilish va oila a’zolarining umumiy xatti-

harakatlarida ustuvorlik qiladi. Oiladagi axloqiy tamoyillarga diniy e’tiqodlar, 

falsafiy ta’limotlar yoki madaniy meros ta’sir qiladi. Oila ichidagi ijtimoiylashuv bu 

qadriyatlarni kundalik o‘zaro ta’sirlar, hikoyalar va umumiy tajribalar orqali 

uzatishni o‘z ichiga oladi. Sog‘lom, hurmatli va mehribon munosabatlar ijobiy 

axloqiy muhitni rivojlantiradi, noto‘g‘ri munosabatlar uni buzishi mumkin. 

Muloqot, hamdardlik va o‘zaro yordam bu munosabatlarning asosiy komponentlari 

hisoblanadi. Oila bolalar uchun ta’lim muhiti bo‘lib, ularning axloq haqidagi 

dastlabki tushunchalarini shakllantiradi. Ushbu norasmiy ta’lim rasmiy ta’lim 

tizimlari bilan to‘ldiriladi, ammo oilaning poydevor ta’siri masalalari yechimi 

muhimligicha qolmoqda. 

Oilaning axloqiy madaniyati yakka holda mavjud bo‘lmaydi, balki kengroq 

madaniy va ijtimoiy kontekst ta’sirida shakllanadi. Ijtimoiy me’yorlar, huquqiy 

asoslar va madaniy rivoyatlarning barchasi oilaviy axloqiy madaniyatning 

shakllanishi va rivojlanishiga ta’sir qiladi. Oilaviy axloqiy madaniyat an’analarga 

asoslangan bo‘lsa-da, u dinamik va moslashuvchan hisoblanadi. Oilalar 

o‘zgaruvchan ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy landshaftlarda harakat qilishlari kerak, 

bu esa vaqt o‘tishi bilan ularning axloqiy madaniyatining evolyutsiyasiga olib 

kelishi mumkin. 

O‘zbekiston sharoitida bu o‘lchovlarga, ayniqsa, mamlakatning boy madaniy 

merosi, diniy an’analari va amalga oshirilayotgan ijtimoiy va iqtisodiy o‘zgarishlar 

o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. O‘zbekistondagi oilaviy axloq madaniyati konsepsiyasi ham 

an’anaviy qadriyatlar va zamonaviy muammolar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aks 

ettirib, oilalarning ijtimoiy hamjihatlik va axloqiy yaxlitlikni saqlashdagi roli 

ustuvordir.  

Oila axloqiy madaniyati rivojlanishining ijtimoiy, tarixiy-falsafiy ildizlarini 

tahlil qilish turli falsafiy an’analar va tarixiy sharoitlarning oila hayotining axloqiy 

asoslarining qanday shakllantirganligini tekshirishni o‘z ichiga oladi. Konfutsiy 

falsafasi, xususan, Sharqiy Osiyoda, jamiyatning asosiy bo‘g‘ini sifatida oilaga katta 

e’tibor beradi. Asosiy qadriyatlarga farzandlik taqvosi (ota-ona va ajdodlarga 

hurmat), sadoqat va oiladagi ierarxik rollar kiradi. Konfutsiy oilada ezgu fazilatlarni 

tarbiyalashni targ‘ib qilgan, keyinchalik bu butun jamiyatga taalluqlidir. Arastu va 

Aflotun kabi yunon faylasuflari ham oilani muhim ijtimoiy institut, deb bilishgan. 

Arastuning oikos (uy xo‘jaligi) konsepsiyasida oilaning axloqiy tarbiya va 

fazilatlarni rivojlantirishdagi o‘rni alohida ta’kidlangan. Aflotun respublikasi garchi 

uning jamoaviy hayot haqidagi qarashlari radikalroq  bo‘lsa-da, oila g‘oyasini 

ijtimoiy adolat va ideal davlat kontekstida muhokama qilgan edi. 

Islom dinida oila hayotiga yuqori baho beradi, Qur’on va hadislarda oilaviy 

rollar, mas’uliyat va axloqiy xulq-atvor haqida keng ko‘rsatmalar berilgan. Asosiy 

tamoyillar ota-onaga hurmat, oila a’zolari o‘rtasidagi o‘zaro huquq va burchlar, 
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turmush qurish va bolalarni ma’naviy muhitda tarbiyalashning ahamiyatini o‘z 

ichiga oladi.  

Oila axloqiy madaniyatining islom falsafasi doirasida rivojlanishi turli asosli 

tushuncha va tamoyillarga asoslanadi. Bu tamoyillar Qur’on va hadislarda, 

shuningdek, islomda oilaviy hayotning axloqiy jihatlariga qaratilgan ilmiy talqin va 

tadqiqotlar orqali keng muhokama qilinadi. Masalan, Buyuk Britaniyadagi Janubiy 

Osiyo musulmon oilalaridagi ota-onalarga axloqiy qadriyatlarni yetkazish, bolalar 

ta’limini qo‘llab-quvvatlash va oilaviy aloqalarni mustahkamlash uchun islom 

dinidan foydalanadilar. “Islom kapitali” tushunchasi islomning oilaviy, madaniy 

kapitalini shakllantirishdagi rolini kо‘rsatib turibdi. Islom falsafasida axloqiy xulq-

atvorning asosini tashkil etuvchi “tavhid” (yagona Xudoga ishonish) tamoyiliga 

urg‘u beriladi. Bu tamoyil insonparvarlik an’analari bilan chambarchas bog‘liq 

bo‘lib, ijtimoiy va madaniy hayotning amaliy jihatlariga ta’sir qiladi. Islomda nikoh 

diniy burch, axloqiy kafolat va ijtimoiy majburiyat hisoblanadi. U insoniyatning 

davomiyligi va shaxslarning axloqiy rivojlanishi uchun zarur, deb hisoblanadi. 

Malayziyani islomlashtirishda davlatning “oilaviy qadriyatlar” loyihasi oilaviy 

qadriyatlarga oid mahalliy va global munozaralar bilan kesishadi, bu gender 

munosabatlari va oilalardagi ayollar huquqlariga ta’sir ko‘rsatadi. Oila bolalarni 

axloqiy tarbiyalashda, mehr-oqibat, itoatkorlik va hurmat kabi qadriyatlarni 

singdirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ushbu qadriyatlarni shakllantirish bolalarga 

plyuralistik jamiyatda axloqiy yaxlitlikni saqlashga katta yordam beradi. 

Oilaviy qadriyatlarni shakllantirishda og‘zaki urf-odatlar, xalq og‘zaki ijodi, 

jamoat amaliyoti muhim o‘rin tutadi. Sanoatlashtirish va modernizatsiyaning paydo 

bo‘lishi oila tuzilmalari va axloqiy madaniyatlarga sezilarli o‘zgarishlar olib keldi. 

Katta oilalardan “yadro”viy oilaga o‘tish, urbanizatsiya va o‘zgaruvchan gender 

rollarining barchasi zamonaviy oila dinamikasiga ta’sir ko‘rsatdi. Feminist 

faylasuflar an’anaviy oilaviy tuzilmalarni tanqid qilib, oilada yanada teng huquqli 

munosabatlarni targ‘ib qilishdi. Ular ayollarning hissalarini e’tirof etish va qadrlash 

va patriarxal me’yorlarga qarshi chiqish muhimligini ta’kidlaydilar. Globallashuv 

madaniy almashinuvning kuchayishiga va oilaviy axloqiy madaniyatlarning 

uyg‘unlashuviga olib keldi. Zamonaviy oilalar ko‘proq plyuralistik va dinamik 

axloqiy madaniyatlarga olib keladigan turli xil madaniy va falsafiy an’analardan 

foydalanadi.  

Oilada har bir ota-ona farzandlarga ijobiy xulq-atvor kо‘nikma va malakalarni 

shakllantirishining о‘ziga xos usullari borki, ulardan о‘z о‘rni va me’yorda 

foydalananish g‘oyat muhim sanaladi. Xususan, ibrat, namuna kо‘rsatish, yaxshi 

xulq-atvorlarga о‘rgatish, ishontirish, odatlantirish, nasihat qilish, jiddiy tanbeh 

berish, jazolash, gaplashmaslik unga nisbatan tarbiya mazmunini о‘zgartirish kabi 

usullarning tarbiyaviy ahamiyati katta hisoblanadi. Ota-ona farzandni yoshligidan 

mehnatni sevishga, kasb-hunarga bо‘lgan qiziqishini teng shakllantirishga katta 

ahamiyat berishi kerak. Zero, ota-ona bolalariga har qanday kasbning о‘ziga yarasha 

mas’uliyati borligini, shu kasbni puxta egallash orqali hayotda о‘z о‘rnini topish 

mumkinligini tushuntirib borishi zarur. “Oila institutida sodir bо‘layotgan 

zamonaviy о‘zgarishlar ushbu sotsial institutning tanazzulidan darak bermaydi. 
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Chunki, oila va oilaviy turmush tarzi zamonaviy yoshlar qadriyatli mо‘ljallari 

tuzilmasida yetakchi ahamiyat kasb etadi. Bizningcha, ushbu о‘zgarishlar 

zamonaviy sotsium hayotida doimiy tarzda kechadigan о‘zgarishlarga oila 

moslashuvining optimal shakllarini qidirish vositasidir”4. 

Oila axloqiy madaniyatining falsafiy-tarixiy ildizlari shakllanishida Arastu, Ibn 

Sino, Abu Nasr Forobiy va boshqalarning ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Ular oila 

axloqiy madaniyatining ma’naviy-madaniy asoslarini о‘rganishga juda katta xizmat 

qilganlar. Arastu oila axloqiy madaniyatining ma’naviy asoslari va uning 

munosabatlari haqida ijtimoiy-falsafiy qarashlari bilan oila axloqiy madaniyatining 

rivojiga yordam bergan. Milliy qadriyatlarimiz yanada konservativ jamiyatni talab 

qiladi. Axloq barqarorlikka asoslangan ijtimoiy ehtiyojdir. Chunki, axloqiy 

qadriyatlar millat mentalitetini shakllantiruvchi omillar majmuyi bо‘lib, ularni 

tashqi ta’sirlardan asrashni talab etadi. Bu inkor etib bо‘lmaydigan haqiqatdir. 

Shuning uchun oila axloqiy qadriyatlarning tashqi ta’sirga ega bо‘lgan ijtimoiy 

tuzilmalardan biri hisoblanadi. 

Dissertatsiyaning ikkinchi bobi “Globallashuv va oila axloqiy 

madaniyatining о‘zaro aloqadorligi” deb nomlangan bо‘lib, unda oila axloqining 

ijtimoiy-falsafiy, madaniy transformatsiyasi, oilada shaxsning ma’naviy-axloqiy 

ijtimoiylashuvi va madaniy identifikatsiyasi, zamonaviy oila va jamiyatdagi 

buzg‘unchi hodisalar oldini olishning ustuvor yо‘nalishlari о‘rganilgan.  

Oila axloqining ijtimoiy-madaniy identifikatsiyasining o‘zgarishi ko‘p qirrali 

mavzu bo‘lib, u turli ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va siyosiy omillar ta’sirida vaqt 

o‘tishi bilan oilaviy qadriyatlar, me’yorlar va xatti-harakatlarning o‘zgarishini o‘z 

ichiga oladi. Tarixan oila tuzilmalari ko‘pincha kengaytirilgan va bir nechta avlodlar 

birga yashagan. Patriarxal tizim hukmronlik qilgan, bu yerda erkak a’zolar asosiy 

qaror qabul qiluvchilar bo‘lgan. Sanoatlashtirish va urbanizatsiya yadroviy oila 

tuzilmalarining keng tarqalgan turi bo‘lishiga olib keldi. Ushbu siljish oiladagi 

rollarda o‘zgarishlarga sabab bo‘lib, ko‘proq ayollar ishchi kuchi sifatida oila 

daromadiga hissa qo‘shdi. Turli madaniyatlar va dinlar oilaviy axloqni 

shakllantiradigan o‘ziga xos qadriyatlarga ega. Masalan, islom, nasroniy va hindu 

qadriyatlari oiladagi rollar, mas’uliyat va axloqiy tarbiyaga ta’sir qiladi. Ommaviy 

axborot vositalari va texnologiyalar orqali global madaniyatlarning tarqalishi 

an’anaviy qadriyatlarni zamonaviy istiqbollar bilan uyg‘unlashtirib, yangi oilaviy 

dinamika va axloqiy mulohazalarni kiritdi. Iqtisodiy bosim va imkoniyatlar oilaviy 

rollarni qayta belgilab berdi, ikki tomonlama daromadli uy xo‘jaliklari keng 

tarqalgan bo‘lib, an’anaviy gender rollarini o‘zgartirdi. Ta’lim olish va ish bilan 

ta’minlash imkoniyatlari, ayniqsa, ayollar uchun kengayganligi oila tuzilmalarining 

teng huquqli bo‘lishiga va umumiy mas’uliyatni yzaga keltirdi. 

