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КИРИШ (Докторлик диссертацияси аннотацияси)  

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги пайтда 

глобаллашув жараёнлари жадаллашаётгани, моддий ва маънавий маданият 

унификациялашаётгани, миллий-этник ўзига хослик сусайиб бораётгани 

миллий қадриятлар, анъаналарни сақлаб қолиш ҳамда келажак авлодга 

етказиш мақсадида илмий тадқиқотлар олиб боришни тақозо этмоқда. 

Халқаро ЮНЕСКО ташкилоти Таълим бўйича комиссияси томонидан ҳам ёш 

авлод тарбиясини икки йўналишда олиб бориш белгилаб қўйилган. Бирин-

чидан, ёш авлодни ўз халқи маданиятини ўзлаштириш, уни эъзозлаш ва 

иккинчидан, бошқа халқлар маданиятини ҳурмат қилиш руҳида тарбиялаш
1
.  

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда таълим-тарбия борасидаги 

ислоҳотларнинг мазмуни, аввало, ўзликни, миллий тарбия тизимини сақлаб 

қолиш, шунингдек, замонавий илғор қарашларни миллий тарбия тизимига 

мослаштиришга қаратилдики, бу турли йилларда қабул қилинган давлат 

дастурларида ҳам ўз аксини топди. Хусусан, «Соғлом бола йили» Давлат 

дастурида оилада ўзаро ҳурмат, меҳр-муҳаббат, юксак ахлоқий-маънавий 

муҳитни шакллантириш ва шу руҳда баркамол авлодни тарбиялашга алоҳида 

эътибор қаратилган
2
. Аммо бугунги кунда ахборот воситаларининг 

ривожланиши оқибатида миллий маданиятимизга ёт бўлган қарашларнинг 

ёшлар орасида тез тарқалаётгани оила ва жамиятнинг тарбиявий 

имкониятларидан тўла фойдаланиш масаласи ҳамон муаммо сифатида 

қолаётганини кўрсатади. 

Жаҳон амалиётида турли давлатларда ўз халқининг миллий, этник 

хусусиятлари, эътиқодий қарашлари ва мамлакатнинг ижтимоий тараққиёти 

манфаатларидан келиб чиқиб ёш авлод тарбиясига оид дастурлар 

яратилмоқда ҳамда кенг қамровли илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. 

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги Давлат раҳбарлари кенгашининг Сочида 

бўлиб ўтган саммитида ҳам МДҲга аъзо давлатлар раҳбарларининг Оила 

институти ва анъанавий оилавий қадриятларни қўллаб-қувватлаш бўйича 

баёноти қабул қилинди
3
. Мазур баёнотга ҳамоҳанг равишда Ўзбекистон 

Президентининг «Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини 

мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида» Фармони эълон қилинди. Унда оилани 

ривожлантириш, оиланинг ички муносабатлари, бой маданий тарихий мерос 

ва анъанавий оилавий қадриятлар муаммолари бўйича фундаментал, амалий 

ва инновацион тадқиқотларни ўтказиш, улар асосида оила институтини 

мустаҳкамлаш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш вазифалари белгиланди
4
.  

                                                 
1
 Образование: сокрытое сокровище (Learning: The Treasure Within ). Основные положения доклада 

Международной комиссии по образованию для XXI века. – М.:Издательство ЮНЕСКО, 1996. – 31 с.// 

https://www.ifap.ru/library/book201.pdf.  
2 «Соғлом бола йили» Давлат дастури тўғрисида Президент қарори(ПҚ-2133-сон 19.02.2014 й)  ва унга илова// 

www.lex.uz. pages/getpage.aspx?lact_id=2347400&twolang=true (18.11.2014). 
3
 МДҲнинг Сочи саммити //http://uza.uz/oz/politics/md-ning-sochi-sammiti-11-10-2017. 

4
 Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида (ПФ-5325 02.02.2018)// www.lex.uz/Pages/GetPDFView.aspx? 

lact_id=3546742.  

http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2347400
http://www.lex.uz/Pages/GetPDFView.aspx
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«2017– 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 

бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»да кўрсатилган 

«Оилалар мустаҳкамлигини таъминлаш, оиланинг фарзанд тарбияси 

борасидаги масъулиятини ошириш, оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш 

ҳамда оила институтининг мавқеини ошириш»
5
 каби муҳим вазифаларни 

бажаришда ўзбек халқининг бола тарбиясига доир анъаналарини, оилавий 

ҳамда ижтимоий тарбия жараёнида юз бераётган ўзгаришларни тадқиқ этиш 

муҳим аҳамиятга эга.  

Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида» (1997), «Ёшларга 

оид давлат сиёсати тўғрисида» (2016), «Болаларни уларнинг соғлиғига зарар 

етказувчи ахборотдан ҳимоя қилиш тўғрисида» (2017)ги Қонунлари, 

«Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон 

ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида» (2017), «Хотин-

қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги 

фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» (2018)ги 

Президент Фармонлари ва мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгилаб берилган ёш авлодни миллий қадриятларимиз руҳида 

тарбиялаш, оила ҳамда жамиятда юксак маънавий-ахлоқий муҳитни 

яратишга доир вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация тадқиқоти 

муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожлани-

шининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур тадқиқот 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг «Демократик ва 

ҳуқуқий жамиятни маънавий-аҳлоқий ва маданий ривожлантириш, 

инновацион иқтисодиётни шакллантириш» устувор йўналиши доирасида 

бажарилган.  

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи
6
. 

Турли маданиятларда бола социализацияси хусусиятларини ўрганишга доир 

тадқиқотлар дунёнинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим 

муассасаларида, жумладан, Йел университети, Гарвард, Колумбия 

университетлари антропология бўлимлари (АҚШ), Гумбольд 

университетининг Европа этнологияси институти (Германия), Сарбонна 

университети, Париж Ижтимоий фанлар Олий мактаби (EHESS, Франция), 

Шарқ ва Африка тадқиқотлари мактаби (SOAS, Англия), Ломоносов 

номидаги Москва давлат университетининг этнология кафедраси, Россия 

Фанлар академиясининг Этнология ва антропология ҳамда Социология 

институтлари (Россия) ва бошқа шу каби илмий марказларда олиб 

борилмоқда.  

Бола тарбиясининг этник хусусиятлари, оилавий ва ижтимоий 

тарбиядаги анъаналар ҳамда инновацияларни ўрганиш бўйича жаҳонда олиб 

                                                 
5
 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

Ҳаракатлар стратегиясини «Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили»да амалга оширишга оид Давлат 

дастури //nrm.uz/contentf?doc=491883. 
6
 Маълумотлар www.harvard.edu; www.yale.edu; www.columbia.edu; iea-ras.ru; www.iaaw.hu-berlin.de; 

www.ehess.fr/fr; books.google.com; knigi.link/etnologiya-etnografiya; www.dissercat.com. ва бошқа манбалар асосида 

тайёрланди. 

http://www.harvard.edu/
http://www.columbia.edu/
http://iea-ras.ru/
http://www.ehess.fr/fr
books.google.com
http://knigi.link/etnologiya-etnografiya
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борилган тадқиқотларда қатор илмий натижалар олинган, хусусан, бола 

социализацияси авлодлар ўртасидаги маданият трансмиссиясининг муҳим 

воситаси эканлиги кўрсатилган. Этномаданий социализация орқали ҳаётга 

оид қарашлар ва ахлоқий меъёрларнинг шаклланиши исботланган (Columbia 

University, АҚШ), турли тарихий даврларда оила ва таълим тизимининг бола 

тарбиясидаги ўрни ўзига хос тарзда бўлиши ва бунда этник маданият ҳам 

катта роль ўйнаши хусусидаги илмий қарашлар асосланган (School of Oriental 

and African Studies − SOAS, Англия), трансформация шароитидаги 

маданиятларда ота-оналикнинг этномаданий, символик аспектлари, ота-она 

ва фарзандлар ўртасидаги муносабатларнинг анъанавий, замонавий 

кўринишларидаги фарқлар очиб берилган (Human Relations Area Files at Yale 

University, АҚШ). Анъана, удум ва маросим каби хулқ-атворнинг этник 

стериотиплари этник тарбия шакли, усули, воситаларини белгилаши 

аниқланган (Россия). 

  Сўнгги йилларда этник ва миллий ракурсда бола тарбиясидаги 

анъанавийлик ва инновацияларга оид қатор, жумладан, қуйидаги устувор 

йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: тарбияга доир этник 

хусусиятларни аниқлаш; турли этник ва миллий тарбия шаклларининг 

фарқланиш даражасини белгилаш; муайян маданиятга хос тарбия усулини 

шакллантирган шарт-шароитларни ўрганиш; анъанавий тарбиянинг илғор 

усулларини топиб, миллий тарбия тизимига уйғунлаштириш.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Бола тарбиясига оид хорижда 

ва Ўзбекистонда олиб борилган тадқиқотлар даврий ҳамда муаммовий 

тамойиллар асосида умумлаштирилган ва шарҳланган (тадқиқотнинг 

ўрганилганлик даражаси ҳақида диссертациянинг биринчи боби  

1.2. «Хорижий тадқиқотларда мавзунинг ёритилиши ва назарий-методологик 

ёндашувлар таҳлили»; 1.3. «Ўзбекларда бола тарбияси билан боғлиқ 

масаланинг тадқиқ этилиши» қисмларида батафсил маълумотлар берилган). 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган илмий тадқиқот 

муассасасининг илмий тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 

Тарих институти илмий-тадқиқот ишлари режасининг ФА-Ф8-039 

«Ўзбекларнинг этник идентификацияси: шаклланиши, хусусиятлари, 

трансформацияси» (2007– 2011), А1-ФА-0-15139 «Замонавий ўзбек қишлоғи: 

ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар ва трансформацион жараёнларнинг 

этносоциологик таҳлили (Фарғона водийси материаллари асосида)»  

(2012 – 2014), ЁФ1-ФА-0-12230 «Мустақиллик йилларида ўзбек халқининг 

миллий ўзликни англаши ва ментал хусусиятларидаги ўзгаришлар»  