Nikoh, ajralish, bolalar vasiyligi va meros bilan bog‘liq qonunlarga kiritilgan 

o‘zgartirishlar oila odob-axloqini o‘zgartirdi. Masalan, ayollar huquqlarining 

qonuniy tan olinishi va oiladagi zo‘ravonlikdan himoyalanishi oila dinamikasini 

                                                           
4 Палваниязов А.Ю. Ўзбекистонда ёш оилаларнинг барқарорлик омиллари (Қорақалпоғистон Республикаси 

мисолида). Социология фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 

2019. – Б. 18. 
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qayta shakllantirdi. Oila farovonligini qo‘llab-quvvatlovchi siyosat, masalan, ota-

onalik ta’tillari va bolalarni parvarish qilish xizmatlari, ish-hayot muvozanati va 

gender tengligini targ‘ib qilish orqali oila axloqiga ta’sir qiladi. Raqamli aloqaning 

o‘sishi oila a’zolarining o‘zaro munosabatini o‘zgartirdi, jismoniy masofalarga 

qaramay aloqalarni saqlab qoldi, shuningdek, yuzma-yuz muloqotni qisqartirish 

kabi muammolarni keltirib chiqardi. Reproduktiv texnologiyalardagi innovatsiyalar 

oilaning imkoniyatlarini kengaytirdi, jumladan surrogat va IVF, yangi axloqiy 

mulohazalar paydo bo‘ldi. Ayollar huquqlarini himoya qilish yanada adolatli oila 

tuzilmalariga olib keldi va an’anaviy gender rollariga qarshi chiqdi. Ta’lim 

muassasalari qadriyatlar, me’yorlar va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini berish orqali 

oilaviy axloqni shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Psixologik nazariyalar va 

ta’lim tadqiqotlari ta’sirida bo‘lgan zamonaviy tarbiya uslublari avtoritar usullardan 

ko‘ra demokratik va qo‘llab-quvvatlovchi yondashuvlarga urg‘u beradi. Avlodlararo 

qadriyatlardagi tafovutlar nizolarga olib kelishi mumkin, yosh avlodlar ko‘pincha 

progressiv qadriyatlarni himoya qiladi. Madaniy merosni saqlash va zamonaviy 

qadriyatlarni o‘zlashtirish bilan muvozanatlash ko‘plab jamiyatlarda muammo 

bo‘lib qolmoqda. Oila axloqining ijtimoiy-madaniy o‘zgarishi falsafiy, tarixiy, 

madaniy, iqtisodiy, huquqiy va texnologik omillarning o‘zaro ta’sirida 

shakllanadigan doimiy jarayondir. Ushbu dinamikani tushunish zamonaviy 

jamiyatda sog‘lom va axloqiy oila muhitini shakllantirish uchun juda muhimdir.  

Oilada shaxsning ma’naviy-axloqiy ijtimoiylashuvi va madaniy 

identifikatsiyasi shaxsning qadriyatlari, e’tiqodlari va o‘ziga xosligini 

shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydigan murakkab jarayondir. Bu jarayonga 

turli omillar, jumladan, diniy ta’limotlar, madaniy amaliyotlar, oilaviy an’analar va 

ijtimoiy munosabatlarga ta’sir ko‘rsatadi. Oilalar ko‘pincha diniy e’tiqod va urf-

odatlarni bolalarga erta yoshdan boshlab kiritadilar. Diniy matnlar, ibodatlar, 

marosimlar va bayramlar ma’naviy qadriyatlarni yetkazishda muhim rol o‘ynaydi.  

Oilada ma’naviy amaliyotlarni kundalik ishlarga kiritish, masalan, ovqatlanish 

vaqtidagi ibodatlar yoki axloqiy saboqlar bilan, uyqudan oldin hikoyalar va ertaklar 

orqali qadriyatlarni bolaning hayotiga ijobiy ta’siriga yordam beradi. Ota-onalar 

to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rsatma, hikoya qilish va misollar ko‘rsatish orqali to‘g‘ri va 

yomonni o‘rgatishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Bolalar ota-onalari va boshqa oila 

a’zolarini kuzatish orqali axloqiy qadriyatlarni o‘rganadilar. Halollik, mehribonlik 

va hamdardlik kabi axloqiy xulq-atvorni namoyon etish juda muhimdir. Madaniy 

an’analar va urf-odatlar, masalan, bayramlar, marosimlar va oilaviy marosimlarda 

qatnashish o‘ziga tegishlilik tuyg‘usini uyg‘otadi va madaniy qadriyatlarni 

mustahkamlaydi. Avlodlardan o‘tib kelayotgan hikoyalar va folklor ko‘pincha 

axloqiy saboqlar va madaniy qadriyatlarni o‘z ichiga oladi. Bolalarga ona tilini 

o‘rgatish ularning madaniy merosi bilan bog‘lanishga va katta oila va jamiyat 

a’zolari bilan muloqot qilishga yordam beradi. Madaniy marosimlar va bayramlarda, 

masalan, bayramlar, to‘ylar va boshqa muhim tadbirlarda ishtirok etish bolalarga 

o‘zlarining madaniy merosini tushunish va qadrlashlariga yordam beradi. An’anaviy 

hunarmandchilik, musiqa, raqs va oshxona kabi madaniy amaliyotlar bilan 

shug‘ullanish madaniy identifikatsiya va g‘ururni oshiradi. Bobo-buvilar, xolalar, 



16 

amakilar va amakivachchalar kabi katta oila a’zolari bilan munosabatlar madaniy va 

axloqiy tarbiyaning qo‘shimcha manbalarini beradi. Madaniy tashkilotlar, klublar va 

jamoat tadbirlarida faol ishtirok etish madaniy o‘ziga xoslikni mustahkamlaydi va 

tegishlilik tuyg‘usini taklif qiladi.  

O‘zbek oilalari til, an’anaviy musiqa, raqs va oshxona orqali madaniy merosni 

asrab-avaylashga, milliy o‘zlikni anglash tuyg‘usini tarbiyalashga alohida e’tibor 

qaratadi. Kengaytirilgan oila va jamoa tarmoqlari jamoaviy faoliyat va umumiy 

tajribalar orqali madaniy va axloqiy qadriyatlarni qo‘llab-quvvatlaydi va 

mustahkamlaydi. Oila shaxslarning ma’naviy-axloqiy ijtimoiylashuvi va madaniy 

identifikatsiyasida asosiy rol o‘ynaydi. Oilalar diniy, axloqiy va madaniy 

qadriyatlarni o‘rgatish va amalda qo‘llash orqali tarbiyalanuvchi muhitni ta’minlab, 

o‘zlikni anglash va axloqiy asosga ega bo‘lgan har tomonlama barkamol shaxslarni 

shakllantirishga yordam beradi. Bu jarayon jamiyatning mas’uliyatli, madaniyatli, 

ma’naviyatli a’zolarini kamol toptirish uchun zarurdir. 

Ota-onalarga ta’lim berish va qo‘llab-quvvatlash dasturlarini taklif qilish ota-

onalarga sog‘lom ota-onalik amaliyotini rivojlantirishga va barqaror oila muhitini 

yaratishga yordam beradi. Moliyaviy savodxonlik va barqarorlikni rag‘batlantirish 

oilalarga o‘z mablag‘larini samarali boshqarishga yordam beradi, moliyaviy 

inqirozlar va uzilishlar xavfini kamaytiradi. Jamoat xavfsizligi choralari va 

jinoyatlarning oldini olish dasturlarini amalga oshirish oilalar va jamoalar uchun 

xavfsizroq muhit yaratishi, jinoyatchilik va zo‘ravonlik bilan bog‘liq buzilish 

holatlari ehtimolini kamaytirishi mumkin. 

Ijtimoiy tengsizlikni bartaraf etish, tenglikni qo‘llab-quvvatlash resurslar va 

imkoniyatlardan foydalanishdagi nomutanosiblikni kamaytirishi, yanada barqaror 

va yaxlit jamiyatlarni rivojlantirishi mumkin. Bardoshlilikni oshirish strategiyalarini 

ilgari surish oilalarga qiyinchiliklarni engilroq yengib o‘tishi va ular sodir bo‘lganda, 

buzilish holatlaridan qaytishga yordam beradi. Inqirozga aralashish va qo‘llab-

quvvatlash xizmatlaridan foydalanishni ta’minlash, halokatli hodisalarga duch 

kelgan shaxslar va oilalarga zudlik bilan yordam ko‘rsatishi, ularga qiyinchiliklarni 

yengib o‘tish va hayotlarini qayta qurishda yordam berishi mumkin. Ushbu 

ustuvorliklarga e’tibor qaratish orqali siyosatchilar, hamjamiyat va shaxslar 

buzg‘unchi hodisalarning oldini olish, oilalar va jamiyatlar farovonligini oshirish 

uchun birgalikda harakat qilishlari kerak. 

O‘zbek oilalari axloqiy qadriyatlarni mustahkamlovchi, oilaviy rishtalarni 

mustahkamlovchi madaniy marosimlarda qatnashadilar. To‘ylar, diniy bayramlar 

kabi an’ana va bayramlar oilalarga birlashish va umumiy qadriyatlarni 

mustahkamlash imkonini beradi. O‘zbek oilalarida axloqiy madaniyatni 

shakllantirishda kengroq jamoa, jumladan qo‘shnilar, qarindoshlar va jamoa 

rahbarlari ham rol o‘ynaydi. Ijtimoiy me’yorlar va umidlar oilaning xulq-atvoriga 

ta’sir qiladi va jamiyatni qo‘llab-quvvatlash tarmoqlari axloqiy qadriyatlarni 

qo‘shimcha mustahkamlashni ta’minlaydi. Oilaviy qadriyatlar va axloqiy tarbiyani 

targʻib qilishga qaratilgan davlat siyosati va tashabbuslari oʻzbek oilalarida axloqiy 

madaniyatning rivojlanishiga katta taʼsir koʻrsatadi. Ta’lim dasturlari, ijtimoiy 

farovonlik siyosati va jamiyatni rivojlantirish tashabbuslari axloqiy me’yorlar va 
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xatti-harakatlarni shakllantirishga hissa qo‘shadi. Umuman olganda, o‘zbek 

oilalarida axloqiy madaniyatning rivojlanishi madaniy, diniy, ijtimoiy, iqtisodiy va 

individual omillarning murakkab o‘zaro ta’siridan iborat bo‘lib, ular axloqiy 

qadriyatlarning avloddan-avlodga o‘tishi va mustahkamlanishiga xizmat qiladi. 

Dissertatsiyaning uchinchi bobi “О‘zbekistonda oila axloqiy madaniyati: 

muammolar va vazifalar” deb nomlanib, mazkur bobda о‘zbek oilasi 

aksiologiyasining ma’naviy-axloqiy jihatlari о‘rganilgan. Shuningdek, ushbu bobda 

zamonaviy о‘zbek oilasining ijtimoiy institut sifatidagi asosiy vazifalari hamda 

jamiyatning inqiroz davridagi о‘zbek oilasining hozirgi holati va rivojlanish 

istiqbollari о‘rganilgan.  

Oila aksiologiyasi oilaviy munosabatlar, o‘zaro munosabatlar va dinamikalarni 

boshqaradigan qadriyatlar va tamoyillarni o‘z ichiga oladi. Oilalar ma’naviy 

jihatdan ko‘pincha birlik va totuvlikka intiladilar, oila birligini muqaddas mavjudot 

sifatida ko‘radilar. Axloqiy nuqtayi nazardan, bu oilada hamdardlik, tushunish va 

kechirimlilikni rivojlantirish, mojaro yoki qiyinchilik paytlarida hamjihatlik va 

chidamlilikni rivojlantirishga aylanishi mumkin. Sevgi va rahm-shafqat: ma’naviy 

va axloqiy asoslarning markazida oila ichidagi sevgi va rahm-shafqat tushunchasi 

mavjud. Bu oila a’zolariga nisbatan g‘amxo‘rlik, hamdardlik va mehr-oqibat 

ko‘rsatishni, odamlar o‘zlarini qadrli va qabul qilinganini his qiladigan qo‘llab-

quvvatlovchi muhitni rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. 

Oilalar ko‘pincha bir-birlariga hurmat muhimligini ta’kidlaydilar. Bu shaxsiy 

avtonomiya, chegaralar va e’tiqodlarni hurmat qilishni, shuningdek, oilaviy rol va 

mas’uliyatni hurmat qilishni o‘z ichiga oladi. Ma’naviy jihatdan, bu har bir oila 

a’zosi o‘ziga xos qadr-qimmatga ega ekanligiga ishonishga asoslangan bo‘ladi. 

Axloqiy jihatdan, oilalar odatda halollik, oshkoralik va munosabatlarda 

ishonchlilikni ta’minlab, halollik va ishonchni birinchi o‘ringa qo‘yishadi. Ma’naviy 

jihatdan, bu rostgo‘ylik va ishonchlilik mustahkam oilaviy rishtalarni o‘rnatish va 

axloqiy yaxlitlikni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega, degan ishonchda 

namoyon bo‘ladi. Ma’naviyat ham, axloq ham ko‘pincha oila ichidagi beminnat 

xizmat fazilatlarini ko‘rsatadi. Bu boshqalarning ehtiyojlarini o‘zidan ustun 

qo‘yishni, muhtojlik paytlarida oila a’zolariga yordam va fidoyilikni taklif qilishni 

o‘z ichiga oladi. 

Davlat statistika qo‘mitasi bergan ma’lumotlarga qaraganda, qonuniy 

ro‘yxatdan o‘tgan nikohlarning 2017 yilda 31 929 ta, 2018 yilda 32 326 ta, 

2019 yilda 31 389 ta, 2020 yilda 28 233 ta, 2021 yilda 39 227 tada, 2022-yil (yanvar-

sentyabr)da 34 464 ta ajrashish holatlari kuzatilgan. Hududlar kesimida Toshkent 

shahri, Andijon, Farg‘ona, Samarqand va Toshkent viloyatlarida boshqa hududlarga 

nisbatan ajrimlar soni ko‘p. 2022-yil may oyi ma’lumotlariga qaraganda, 

30 yoshgacha bo‘lganlar orasida oilaviy ajrashish 3 674 tani tashkil etadi. Shu 

munosabat bilan, muammoni o‘rganish va uning yechimini topish, shu vaziyatga 

olib kelgan sabablarni o‘rganib, tahlil qilish va ulardan to‘g‘ri xulosa chiqarish 

maqsadida “О‘zbekistonda oila axloqiy madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-

falsafiy omillari” mavzusida viloyatlar, Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda 

Toshkent shahrida 826 nafar respodentlar orasida “oila”, “oila madaniyati”, “oila 
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axloqi”, “oila axloqiy madaniyati” tushunchalarini tahlil qilish uchun 25 ta savoldan 

iborat sotsiologik so‘rovnoma o‘tkazildi. 
 