(2014 – 2015), ОТ−А1−129 «XX аср охири−XXI аср бошларида этнопедагогик 

тенденциялар ва ўзбек менталитетидаги ўзгаришлар» (2017– 2018) мавзу-

сидаги илмий тадқиқот лойиҳалари доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади ўзбек халқининг бола тарбиясидаги  

XX асрнинг иккинчи ярми−XXI аср бошларига оид анъаналар ва 

инновацияларнинг моҳиятини этнологик аспектда очиб беришдан иборат.  
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Тадқиқотнинг вазифалари:  
 ўзбекларда оилавий муносабатлар ва фарзанд тарбиясининг узвий боғ-

лиқлигини илмий асослаш; 

 бола парвариши билан боғлиқ анъаналарнинг яшовчанлик даражаси, 

сабаблари ва замонавий шароитдаги ҳолатини аниқлаш; 

оилавий тарбия жараёнидаги этник хусусиятларни таҳлил этиш, ота-она 

ва фарзандлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни қиёсий ўрганиш; 

ўзбекларнинг бола тарбиялаш анъаналаридаги гендер хусусиятларни 

аниқлаш ва бугунги кундаги аҳволини ёритиш; 

ўсмирлик даври тарбиясининг ўзига хос жиҳатларини этнографик ва 

этносоциологик маълумотлар асосида таҳлил этиш; 

маҳалланинг бола социализациясидаги ролини аниқлаш; 

таълим тизимининг миллий хусусиятлари ва мактаблардаги тарбиявий 

жараёнларнинг аҳволи, ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги муносабатларга 

эътибор қаратиш; 

оммавий ахборот воситаларининг ижтимоий таъсир кўрсатиш даражаси 

ва болалар тарбияси жараёнидаги ўрнини белгилаш; 

тадқиқот илмий хулосаларига таянган ҳолда ўзбек миллий тарбия 

моделини такомиллаштиришга хизмат қилувчи таклиф ва тавсиялар бериш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистонда яшовчи ўзбек 

халқининг бола тарбиясидаги анъаналари ва инновациялар белгилаб олинди. 

Тадқиқот учун уч ҳудуд –Тошкент шаҳри (йирик урбанизациялашган шаҳар 

сифатида), Сурхондарё (ўтроқ ва ярим ўтроқ турмуш маданияти 

синкретлашган ўзига хос хусусиятга эга чекка ҳудудларидан бири сифатида) 

ва Наманган (диний қадриятлар нисбатан кучли сақланган ҳудуд сифатида) 

вилоятлари танланган.  

Тадқиқотнинг предметини ўзбек оиласида бола тарбияси 

хусусиятлари, оилавий ва ижтимоий тарбиянинг ўзаро алоқадорлиги ҳамда 

тарбия жараёнидаги анъана ва инновациялар ташкил этади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда бола тарбияси масаласини 

кенг қамровли ўрганиш мақсадида методологик жиҳатдан фанлараро 

тадқиқот ёндашувидан фойдаланилди. Тадқиқот ишидаги масалаларни 

таҳлил этишда тарихий изчиллик тамойиллари, қиёсий (синхрон, диахрон 

таҳлил), тарихий-тизимли ва функционал тизимли таҳлил усуллари 

қўлланилди. Хусусан, бола тарбиясидаги ўзгаришлар даврий босқичларга 

бўлиниб, тарихий-тизимли усул асосида, турли ижтимоий институтларнинг 

бола тарбиясидаги ўрни эса функционал тизимли усул асосида ёритилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  

ўзбек халқига хос бола тарбияси усули тарихий, назарий, эътиқодий 

негизларга, шунингдек, кўп асрлик тажрибаларга асосланиши оилавий ҳамда 

ижтимоий тарбия контекстида очиб берилган ва «социализация», «гендер 

социализацияси», «репетитор» ва бошқа шу каби терминлар янги мазмун 

билан бойитилган; 

оилада репродуктив қарашларнинг турли омиллар таъсирида ўзгариб 

бораётганини хронологик тартибда уч даврий босқич (1950-йилдан − 
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1970-йилларга қадар; 1970-йиллардан мустақиллик даврига қадар; 

мустақиллик даври)га бўлиб кўрсатиш орқали оилада тарбия шакли ва 

мазмунининг бола сонига ҳам боғлиқлиги исботланган; 

ўзбек оиласидаги анъанавий тарбия усули халқнинг бола психологик ва 

ёш хусусиятлари ҳақидаги муайян билими, тажрибаларига асосланиб 

яратилгани, бунда онанинг ҳомиладорлигидан бошлаб, бола туғилиши ҳамда 

унинг ўсмирлик давригача бўлган руҳий ва жисмоний хусусиятлар эътиборга 

олингани илмий адабиётлардаги маълумотларни этнографик маълумотлар 

билан қиёслаш орқали асосланган;  

ота-оналар ҳамда фарзандлар ўртасидаги муносабатлар оилада ота-

онанинг ўрни, мавқеини аниқлаш орқали тўрт модель кўринишида 

туркумлаштирилган ва ўсмирлик даври тарбияси, тарбиянинг гендер 

хусусиятлари бўйича умумий ҳамда ҳудудий-локал фарқланиш ҳолати 

аниқланган; 

ўзбек халқида маҳалланинг анъанавий социализация институти 

сифатидаги ўрни тарбия жараёнига таъсир қилувчи – ижтимоий назорат, 

авторитетлар таъсири, жамоавий маросим ва тадбирлар, тенгдош ҳамда 

тенгқурлар жамоаси каби тўрт омил билан боғлиқ равишда кўрсатиб 

берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

бола тарбияси масаласини фанлараро аспектда кенг қамровли тадқиқ 

этишнинг назарий-услубий жиҳатлари ишлаб чиқилган; 

ўзбек халқининг бола тарбиясига доир тажрибалари даврий ҳамда 

тизимли функционал мазмунда ёритилган ва Ўзбекистонда миллий тарбия 

тизимини янада такомиллаштириш бўйича таклиф, тавсиялар илгари 

сурилган; 

тадқиқот давомида йиғилган маълумотлар, этносоциологик сўров 

натижалари ҳамда илмий хулосалардан «Педагогика» энциклопедиясининг 

III жилдини тайёрлашда фойдаланилган, шунингдек, Ўзбекистон «Миллий 

тикланиш» демократик партияси, Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий 

кенгаши, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатаси 

Оила ва аёллар масалалари бўйича комиссияси ва бошқа бир қатор 

ташкилотларда ёш авлод тарбиясига оид дастурлар, тадбирлар ишлаб чиқиш 

учун асос бўлган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги диссертацияда этнология 

фанида тан олинган ёндашув ва усулларнинг қўлланилгани, кўп турдаги 

тарихий ва этнографик адабиётлардан фойдаланилгани, этнографик, 

этносоциологик материаллар ва шахсий кузатув каби бирламчи манбаларга 

асослангани, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилгани, 

олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқлангани 

билан далилланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 
Тадқиқотнинг илмий аҳамияти бола тарбиясидаги этник хусусиятларни 

этнологик, этносоциологик аспектда ўрганиш борасида қўлланилган 

методологик усул ва илмий-назарий хулосалардан этнопедагогика, гендер 
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социализацияси, оила демографияси, таълим социологияси каби янги фан 

йўналишларини илмий-назарий жиҳатдан бойитишда фойдаланиш 

мумкинлиги билан изоҳланади.  

Диссертация натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, ёш авлод тар-

биясига оид маълумотлар ўзбек халқининг тарихи, маданияти, этнографияси, 

маънавий-ахлоқий хусусиятларини ўрганишда этнологик манба бўлиб хизмат 

қилади. Ушбу маълумотлардан социолог, психолог, файласуф, педагог каби 

мутахассислар ҳам кенг фойдаланишлари мумкин. Шунингдек, тадқиқот 

натижаларидан маҳалла, ёшлар, хотин-қизлар, оила масалалари, гендер 

муаммолари билан шуғулланувчи институтлар фаолиятида маълумот ва 

қўлланма сифатида фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. XX асрнинг иккинчи 

ярми – XXI аср бошларида ўзбекларнинг бола тарбиясига доир анъаналари ва 

инновацияларга оид ишлаб чиқилган илмий хулоса ва таклифлар асосида:  

ўзбек оиласида бола тарбияси ва унга бўлган муносабатнинг демографик 

омил билан алоқадорлиги, тарбиядаги этнолокал фарқланиш, ота-оналар ва 

фарзандлар ўртасидаги муносабатлар, маҳалланинг жамоа назорати 

сифатидаги ўрни, оммавий ахборот воситаларининг тарбиявий таъсири каби 

масалаларга доир хулоса ҳамда тавсиялардан «Камолот» ёшлар ижтимоий 

ҳаракати «Етакчи» ёшлар маркази томонидан 32-28 сонли «Ёш авлодни 

соғлом турмуш тарзида тарбиялашни янада юксалтириш, ёшларни 

гиёҳвандлик, ахлоқсизликнинг зарарли таъсирларидан ҳимоя қилишда 

ижтимоий-психологик услублар» мавзусидаги грант лойиҳасида 

фойдаланилган («Етакчи» ёшлар марказининг 2016 йил 30 декабрдаги  

01-17/20 сонли далолатномаси). Бу вояга етмаганлар билан ишлашнинг 

ижтимоий-психологик услубларини ишлаб чиқишда, оилаларнинг 

демографик, маънавий-ахлоқий ҳолатини аниқлаш юзасидан тадқиқот олиб 

боришда назарий-методик асос бўлиб хизмат қилган;  

 янги мазмун билан бойитилган ҳолда тавсиф этилган «социализация», 

«гендер социализацияси», «репетитор» атамалари изоҳи Ўзбекистон 

Педагогика фанлари илмий тадқиқот институтида 2012 − 2016 йиллар 

давомида бажарилган Ф1-ХТ-1-55237 рақамли «Педагогик атамалар 

мазмунини модернизациялаш ва унификациялаш параметрлари» мавзусидаги 

фундаментал лойиҳа доирасида нашр этилган «Педагогика» 

энциклопедиясининг III жилдига киритилган (Фан ва технологияларни 

ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитасининг 2017 йил 18 январдаги 