 
1-rasm. Bugungi kunda oilaviy ajrimlarning 

sabablarini qanday sabablarda kо‘rasiz? 
 

Sо‘rovimiz ishtirokchilariga “Bugungi kunda oilaviy ajrimlarning sabablarini 

qanday sabablarda kо‘rasiz?” savoli bilan murojaat qildik va ular quyidagicha javob 

berishdi: “О‘zaro hurmatsizlik — 43%, “Savodsizlikda” deya 35,1% respondent, 

“Iqtisodiy qiyinchilikda”degan javobga 32,2% respondent, “Urf odatlarni va 

qadriyatlarni mensimaslik” — 26,2%, “Internetning salbiy jihatlarida” — 22,6% 

“Tajribaning yо‘qligi” deya 19,1% , degan javoblar belgilangan. 

Bundan ko‘rinib turibdiki, oilalardagi axloqiy muhitning barqarorligi uchun 

o‘zaro hurmat muhim. Huquqiy savodxonlik, ma’naviy axloqiy yetuklik darajasi 

ham asosiy rol o‘ynaydi. 

Kuzatuvlarimizga ko‘ra, bugungi kunda, ajrashishdan so‘ng bolalarning 

ta’minoti asosan, to‘liq onasining zimmasiga o‘tadi. Ota uchun esa nafaqat ayoli, 

balki farzandlari ham “sobiq”lik maqomini egallaydi. Endi ular undan uzoqda, 

“yomon” onasining qo‘lida, demak o‘sha ona boqib olsin, degan tushuncha bilan 

uyalmay, boshqa yangi hayot qurishni ko‘zlab yurgan odamlar oramizda oz emas. 

Bolaning ma’naviy holati u yoqda tursin, moddiy ehtiyojlari ham ta’minlanmaydi. 

Sud tomonidan undiriladigan aliment ham mutasaddi tashkilotlarning majburlovlari 

bilan, javobgarlikka tortilmaslik uchun to‘lanadi. Bizning fikrimizcha, axloqiy 

madaniyatning asosi bo‘lgan insoniylik, mardlik fazilatlarini o‘zlashtirgan odam 

bolalarini moddiy va ma’naviy aziyat chekishiga yo‘l qo‘ymaydi. 

Ushbu bobda tadqiqotchi tomonidan “О‘zbekistonda oila axloqiy madaniyatini 

shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy omillari” mavzusida viloyatlar, 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda Toshkent shahrida 826 nafar respodentlar 

orasida o‘tkazilgan sotsiologik so‘rovnoma natijalarining tahlili bayon qilingan. 
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2-rasm. Oilaviy munosabatlar barqaror bо‘lishiga 

ta’sir qiladigan asosiy sabablar? 
 

Oilaviy munosabatlar barqaror bо‘lishiga ta’sir qiladigan asosiy sabablar? 

savoliga (Respondent Eng muhim deb hisoblagan javoblardan 5 tagacha belgilashi 

mumkin)ligi qayd etildi va quyidagicha natija bо‘ldi. 

Oilaviy munosabatlar barqaror bо‘lishiga ta’sir qiladigan asosiy sabablar? 

savoliga (Respondent Eng muhim deb hisoblagan javoblardan 5 tagacha belgilashi 

mumkin)ligi qayd etildi va quyidagicha natija bо‘ldi: O‘zaro hurmatga 75,8%, ota-

onaning ahilligiga 48,8%, sevgiga 46,4%, ma’naviy-axloqiy yetuklikga 42,6%, 

farzand tarbiyasiga 42,1%, moddiy ta’minotga 41,9%, diniy e’tiqodga 35,2%, urf-

odatlar va qadriyatlarga 29,5%, itoatkorlikga 24,1% respondentlar ovoz bergan. 

Bundan ko‘rinib turibdiki, axloqning ma’lum bir ko‘rinishi bo‘lgan o‘zaro hurmat, 

ota-onaning ahilligi, sevgi tushunchalari o‘zbek oilalarida asosiy qadriyat sifatida 

saqlanib qolmoqda. 

Bu oilalar farovonligi va kelajak istiqbollari uchun uzoq muddatli ta’sir 

ko‘rsatadi.  

Tadqiqotchining ta’kidlashicha, so‘rovnomalar, olib borilgan boshqa tadqiqot, tajriba 

hamda ilmiy xulosalar bilan oilalarda kechadigan axloqiy madaniyatni birdaniga 

shakllantirish qiyin. Ammo odamlarning hayotiy tajribalari, ko‘rgan bilganlari, oila axloqiy 

madniyatini shakllantirishga doir taklif va tavsiyalari orqali olimlar va tadqiqotchilar 

kelajakda oilalarda axloq borasidagi qarashlarning ijobiy tomonga o‘zgarishi va shakllanishi 

hamda oilalar mustahkamligi yuzasidan o‘z tavsiyalarini ishlab chiqishlari, kelib chiqishi 
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mumkin bo‘lgan oilaviy muammolarning oldini olishlari, ayrim oilalardagi oila a’zolarining 

bir-biriga va yoxud ularning farzandlariga bo‘lgan salbiy munosabatni o‘zgartirishlari orqali 

baxtli va axloqiy jihatdan yetuk oilalar shakllanishiga ta’sir qiladi. 

O‘zbek oilasi, dunyoning boshqa ko‘plab oilalari singari, jadal iqtisodiy, 

ijtimoiy va madaniy o‘zgarishlar natijasida yuzaga kelgan keng ko‘lamli ijtimoiy 

inqirozlar tufayli jiddiy o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Pandemiyalar, 

geosiyosiy taranglik va mahalliy iqtisodiy siyosat kabi global omillar ta’sirida 

kuchaygan iqtisodiy beqarorlik o‘zbek oilalariga katta stress keltirib chiqardi. Ish 

bilan bog‘liq muammolar, inflyatsiya va yashash narxining oshishi oila 

daromadlariga ta’sir qiladi, bu esa moliyaviy bosimning kuchayishiga olib keladi. 

O‘zbekiston fuqarolarining ayrimlari birinchi navbatda iqtisodiy sabablarga ko‘ra 

xorijga ko‘chib ketishadi. Ushbu migratsiya oila tuzilmalariga ta’sir qiladi, ko‘plab 

uy xo‘jaliklari chet elda ishlaydigan oila a’zolari tomonidan yuborilgan pul 

o‘tkazmalariga qaram bo‘lib qoladi. Oila a’zolarining ajralishi, ayniqsa, bolalar va 

qariyalarga ta’sir qiladigan ijtimoiy va hissiy qiyinchiliklarga olib keladi. 

Urbanizatsiya va globallashuv an’anaviy oilaviy qadriyatlar va rollarga ta’sir qiladi.  

An’anaviy urf-odatlarni saqlash va zamonaviy turmush tarziga moslashish 

o‘rtasida keskinlik kuchaymoqda. Ommaviy axborot vositalari va texnologiyalar 

orqali global madaniyatlarga ta’sir qilishning kuchayishi yoshlarning nikoh, oilaviy 

rollar va gender tengligi haqidagi qarashlariga ta’sir qiladi. Sifatli ta’lim va tibbiy 

xizmatdan foydalanish, ayniqsa, shahar va qishloq joylari o‘rtasida notekisligicha 

qolmoqda. Oiladagi zo‘ravonlik, giyohvandlik va ruhiy salomatlik muammolari kabi 

ijtimoiy muammolar ko‘zga tashlanadi va e’tibor talab qiladi. Iqtisodiyotni 

diversifikatsiya qilish, ish o‘rinlari yaratish va ijtimoiy farovonlikka yo‘naltirilgan 

siyosat oilalarning daromadlarini barqarorlashtirish va iqtisodiy bosimni 

kamaytirishga yordam beradi. Kichik va o‘rta biznes subyektlari va qishloq 

xo‘jaligini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash mahalliy aholi bandligini ta’minlash 

imkonini beradi. Mahalliy ish bilan ta’minlash imkoniyatlarini yaratish iqtisodiy 

migratsiyaga bo‘lgan ehtiyojni kamaytirishi mumkin. Migrant oilalar uchun 

maslahat va ijtimoiy xizmatlar kabi qo‘llab-quvvatlash xizmatlarini ko‘rsatish 

ajralishning salbiy oqibatlarini yumshatishga yordam beradi. An’anaviy 

qadriyatlarni zamonaviy amaliyotlar bilan integratsiyalashuvini rag‘batlantirish 

zamonaviy muammolarga moslashishda madaniy o‘ziga xoslikni saqlaydi. Oila va 

jamiyatda gender tengligini ta’minlash hamda ayollarning huquqlarini kengaytirish 

oilaning umumiy farovonligini oshirishi mumkin. Mamlakat bo‘ylab sifatli ta’lim va 

sog‘liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash sog‘lom, 

bilimli oila a’zolarining kamol topishiga kо‘maklashadi. Qishloq joylarga va 

marginallashgan jamoalarga alohida e’tibor yanada adolatli rivojlanishni 

ta’minlaydi. Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimlarini mustahkamlash, jumladan, 

bolalarga g‘amxo‘rlik qilish, qariyalarni parvarish qilish va ruhiy salomatlik 

xizmatlari oilalarga muhim yordam beradi. Inqirozga uchragan oilalarni qo‘llab-

quvvatlashda jamoatchilik tashabbuslari va nodavlat tashkilotlar (NNT) muhim rol 

o‘ynaydi. Oila huquqlarini himoya qilish va huquqiy tizimda adolatli munosabatni 

ta’minlash uchun huquqiy islohotlarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Oila 
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farovonligiga e’tibor qaratadigan rivojlanayotgan institutlar, jumladan, ijtimoiy ish 

va oilaviy maslahat xizmatlari, qiyinchiliklarga duch kelgan oilalarga yordam 

ko‘rsatadi. 

O‘zbek oilasi iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy muammolarning murakkab 

manzarasini bosib o‘tmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish iqtisodiy siyosat, 

ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimlari, madaniy tashabbuslar va huquqiy islohotlarni 

o‘z ichiga olgan ko‘p qirrali yondashuvni talab qiladi. Barqaror va qulay muhitni 

yaratish orqali o‘zbek oilalarining rivojlanish istiqbollarini sezilarli darajada 

kengaytirish, jamiyat farovonligi va taraqqiyotiga hissa qo‘shadi. 

XULOSA 

Tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarga olib keldi: 

1. Hozirgi davrimizda yuz berayotgan hodisalar va jamiyat hayotining 

insonparvarlik ruhida aks etishi asrlar davomida odamlar о‘rtasida shakllangan va 

barqaror bо‘lib kelgan muloqot qoidalarining buzilishidan tashvish va xavotir bejiz 

emasligini kо‘rsatadi. Shu munosabat bilan, oilaviy muammoni hal qilish 

simptomatikdir. Individual idrok va jamoatchilik ongida “oila” atamasi о‘zining 

gumanistik va tajribaga bog‘liq ma’nosi bilan farqlanadi. Ushbu atamaning nazariy 

tushunchasi, kо‘plab ilmiy va publisistik maqolalarga qaramay, о‘zining noaniqligi 

bilan ajralib turadi. 

2. Ma’lumki, oila masalalari ta’lim va fanni tashkil etish, jamiyatda sog‘lom 

turmush tarzini amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni amalga oshirish bilan 

bog‘liq keng kо‘lamli muammolarga ta’sir qiladi. Oila ijtimoiy jamiyat va ijtimoiy 

munosabatlarning birlamchi tarixiy shakllaridan biri bо‘lib, jamiyatning miniatyura 

shaklini ifodalaydi. Shuning uchun ham jamiyatda sodir bо‘layotgan barcha 

jarayonlar, nizolar oilada о‘z aksini topib, oilaning shakllanishi va rivojlanishi 

xususiyatlarini о‘rganishda katta qiyinchiliklarga duch keladi.  

3. Oila rivojlanishning turli tarixiy bosqichlarida о‘ziga xos xususiyatlarga ega 

edi. Jamiyat rivojlanishining zamonaviy bosqichida oila er-xotin, bolalar va ota-

onalar, qarindoshlar о‘rtasidagi munosabatlar tizimining о‘zgaruvchan shakllarini 

aks ettiradi.  

4. Zamonaviy jamiyatlarda kattalar yangi texnik yutuqlar bilan kelisha 

olmaydi. Kattalar tomonidan bolalarga о‘tkazilayotgan an’anaviy ta’lim usullarini 

yangi shakllangan jamiyatga mos deb bо‘lmaydi. Biroq, bolalar yangi muhitga 

moslasha olmaydigan ota-onalarning tarbiyalash usullaridan voz kechishlarini 

qadrlaydigan haqiqat sifatida qabul qilib ham bо‘lmaydi. Chunki bunday jamiyat 

odob-axloq me’yorlaridan yiroq bо‘lib, о‘sib kelayotgan avlod jamiyat bilan 

hamnafas bо‘lishga majbur bо‘lgani uchun о‘zining milliy axloqiy xususiyatlarini, 

milliy о‘zligini unutib qо‘yadi, bu esa jamiyatda о‘ziga xos tajovuzkorlikni keltirib 

chiqaradi. Sо‘nggi paytlarda jinoyatchilikning statistik ma’lumotlari oila-maishiy 

sharoitda kо‘proq jinoyat sodir etilayotgani, bolalarning ota-onasiga tan jarohati 

yetkazishi, ota-onalar esa о‘z farzandlariga nisbatan jinoyat sodir etayotgan holatlar 

uchramoqda. Bularning barchasiga yosh va keksa avlod о‘rtasidagi nomutanosiblik 

sabab bо‘lmoqda. Shubhasiz, ota-ona va qarindoshlik munosabatlari biologik va 
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ijtimoiy xususiyatga ega bо‘lgan oilaviy munosabatlarning о‘ziga xos shakllari 

bо‘lib, bu oila-nikoh munosabatlarining shakllanishida madaniyatning roli haqida 

gapirishga asos beradi.  