ФТК-0313/59-сон далолатномаси). Илмий натижалардан фойдаланиш 

хорижий адабиётлар асосида, янгича ёндашув ва талқиндаги мазкур 

терминларнинг моҳиятини очиш билан бир қаторда ўзбек тилида уларнинг 

қай даражада қўлланилиши ҳамда Ўзбекистонда социализация, гендер 

социализацияси ҳамда репетиторлик билан боғлиқ жараёнлар ҳақида аниқ 

маълумотлар олиш имконини берган; 

ўзбек халқининг бола тарбиясидаги анъаналари ва инновацияларга доир 

илмий натижалардан 2014 − 2016 йилларда «Oilaviy» телеканалида намойиш 

этилган «Оила мундарижаси», «Аёл ва замон» кўрсатувларининг 
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сценарийсини тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон телерадиокомпанияси 

«Oilaviy» телеканали» давлат унитар корхонасининг 2016 йил 15 ноябрдаги 

39-39-1477-сонли далолатномаси). Бу телетомошабинларга оилавий 

анъаналар, оила ва маҳаллада тарбия хусусиятлари, ёш авлод тарбиясига 

доир муносабатлардаги ўзгаришлар ҳақида маълумот бериб, уларнинг бола 

тарбиясига оид билимларини кенгайтиришга хизмат қилган;  

ўзбек этнопедагогикаси хусусиятларига доир материаллар асосида 

«Madaniyat va ma’rifat» телеканалида «Академик соат» кўрсатуви  

(6.09.2014 й.) тайёрланган (Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси 

«Madaniyat va ma’rifat» телеканали давлат унитар корхонасининг 2018 йил  

10 январдаги 02-15/11-сонли далолатномаси). Мазкур кўрсатув 

телетомошабинларга ўзбек халқининг тарбия усулига доир батафсил 

маълумот олиш имконини берган; 

ўсмирлик даври ва тарбиянинг гендер хусусиятларига оид уч ҳудудда 

яшовчи ўсмир-респондентларнинг мактаблар ва оммавий ахборот 

воситаларининг тарбиявий таъсир даражасига доир маълумотлардан 

Ўзбекистон Ёшлар иттифоқининг ёшларни миллий ва умуминсоний 

қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш, оила муқаддаслиги ғояларини кенг 

тарғиб қилишга қаратилган устувор вазифаларини бажаришда 

фойдаланилган (Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи Марказий кенгашининг  

2018 йил 16 январдаги 04-13/202-сонли далолатномаси). Бу ёшларни 

ватанпарварлик, миллий қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялашга доир 

тадбирлар ишлаб чиқиш ҳамда ёшлар ўртасида миллий тарбиявий меросга 

оид қадриятларимизни тарғиб қилишда ёрдам берган. Бундан ташқари, 

ўтказилган социологик сўров натижалари ўсмирларнинг эҳтиёжлари, 

дунёқарашига оид маълумот олиш мақсадида ҳудудлар бўйича ижтимоий 

сўровлар ўтказишда методологик асос бўлиб хизмат қилган; 

оилада тарбия шакли ва мазмунининг бола сонига ҳам боғлиқлиги, ўзбек 

оиласида репродуктив қарашларнинг турли омиллар таъсирида ўзгариб 

бораётгани, мактаблар ва оммавий ахборот воситаларининг тарбиявий 

таъсирига доир қарашлар бўйича янги маълумотлардан Ўзбекистон 

Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Оила ва аёллар 

масалалари бўйича комиссияси томонидан Ўзбекистон Президентининг 

«Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш 

соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари 

тўғрисида»ги Фармонида кўрсатилган йўналишлар бўйича услубий 

тавсияларни ишлаб чиқиш ва татбиқ этишда фойдаланилган (Ўзбекистон 

Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Оила ва аёллар 

масалалари бўйича комиссиясининг 2018 йил 09 февралдаги  

20/2-02-25-сонли далолатномаси). Диссертация натижаларидан фойдаланиш 

Оила ва аёллар масалалари бўйича комиссиянинг ишчи дастурини ишлаб 

чиқишда ёрдам берган, шу мазмундаги мавжуд қонунларга ўзгартиш ҳамда 

қўшимчалар киритиш бўйича Қонунчилик палатасига таклиф киритишга асос 

бўлган.  
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Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 25 та 

илмий-амалий анжуманларда, шу жумладан 5 та халқаро конференция ва 

20та республика илмий-амалий конференцияларида апробациядан ўтган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 60 та илмий иш чоп этилган. Шулардан, 1 та монография, 2 та 

жамоавий монографияда қисм, Ўзбекистон Республикаси Олий Аттестация 

комиссияси томонидан докторлик диссертациялари асосий натижаларини чоп 

этиш тавсия этилган илмий нашрларда 13 та мақола, жумладан, 12 таси 

республика ва 1 таси хорижий журналларда нашр қилинган.  

Диссертациянинг таркибий тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, 

беш боб, хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар, ахборотчилар рўйхати 

ҳамда иловадан иборат. Диссертация матнининг ҳажми 259 бетни ташкил 

этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ ҚИСМИ 

Киришда мавзунинг дозарблиги, диссертациянинг илмий тадқиқот 

ишлари билан боғлиқлиги, мақсад, вазифалари, объекти ва предмети, 

тадқиқот методлари баён этилган. Тадқиқотнинг илмий янгилиги, 

натижаларнинг ишончлилиги, жорий қилиниши ва синовдан ўтиши ҳамда 

эълон қилинганлиги асослаб берилган, диссертациянинг ҳажми, таркибий 

тузилиши кўрсатилган. 

Диссертациянинг «Мавзуга доир назарий-методологик масалалар ва 

муаммонинг ўрганилиш даражаси» деб номланган биринчи бобида бола 

тарбиясини ўрганишга доир назарий-методологик ёндашув ва ушбу масалани 

ўрганиш юзасидан олиб борилган тадқиқотлар таҳлили ёритилган. Дастлаб 

«социализация», «тарбия» ва «инкультурация» тушунчалари ўртасидаги 

нисбат кўрсатилади. «Социализация» терминига доир таърифлар таҳлилидан 

айтиш мумкинки, мазкур термин ўзбек тилида моҳиятан ижтимоийлашув ва 

ижтимоийлаштириш маъносини ифодалайди.  

«Инкультурация» ва «социализация» гарчи мазмунан жуда ўхшаш бўлса-

да, бир хил тушунчалар эмас. Бу икки тушунча бир жараённинг икки 

томонини ифодалайди, дейилса тўғри бўлади. Дарҳақиқат, социализация 

болани жамиятнинг аъзоси сифатида тарбиялаш, инкультурация эса болага шу 

жамият маданиятини сингдиришдир. Бола жамият маданиятини ўзлаштирмай 

туриб, унинг аъзосига айлана олмайди. Бинобарин, боланинг маданиятни 

ўзлаштиришида халқ тарбияси ёки миллий тарбия усули муҳим ўрин тутади.  

Диссертацияда бола тарбияси масаласига этнос маданиятининг 

ажралмас қисми сифатида ёндашилди ҳамда ўзбек халқининг бола 

тарбиясига доир қарашлари, бу борадаги амалий тажрибалари этнологик 

аспектда ёритилди. Этнологик ёндашув маданий-антропологик ва 

этнопедагогик ёндашув оралиғида шакллантирилди. Этнопедагогик ёндашув 

асосида ўзбек этносининг ёш авлодни тарбиялаш борасида ўз концепциясига 

эгалиги ва бу концепция мустақиллик даврида миллий концепция даражасига 

кўтарилгани очиб берилди.  
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Маданий-антропологик ёндашув ўзбекларда бола тарбияси 

тажрибаларини авлоддан-авлодга ўтувчи маданий ворислик тизими сифатида 

кўриш билан белгиланади. 

Диссертацияда ўрганилаётган мавзу юзасидан хорижда олиб борилган 

тадқиқотлар, назарий-методологик ёндашувларга кўра, тўрт туркумга 

ажратилган. Хусусан, биринчи ёндашувга масаланинг оилавий турмуш 

тарзига оид урф-одат ва маросимлар негизида ўрганилиши киритилган. Унга 

кўра, тарихий-этнографик тадқиқотларда турли халқларнинг бола тарбиясига 

доир урф-одатлари, оилада ва жамоада болаларга бўлган муносабатлари 

тавсифлаб ўтилганбўлиб, ўрганилаётган масала юзасидан мустақил назарий 

хулосалар чиқариш ёки махсус методология ишлаб чиқиш мақсад қилиб 

қўйилмаган
7
.  

Иккинчи назарий-методологик ёндашувда масала халқ педагогикаси ёки 

болалар фольклори сифатида ўрганилган. Мазкур ёндашувга Г.С.Виноградов, 

О.А.Капица каби фольклоршуносларнинг, этнопедагогиканинг назарий 

асослари ва методологияси бўйича тадқиқот олиб борган Г.Н. Волков ва 

бошқаларнинг ишлари мансубдир
8
. Шу ўринда «этнопедагогика», «халқ 

педагогикаси» тушунчаларига изоҳ берилган. Бизнингча, этнопедагогика 

шахс социализацияси жараёнидаги этник хусусиятларни ва турли халқларда 

бу жараённинг умумий ҳамда хусусий қонуниятларини ўрганадиган соҳадир.  

Учинчи ёндашувда мавзу миллий характерни ўрганиш контекстида 

тадқиқ этилган. XX асрнинг 30-йилларида АҚШда таркиб топган 

этнопсихология мактаби тадқиқотлари
9
 мазкур ёндашувга асос бўлган. Ушбу 

мактаб етакчиси А.Кардинернинг фикрича, ҳар бир халқнинг бола тарбиялаш 

усули орқали ўша халқ маданияти ва руҳиятини билиш мумкин. Шу боис, 

улар турли жамиятларда болалик даврини ўрганишга эътибор қаратган. 

Хусусан, антропологлар Р.Бенедикт ва М.Мидларнинг тадқиқотлари шулар 

жумласига киради
10

.  

                                                 
7
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1848. –527 с.; Ўша муаллиф. Быт русского народа. В. 2 т. Т.2.– СПб., 1848. – 622 с.; Миклухо-Маклай Н.Н. 
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Геннеп Арнольд ванн. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов /Пер. с франц. − М.: Восточная 

литература РАН, 1999. – 198 с. ва бошқалар.  
8
 Виноградов Г. С. Детский фольклор и быт. Программа наблюдений. – Иркутск, 1925 – 84 с; Ўша муаллиф. 