5. Oila tushunchasi inson va jamiyat uchun ham muhimdir. Nikohga kirish uni 

saqlab qolishdan osonroqdir. Barcha nikohlar о‘rnatilganda muvaffaqiyatli deb 

hisoblanishi mumkin. Ammo ota-ona birgalikda hayot boshlangandan sо‘ng, bir 

qator qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bir vaqtning о‘zida ota-ona bо‘lish, bir umrlik 

ota-ona bо‘lishdan osonroqdir.  

6. О‘zbekistondagi gender muammolarining dinamikasini о‘rganar ekanmiz, 

sо‘nggi yillarda О‘zbekiston Respublikasida xotin-qizlarning ijtimoiy funksiyalari 

va ijtimoiy faolligi shakllarida sezilarli о‘zgarishlar va yangilanishlar rо‘y 

berayotgani inkor etib bо‘lmaydigan haqiqat ekanligini qayd etishimiz mumkin. 

Bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlar masalalari bilan shug‘ullanuvchi 

о‘nlab tuzilmalar, nodavlat notijorat tashkilotlari rasman faoliyat kо‘rsatmoqda. 

Biroq, androsentrizm О‘zbekiston madaniyatida о‘zining hukmron mavqeyini 

saqlab qoladi. Bu gender assimetriyasi, an’anaviy standartlashtirilgan g‘oyalar – 

gender stereotiplari saqlanishini ta’minlaydi. Bu holat mamlakatimizda gender 

taraqqiyoti yо‘lida ijtimoiy institutlar, jumladan, ta’lim tizimi oldida ham katta 

ishlarni amalga oshirish zarurligidan dalolat beradi. Ta’lim tizimini 

rivojlantirmasdan turib, butun zamonaviy jamiyat va uning alohida institutlarini har 

tomonlama rivojlantirish mumkin emas. Ma’lumki, mamlakatimizda keyingi 

yillarda davlat va nodavlat ta’lim muassasalarining keng tarmog‘i tashkil etildi. 

О‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi ushbu muassasalarda ayollarning erkaklar 

bilan teng huquqli bilim olishini ta’minlaydi.  

7. Zamonaviy oilalar ko‘pincha irqi, etnik kelib chiqishi, dini va oila tuzilishi 

jihatidan xilma-xillikni qabul qiladi. Ular barcha a’zolar o‘zlarini qadrli va qo‘llab-

quvvatlanayotganini his qiladigan muhitni yaratib, farqlarni qo‘shish, hurmat qilish 

va qabul qilishni birinchi o‘ringa qo‘yadilar. Aloqa qobiliyatlari va hissiy intellekt 

zamonaviy oilaviy madaniyatning markazidir. Oilalar ochiq, halol va hurmatni 

sog‘lom muloqotni birinchi o‘ringa qo‘yadi, a’zolar o‘rtasida hissiy ifoda, 

hamdardlik va tushunishni rivojlantiradi. 

8. Zamonaviy oilalar an’anaviy gender rollari va me’yorlariga qarshi kurashadi, 

gender tengligi va rollarning moslashuvchanligini ta’minlaydi. Ular g‘amxo‘rlik, uy 

vazifalari va qarorlar qabul qilishda umumiy mas’uliyatga intiladi, barcha a’zolarga 

o‘z qiziqishlari va intilishlarini amalga oshirish uchun imkoniyatlar yaratadi. 

9. Ish va oilaviy hayotni muvozanatlash zamonaviy oilalar uchun ustuvor 

vazifadir. Ular birgalikda o‘tkaziladigan sifatli vaqt, bo‘sh vaqtni o‘tkazish va o‘z-

o‘ziga g‘amxo‘rlik qilish muhimligini tan olgan holda, individual va jamoaviy 

farovonlikni qo‘llab-quvvatlovchi muhit yaratishga intiladi. 

10. Zamonaviy oilalar texnologiya va ommaviy axborot vositalari tomonidan 

taqdim etilgan qiyinchiliklar va imkoniyatlardan foydalanadilar. Ular 

mediasavodxonlik ko‘nikmalarini va texnologiyadan oqilona foydalanishni, 

sog‘lom munosabatlarni saqlash va oilada mazmunli aloqalarni mustahkamlash 

uchun chegaralarni o‘rnatishni targ‘ib qiladi. 
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11. Zamonaviy oilalar halollik, mehr-shafqat va mas’uliyat kabi asosiy 

qadriyatlarni qo‘llab-quvvatlaydi. Ular a’zolar o‘rtasida tanqidiy fikrlash va axloqiy 

rivojlanishni rag‘batlantiradigan axloqiy dilemmalar va qarorlar qabul qilish haqida 

munozaralarda qatnashadilar. Zamonaviy oilaviy madaniyatda ta’lim juda 

qadrlanadi. Oila a’zolari o‘rtasida qiziqish, ijodkorlik va intellektual o‘sishni 

rag‘batlantiradigan akademik yutuqlar va umrbod ta’limni qo‘llab-quvvatlaydi. 

12. Zamonaviy oilalar jamiyat ishtiroki va ijtimoiy mas’uliyat muhimligini tan 

oladilar. Ular ko‘ngillilar faoliyatida, targ‘ibot ishlarida va xayriya ishlarida ishtirok 

etib, o‘z a’zolarida hamdardlik va ijtimoiy ongni singdiradi. Zamonaviy oilalar turli 

qiyinchiliklar va o‘zgarishlarga duch kelishadi, ular chidamlilik va 

moslashuvchanlikni talab qiladi. Ular o‘tish va qiyinchiliklarni samarali boshqarish 

uchun muammolarni hal qilish, moslashuvchanlik va yengish mexanizmlari kabi 

chidamlilik ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. 

13. Zamonaviy oilalar rishtalarni mustahkamlaydigan va umumiy xotiralarni 

yaratadigan mazmunli marosim va an’analarni yaratadi. Bayramlarni nishonlash, 

maxsus voqealarni nishonlash yoki muntazam oilaviy tartiblarni o‘rnatish bo‘ladimi, 

bu marosimlar tegishlilik va aloqa tuyg‘usini kuchaytiradi. Ushbu model zamonaviy 

oila madaniyatining ko‘p qirrali xususiyatini ta’kidlab, uning rivojlanayotgan 

dinamikasini va bugungi turli oilaviy sharoitlarda ijobiy munosabatlar, farovonlik 

va qadriyatlarni rivojlantirish muhimligini kо‘rsatadi. 

Ushbu xulosalar asosida dissertatsiya natijalaridan foydalanish bo‘yicha 

quyidagi tavsiyalar ishlab chiqilgan: 

1. Bugungi kunda oila axloqiy madaniyatini yuksaltirish omilining mohiyatini 

teran anglash, uni yuksaltirishdagi ma’naviy-tarbiyaviy jarayonlar uzviyligini 

ta’minlash uchun mahalliy hokimliklar, ma’naviyat targ‘iboti markazlari qoshida 

oila maktabi monitoringini olib borish bo‘limlarini tashkil etish maqsadga muvofiq. 

2. Ommaviy axborot vositalarining aholi turli ijtimoiy qatlamlariga differensial 

yondashgan holda “O‘zbek oilasining axloqiy madaniyati: muammo va istiqboli”, 

“Sharqona oila etikasi”, “Islomda oilaviy tarbiya asoslari” kabi ruknlar tayyorlash, 

mahallalarda jamoatchilik asosida olim, mutaxassislarni jalb etish bilan doimiy 

faoliyat yuritadigan va ma’naviy-axloqiy tarbiyaga yo‘naltirilgan “Namunali yosh 

oila targ‘ibotchilari” klublari tashkil etish zarur. 

3. Bugungi kunda oila axloqiy madaniyatini yuksaltirishga yo‘naltirilgan 

O‘zbekiston televideniyesida ijtimoiy-falsafiy, ma’naviy-axloqiy mavzulardagi 

ko‘rsatuvlarni ko‘paytirish, ko‘ngilochar filmlar namoyishi vaqtida oilaviy tarbiyani 

yuksaltirish mazmundagi g‘oyalarni targ‘ib qiluvchi roliklarni kiritish muhim 

ahamiyatga ega. 

4. Internet tarmog‘ida o‘zbek oilasining yuksak axloqiy qadriyatlarini aks 

ettiruvchi maxsus veb sahifa va elektron manzil ochib, unda bugungi kun 

yoshlarining intilishlari hamda qiziqishlari haqidagi ma’lumotlar bazasini yaratish 

g‘oyatda muhim. 

5. Yoshlarning oila madaniyatini yuksaltirishdagi faolligi, ma’naviy-axloqiy 

pozitsiyasini aniqlash uchun reja asosida sotsiologik tadqiqotlar o‘tkazish muhim 

ahamiyatga ega. 
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Umuman olganda, bugungi kunda yosh o‘zbek oilalarida axloqiy madaniyatni 

yuksaltirish bilan bog‘liq masalalarni falsafiy nuqtayi-nazardan tahlil etishni va 

olinayotgan ilmiy natijalarning amaliy tatbiqini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish ma’naviy 

yuksalish va barqaror taraqqiyotni ta’minlashning zarur sharti ekanligini 

ko‘rsatmoqda. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотaция диссертaции доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировом 

масштабе семья служит не только важной системой в процессе социализации 

личности, но и ключевым фактором в передаче духовно-нравственных 

ценностей из поколения в поколение, обеспечении устойчивости общества и 

управлении культурными преобразованиями. Одна из важнейших функций 

семьи – донести до подрастающего поколения духовно-нравственные 

ценности. В сегодняшнюю эпоху глобализации и информационных 

технологий семья рассматривается как главная гарантия сохранения 

национальных и общечеловеческих ценностей. Семья обеспечивает не только 

личное благополучие, но и является основой философско-культурного 

развития общества. Поэтому анализ состояния и перспектив семейных 

отношений является актуальным с научной и практической точек зрения. 

Вопросы семьи и брака, процессы изменения связанных с ниминовых 

форм и систем ценностей широко изучаются во многих научных центрах и 

институтах мира. В США Национальный совет по семье и отношениям 

изучает семейные отношения с психологической, социальной и культурной 

точек зрения. Особое внимание они уделяют анализу влияния семьи на 

различные форматы, гендерные роли и социальную стабильность. В Германии 

исследовательский институт социальных систем Max Planck занимается 

анализом социальных и экономических механизмов семейных систем, а также 

динамики и трансформаций в семье и домашнем хозяйстве. В Великобритании 

исследования семей и домашних хозяйств в основном сосредоточены на 

изучении влияния изменений в структуре семьи, гендерного равенства и 

экономических процессов на семью. Семейные отношения в России 

анализируются с точки зрения психологических, социальных и экономических 

аспектов. Уделяется внимание вопросам модернизации института семьи и 

сохранения семейных ценностей. 

В Казахстане семейные отношения изучаются через призму 

национальных традиций, гендерного равенства и социальных проблем. В то 

же время гендерные роли в семье и их роль в современном обществе являются 

важной темой. Научные результаты указывают на необходимость более 

глубокого анализа процессов глобального изменения семейных ценностей, а 

также изучения семьи и брака в категории нравственной культуры. Это, в свою 

очередь, повышает внимание к проблемам сохранения национальных 

ценностей и адаптации к современным процессам. 

Важное значение в формировании нравственной культуры семьи в 

Узбекистане имеет использование философского подхода. Такой подход 

позволяет понять сущность моральных ценностей и воплотить их в жизнь. 

Этическая философия дает ориентир в формировании нравственных 

отношений и ценностей в семье. Моральные понятия и ценности являются 

неотъемлемой частью семейной жизни, благодаря которым обеспечивается 

прочность и стабильность семьи. “Раздоры, разрушение семейного очага из-за 

незначительных поводов не свойственны нашему благородному и мудрому 
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народу, его менталитету и нatциональным традициям. Мы вместе должны 

усилить работу по исправлению таких ситуaций, когда в какой-либо семье 

возникает неблагоприятная обстановка, из-за конфликтов родителей дети 

остаются сиротами, лишаются заботы и внимания нуждающиеся в помощи 

люди”5. Для укрепления и развития семейных ценностей в Узбекистане 

необходим гармоничный подход с традиционными обычаями, религиозно-

философскими учениями и современными системами образования и 

воспитания. Учитывая эти факторы, можно предпринять важные шаги для 

формирования и развития нравственной культуры семьи в Узбекистане.   

Результаты данного диссертaционного исследования в значительной 

степени способствуют реализaции задач, обозначенных в указах Президента 

Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 

— 2026 годы» от 28 января 2022 года №УП-60, «О мерах по оздоровлению 

социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке 

института махалли, а также поднятию на новый уровень системы работы с 

семьями и женщинами» от 18 февраля 2020 года №УП-5938, «О мерах по 

совершенствованию системы работы с семьями и женщинами, поддержки 

махалли и старшего поколения» от 1 марта 2022 года № УП-81, «О мерах по 

дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» 

от 7 марта 2022 года № УП-87, в постановлениях Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы духовно-

просветительской работы» от 26 марта 2021 года № ПП-5040, «Об 

организaции деятельности Государственного комитета семьи и женщин»  от 1 

марта 2022 года № ПП-146, также в постановлении Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию института семьи 

и подготовке молодежи к семейной жизни» от 31 декабря 2020 года № 820, и  

в иных нормативно-правовых актах, касающиеся данной деятельности.   