Народная педагогика: (Отрывки и наброски) / Г.С.Виноградов // Сибирская живая старина. – Иркутск, 1926. Вып. 
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Прибой, 1928. – 222 с; Волков Г. Н. Этнопедагогика. – Чебоксары, 1974. –376 с; Волков Г.Н., Баубекова Г. Д. 

Этнопедагогика. – Тошкент: Фан, 2000. – 190 б. 
9
 Kardiner A., Linton R. The Individual and His Society. – New York, Columbia University Press, 1939. – 256 p; 

Токарев С. А. История зарубежной этнографии. – М.: Высшая школа, 1978.− С. 275−276.  
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 Benedict R. F. Patterns of Culture. – New York: Houghton, Mifflin and Company, 1934. – 260 p; Ўша муаллиф. The 
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Мид М. Культура и мир детства. – М.: Главная ред. Восточной летературы, 1988. – 429 с; Mead M. Coming of Age 

in Samoa. – New York, 1928. – 297 р.  
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Тўртинчи ёндашув – масаланинг болалар социализацияси сифатида 

қиёсий тадқиқ этилиши. Мазкур ёндашувда бола социализацияси кенг 

қамровли тадқиқ этилиб, турли концептуал назариялар яратилган. Бу 

концептуал назарияларни ҳам, предмет соҳаси ва мазмунига кўра, учга 

бўлиш мумкин: тарихий-антропологик йўналишдаги тадқиқотлар
11

; 

социологик- фалсафий йўналишдаги назариялар
12

; психологик ва ижтимоий-

психологик йўналишдаги
13

 назариялар. Диссертацияда мазкур 

назарияларнинг моҳияти ҳақида батафсил маълумот бериб ўтилди.  

Ўзбекларда бола тарбияси билан боғлиқ масаланинг тадқиқ этилишига 

доир адабиётларни мазмунан икки босқичга бўлиш мумкин: XX асрнинг 

иккинчи ярмидан 1991 йилгача ёки совет даври ва 1991 йилдан XXI аср 

бошларига қадар, яъни мустақиллик даврида яратилган адабиётлар. Биринчи 

даврда мазкур масала алоҳида тадқиқот иши сифатида Н.Х.Азимова 

томонидан Андижон вилояти қишлоқ аҳолиси мисолида номзодлик иши 

даражасида ўрганилган
14

. Бошқа илмий адабиётларда ўрганилаётган 

мавзунинг айрим масалаларига тегишли маълумотлар келтирилган бўлиб, 

айни пайтда бундай адабиётлар кўп эмас
15

.  

XX асрнинг 90-йилларидан собиқ Иттифоқнинг инқирозга юз тутиши 

билан турли халқларда ўзини ўзи англаш, миллий анъаналарни тиклаш, ўз 

тарихини ўрганиш долзарб масалага айланди. Шу мазмундаги, 
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А.Ш.Жумаевнинг диссертацияси Бухоро ўзбеклари ва тожикларининг бола 

туғилиши ва тарбияси билан боғлиқ анъаналарига бағишланди
16

.  

Мустақиллик даврида этнографик тадқиқотлар кўлами янада кенгайди. 

Бу даврда бола тарбияси анъаналари ва у билан боғлиқ маросимларга оид 

айрим маълумотлар О.Бўриев, Ҳ.Насриддинов ва И.Шоймардонов 

ҳамкорлигидаги ўзбек оиласи тарихига доир асарда
17

, З.Х.Арифханова 

масъул муҳаррирлигидаги «Тошкент маҳаллалари: анъаналар ва 

замонавийлик»
18

 деб номланган тадқиқотда келтирилган.  

Диссертант томонидан Сурхондарё воҳаси аҳолисининг бола туғилиши 

ва тарбиясига доир удумлари алоҳида тадқиқот иши сифатида ўрганилган
19

. 

Аммо ушбу тадқиқотда XIX аср охири – XX аср бошларидаги анъаналар 

этнографик жиҳатдан ёритилган холос.  

Ўзбекларда бола тарбияси масаласини педагогик аспектда 

З.Ф.Миртурсунов, Б.О.Қодиров, А.К.Мунавваров, М.Маҳмудова, 

М.О.Иномова, Д.Холиқов, М.Қуронов
20

 ва бошқалар, психологик аспектда 

М.С. Салаева, Х.Р.Хайдарова, Н.Д.Қосимовалар
21

, социологик аспектда 

Ю.Ғ.Салимов
22

, фалсафий аспектда М.Халматова, Г.Ҳ.Тиллаевалар тадқиқ 

этганлар
23

. Демак, ўзбек халқининг ёш авлод тарбиясига оид анъаналари ва 

замонавий ўзгаришлар тадқиқотчилар томонидан у ёки бу масала юзасидан 

ўрганилган бўлса-да, XX асрнинг иккинчи ярми – XXI аср бошларидаги давр 

оралиғида бола тарбиясининг этник хусусиятлари этнологик аспектдаги 

диссертацион тадқиқот сифатида кенг қамровли ўрганилмаган. 

«Фарзанд тарбиясига оид қарашларнинг тарихий негизлари ва 

тарбияда демографик омилнинг ўрни» деб номланган иккинчи бобда ўзбек 

                                                 
16

 Жумаев А.Ш. XIX аср охири – XX аср бошларида Бухоро воҳаси ўзбек ва тожикларида боланинг туғилиши 

ҳамда тарбияси билан боғлиқ урф-одат ва маросимлар: Тарих фан. номз. ... дис. – Тошкент, 1991. –212 б.  
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 Бўриев О., Насриддинов Қ., Шоймардонов И. Ўзбек оиласи тарихидан. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – 127 б. 
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2002. – 218 б. 
19
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Оилада болаларни маънавий ахлоқий тарбиялашда миллий қадриятлардан фойдаланишнинг педагогик асослари: 

Педагогика фан. док. ... дис. – Тошкент, 1998. –316 б.; Халиков Д.Р. Подготовка учащихся к семейной жизни на 

основе национальных традиции и обычаев: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. –Ташкент, 1993 – 22с; Қуронов 

Муҳаммад. Ўзбекистонда умумий ўрта таълим мактабларида миллий тарбиянинг илмий-педагогик асослари: 

Педагогика фан.док. ... дис. –Тошкент, 1998. – 316 б.   
21

 Салаева М.С. Ўзбек оилаларида ота-она ва фарзандлар ўзаро муносабатларининг ижтимоий психологик 

хусусиятлари: Психология фан. номз. ... дис. – Тошкент, 2005. – 148 б.; Хайдарова Х.Р. Жинсий идентификация 

жараёнига оилавий роллар дифференциясининг таъсири ( Кўп бўғинли ва нуклеар оилалар мисолида): 

Психология фан. номз. ... дис. − Тошкент, 2007. – 156 б.; Қосимова Н.Д. Ўсмирлар ижтимоийлашувида ибрат 

ижтимоий психологик хусусиятларининг аҳамияти: Психология фан. номз. ... дис. − Тошкент, 2010. – 145 б.
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аждодларининг фарзанд тарбиясига доир маънавий мероси ҳамда бола 

тарбиясининг демографик омил билан алоқадорлик жиҳатлари ўрганилади.  

Мазкур бобда қадимдан Ўрта Осиёда никоҳ ва оилавий муносабатлар 

муқаддас саналиши, зардуштийлик ва ислом эътиқодида никоҳ қуриш, 

фарзандли бўлиш ҳамда уни тарбиялаш масалаларига алоҳида эътибор 

қаратилгани, Марказий Осиё алломалари – Абу Наср Форобий, Абу Райҳон 

Беруний, Ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб, Алишер Навоий, XIX − XX асрда 

яшаб ижод қилган Абдурауф Фитрат, Абдулла Авлоний каби жадид 

маърифатпарварларнинг асарларида акс этган оила, оилавий муносабатлар ва 

фарзанд тарбиясининг ўзаро боғлиқлигига доир ғоялар ҳақида батафсил 

маълумот берилган. Ушбу маълумотлардан билиш мумкинки, ўзбек 

халқининг бола тарбиясига оид қарашлари кўп асрлар давомида шаклланган 

бўлиб, бунда эътиқодий асос муҳим ўрин тутган. 

Диссертацияда ўзбекларнинг репродуктив қарашидаги ўзгаришлар ва 

оила демографик таркибининг бола тарбиясига таъсири масаласи ҳам кўриб 

чиқилган. Унда ўзбекларнинг оилада бола сонига бўлган муносабати турли 

ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий-маънавий омиллар таъсирида 

ўзгариб бораётгани асосланган. Мазкур муносабат, мазмунига кўра, даврий 

жиҳатдан учга бўлиб шарҳланган: 

– 1950-йилдан 1970- йилларга қадар; 

– 1970-йиллардан мустақиллик даврига қадар; 

– мустақиллик даври.  

XX асрнинг 70-йилларига қадар ўзбек оиласида бола туғилиши энг 

юқори даражага кўтарилди
24

. Бу ҳолатнинг сабаблари сифатида тиббий 

хизматнинг яхшиланиши ҳисобига болалар ҳамда оналар ўлимининг 

камайгани; хўжалик ишларида болалар меҳнатидан фойдаланиш зарурати; 

ҳомиладорликдан сақловчи воситалар билан боғлиқ муаммоларнинг 

мавжудлиги; аёлларга аввало уй бекаси ва она сифатида қаралиши; ўзбек 

жамиятида серфарзанд ва боласиз кишиларга бўлган муносабатнинг 

фарқланиши ва бошқаларни кўрсатиш мумкин.  

1980-йиллардан бошлаб аёлларни меҳнатга жалб қилишнинг кенгайиши, 

кишилар маълумот даражасининг ошиши, шаҳарларда уй-жой муаммосининг 

пайдо бўлиши, ҳомиладорликдан сақловчи воситаларнинг қўлланила 

бошлаши ва бошқа омиллар таъсирида туғилишда пасайиш тенденцияси 

кузатилади. 

Мустақиллик даврида туғилишнинг камайиши давом этди. Бунга, бир 

томондан, бозор иқтисодига ўтилиши ва иқтисодий муаммолар, бошқа 

томондан, давлатнинг оилада соғлом турмуш тарзини шакллантириш ва 

соғлом авлод тарбиясига оид олиб борган сиёсати натижасида аҳоли онгида 

бола тарбиясига нисбатан масъулият ҳиссининг ортиши, контрацепция 

воситаларини оммавий қўллаш имконияти, энг муҳими, ёшларда 

репродуктив мўлжалнинг ўзгариши сабаб бўлди. Ҳозирги пайтда аксарият ёш 

                                                 
24

 М.Бўриева Республикада энг юқори туғилиш 1962−1968 йилларга тўғри келганини айтиб ўтади. Қаранг: 

Бўриева М.Р. Ўзбекистонда оила демографияси. –Тошкент: Университет, 1997. – Б.114. 
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оилалар учун идеал болалар сони қиз ва ўғилдан иборат икки нафар 

фарзанддир.  

Учинчи бобда «Оилавий тарбия хусусиятлари. Бола парваришлашга 

доир анъаналар ва инновациялар» масаласи ёритилган. Маълумки, 

оилавий тарбиянинг бола ривожланишидаги ўрни кўп тадқиқотчилар 

томонидан тан олинган. Хусусан, Т.Парсонснинг фикрича, оила 

социализациянинг асосий ядросидир. У.Бронфенбреннер эса «бола 

социализациясида оила ва ота-оналарнинг катта роли бор»
25

 дейди. 

Шунингдек, А.Мунавваров, М.Иномова каби педагоглар ҳам бола 

хулқ-атвори шаклланишида оилавий тарбиянинг муҳимлигини 

таъкидлайдилар
26

. Диссертацияда педагогларнинг «оилавий тарбия» 

тушунчасига муносабати таҳлил этилган бўлиб, тадқиқотчи оилавий 

тарбияни бола томонидан этник хусусиятларни эгаллаш ва маданий 

ворисийликни ўзлаштиришида асосий босқич сифатида белгилайди. 

Ўзбек оилаларида болага ёшлигидан одоб, ахлоқ мезонлари сингдириб 

келинган. Бу мезонлар уларнинг онгига гўдаклик пайтиданоқ «яхши», 

«ёмон» тушунчалари, «қилиш керак», «ёмон бўлади» ҳаракат, фаолият 

категориялари орқали тушунтириб борилган. Кичик ёшдаги болаларга 

қилиши мумкин бўлмаган ҳаракатлар «ёмон бўлади» огоҳлантириши билан 

тўхтатилган. Лекин нима учун «ёмон бўлиши» доим ҳам 

тушунтирилавермаган. Бу эса кейинчалик бола онги остида нарса ва 

ҳодисаларни баҳолашда мантиққа суяниб эмас, балки кўр-кўрона бошқаларга 

эргашиш хусусиятлари шаклланишига замин яратиши мумкин.  

Шаклан ахлоқий қоидаларни сингдириш методлари икки хил тарзда − 

вербал ва новербал шаклда амалга оширилган. Вербал усулга − уқдириш, 

тушунтириш, ўргатиш, маслаҳат, рағбатлантириш, танбеҳ, қўрқитиш, 

жазолашни; новербал тарбия усулига эса юз, кўз ва қўл ҳаракатлари орқали 

имо-ишораларни киритиш мумкин. Новербал тарбия усулининг энг 

самаралиси ва кенг тарқалгани намуна кўрсатиш бўлган.  

Тарбия методларидан болаларнинг ёшига мос тарзда фойдаланилган. 

Кичикроқ ёшда бўлган болаларни тарбиялашда намуна кўрсатиш ва 

тушунтиришдан кўпроқ фойдаланилган, чунки уларда тақлидчилик хислати 

кучли бўлади. Бу ўринда А.Бандуранинг бола хулқ-атвори ривожланишига 

доир концепциясидаги имитация – идентификация – жараён формуласи 

асосли эканини кўриш мумкин. Ўсмир ёшдаги болалар маслаҳат, йўл-йўриқ 

кўрсатиш ҳамда маросимлар орқали тарбияланган. 

Диний тарбиянинг умумий қоидалари ахлоқий тарбия сифатида оилада 

сингдириб борилган. Совет тузуми даврида атеизм тарғиб қилиниб, дин 

таъқиб қилинишига қарамай, аксарият оилаларда ислом динига доир асосий 

тушунчалар берилган.  

                                                 
25

 Бронфенбреннер У. Два мира детства: Дети в США и СССР − М: Прогресс, 1976. – С. 34.   
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 Мунавваров А. К. Оила педагогикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. – Б. 3.; Иномова М.О. Оилада болаларни 

маънавий ахлоқий тарбиялашда миллий қадриятлардан фойдаланишнинг педагогик асослари: Педагогика фан. 

док. ... дис. – Тошкент, 1998. – Б. 78– 80. 
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Ўзбек оилавий тарбиясининг этник хусусиятлари сифатида барча оила 

аъзоларининг, айниқса, катта авлод вакилларининг фаол иштироки; тарбия 

беришда новербал таъсир этиш усулларидан фойдаланиш; болаларда 

қариндош-уруғларга нисбатан оқибатли бўлиш, ота-оналари олдидаги 

бурчларини уқдириш каби хусусиятларни кўрсатиш мумкин. Яна ахлоқий 

хислатлар сифатида катталарга «қулоқ солиш», кенгфеъллик, бағрикенглик, 

кечиримлилик сингдириб борилади. 

Социологик сўров натижалари қуйидаги ҳудудий фарқланишни 

кўрсатди: тошкентлик респондент ота-оналарнинг 70 фоизи фарзандларини 

уйлантириб (турмушга чиқариб), уйли-жойли қилишни ҳам «бола 

тарбияси»га киритадилар. Бу – болалар вояга етгандан кейин ҳам уларга 

ҳомийлик қилиш масъулияти юқорилигини кўрсатади.  

Наманганлик респондент ота-оналар орасида бола тарбиясида кўпроқ 

«яхши гап ва насиҳат», «тушунтириш»дан фойдаланиш нисбати юқори. 

Сурхондарёда эса «бола тарбиялаш» деганда унда яхши хулқ-атворни 

шакллантиришни назарда тутувчилар нисбатан кўпроқ. Айни пайтда, бу 

ҳудудда ота-оналарнинг фарзандларини масъулият ва эркинликка ўргатиш 

даражаси баланд.  

Сўров натижаларига кўра, кўпчилик бола тарбияси деганда уни боқиш, 

уйли-жойли қилиш кабиларни тушунади, бу ёш авлодда боқимандалик 

кайфиятини туғдириши ва мустақилликка бўлган интилишни йўқотиши 

мумкин. Шунингдек, тадқиқ этилган ҳудудларда тарбия усули сифатида 

жисмоний жазодан ҳам фойдаланилгани маълум бўлди. 41,5 фоиз ота-

онанинг жаҳл устида бу жазони қўллагани ва 23,5 фоиз ота-онанинг эса буни 

самарали усул сифатида баҳолаши ҳали бу соҳада кенг кўламли тадбирлар 

амалга оширилиши лозимлигини шарт қилиб қўяди.  

Тадқиқотлар жамият тараққиёти билан боғлиқ равишда оиланинг 

тарбиявий салоҳиятига бўлган талабнинг ўсиб бораётганлигини кўрсатмоқда. 

Бу, аввало, оилавий тарбия жараёнининг мураккаблашуви билан изоҳланади. 

Оилавий тарбия масаласининг қийинлашуви шундаки, биринчидан, 

шахснинг ҳар томонлама ўсиши эстетик, жинсий, ахлоқий тарбия бериш 

заруриятини ҳам қўяди; иккинчидан, оилавий тарбия жараёни оилавий 

ҳаётдаги ўзгаришлар билан ҳам мураккаблашмоқда. Бу замонавий шароитда 

урбанизация ва фан-техника тараққиёти туфайли шаҳар оилаларида 

болаларга меҳнат тарбиясини бериш анча камайгани, оилада боланинг ўрни 

ва мавқеига бўлган муносабат ўзгараётганида ифодаланади. Ўзбек халқи 

болапарвар бўлишига қарамай, ўтмишда оила доирасида ҳам, жамоа 

доирасида ҳам болаларга катталар каби муносабатда бўлинмаган. Аксарият 

ҳолларда уларнинг хоҳиш-истакларига, фикрларига жиддий эътибор 

қаратилмаган. Бу эса ташаббускорлик, фикрида қатъий тура олиш, ўз 

фикрини ҳимоя қилиш каби туйғуларнинг шаклланишига тўсиқ бўлиши 

мумкин. Аммо сўнгги йилларда болаларнинг оилада тенг ҳуқуқли аъзо 

сифатидаги ўрни мустаҳкамланиб, ҳатто айрим оилаларда уларнинг мавқеи 

кўтарилиб бораётгани кузатилаётир.  
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Ҳомиладорлик ҳамда фарзанд туғилиши даври оилавий тарбиянинг 

дастлабки, энг муҳим босқичидир. Бу даврдаги маросим ва одатларда кўплаб 

тарбиявий аҳамиятга эга вазифалар қўйилган. Диссертацияда гўдак 

парвариши билан боғлиқ турли-туман удум ва маросимлар ҳамда уларнинг 

трансформациясига доир маълумотлар келтирилган.  

Маълумки, гўдак парваришида янги туққан она ва чақалоқнинг 40 

кунлик − чилла даври муҳим аҳамиятга эга. Бу даврда онанинг руҳий ҳолати 

ва у истеъмол қилаётган таомларга алоҳида эътибор қаратилган. 2009 йилда 

ўтказилган сўров натижалари гўдак парваришлаш билан боғлиқ удумлар 

трансформация тарзида сақланиб келаётганлигини кўрсатган. 

Аниқланишича, ўша пайтда чилла удумига 82,5 фоиз респондент тўла, 12,0 

фоизи қисман амал қилишини
27

, 80,5 фоиз респондент гўдак парваришида 

бешикдан фойдаланишини қайд этган. Аммо сўнгги йиллардаги тадқиқотлар 

бешикдан фойдаланиш даражаси кескин пасайиб кетаётганлигини 

кўрсатмоқда.  