Соответствие темы исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий республики. Данная диссертaция выполнена 

в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологии 

республики I. «Формирование системы инновaционных идей в социальном, 

правовом, экономическом, культурном, духовно-просветительском развитии 

информaционного общества и демократического государства и пути их 

реализaции».  

Степень изученности проблемы. Первые элементы формирования 

духовно-нравственных отношений в семье зародились на древнем Востоке, во 

многом находя взаимопонимание с религиозно-философскими воззрениями 

Шумера, Вавилона, древнего Египта, древнего Турана-Ирана и Древней 

Индии. В источниках, освещающих историю, культуру этих территорий, 

отражены ранние примеры проявления практической морали в семейных 

отношениях в связи с мифологическими и религиозными идеями. К таким 

примерам можно отнести, например, тексты, написанные на шумерских 

глиняных табличках, «Книга мертвых», «Поучение Пхатотепа» в Египте, 

                                                           
5 Mirziyoyev Sh. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild. – Toshkent: O‘zbekiston, 2020. – B. 410. 
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«Веда» в Индии и др. Также в Древней Греции и Риме элементы нравственной 

культуры нашли свое выражение во взглядах Сократа, Платона и др.6.  

Можно отметить, что первые теоретические и практические образцы 

морали в семейных отношениях в нашей стране своеобразно и уместно 

отражены в священной книге зороастризма «Авеста». Ведь именно «Авеста» 

до прихода Ислама считалась своеобразным моральным кодексом наших 

предков в обеспечении стабильности семейных отношений. Прогресс 

исламского знания заложил основу для научного исследования вопросов 

семьи, связанных с сущностью нравственных процедур воспитания. В рамках 

данных вопросов выдвинули свои  замечательные взгляды, такие ученые как 

Абу Наср Фараби, Абу Бакр ар-Рази, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, 

Абу Лайс Самарканди, имам Газали, Шейх Азизиддин Насафи, Абдурахман 

Джами, Алишер Навои, Хусейн Ваиз Кошифи, Джалалиддин Давани, Ахмад 

Дониш, Махмудходжа Бехбуди, Абдурауф Фитрат, Абдулла Авлони, Абдулла 

Кадыри, Абдулхамид Чулпан.  

Обретение независимости нашей республики открыло широкие 

возможности для изучения влияния нaциональной нравственной культуры на 

укрепление взаимоотношений молодых семей, организaции на буквально 

научной основе теоретико-методологических вопросов, связанных с 

углубленным изучением закономерностей нравственной культуры в семейных 

отношениях. Среди ученых, проводивших научные исследования в этом 

направлении, были Н.Комилов, И.Саифназаров, К.Назаров, Б.Туйчиев, 

С.Отамуродов, А.Холбеков, С.Мамашокиров, А.Очилдиев, А.Шер, 

Э.Асамиддинов, К.Нажмиддинова, Р.Нурмухамедов, Т.Камилова, Б.Ачилова, 

О.Мухаммадиева, Л.Мухаммаджонова, А.Мухторов, М.Нурматова, 

Неъматуллох угли Фатхуллох Хожи.  

В условиях глобализaции проявление нравственных отношений в семье 

приобретает особый смысл. Необходимо отметить, что некоторые вопросы, 

связанные с этим аспектом проблемы, были изучены в научных работах, таких 

ученых, как В.Алимасов, З.Байтемирова, Б.Аминов, Б.Султанов, 

Н.Рахмонбердиева, Т.Махмудов, М.Куронов, А.Ганиев, О.Рахимов,  А.Эркаев, 

Р.  Рахманов, Ф.Файзиев, С.Абдураимова, Г.Тиллаева,  Ф.Загиртдинова, 

Н.Назаров,  М.Артыкходжаев, Н.  Мухаммадиев. 

Широкомасштабные исследования, посвященные изучению содержания 

и структуры нравственных отношений в семье за рубежом, провели  такие 

ученые, как В.A.Канке, Д.E.Мур, Р.Н.Ботавина, А.A.Гусейнов, Н.Гартман, 

В.M.Хвостов, А.Й.Кибанов, И.И.Масликова, В.Э.Верлока, О.P. Проценко. В 

странах СНГ выдвинули на этот счет важные социально-философские взгляды 

такие ученые, как А.Б.Федулова, Е.И.Балдицина, И.Й.Соловьева, М.Д.Некуи, 

Л.T.Назархудоева, Э.M.Лушенко, И.В.Гавриш, А.Й.Дмитричук, 

Ф.X.Махмудова, Е.M.Орлова7. 

                                                           
6 Арасту. Поэтика: нафис санъатлар ҳақида. Ахлоқи кабир: (Катта ахлоқ китоби) / Арасту. – Тошкент: Янги 

аср авлоди, 2004. – 196 б.  
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Анализ имеющейся научной литературы и исследований свидетельствует 

о том, что социально-философские факторы формирования нравственной 

культуры семьи в Узбекистане  не изучались отдельно как самостоятельный 

объект исследования. Это обусловило выбор темы исследования в качестве 

объекта научного изучения. 

Связь темы диссертaционного исследования с планами научно-

исследовательских работ научного учреждения, где выполнена 

диссертaция. Диссертaционное исследование выполнено в соответствии с 

планом научно-исследовательских работ Научно-исследовательского 

института «Семья и гендер». 

Целью исследования является разработка научно-теоретических 

выводов, предложений и рекомендatsiй по совершенствованию социально-

философских основ формирования нравственной культуры семьи в 

Узбекистане. 

Задачи исследования: 

раскрыть современные концепции специфики процессов 

дифференциaции и интегрaции, наблюдаемых в процессе повышения 

нравственной культуры семьи, опираясь на научные исследования в рамках 

современной философии; 

обосновать кумулятивный, аксиологический, акмеологический, 

интеллектуальную инициативу, социокреативную закономерность, раскрыть 

этнокультурную методику повышения нравственной культуры семьи; 

выявить философские аспекты повышения нравственной культуры семьи 

на основе исследований духовно-просветительской и религиозно-

философской направленности; 

научно доказать взаимодействие духовно-нравственных, 

социокультурных и идейно-идеологических принципов в повышении 

культуры семьи. 

В качестве объекта исследования была взята система повышения 

нравственной культуры семьи в Узбекистане.  

Предметом исследования являются социально-философские механизмы 

повышения нравственной культуры семьи в Узбекистане.  

Методы исследования. В исследовании использованы такие методы 

научного познания, как диалектика, синергетика, системность, анализ и 

синтез, сравнительный анализ. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

опираясь на научные исследования, основанные на современной 

философии, были исследованы процессы дифференциации (разделения) и 

интеграции (гармонизации) в повышении моральной культуры семьи, а также 

философско-этические аспекты семьи, такие как добродетель, забота о других, 

поддержка и благосклонность к тем, кто в ней нуждается, и филантропические, 

такие как щедрость и человеческое достоинство, основанные на единстве 

теории и практики. рационально-прагматический, социально-выделена 

специфика народнических качеств нравственного воспитания; 



31 

учитывая такие социальные аспекты для повышения нравственной 

культуры семьи, как кумулятивная (накопительная), аксиологическая 

(основанная на изучении ценностей), акмеологическая (направленная на 

личностное возвышение) преданность государству и зависимость от классовой 

иерархии в генезисе понятия нравственной культуры семьи, а также такие 

философские проявления, как взаимная гармония и согласие в межличностных 

отношениях, самопожертвование, а также верность, соответствие 

рациональности на основе раскрытия гуманистических аспектов, таких как 

реалистичность, были разработаны научные методологии;  

на основе духовно-просветительских и религиозно-философских 

исследований освещены такие философские основы, как повышение 

социального иммунитета посредством проявления человеческих ценностей, 

способностей, талантов, диалектического домашнего обихода 

общечеловеческих, национальных, идеологических, классовых, религиозных, 

экономических ценностей для достижения положительного эффекта в 

дальнейшей стабилизации нравственной культуры в семье и обществе;  

научно доказано, что при повышении нравственной культуры семьи 

важным фактором духовно-нравственных качеств является учет того, что 

такие качества, как честность, единодушие, спокойствие, доверие во взаимном 

общении, придают позитивный душевный настрой, а также реализация 

духовно-нравственных, социально-культурных и идейно-идеологических 

принципов, направленных на предотвращение разногласных и конфликтных 

процессов в стабилизации социальных отношений. показана неразрывная 

связь, которая как принципы дополняют и гармонируют друг с другом. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

проведен сравнительный анализ диалектического и синергетического 

характера понятий «семья», «культура семьи», «этика семьи», «этическая 

культура семьи», разработаны предложения и рекомендaции по определению 

их места в развитии духовности, нaциональной идеи; 

на основе взглядов восточных и западных ученых-философов 

систематизированы методологические подходы к изучению историко-

философских корней повышения нравственной культуры в семье, выявлена ее 

роль и значение в обеспечении устойчивости современных семейных 

отношений; 

философски освещены стратегические возможности духовности, 

просвещения, образования, воспитания, нaциональной идеи в повышении 

нравственной культуры семьи, выявлена взаимосвязь духовно-нравственных, 

образовательных, интеллектуальных, правовых, экономических и иных 

аспектов объективных закономерностей и субъективных факторов 

формирования нравственной культуры семьи в условиях глобализaции; 

возможности духовности, просвещения и нaциональной идеи в 

повышении нравственной культуры молодежи в семье были доказаны с точки 

зрения когнитивного, эвристического подхода, а также выявлены позитивные 

и прагматические аспекты нравственной культуры молодежи в условиях 
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глобализaции. 

Достоверность результатов исследования определяется 

целесообразностью применяемых подходов и методов, используемыми 

источниками, введением их в научный оборот, обоснованностью результатов 

и получением информaции из официальных источников, обоснованностью 

представленных анализов, внедрением в практику выводов, предложений и 

рекомендaций, а также подтверждением полученных результатов 

компетентными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования.  

Научная значимость результатов исследования определяется тем, что они 

могут быть использованы при разработке новых критериев социально-

философских факторов формирования нравственной культуры семьи в 

Узбекистане. 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, 

что содержащиеся в нем предложения, рекомендaции могут быть 

использованы в научно-исследовательских работах Республиканского Центра 

духовности и просвещения, Республиканского центра изучения 

общественного мнения «Ижтимоий фикр», телешоу, посвященных 

проявлению процесса повышения нравственных отношений в молодых 

семьях, в деятельности психологов в институтах гражданского общества и 

теории информатизaции.  

Внедрение результатов исследования. На основе исследования 

социально-философских факторов формирования нравственной культуры 

семьи в Узбекистане: 

опираясь на научные исследования в рамках современной философии, 

результаты выявившие современные концепции специфики процессов 

дифференциaции и интегрaции, наблюдаемые в процессе повышения 

нравственной культуры семьи, были использованы  при сравнительном 

анализе диалектического и синергетического характера понятий «семья», 

«культура семьи», «семейная этика», «этическая культура семьи» в 

Андижанской, Ташкентской и Самаркандской областях Республики 

Узбекистан «Мир в условиях глобализaции» № 20170930369 

Республиканского центра духовности и просвещения, научные результаты  

выводов, предложений и рекомендatsiй по формированию духовных, 

нравственных ценностей были использованы при выполнении части 

совершенствования механизма обеспечения психологического здоровья 

женщин проекта «Формирование атмосферы взаимного общения в семье» 

(2023 год) научно-исследовательского института «Семья и женщины» № 

ЈHBL-24. (Справка № 01-09/1807 научно-исследовательского института 

«Семья и женщины» от 12 февраля 2024 года). Результаты исследования 

применены при разработке предложений, касающихся применения законов 

повышения духовно-нравственной культуры человека, возрастания 

нравственной потребности,  развития нравственной культуры общества;    

 материалы диссертaции использованы при повышении эффективности 

механизма сотрудничества «Семья-махалла-образовательное учреждение» в 
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работе с несовершеннолетними девочками, установленного пунктом 70 плана 

работы Агентства по делам молодежи на второе полугодие 2023 года, при 

организaции и проведении пропагандистской работы по сохранению богатого 

духовного и культурного наследия, широкому продвижению научно-

творческих работ. (Справка № 1-15-21-3232  Агентства по делам молодежи от 

8 ноября 2023 г.). В результате предложения, рекомендaции и выводы, 

сделанные в диссертaции, послужили теоретической и практической 

систематизaцией философии взаимоотношений мира и человека в 

сегодняшнюю бурную эпоху; 

совпадает с задачами указанными в 4.1 пункте предвыборной программы 

Демократической партии «Миллий тикланиш» на 2020-2024 годы «В области 

укрепления института семьи и семейных ценностей в обществе» и 

«Установление научно обоснованных социально-правовых мер, 

направленных на строгое поощрение наличия крепких семей в обществе, 

резкое сокращение и предотвращение семейных разводов», а также 

«Обеспечение таких качеств, как сплоченность семьи, уважение к пожилым и 

забота о детях», «Продвижение и обеспечение семейных традиций и 

ценностей». Научная новизна и предложения исследовательской работы были 

использованы в обучении и идеологической пропагандистской работе, 

направленной на повышение политико-социальных знаний сотрудников, 

работающих в партийной системе. (Справка №02/02-05 Демократической 

партии Республики Узбекистан «Миллий тикланиш» от 

16 января 2024 года). В результате предложения, рекомендaции и выводы, 

выдвинутые в диссертaции, послужили теоретической и практической 

систематизaции философии мироздания и человеческих отношений в учении 

Бедиля; 

материалы данного исследования широко использованы на пути к 

достижению таких важных задач, как обеспечения духовного прогресса и 

вывода отрасли на новый уровень стратегии «Дальнейшее повышение 

эффективности и систематизaции работы по укреплению института семьи» и 

«Узбекистан — 2030», указанных в «Стратегии развития Нового Узбекистана 

на 2022-2026 годы»,  путем широкого продвижения идеи «От Стратегии 

действий – к Стратегии развития», основанной на принципе добра и 

гуманности, превращения здорового мировоззрения и созидания в 

общенatsiональное движение в обществе, а также обеспечения 

преемственности духовного воспитания в семье, образовательных 

организaциях и махаллях. (Справка №02-22 / 1286 Республиканского Духовно-

просветительского центра от 20 ноября 2023 г.). В результате был разработан 

план практических мероприятий по созданию подходящих условий для 

осознания глобальных идейно-культурных сложностей, вызванных 

экономическим и техническим прогрессом, в повышении нравственных 

отношений в семье.  

Апробaция результатов исследования. Результаты данного 

исследования были обсуждены на 2 международных и 15 республиканских 

научно-практических конференциях. 
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Опубликованность результатов исследования. По теме 

диссертaционного исследования опубликовано 26 научных работ, в том числе 

в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестaционной комиссией 

Республики Узбекистан для публикatsiи научных результатов докторских 

диссертaций, 7 статей (5 в республиканских и 2 в зарубежных журналах).  

Структура и объем диссертaции. Диссертaция состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка использованной литературы. Исследовательская 

часть диссертaции составляет 147 страниц.   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТAЦИИ 

Во «Введении» диссертaции обосновывается актуальность и 
необходимость темы, описываются цели и задачи, объект и предмет 
исследования, соответствие работы приоритетным направлениям развития 
науки и технологий республики, степень изученности проблемы, связь 
исследования с планами научно-исследовательской работы высшего учебного 
заведения, в котором выполняется диссертaция, цель, задачи, объект, предмет 
и методы исследования.  Приводятся данные о научной новизне исследования, 
практических результатах, достоверности результатов исследования, научно-
практической значимости, внедрении в практику, апробatsiи, опубликованных 
работах, структуре диссертaции. 

Первая глава диссертaции называется «Ретроспективные основы 

исследования нравственной культуры семьи». В ней исследованы 
содержание понятия нравственной культуры семьи, анализ концептуальных 
воззрений на историко-философские корни развития нравственной культуры 
семьи, формирование духовно-нравственных ценностей в современной семье: 
гармонично исследованы знания методологического анализа проблемы в 
социально-философском аспекте.   

Понятие «семейная нравственная культура» изучение поддержки 
своеобразной культуры посредством семейных дискуссий и диалогов, ее 
содержания и применения к ее общим пользователям. Это понятие еще больше 
укрепляет нравственные нормы в семейных отношениях, дает широкую 
возможность осветить, организовать духовно-нравственные отношения в 
семье и изучить ее специфические вопросы. Понятие семейной нравственной 
культуры является важным многогранным элементом социально-
философского исследования. Он включает в себя ценности, нормы, традиции 
и моральные принципы, которые воспитываются в семье и передаются из 
поколения в поколение. Эти ценности часто отражают более широкие 
социальные и культурные стандарты, но семья обычно интерпретируется и 
укрепляется уникальным образом. Семейные традиции могут включать в себя 
особые обряды, праздники или правила, которые укрепляют моральные 
ценности и способствуют общей идентичности.  

Нравственная основа в семье занимает центральное место в ее 
нравственной культуре. Эта основа имеет приоритет в принятии решений, 
разрешении конфликтов и общем поведении членов семьи. На моральные 
принципы в семье влияют религиозные убеждения, философские доктрины 



35 

или культурное наследие. Внутрисемейная социализaция включает передачу 
этих ценностей через повседневные взаимодействия, истории и общий опыт. 
Здоровые, уважительные и тёплые отношения создают позитивную 
моральную атмосферу, в то время как неправильные отношения могут ее 
испортить. Общение, сочувствие и взаимопомощь — ключевые компоненты 
этих отношений. Семья — образовательная среда для детей, формирующая их 
первоначальные представления о нравственности. Это неформальное 
образование дополняется формальными образовательными системами, но 
решение проблем фундаментального влияния семьи остается важным. 

Моральная культура семьи не существует изолированно, а формируется 
под влиянием более широкого культурного и социального контекста. 
Социальные нормы, правовые основы и культурные нарративы влияют на 
формирование и развитие семейной нравственной культуры. Хотя семейная 
нравственная культура основана на традициях, она считается динамичной и 
гибкой. Семьи должны ориентироваться в меняющихся социальных, 
экономических и культурных ландшафтах, что со временем может привести к 
эволюции их моральной культуры.   

В условиях Узбекистана на эти показатели особенно сильно влияют 
богатое культурное наследие страны, религиозные традиции, осуществляемые 
социальные и экономические преобразования. Концепция культуры семейной 
этики в Узбекистане также отражает взаимосвязь между традиционными 
ценностями и современными проблемами, при этом роль семей в сохранении 
социальной сплоченности и нравственной целостности является 
приоритетной. 

Анализ социальных, историко-философских корней развития 
нравственной культуры семьи предполагает исследование того, как различные 
философские традиции и исторические условия формировали нравственные 
основы жизни семьи. Конфуцианская философия, особенно в Восточной Азии, 
уделяет большое внимание семье как основному звену общества. Основные 
ценности включают благочестие детства (уважение к родителям и предкам), 
верность и иерархические роли в семье. Конфуций пропагандировал 
воспитание добродетелей в семье, что впоследствии распространилось и на все 
общество. Греческие философы, такие как Аристотель и Платон, также 
считали семью важным социальным институтом. В концепции ойкоса 
(домашнее хозяйство) Аристотеля особо подчеркивается роль семьи в 
нравственном воспитании и развитии качеств. Республика Платона хотя его 
взгляды на коллективную жизнь были более радикальными, он обсуждал идею 
семьи в контексте социальной справедливости и идеального государства. 

Ислам высоко ценит семейную жизнь, а Коран и хадисы содержат 
обширные указания о семейных ролях, ответственности и моральном 
поведении. К основным принципам относятся уважение к родителям, 
взаимные права и обязанности между членами семьи, важность заключения 
брака и воспитания детей в духовной атмосфере.  

Развитие нравственной культуры семьи в рамках исламской философии 
базируется на различных фундаментальных понятиях и принципах. Эти 
принципы широко обсуждаются в Коране и хадисах, а также в исламе 
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посредством научных интерпретatsiй и исследований, посвященных 
этическим аспектам семейной жизни. Например, южноазиатские 
мусульманские семьи в Великобритании используют ислам для передачи 
моральных ценностей родителям, поддержки образования детей и укрепления 
семейных связей. Понятие  «исламский капитал»  указывает на роль ислама в 
формировании его семейного, культурного капитала. В исламской философии 
упор делается на принцип «Тавхид» (вера в единого бога), который лежит в 
основе нравственного поведения. Этот принцип тесно связан с традициями 
гуманизма и влияет на практические аспекты социальной и культурной жизни. 
В исламе брак — это религиозный долг, моральная гарантия и социальное 
обязательство. Считается, что он необходим для преемственности 
человечества и нравственного развития людей. В исламизaции Малайзии 
государственный проект «Семейные ценности» пересекается с местными и 
глобальными дебатами о семейных ценностях, затрагивая гендерные 
отношения и права женщин в семьях. Семья играет решающую роль в 
нравственном воспитании детей, прививая такие ценности, как доброта, 
послушание и уважение. Формирование этих ценностей очень помогает детям 
поддерживать моральную целостность в плюралистическом обществе. 

В формировании семейных ценностей важное место занимают устные 
традиции, устное народное творчество, общественная практика. Появление 
индустриализaции и модернизaции привело к значительным изменениям в 
семейных структурах и моральных культурах. Переход от многодетных семей 
к «ядерным» семьям, урбанизaция и изменение гендерных ролей — все это 
повлияло на современную семейную динамику. Философы-феминистки 
критиковали традиционные семейные структуры и выступали за более 
равноправные отношения в семье. Они подчеркивают важность признания 
вклада женщин и противодействия патриархальным нормам. Глобализaция 
привела к усилению культурного обмена и гармонизaции семейных этических 
культур. Современные семьи используют различные культурные и 
философские традиции, что приводит к более плюралистическим и 
динамичным моральным культурам. 

В семье у каждого родителя есть свои способы формирования у детей 
положительных поведенческих навыков и умений, использование которых в 
меру считается крайне важным. В частности, большое воспитательное 
значение имеют такие приемы, как поучение, подача примера, обучение 
хорошему поведению, убеждение, приучение, увещевание, серьезный 
выговор, наказание, игнорировать, изменение содержания воспитания по 
отношению к нему. Родитель должен придавать большое значение любви 
ребенка к труду с раннего возраста, равному формированию у него интереса к 
профессии. Ведь родителю необходимо постоянно объяснять своим детям, что 
любая профессия имеет свою ответственность, что, овладев этой профессией, 
можно найти свое место в жизни. «Современные изменения, происходящие в 
институте семьи, не свидетельствуют об упадке этого социального института. 
Потому что семья и семейный образ жизни приобретают ведущее значение в 
структуре ценностных целей современной молодежи. Мы считаем, что эти 
изменения являются средством поиска оптимальных форм адаптaции семьи к 
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изменениям, которые постоянно происходят в жизни современного 
общества»8. 

Важное значение в формировании философско-исторических корней 
нравственной культуры семьи имеет участие Аристотеля, Ибн Сины, Абу 
Насра Фараби и др. Они оказали огромную услугу изучению духовно-
культурных основ нравственной культуры семьи. Развитию нравственной 
культуры семьи способствовал Аристотель своими философскими взглядами 
на духовные основы нравственной культуры семьи и ее взаимоотношения. Не 
секрет, что наши нaциональные ценности требуют более консервативного 
общества. Мораль – это социальная потребность, основанная на стабильности. 
Потому что моральные ценности – это комплекс факторов, формирующих 
менталитет нaции, и их необходимо беречь от внешних влияний. Это 
неоспоримый факт. Поэтому семья считается одной из социальных структур, 
в которой моральные ценности имеют внешнее влияние. 

Вторая часть диссертaции называется «Взаимосвязь глобализaции и 

этической культуры семьи», в ней исследованы социально-философская, 
культурная трансформaция семейной морали, духовно-нравственная 
социализaция и культурная идентичность личности в семье, приоритеты 
профилактики деструктивных явлений в современной семье и обществе. 

Изменение социокультурной идентичности семейной этики-
многогранная тема, которая включает в себя изменение семейных ценностей, 
норм и поведения с течением времени под влиянием различных социальных, 
культурных, экономических и политических факторов. Исторически 
сложилось так, что семейные структуры часто расширялись и сосуществовали 
несколько поколений. Преобладала патриархальная система, в которой 
мужчины-члены были главными лицами, принимающими решения. 
Индустриализaция и урбанизaция привели к тому, что ядерная семья стала 
широко распространенным типом структур. Этот сдвиг вызвал изменения в 
ролях в семье, поскольку все больше женщин, в качестве рабочей силы,  вносят 
свой вклад в семейный доход. В разных культурах и религиях есть свои 
ценности, которые формируют семейную мораль. Например, исламские, 
христианские и индуистские ценности влияют на роли, обязанности и 
нравственное воспитание в семье. Распространение глобальных культур через 
средства массовой информaции и технологии привело к новой семейной 
динамике и этическим соображениям, сочетающим традиционные ценности с 
современными перспективами. Экономическое давление и возможности 
изменили определение семейных ролей, в то время как домохозяйства с 
двойным доходом стали более распространенными и изменили традиционные 
гендерные роли. Расширение возможностей получения образования и 
трудоустройства, особенно для женщин, привело к тому, что семейные 
структуры стали более равноправными, и появилась общая ответственность. 

Изменения в законах, касающихся брака, развода, опеки над детьми и 
наследования, изменили семейный этикет. Например, юридическое признание 
                                                           
8 Палваниязов А.Ю. Ўзбекистонда ёш оилаларнинг барқарорлик омиллари (Қорақалпоғистон Республикаси 

мисолида). Социология фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 

2019. – Б.18. 
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прав женщин и защита от домашнего насилия изменили семейную динамику. 
Политика, поддерживающая благополучие семьи, такая как отпуск по уходу 
за ребенком и услуги по уходу за детьми, влияет на семейную этику, 
способствуя балансу между работой и личной жизнью и гендерному 
равенству. Рост цифрового общения изменил способ взаимодействия членов 
семьи, сохранив связи, несмотря на физическое расстояние, а также вызвал 
такие проблемы, как сокращение личного общения. Инновaции в 
репродуктивных технологиях расширили возможности семьи, включая 
суррогатное материнство и ЭКО, что привело к новым этическим 
соображениям. Защита прав женщин привела к более справедливым семейным 
структурам и бросила вызов традиционным гендерным ролям. 
Образовательные учреждения играют решающую роль в формировании 
семейной этики, предоставляя ценности, нормы и навыки критического 
мышления. Современные методы воспитания, на которые влияют 
психологические теории и образовательные исследования, делают упор на 
демократические и поддерживающие подходы, а не на авторитарные. 
Различия в ценностях между поколениями могут привести к конфликтам, 
молодые поколения часто отстаивают прогрессивные ценности. Баланс между 
сохранением культурного наследия и принятием современных ценностей 
остается проблемой во многих обществах. Социокультурное изменение 
нравственности семьи — непрерывный процесс, формирующийся при 
взаимодействии философских, исторических, культурных, экономических, 
правовых и технологических факторов. Понимание этой динамики имеет 
решающее значение для формирования здоровой и этичной семейной среды в 
современном обществе. 

Духовно-нравственная социализaция и культурная идентичность 
личности в семье – сложный процесс, играющий решающую роль в 
формировании ценностей, убеждений и идентичности личности. На этот 
процесс влияют различные факторы, включая религиозные доктрины, 
культурные обычаи, семейные традиции и социальные отношения. Семьи 
часто прививают религиозные верования и обычаи детям с раннего возраста. 
Религиозные тексты, молитвы, ритуалы и праздники играют важную роль в 
передаче духовных ценностей. 