Ўзбекларда, гарчи фарзанд туғилиши катта хурсандчилик билан қабул 

қилинса-да, гўдак парвариши жараёнида ота-оналарнинг унга нисбатан яқин 

алоқада бўлиши, ўз меҳр-муҳаббатини ошкора кўрсатиши уят саналган. Бола 

тарбияси билан асосан бобо ва бувилар шуғулланишган. Чунки улар катта 

авлодни кузатиб тажриба орттирганлар. Қисқаси, ўзбек анъанавий тарбия 

усули даврий жиҳатдан, икки босқични ўз ичига олган, дейиш мумкин: 

дастлаб ўз фарзанди тарбиясида кузатиш ва ўрганиш − яъни тарбияда пассив 

иштирокчи, иккинчи босқич − неваралар туғилганда тажриба ва билимларни 

амалда қўллаш – яъни фаол иштирокчига айланиш. Аммо кейинги йилларда 

ёш ота-оналар ўз фарзандларини мустақил тарбиялашга ҳаракат қилишмоқда. 

Бу борада улар катталарнинг тажрибаларига эмас, кўпроқ ўзлари эгаллаган 

билимларга асосланишмоқда.  

Тадқиқотлар агар оилада соғлом муҳит бўлса, уч авлодли оилалар бола 

тарбиясида икки авлодли оилаларга нисбатан катта имкониятларга эга, деган 

хулосани тасдиқлади. Бунда тажриба, вақт ва руҳий-эмоционал омиллар 

муҳим ўрин тутади.  

Халқ тажриба воситасида болалар психологик ва ёш хусусиятларига 

доир муайян билимлар тўплаган. Шунга мувофиқ, ёш босқичларига 

қуйидагича номланиш берилган: Чақалоқлик − туғилгандан бошлаб  

тўрт-беш ойликкача; гўдаклик– тўрт-беш ойликдан – 1-2 ёшга қадар; болалик 

− 2 ёшдан − 12 ёшга қадар; ўсмирлик − 12 ёшдан −15-16 ёшларга қадар. 

Чақалоқлик ва гўдаклик даври ўртасида аниқ чегара қўйилмаган. Кўп сонли 

ахборотчиларнинг фикрича, гўдак деб, ўзини мустақил бошқара олмайдиган, 

бешик ёшидаги эмизикли бола назарда тутилса, чақалоқ нисбати унда ҳали 

одам таниш хусусияти шаклланмаган даврга берилган. 

Ўзбек тарбия анъанасида ёш болага нисбатан талабчанликдан ҳоли 

муносабат қўлланилган («бола − подшо»). Аксарият кекса ёшдаги ота-

оналарнинг фикрича, уч ёшга қадар болани ўз эркига қўйиш, унга фақат 
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яхши гапириш керак, шунда бола катталарга қулоқ соладиган, итоатли ва 

ювош бўлиб ўсади
28

. Ўзбек оиласини ўрганган М.Бикжанова катталар 

томонидан ёш болаларни эркалатишни «педагогик жиҳатдан нотўғри» 

ҳисоблайди ва «маданиятнинг пастлиги» сифатида баҳолайди
29

. Бизнингча, 

ушбу масалага ориенталистик ёндашув
30

 нуқтаи назаридан эмас, балки ҳар 

бир халқ ўзига хос тарбия усулига эга, деган қараш билан ёндашмоқ керак. 

Айни пайтда бу тарбия усулининг педагогикага зидлиги тасдиқланмаган. 

Хуллас, ўзбек оилавий тарбия анъаналари халқнинг бола психологияси ва ёш 

хусусиятларига доир тажриба ҳамда билимларига асосланади, унга кўра 

эмоционал яқинлик ва масофанинг муайян нисбати белгиланган бўлиб, 

гўдакка керак бўлган яқинлик ва меҳр бобо ҳамда бувилар томонидан 

кўрсатилган. Бу ўз навбатида катта авлод вакилларининг ҳам ҳаёт мазмунини 

бойитишга ва руҳиятини кўтаришга хизмат қилган. 

«Ота-оналар ва фарзандлар ўртасидаги муносабатлар. Фарзанд 
тарбиясининг гендер ҳамда ўсмирлик даврига оид аспектлари» деб 

номланган тўртинчи бобда ўзбек оилаларидаги ота-оналар ҳамда фарзандлар 

ўртасидаги муносабатларнинг турли кўринишлари, оила ва жамоада жинсий 

тарбия бериш, шунингдек, ўсмирлик давридаги тарбия хусусиятлари 

масалалари тадқиқ этилган. Хусусан, ўзбек оилалари ота-оналарнинг 

оиладаги мавқеига кўра тўрт модел кўринишида: ота авторитар кучга эга 

бўлган оилалар; ота авторитети баланд бўлган оилалар; тенг ҳамкорликка 

асосланган оилалар ва она бошқарувига асосланган оилалар тарзида 

туркумлаштирилган. Мазкур моделларни шакллантирган шароитлар ва 

омилларни диахрон таҳлил этилганда ўзбек оиласида ота ва онанинг ўрни ва 

мавқеига оид қарашлар босқичма-босқич ўзгариб боргани маълум бўлди. 

Умумий тарзда бу босқичларни учга бўлиш мумкин:  

– XX асрнинг 50−60-йилларига хос тенденциялар; 

– XX асрнинг 60−80-йилларига хос тенденциялар; 

−XX асрнинг 90-йилларидан 2010 йилга қадар бўлган тенденциялар. 

Биринчи босқичда ўзбек оиласида отанинг мавқеи, ўрни ва роли 

ҳақидаги анъанавий қарашлар аксарият ўзбекларга хос бўлиб, биринчи ва 

иккинчи модель оилалар кенг ёйилган. Ота-она ҳамкорлигига асосланган 

«замонавий» кўринишдаги оилалар жуда камчиликни ташкил қилган.  

Иккинчи босқичда совет хукумати томонидан олиб борилган иқтисодий, 

маънавий сиёсатнинг натижалари кўрина бошлади. Бу эса учинчи модель 

оилаларнинг кўпайишига шароит яратди.  

Учинчи босқичда Ўзбекистоннинг бозор муносабатларига ўтиши билан 

миграция ва глобаллашув жараёнлари кучайди. Мазкур шарт-шароитлар эса 

оилада ота ва онанинг ўрнига доир анъанавий қарашларнинг ўзгаришига 

ҳамда янги модель − она бошқарувига асосланган оилалар пайдо бўлишига 
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замин яратди. Тадқиқ этилган ҳудудларда ўтказилган социологик сўровларда 

респондент болаларнинг 9,6 фоизи оиласида онаси устунлигини қайд 

қилгани ва 12 фоизи оилани иқтисодий жиҳатдан онаси таъминлашини тан 

олгани тўртинчи моделдаги оилалар истисно эмаслигини тасдиқлайди.  

Кузатувлардан аниқландики, оила фаолиятида ота етакчилигининг 

йўқолиши ҳисобидан она ролининг ортиб бориши болалар олдида ота-она 

авторитетининг умумий тарзда пасайишига олиб келади. Болаларнинг шахс 

бўлиб улғайишида эркак таъсирининг тақчиллиги, уларнинг келажакда эр 

ёки хотин сифатидаги ролни ўзлаштиришини ҳам қийинлаштиради.  

Ота-онанинг тарбия жараёнидаги иштирокини аниқлаш мақсадида 

ўтказилган социологик сўровлардан маълум бўлишича, 62,5 фоиз респондент 

ота-оналар «тарбияда ота-она бирдек масъул», деган фикрда бўлган. 

Респондент болаларнинг 70,3 фоизи ҳам уларнинг тарбияси билан ота-

оналари тенг шуғулланишини билдирди. Бундан ташқари, сўровлар орқали 

ота-оналарнинг ўз фарзандлари билан кўпроқ (40 фоизи) «жиддий 

гаплашишлари ва айрим ҳолатлардагина эркалаб қўйишлари» ва аксарият 

фарзандларнинг (89,2 фоизи) ота-онасининг ўзига муносабатини «яхши» деб 

баҳолаши, респондент болаларнинг 76,3 фоизи ўта ҳурмат қилган ва севган 

кишиси сифатида ота-оналарини билишлари
31

 аниқланди. Бу ўзбек 

оилаларида ота-она ва фарзандлар ўртасидаги муносабат ўзаро хурмат, меҳр-

муҳаббатга асосланганлигини тасдиқлайди. Диссертацияда ота-оналар ва 

фарзандларнинг ўзаро муносабатини кўрсатувчи бошқа сўров натижалари 

ҳам батафсил баён этилган.  

Тадқиқотлар ўзбекларда фарзандларнинг ота-онага бўйсуниши, итоатли 

бўлиши бугунги кунда ҳам ижобий қадрият саналишини кўрсатди. 

Фарзандининг қандай хулқ-атворга эга бўлишини исташи ҳақида савол 

берилганда респондент ота-оналарнинг 55,0 фоизи «сабр-тоқатли, итоатли ва 

меҳр-оқибатли» жавобини белгилаган. 20 фоиз киши фарзанди ватанпарвар, 

кўпчиликка ёрдами тегадиган, 24,5 фоиз киши эса эпчил ва тадбиркор 

бўлишини исташини билдирган. Ўзбек оиласида бу каби келишувчанлик, 

бўйсунувчанлик, итоаткорлик хислатларининг шаклланишига шарт-

шароитлар яратилиши психологик тадқиқотларда ҳам тасдиқланган
32

.  

Ҳудудий фарқланиш хусусиятларига кўра, тадқиқ этилган туманлар 

бўйича, тошкентлик респондент ота-оналар ичида ўз фарзандлари билан 

эмоционал яқин бўлишга интилувчилар нисбати баланд экан. Бу ерда бола 

тарбиясида барчани масъул, деб биладиган респондент ота-оналар бошқа 

икки ҳудудга нисбатан уч-тўрт баробар юқорилиги аниқланган. Бу бола 

тарбиясида ташқи муҳит таъсири кучлилигини билдиради.  

Наманганда тадқиқ этилган туманлар бўйича респондент ота-оналарнинг 

68,7 фоизи бола тарбиясида ота-онани кўпроқ масъул, деб билади. 

Шунингдек, Наманганда болалари билан «эркалаш оҳангида муомалада» 

бўладиганлар нисбати юқорилиги аниқланди. Респондент болалар ичида 
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уларнинг тарбияси билан оталари кўпроқ шуғулланишини кўрсатганлар, ота-

онасининг ўзига бўлган муносабатини ижобий баҳолайдиган болалар сони 

нисбатан кўп. Лекин ота ва фарзандлар ўртасидаги эмоционал тўсиқ 

даражаси юқорироқ .  