Включение духовных практик в повседневную жизнь в семье, например, 
с помощью молитв во время еды или моральных уроков, может 
способствовать положительному влиянию ценностей на жизнь ребенка с 
помощью историй и сказок на ночь. Родители играют решающую роль в 
обучении правильному и неправильному посредством прямого обучения, 
рассказывания историй и демонстрatsiи примеров. Дети усваивают моральные 
ценности, наблюдая за своими родителями и другими членами семьи. Очень 
важно проявлять этичное поведение, такое как честность, доброта и 
сочувствие. Культурные традиции и обычаи, такие как участие в праздниках,   
семейных церемониях, пробуждают чувство принадлежности и укрепляют 
культурные ценности. Истории и фольклор, передаваемые из поколения в 
поколение, часто содержат моральные уроки и культурные ценности. 
Обучение детей родному языку помогает им соприкоснуться со своим 
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культурным наследием и общаться с членами большой семьи и общества. 
Участие в культурных церемониях и праздниках, таких как праздники, 
свадьбы и другие важные мероприятия, помогает детям понять и оценить свое 
культурное наследие. Занятие культурными практиками, такими как 
традиционные ремесла, музыка, танцы и кухня, способствует повышению 
культурной самобытности и гордости. Отношения с членами большой семьи, 
такими как бабушки и дедушки, тети, дяди и двоюродные братья, 
обеспечивают дополнительные ресурсы для культурного и морального 
воспитания. Активное участие в культурных организaциях, клубах и 
общественных мероприятиях укрепляет культурную идентичность и 
предлагает чувство принадлежности. 

Узбекские семьи уделяют особое внимание сохранению культурного 
наследия посредством языка, традиционной музыки, танцев и кухни, 
воспитанию чувства нaциональной идентичности. Большие семейные и 
общественные сети поддерживают и укрепляют культурные и этические 
ценности посредством коллективных действий и общего опыта. Семья играет 
ключевую роль в духовно-нравственной социализaции и культурной 
идентичности личностей. Семьи способствуют формированию всесторонне 
развитых личностей с самосознанием и моральной основой, обеспечивая 
благоприятную среду для воспитания, обучая и практикуя религиозные, 
моральные и культурные ценности. Этот процесс необходим для созревания 
ответственных, культурных, духовных членов общества.  

Предложение программ обучения и поддержки для родителей может 
помочь родителям развить здоровые методы воспитания и создать стабильную 
семейную среду. Поощрение финансовой грамотности и стабильности 
помогает семьям эффективно управлять своими финансами, снижая риск 
финансовых кризисов и сбоев. Реализaция мер общественной безопасности и 
программ предотвращения преступлений может создать более безопасную 
среду для семей и сообществ, а также снизить вероятность преступлений и 
нарушений, связанных с насилием. 

Устранение социального неравенства, поддержка равенства может 
уменьшить дисбаланс в использовании ресурсов и возможностей, 
способствовать созданию более устойчивых и целостных обществ. 
Продвижение стратегий повышения толерантности может помочь семьям 
легче преодолевать трудности и, когда они возникают, восстанавливаться 
после разрушительных ситуaций. Обеспечение доступа к службам 
реагирования на кризисы и поддержки может оказать немедленную помощь 
отдельным лицам и семьям, пострадавшим от катастрофических событий, 
помогая им преодолеть трудности и перестроить свою жизнь. Сосредоточив 
внимание на этих приоритетах, политики, сообщества и отдельные лица 
должны работать вместе, чтобы предотвратить разрушительные события и 
улучшить благополучие семей и сообществ. 

Узбекские семьи участвуют в культурных обрядах, укрепляющих 
нравственные ценности, семейные узы. Традиции и праздники, такие как 
свадьбы, религиозные праздники, позволяют семьям объединяться и 
укреплять общие ценности. Большую роль в формировании нравственной 
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культуры в узбекских семьях играет более широкий коллектив, в том числе 
соседи, родственники и руководители коллективов. Социальные нормы и 
ожидания влияют на поведение семьи, а сети поддержки общества 
обеспечивают дополнительное укрепление моральных ценностей. Большое 
влияние на развитие нравственной культуры в узбекских семьях оказывает 
государственная политика и инициативы, направленные на пропаганду 
семейных ценностей и нравственного воспитания. Образовательные 
программы, политика социального обеспечения и инициативы по развитию 
общества способствуют формированию этических норм и поведения. В целом 
развитие нравственной культуры в узбекских семьях складывается из 
сложного взаимодействия культурных, религиозных, социальных, 
экономических и индивидуальных факторов, которые служат передаче и 
укреплению нравственных ценностей из поколения в поколение. 

Третья глава диссертaции названа «Нравственная культура семьи в 

Узбекистане: проблемы и задачи», в которой исследованы духовно-
нравственные аспекты аксиологии узбекской семьи. В этой главе также 
рассматриваются основные задачи современной узбекской семьи как 
социального института, а также современное состояние и перспективы 
развития узбекской семьи в кризисный период общества. 

Семейная аксиология включает ценности и принципы, которые 
управляют семейными отношениями, взаимодействиями и динамикой. Семьи 
духовно часто стремятся к единству и гармонии, рассматривая семейное 
единство как священное существо. С моральной точки зрения это может 
привести к развитию сочувствия, понимания и прощения в семье, а также к 
развитию сплоченности и устойчивости в моменты конфликта или 
трудностей. Любовь и сострадание: в основе духовных и моральных основ 
лежит концепция любви и сострадания в семье. Это включает в себя 
проявление заботы, сочувствия и привязанности к членам семьи, а также 
создание благоприятной среды, в которой люди чувствуют себя ценными и 
принятыми. 

Семьи часто подчеркивают важность уважения друг к другу. Это 
включает в себя уважение личной автономии, границ и убеждений, а также 
уважение семейных ролей и обязанностей. Духовно это будет основано на вере 
в то, что каждый член семьи имеет уникальную ценность. С этической точки 
зрения семьи обычно ставят честность и доверие на первое место, обеспечивая 
при этом честность, прозрачность и надежность в отношениях. Духовно это 
проявляется в убеждении, что правдивость и надежность важны для 
установления прочных семейных уз и поддержания моральной целостности. И 
духовность, и мораль часто демонстрируют безвозмездную помощь в семье. 
Это включает в себя ставить потребности других выше своих собственных, 
предлагая помощь и самоотверженность членам семьи в трудные времена. 

По данным Госкомстата, в 2017 году из зарегистрированых браков  31 929 
распались,  в 2018 году было зарегистрировано 31 389 разводов,  в 2020 году 
— 28 233,  в 2021 году — 39 227, а в 2022 году (январь-сентябрь) — 34 464. В 
разрезе территорий город Ташкент, Андижанская, Ферганская, Самаркандская 
и Ташкентская области имеют наибольшее количество разводов по сравнению 
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с другими районами. По состоянию на май 2022 года, среди лиц моложе 30 лет 
развод по семейным обстоятельствам составляет 3 674. В связи с этим, в целях 
изучения проблемы и поиска ее решения, исследования анализа причин, 
приведших к данной ситуaции, и вывода из них правильных выводов, на тему 
«Социально-философские факторы формирования нравственной культуры 
семьи в Узбекистане» в регионах, Республике Каракалпакстан, а также в 
городе Ташкенте среди 826 респондентов был проведен социологический 
опрос состоящий из 25 вопросов, касающиеся таких понятий как «семья», 
«культура семьи»,  «этика семьи», «этическая культура семьи». 

 
 

 
Рисунок 1. В каких причинах вы видите причины  

семейного развода на сегодняшний день? 
Участникам нашего опроса был задан вопрос «В каких причинах вы 

видите причины семейного развода на сегодняшний день?» и они ответили 
следующим образом: взаимное неуважение – 43%, в неграмотности – 35,1%,  
в экономических трудностях – 32,2%, пренебрежение традициями и 
ценностями – 26,2%, в негативных аспектах Интернета – 22,6%,  в отсутствии 
опыта – 19,1%.  

Из этого видно, что для стабильности нравственного климата в семьях 
важно взаимоуважение. Юридическая грамотность, уровень морально-
нравственной зрелости также играют ключевую роль. 

По нашим наблюдениям, сегодня после развода обеспечение детей в 

основном полностью переходит к матери. А отец не только для жены, но и для 

детей получает статус «бывший». Среди нас и немало тех, кто считает, что 

дети теперь далеко, в руках чужой «плохой» матери, а значит она должна их 

содержать, и эти люди не стесняясь стремяться построить новую жизнь. 

Материальные потребности ребенка, не говоря уже о его духовном состоянии, 

не удовлетворяются. Алименты, взыскиваемые судом, также выплачиваются 

по принуждению ответственных организaций, чтобы избежать 
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ответственности. На наш взгляд, человек, овладевший основами нравственной 

культуры, качествами гуманности, мужества, не позволит своим детям 

страдать материально и духовно.  

В данной главе исследователем изложен анализ результатов 

социологического опроса 826 респондентов в регионах, Республике 

Каракалпакстан и городе Ташкенте на тему «Социально-философские 

факторы формирования нравственной культуры семьи в Узбекистане».  

Рисунок 2. Основные причины, влияющие на стабильность 

семейных отношений? 
На вопрос «Основные причины, влияющие на стабильность семейных 

отношений?» было отмечено, что (из ответов, которые респондент считает 

наиболее важными, он может отметить до 5)  и получен следующий результат. 

За взаимоуважение отдали голоса 75,8%, респондентов, за согласие 

между родителями — 48,8%, за любовь — 46,4%, за духовно-нравственную 

зрелость — 42,6%, за воспитание детей — 42,1%, за материальное обеспечение 

— 41,9%, за религиозные убеждения  — 35,2%, за традиции и ценности — 

29,5%, за послушание — 24,1%. 

Это имеет долгосрочные последствия для благополучия семей и будущих 

перспектив.    

Исследователь отметил, что с помощью опросов, других проведенных 

исследований, экспериментов и научных выводов трудно сразу сформировать 

этическую культуру, которая сохраняется в семьях. Но благодаря жизненному 

опыту людей, знаниям, предложениям и рекомендaциям по формированию 

семейной нравственной культуры ученые и исследователи могут в будущем 

выработать свои рекомендaции по изменению и формированию в семьях 

моральных взглядов в положительную сторону, а также по укреплению семей, 
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предотвращению возможных семейных проблем, что повлияет на 

формирование счастливых и нравственно зрелых семей путем изменения 

негативного отношения некоторых членов семьи друг к другу и к своим детям. 

Узбекская семья, как и многие другие семьи по всему миру, претерпевает 

серьезные изменения из-за широкомасштабных социальных кризисов, 

вызванных быстрыми экономическими, социальными и культурными 

изменениями. Экономическая нестабильность, усугубленная глобальными 

факторами, такими как пандемии, геополитическая напряженность и местная 

экономическая политика, вызвала большой стресс у узбекских семей. 

Проблемы с занятостью, инфляция и рост стоимости жизни влияют на доход 

семьи, что приводит к усилению финансового давления. Некоторые граждане 

Узбекистана переезжают за границу в первую очередь по экономическим 

причинам. Эта мигрaция влияет на семейные структуры, в результате чего 

многие домохозяйства становятся зависимыми от денежных переводов, 

отправляемых членами семьи, работающими за границей. Разлука с членами 

семьи приводит к социальным и эмоциональным трудностям, которые 

особенно затрагивают детей и пожилых людей. Урбанизaция и глобализatsiя 

влияют на традиционные семейные ценности и роли.  

Нарастает напряженность между сохранением традиционных обычаев и 

адаптaцией к современному образу жизни. Растущее влияние глобальных 

культур через средства массовой информaции и технологии влияет на взгляды 

молодых людей на брак, семейные роли и гендерное равенство. Доступ к 

качественному образованию и медицинскому обслуживанию остается 

неравномерным, особенно между городом и сельскими районами. Социальные 

проблемы, такие как насилие в семье, злоупотребление психоактивными 

веществами и проблемы психического здоровья, заметны и требуют внимания. 

Политика, направленная на диверсификaцию экономики, создание рабочих 

мест и социальное обеспечение, может помочь стабилизировать доходы семей 

и снизить экономическое давление. Поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства и сельского хозяйства позволяет обеспечить занятость 

местного населения. Создание возможностей трудоустройства на местном 

уровне может снизить потребность в экономической мигрaции. 

Предоставление вспомогательных услуг, таких как консультaции и 

социальные услуги для семей мигрантов, может помочь смягчить негативные 

последствия развода. Поощрение интегрaции традиционных ценностей с 

современными практиками поддерживает культурную самобытность в 

адаптaции к современным проблемам. Обеспечение гендерного равенства в 

семье и обществе, а также расширение прав женщин могут улучшить общее 

благополучие семьи. Улучшение доступа к качественному образованию и 

медицинским услугам по всей стране будет способствовать появлению 

здоровых, образованных членов семьи. Особое внимание, которое будет 

уделятся сельским районам и маргинализированным сообществам, обеспечит 

более справедливое развитие. Укрепление систем социальной поддержки, 

включая уход за детьми, уход за пожилыми людьми и услуги по охране 

психического здоровья, окажет важную поддержку семьям. Общественные 
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инициативы и негосударственные неправительственные организaции (ННО) 

играют важную роль в поддержке семей, переживающих кризис. Для защиты 

семейных прав и обеспечения справедливого общения в правовой системе 

важно провести правовую реформу. Развивающиеся учреждения, 

специализирующиеся на семейном благополучии, включая службы 

социальной работы и семейного консультирования, окажут помощь семьям, 

испытывающим трудности. 

Узбекская семья переживает сложную картину экономических, 

социальных и культурных проблем. Решение этих проблем требует 

многостороннего подхода, включающего экономическую политику, системы 

социальной поддержки, культурные инициативы и правовые реформы. Путём 

создания стабильной и комфортной среды, значительное расширение 

перспективы развития узбекских семей будет способствовать благосостоянию 

и развитию общества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования привели к следующим выводам: 

1. События, происходящие в наше время, и отражение жизни общества в 

духе гуманизма, свидетельствуют о том, что тревога и беспокойство по поводу 

нарушения правил общения, сложившихся и устойчивых между людьми на 

протяжении веков, возникает не без повода. В связи с этим решение семейной 

проблемы носит симптоматический характер. В индивидуальном восприятии 

и общественном сознании термин «семья» отличается своим гуманистическим 

и эмпирическим значением. Теоретическая концепция этого термина, 

несмотря на многочисленные научные и публицистические статьи, отличается 

своей неоднозначностью. 

2. Известно, что вопросы семьи затрагивают широкий круг проблем, 

связанных с организaцией образования и науки, реализaцией условий для 

реализaции здорового образа жизни в обществе. Семья является одной из 

первичных исторических форм социального общества и общественных 

отношений и представляет собой миниатюрную форму общества. Именно 

поэтому все процессы, происходящие в обществе, конфликты отражаются в 

семье, и сталкивается с большими трудностями в изучении особенностей 

формирования и развития семьи. 

3. На разных исторических этапах развития семья имела свои 

особенности. На современном этапе развития общества семья отражает 

изменяющиеся формы системы взаимоотношений между супругами, детьми,  

родителями и родственниками.  

4. В современных обществах взрослые не могут смириться с новыми 

техническими достижениями. Традиционные методы воспитания, 

передаваемые взрослыми детям, не могут быть оправданы в 

новообразованном обществе. Однако нельзя принимать как факт, что дети 

отказываются от методов воспитания родителей, которые не могут 

адаптироваться к новой среде. Потому что такое общество далеко от этических 

критериев, а поскольку подрастающее поколение вынуждено идти в ногу с 
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обществом, оно забывает о своих нaциональных моральных качествах, своей 

нaциональной идентичности, что порождает в обществе своеобразную 

агрессию. В последнее время статистика преступности показывает, что все 

больше преступлений совершается в семейно-бытовых условиях, дети наносят 

телесные повреждения своим родителям, а родители совершают преступления 

против своих детей. Все это вызвано дисбалансом между молодым и старым 

поколением. Очевидно, что родительские и родственные отношения – это 

специфические формы семейных отношений биологического и социального 

характера, что дает основание говорить о роли культуры в формировании 

семейно-брачных отношений.  

5. Концепция семьи важна как для человека, так и для общества. Вступить 

в брак легче, чем сохранить его. Все браки можно считать успешными, когда 

они заключены. Но как только родители начинают совместную жизнь, 

возникает ряд трудностей. Быть родителем одновременно легче, чем быть 

родителем на всю жизнь.  

6. Изучая состояние и динамику гендерных проблем в Узбекистане, 

можно отметить, что за последние годы в Республике Узбекистан произошли 

значительные изменения и обновления в формах социальных функций и 

социальной активности женщин. Сегодня в нашей стране официально 

функционируют десятки структур, негосударственных неправительственных 

организatsiй, занимающихся вопросами женщин. Однако андроцентризм 

сохраняет свое доминирующее положение в культуре Узбекистана. Это 

обеспечивает сохранение гендерной асимметрии, традиционных 

стандартизированных представлений – гендерных стереотипов. Эта ситуaция 

свидетельствует о необходимости проделать большую работу по 

продвижению гендерного развития в нашей стране перед социальными 

институтами, включая систему образования. Без развития системы 

образования невозможно всестороннее развитие всего современного общества 

и отдельных его институтов. Как известно, в нашей стране в последние годы 

была создана обширная сеть государственных и негосударственных учебных 

заведений. Законодательство Республики Узбекистан обеспечивает 

образование женщин в этих учреждениях наравне с мужчинами.  

7. Современные семьи часто принимают разнообразие с точки зрения 

расы, этнической принадлежности, религии и структуры семьи. Они уделяют 

первоочередное внимание добавлению, уважению и принятию различий, 

создавая среду, в которой все участники чувствуют себя ценными и 

поддерживаемыми. Коммуникативные навыки и эмоциональный интеллект 

лежат в основе современной семейной культуры. Семьи отдают приоритет 

открытому, честному и уважительному здоровому общению, способствуя 

эмоциональному выражению, сочувствию и пониманию между членами. 

8. Современные семьи борются с традиционными гендерными ролями и 

нормами, обеспечивая гендерное равенство и гибкость ролей. Они стремятся 

к общей ответственности за заботу, выполнение домашних обязанностей и 

принятие решений, предоставляя всем участникам возможность реализовать 

свои интересы и стремления. 
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9. Для современных семей баланс между работой и семейной жизнью 

является приоритетом. Они стремятся создать среду, способствующую 

индивидуальному и коллективному благополучию, признавая важность 

качественного совместного времяпрепровождения, свободного времени и 

заботы о себе. 

10. Современные семьи извлекают выгоду из проблем и возможностей, 

предлагаемых технологиями и средствами массовой информaции. Они 

продвигают навыки медиаграмотности и разумное использование технологий, 

а также пропагандируют устанавку границы для поддержания здоровых 

отношений и укрепления значимых связей в семье. 

11. Современные семьи поддерживают такие основные ценности, как 

честность, сострадание и ответственность. Они участвуют в дискуссиях между 

членами об этических дилеммах и принятии решений, которые способствуют 

критическому мышлению и моральному развитию. Образование высоко 

ценится в современной семейной культуре. Поддерживает академические 

достижения и обучение на протяжении всей жизни, поощряя любопытство, 

творчество и интеллектуальный рост среди членов семьи. 

12. Современные семьи признают важность участия общества и 

социальной ответственности. Они участвуют в волонтерской деятельности, 

защите интересов и благотворительности, прививая своим членам сочувствие 

и социальную осведомленность. Современные семьи сталкиваются с 

различными трудностями и изменениями, которые требуют выносливости и 

гибкости. Они развивают навыки устойчивости, такие как решение проблем, 

гибкость и механизмы преодоления, чтобы эффективно справляться с 

переходами и трудностями. 

13. Современные семьи создают значимые ритуалы и традиции, которые 

укрепляют связи и создают общие воспоминания. Будь то празднование 

праздников, особых случаев или установление регулярных семейных 

распорядков, эти ритуалы усиливают чувство принадлежности и связи. Эта 

модель подчеркивает многогранность современной семейной культуры, 

демонстрируя ее динамику развития и важность развития позитивных 

отношений, благополучия и ценностей в различных современных семейных 

условиях. 

 На основании этих выводов были разработаны следующие 

рекомендaции по использованию результатов диссертaции: 

1. В настоящее время для глубокого понимания сущности фактора 

повышения нравственной культуры семьи, обеспечения преемственности 

духовно-воспитательных процессов, целесообразно создать отделы 

мониторинга семейной школы при местных хокимиятах и центрах духовно-

просветительской деятельности. 

2. С дифференцированным подходом средств массовой информaции к 

различным социальным слоям населения, необходимо подготовить такие 

рубрики, как «нравственная культура узбекской семьи: проблемы и 

перспективы», «этика Восточной семьи», «основы семейного воспитания в 

исламе», а также создать клубы «образцовых молодых семейных 
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пропагандистов»,  направленных на духовно-нравственное воспитание, 

которые будут действовать на постоянной основе, с привлечением ученых и 

специалистов на общественных началах в махаллях.  

3. На сегодняшний день важно увеличить на узбекском телевидении 

количество передач на социально-философские, духовно-нравственные темы, 

направленных на повышение нравственной культуры семьи, включить в показ 

развлекательных фильмов ролики, пропагандирующие идеи по повышению 

уровня семейного воспитания. 

4. Крайне важно открыть в сети Интернет специальную веб-страницу и 

электронный адрес, отражающие высокие нравственные ценности узбекской 

семьи, и создать на ней базу данных о стремлениях и интересах сегодняшней 

молодежи. 

5. Важное значение имеет проведение плановых социологических 

исследований для выявления активности молодежи в повышении культуры 

семьи, ее духовно-нравственной позиции. 

В целом, на сегодняшний день правильная постановка вопросов, 

связанных с повышением нравственной культуры в молодых узбекских семьях 

с философской точки зрения и практическое применение полученных научных 

результатов, является необходимым условием обеспечения духовного роста и 

устойчивого развития. 
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INTRODUCTION (annotation of doctor of philosophy (PhD) dissertation) 

The purpose of the research is to develop scientific-theoretical conclusions, 

suggestions and recommendations on improving the socio-philosophical 

foundations of family moral culture in Uzbekistan. 

The object of the study was the system of raising moral culture of the family 

in Uzbekistan. 
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The subject of the research is the socio-philosophical mechanisms of raising 

the moral culture of the family in Uzbekistan. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

Relying on scientific research based on modern philosophy, the processes of 

differentiation (separation) and integration (harmonization) are researched to raise 

the ethical culture of the family, rational-pragmatic, socio-ethical education related 

to philanthropic, theory and practical unity such as moral aspects, generosity and 

human appreciation the uniqueness of philanthropic qualities is highlighted; 

cumulative (accumulating), axiological (based on the study of values), 

acmeological (aimed at personal growth) and in the genesis of the concept of family 

ethical culture, in the genesis of the concept of family ethical culture, mutual social 

and interpersonal relations, such as loyalty to the state and dependence on the caste 

hierarchy Philosophical manifestations such as solidarity and harmony, loyalty and 

self-sacrifice, and his commitment to duty, humanistic aspects such as rationality 

and truthfulness are revealed and scientific methodologies are developed on this 

basis; 

on the basis of spiritual-educational and religious-philosophical research, to 

achieve a positive effect in the further stabilization of moral culture in the family 

and society, to demonstrate the dialectical harmony of universal, national, 

ideological, class, religious, economic values, human value, ability, talent 

Philosophical foundations such as increasing social immunity are covered; 

taking into account that qualities such as honesty, mutuality, calmness, trust 

in mutual communication in raising the ethical culture of the family are an important 

factor of spiritual and ethical qualities, spiritual-ethical measures aimed at 

preventing disagreements and conflictual processes in the stabilization of social 

relations, social-cultural and ideological principles are shown and it has been 

scientifically proven how these principles and complements interact and harmonize 

with each other. 

Implementation of research results. Based on the research of socio-

philosophical factors of formation of family moral culture in Uzbekistan: 

Relying on scientific research within the framework of modern philosophy, 

modern concepts about the uniqueness of the processes of differentiation and 

integration observed in the process of raising the moral culture of the family have 

been revealed. Comparative analysis of the dialectical and synergetic nature of the 

concepts of  “family”, “family culture”, “family morals”, “family moral culture” in 

the regions of Samarkand, scientific conclusions, suggestions and recommendations 

from the scientific results of  “Family and it was used in the following places for the 

improvement of the mechanism of ensuring women’s psychological health of the 

project “Creating an environment of mutual communication in the family” (2023) of 

the scientific-research institute (“Oila va xotin-qizlar” (Family and Girls) Institute’s 

reference dated  Fevrarу 12, 2024 dated 01-09/1807). As a result, the application of 
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the laws of the increase of moral needs in the rise of human spiritual and moral 

culture served to develop proposals related to the development of the moral culture 

of society. 

Preservation of rich spiritual and cultural heritage, wide promotion of scientific 

and creative works in order to improve the effectiveness of the “Family-

Neighborhood-Educational Institution” cooperation mechanism in working with 

minor girls, which is defined in paragraph 70 of the 2023 second half-year work plan 

of the Youth Affairs Agency. Dissertation materials were used in the organization 

and conduct of promotional activities. (Reference No. 1-15-21-3232 of the Youth 

Affairs Agency dated November 8, 2023.).  As a result, the proposals, 

recommendations and conclusions put forward in the dissertation served to 

theoretically and practically systematize the philosophy of world and human 

relations in today’s intense era. 

 “Strengthening the institution of the family and family values in society” in 

the pre-election program of the democratic party “Milliy tiklanish” for 2020-2024  

“№ 4.1. Strongly ensuring strong families in society, sharply reducing and 

preventing family divorces”. “It is consistent with the stated tasks of determining the 

social-legal measures" and "promoting and ensuring family traditions and values 

such as family unity, respect for the elderly and care for children”. The scientific 

novelty and proposals of the research work were used in training and ideological 

propaganda aimed at increasing the political and social knowledge of the employees 

working in the party system. (Reference of the Democratic Party of the Republic of 

Uzbekistan “National Revival” dated January 16, 2024 dated 02/02-05). As a result, 

the proposals, recommendations and conclusions put forward in the dissertation 

served to theoretically and practically systematize the philosophy of the world and 

human relations in Bedil’s teachings. 

“Strengthening the systematization and efficiency of work on strengthening the 

institution of the family" specified in the "Development Strategy of New 

Uzbekistan” for 2022-2026, ensuring spiritual development of the “Uzbekistan – 

2030” strategy and to bring the industry to a new level, by widely promoting the idea 

of “From Action Strategy to Development Strategy” based on the principle of 

goodness and humanity, to turn a healthy worldview and creativity into a national 

movement in society, and to raise morale in families, educational organizations, and 

neighborhoods materials of this scientific research were widely used in order to 

fulfill important tasks such as ensuring the integrity of education. (Reference No. 

02-22/1286 of the Spirituality and Enlightenment Center of the Republic of 

November 20, 2023). As a result, a plan of practical measures was developed to 

create suitable conditions for understanding the global ideological and cultural 

complexities that have arisen as a result of economic and technological development 

in the improvement of moral relations in the family. 

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

introduction, three chapters, a conclusion and a list of references. The volume of the 

dissertation is 147 pages. 
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