Сурхондарёда тадқиқ этилган туманлар бўйича оталарининг ўзига 

бўлган муносабатини совуқ, деб ҳисоблайдиган респондентлар нисбати 

баланд бўлди. Ушбу ҳудудда оталарнинг бола тарбиясидаги иштироки 

оналарникидан уч баравар паст бўлиб, уни узоқ ҳудудга ишлаш учун кетган 

оталар нисбати кўплиги билан изоҳлаш мумкин. 

Диссертацияда гендер фарқланиш анъанавий тарбия усулида яққол кўзга 

ташланиши баён этилган. Унга кўра, кичик ёшдаги ўғил ва қиз болага бир 

хил тарбия берилади. 5-6 ёшдан бошлаб ўғил болалар секин-асталик билан 

аёллар қарамоғидан чиқиб, ўғил болалар ва эркаклар даврасига қўшилиб 

борган. Шу даврдан бошлаб ўғил бола ва қиз болаларга бериладиган тарбия 

усули ҳам ўзгарган. Агар қиз болаларни тарбиялашда асосий ўринни оила 

тарбияси эгаллаган бўлса, ўғил болалар тарбиясининг иккинчи босқичи 

кўпроқ жамоа доирасида ўтган. Этнографик маълумотлар ўзбекларнинг ўғил 

бола тарбияси анъаналарида ўсмир ўғил болаларни иродали, мард, қатъиятли 

эркак, фарзандлари ва аёлига жонкуяр, масъулиятли оила бошлиғи қилиб 

тарбиялашга эътибор қаратилганини кўрсатди. Гендер социализацияси 

анъаналари ўғил ва қиз бола тарбиясидаги масъулият юкида ҳам 

фарқланишни тақозо этган. Қиз бола тарбиясида оиланинг масъулияти 

юқорироқ бўлса, ўғил бола тарбиясида эса масъулиятнинг бир қисми оиладан 

ташқарида – маҳалла, қариндош-уруғ, ҳунар ўргатувчилар зиммасига ҳам 

тушган. Аммо жамият тараққиётига боғлиқ равишда ўғил ва қиз бола 

тарбиясига доир қарашлар ҳам ўзгариб бормоқда. Агар ўтмишда қиз болалар 

камтарлик, тортинчоқлик, итоаткорлик, ҳаё ва ибо тимсоли бўлиб келган 

бўлса, бугунги қизларнинг кўпчилигида ташаббускорлик, интилувчанлик, 

тадбиркорлик, етакчилик хислатлари кўзга ташланмоқда. Ижтимоий 

таълимда ўғил бола ва қиз бола тарбиясидаги фарқланишни тугатишга 

уриниш, оила ва хўжалик ишларида қиз болаларнинг ўғил болалар билан 

тенг тарзда жисмоний меҳнатга жалб қилиниши қизларда ана шундай 

хислатлар шаклланишига сабаб бўлган. Айни пайтда, ўғил бола тарбиясида 

ота иштирокининг борган сари камайиб бораётгани, катта ёшдаги қариндош 

эркакларнинг тарбиявий таъсири сезилмаслиги, мактаб ва маҳалла каби 

оиладан ташқаридаги институтларнинг ўғил бола тарбиясидаги роли пасайиб 

бораётганини кузатиш мумкин.  

Ҳозирги пайтда боланинг жинсига бўлган муносабат ҳам ўзгарган. 

Социологик тадқиқот натижаларига кўра, ота-оналардан кўпроқ қайси 

фарзандини маъқул кўриши ҳақида сўралганда, респондент ота-оналарнинг 

77 фоизи «Ҳар қайсисининг ўз ўрни бор»
33

 жавобини белгилаганлар.  

Тадқиқ этилган туманлар бўйича, тошкентлик респондент ота-оналарда 

фарзандни жинсига қараб ажратмайдиганлар нисбати баланд бўлди. 
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Наманганлик респондент ота-оналар орасида қиз фарзандни «керакли», деб 

ҳисоблаганлар нисбатан кўпроқ бўлди. Сурхондарёлик респондент ота-

оналар орасида «кўпроқ ўғил бола керак», деб ўйлайдиганлар нисбати анча 

юқори бўлиб (Тошкент шаҳри билан таққослаганда қарийб 10 баравар), бу 

ўғилни авлод давомчиси сифатида устун кўриш анъаналари сақланиб 

келаётганини кўрсатади.  

Тадқиқотлар тарбия жараёнида оталарга нисбатан оналар фаоллигининг 

ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Психологик тадқиқотларда ҳам бола 

тарбияси ҳақида кўпроқ қайғуриш, тарбиядаги диктатлик, бола учун 

фидойилик, талабчанлик каби хусусиятлар оталарга нисбатан оналарда 

кучлироқ ифодалангани аниқланган
34

.  

Мактабдаги социализация жараёнида ҳам феминлашув кучайиб, эркак 

ўқитувчиларга нисбатан аёл ўқитувчилар сони ва мавқеи ортиб бормоқда. 

Тарбия жараёнида феминлашувнинг кучайиши гендер мувозанатини 

бузаётган кучли сабабдир. Чунки жинсий идентиклик шаклланиши ва бола 

томонидан ўз гендер ролини ўзлаштиришида тарбия агентлари ҳал қилувчи 

роль ўйнайди. 

Ўсмирлик даврида организмда анатомик, физиологик ва руҳий 

ўзгаришлар юз бериши психология, педагогикага доир кўплаб адабиётларда 

қайд этилган
35

.  

Ўзбек халқи тарбияси тизимида ўсмирлик даврига қадар болаларда 

ижобий хулқ-атвор иммунитети шакллантирилиб борилган ва «эмоционал 

портлаш»нинг олди олинган. Педагог ва психологларнинг аниқлашларича, 

ўсмирликдаги муаммолар, яъни уларнинг «қулоқсизлиги», қўрслиги ва 

ўжарлиги каби хислатлар фақат шу даврда пайдо бўлмай, балки болага ёш 

пайтида берилган нотўғри тарбиянинг оқибатидир. Фақат бола ёшлигида 

жисман кичик ва руҳан заиф бўлгани учун ҳам катталарга «ўз қаршилигини, 

норозилигини кўрсата олмай,» қулай фурсат келгунча уларни «йиғиб» 

боради ва ўсмир бўлиб кучга тўлгач, «олган нарсаларини қайтаради»
36

. Агар 

ота-оналар бола ҳали гўдаклик пайтидаёқ у билан тўғри алоқа ўрнатмаган 

бўлсалар, унга эътиборсиз бўлиб ўз ҳолига ташлаб қўйган, ўзларидан итарган 

ёки аксинча, ўта ҳомийлик қилган бўлсалар, ўсмирлик даврига келиб ота-она 

ва фарзанд ўртасидаги муносабатни яхшилаш анча қийин кечади.  

Ўсмирлар дунёқарашида локал-ҳудудий фарқланишлар сифатида 

ўрганилган туманлар бўйича қуйидагиларни кўрсатиш мумкин: тошкентлик 

респондент ўсмирлар орасида «ўта банд» ёки телевизор қаршисида кўп 

вақтини ўтказувчи «бекорчи»лар нисбати баланд. Шунингдек, тошкентлик 

респондент ўсмирлар компьютер билан бошқа ҳудуддагиларга нисбатан икки 
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баробар кўпроқ машғулдир. Бу эса оилалар ўртасида ижтимоий-иқтисодий 

табақаланиш даражасининг ўта юқорилиги ва кишилар дунёқарашидаги 

катта фарқланишни билдиради. 

Наманганлик ўсмир респондентлар орасида ўтказилган сўров 

натижаларидан спорт машғулотлари ва компьютернинг ўсмирлар орасида 

оммалашиб бораётганини кўриш мумкин. Бу ерда ахлоқий хислатларни 

қадрлаш нисбатининг юқорилиги яққол намоён бўлади. 

Сурхондарёлик респондент ўсмирлар орасида бўш вақтида мутолаа 

қилишни хуш кўрувчилар нисбати сал юқори бўлди. Сабаби, бошқа жавоб 

вариантлари (телевизор кўриш, компьютер) учун шарт-шароитлар ҳамма 

жойда ҳам етарли эмас. Сўров натижаси бу ерда савдо-сотиқ ишларида 

ўсмирлардан фойдаланиш кўрсаткичи баландлигини кўрсатди.  

Психолог А.Маслоу фикрича, ўсмирнинг қарашлари шаклланишида 

унинг тенгдошлари ва ОАВ катта таъсир кўрсатади
37

. Агар оилавий таъсир 

заиф бўлса, унинг тарбиявий таъсирдаги ўрнини тенгдошлари (референт 

гуруҳ) эгаллаши, ўсмирга руҳий-эмоционал таъсир ўтказиши мумкин. 

Тенгдошларнинг таъсири оиладаги тарбиявий таъсирга зид бўлса, ўсмир 

дунёқарашида қарама-қарши фикрлар пайдо бўлиши ва у оғир аҳволга тушиб 

қолиши мумкин. Шу боис ўзбек халқ тарбияси анъаналарида ўсмирнинг 

атрофидаги тенгдош-тенгқурлари қандай инсон эканлигига эътибор 

қаратилади, ўсмирларни бўш қолдирмаслик, меҳнат ва бошқа машғулот 

билан банд қилиш тадориги кўрилади, улар катталар томонидан назорат 

қилинади. 

Ўсмирлик даврида болалар билан муносабатнинг ўзига хос тарзда 

ўзгартирилиши, уни назоратда тутиш ва бўш қолишига йўл қўймаслик ўзбек 

тарбия тизимининг таркибий қисмидир. 

Бешинчи − «Оилавий ва ижтимоий тарбия ўртасидаги муносабат: 

анъана ва инновациялар» деб номланган бобда оилавий ҳамда ижтимоий 

муҳит тарбиясининг ўзаро алоқадорлиги тадқиқ этилган. Диссертацияда 

маҳалланинг ўтмиши, совет тузуми даврида ташкилий жиҳатдан 

трансформацияга учрагани, лекин XX асрнинг 80-йилларига қадар мазмунан 

анъанавий хусусиятларни ўзида сақлаб қола олгани ва бунинг сабаблари 

ёритилган.  

Маҳалланинг бола тарбиясидаги ўрни социализация жараёнига таъсир 

қилувчи омилларнинг мавжудлиги ва таъсир даражаси билан белгиланади. 

Асосий омиллар сифатида: а) жамоа назоратининг мавжудлиги; б) автори- 

тетлар ва оқсоқолларнинг ўрни; в) жамоа доирасида ўтказиладиган маросим 

ва тадбирлар (тўйлар, сайллар, байрамлар, дафн маросими, ҳашарлар, 

йиғинлар); г) маҳалладаги тенгдош ва тенгқурлар жамоаси кўрсатилган. 

Маълумки, «ҳар қандай жамият ўз бутунлиги ва бирлигини сақлаб 

қолиш мақсадида ўз аъзолари риоя қилиши лозим бўлган ижтимоий-ахлоқий 
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дастурлар тизимини ишлаб чиқади»
38

. Ўзбекларда ҳам хулқ-атворнинг 

муайян нормалари шаклланган бўлиб, бу нормаларга риоя қилиш оила ва 

маҳаллада қаттиқ назорат қилинган. Шу назорат қилиш тизими орқали 

кишилар никоҳ ва оилавий муносабатлар масаласи, айниқса, болалар 

тарбиясига жиддий қараган. Этнографик маълумотларга кўра, ёшлар 

маҳаллада кўпчилик олдида мулзам бўлишдан, ота-оналарнинг 

қарғишларидан қўрқиб, у ёки бу номаъқулчиликларни қилишдан ўзларини 

тийишган
39

.  

Авторитетлар бу маҳаллада катта обрўга эга бўлган шахслардир. Бундай 

кишиларнинг ҳаёт тарзи, хулқ-атвори ўзбек этикети нормаларига тўла мос. 

Улар жамоа учун жонкуяр кишилар, маҳаллани ва урф-одатларни яхши 

билиб, уларнинг сақланишини таъминлашга ҳаракат қилишган.  

Ўрта Осиё халқларида жамоа доирасида ўтказиладиган маросим ва 

тадбирлар (тўй, сайл, байрам, дафн маросими, ҳашар ва ҳ.к.) ҳам бола 

социализациясида муҳим ўрин тутган. Бу маросим ва тадбирларда 

маҳалланинг барча аъзолари каби болалар ҳам фаол иштирок этадилар. 

Бундай маросимларда қатнашиш орқали болаларга, бир томондан, меҳнат 

тарбияси берилса, бошқа томондан, жамоага хос одоб-ахлоқ қоидалари, ўзаро 

ёрдам, ҳамдардлик, бағрикенглик хислати шаклланиб борган.  

Бола социализациясида тенгдош ва тенгқурлар жамоаси муҳим ўрин 

тутади. Маҳалла эса шу жамоанинг йиғилишига катта имконият яратади.  

Ўзбек халқининг анъанавий бола социализациясида оила ва маҳалла 

муҳитидаги тарбия тизимига оид қадриятлар бир-бирига мос бўлган ва бир-

бирини тўлдирган. Анъанавий маҳаллаларда бола социализациясини ўзбек 

этика нормаларига мос тарзда амалга оширишда жамоанинг фикри ҳал 

қилувчи аҳамиятга эга бўлган. Жамоа эса анъанавий хулқ-атвор меъёрларини 

ёқлаган. Гарчи қишлоқ советлари орқали коммунистик мафкурага доир 

ижтимоий-сиёсий тарғибот ишлари олиб борилган бўлса-да, анъанавий 

маҳалла болаларни маънавий-ахлоқий қадриятлар негизида бирлаштирган.  

Мустақиллик маҳаллаларнинг ўз фаолиятини янги мазмунда тиклашига 

имкон яратди. Ҳозир маҳалла зиммасига мустақил давлат манфаатига мос 

вазифалар юклатилмоқда. Бугунги кунда маҳалла давлатнинг ишончли 

таянчига айланди ва анъанавий маҳалла бажармаган вазифалар, яъни мактаб 

таълимини назорат қилиш, ёшларга сиёсий-ҳуқуқий таълим бериш, уларни 

миллий ўзлигини англашга ўргатиш, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш 

ва бошқа шу каби кенг кўламли вазифаларни бажаришга йўналтирилмоқда. 

Диссертацияда ҳозирги пайтда маҳаллаларда олиб борилаётган ишлар 

хусусида ҳам маълумот берилган. 

Бола тарбиясида таълим тизимининг ўрни катта, чунки, у узоқ вақт 

давомида аввал боғча, сўнг мактабда таълим ва тарбия олади. Маълумки, 

совет даврида ижтимоий тарбияга катта эътибор қаратилган, давлат ёш 

авлодни «коммунистик руҳда» тарбиялашда анчагина масъулиятни ўз 
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бўйнига олган. Шу боис кенг тармоқли болалар муассасаларини ташкил этиш 

ва ривожлантириш тадбирлари кўрилган
40

. Лекин бу тизимда миллий руҳ 

сезилмас, миллий ўйинчоқлар, ўйинлар ва шу руҳдаги кўргазмали 

қуроллардан фойдаланилмас эди. Аксинча, ўйинчоқлар орқали Европа 

маданияти тарғиб қилинарди.  

Бозор иқтисодига ўтишнинг дастлабки даврида бошқа соҳалар каби 

мактабгача таълим муассасалари ҳам оғир аҳволда қолди. Лекин 

мустақиллик даврининг кейинги ўн йиллигидан бошлаб секин-асталик билан 

бу соҳага ҳам эътибор кучая бошлади. Миллий ҳунармандчилик ва халқ 

амалий санъатини тиклаш негизида миллий ўйинчоқ ва қўғирчоқларни ясаш 

қайта йўлга қўйилди. 2017 йилдан мактабгача таълим тизимини ислоҳ этиш 

бўйича кўп чора-тадбирлар белгиландики, бу мазкур соҳани келажакда 

ривожлантириш истиқболини кўрсатади
41

. 

Сўнгги пайтда мактабгача таълим муассасалари − боғчаларда ҳам 

миллий руҳ сингдирилмоқда. Бу тарбия жараёнида боғчаларнинг безалиши, 

ўйинчоқлар ва бошқаларда ўз аксини топаяпти. Умуман, мактабгача тарбия 

муассасалари тизимида юз бераётган ўзгаришларни, мазмунига кўра, 

қуйидагича бўлиш мумкин: 

-таркибий-шаклий (боғчаларнинг безалиши, ўйинчоқлар, таомнома 

таркиби ва ҳ.к);  

-таълим ва тарбияга доир (ўзбекона миллий руҳнинг сингдирилиши);  

-субъектив мазмундаги (боғча ёшидаги болалардаги қизиқувчанлик, 

зеҳн ва идрокнинг, мустақилликка интилишнинг ўсиб бориши, ота-

оналарнинг боғча таълимига бўлган муносабатларидаги, яъни уларнинг боғча 

таълимни назорат қилиши, болалар таълимий тайёргарлигига эътибор 

қаратишлари ва ҳ.к.) ўзгаришлар.  

Бола социализациясининг кейинги босқичи – мактаб таълимидир. Совет 

тузуми даврида умумий таълим мактабларидаги таълим-тарбия жараёни ҳам 

мафкурага бўйсундирилган эди. Гарчи XX асрнинг 70-йилларида халқ 

таълимини ривожлантириш юзасидан кўрилган чора-тадбирлар республикада 

халқ таълимининг ривожланишига олиб келган бўлса-да, лекин амалга 

оширилган таълимнинг мазмуни маҳаллий халқнинг тарихи, маданияти, дини 

ва урф-одатлари, турмуш тарзи билан боғланмади. Ўқув қўлланмалари, 

дарсликлар, дастурлар ва кўргазмали қуроллар асосан рус тилида чоп этилган 

китобларнинг нусхалари эди. Мактабда ўзбеклар тарихи қолиб ўзгалар 

(СССР) тарихи ўргатиларди. Ўзбекистон тарихи бор-йўғи 54 соатни ташкил 

этган, холос
42

. Оқибатда айрим ёшлар орасида ўз миллий тили, маданияти, 

урф-одатларига бефарқлик, маданий маргиналлашув хусусиятлари намоён 

бўлди. Бошқа томондан, мактабларда атеистик қараш сингдирилиши, оилада 
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эса ислом эътиқодига йўналтирилиши ёш авлод дунёқарашида яна бир 

зиддиятли ҳолатни шакллантирган.  

Мактабда ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги муносабатлар ҳурмат-

иззат, ўз масъулияти ҳамда бурчини ҳис қилиш, баъзи ҳолатларда озгина 

зўравонликка ҳам асосланган эди. Ўқитувчилар ва ота-оналар учун боланинг 

ахлоқи, катталарга бўлган ҳурмати баъзи пайтларда унинг билимидан устун 

кўрилган. Бошқа томондан, мактабларда ватанпарварлик, миллатпарварлик 

кабилар тарғиб қилинмас, аксинча, «ватан» тушунчаси мавҳум бўлиб, 

СССРни «она ватан» сифатида уқтирилган. Шу тариқа XX асрнинг  

80- йилларига қадар ўзбекларга хос анъанавий қарашлар сақланиб келса-да, 

ўз миллатидан ғурурланиш, ўзликни англаш каби хислатлар болаларга 

сингдирилмади.  

XX асрнинг 90-йилларида бошланган сиёсат ва мафкурадаги янгиланиш 

натижасида ўзбек миллий мактабини яратиш ғояси илгари сурилди. Мазкур 

ғоя Ўзбекистон Республикаси «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»да илмий 

асосланди ва ривожлантирилди. Диссертацияда мустақиллик даврида мактаб 

таълими тизимидаги ислоҳотлар ва уларнинг натижалари баён этилган.  

Мустақиллик йилларида болалар спортини ривожлантириш юксак 

босқичга кўтарилди, болалар ва ўсмирлар ўртасида спортни оммалаштириш, 

соғлом ҳаёт тарзини қарор топтиришнинг ўзига хос тизими йўлга қўйилди. 

Болалар спорти таълим-тарбия соҳасининг узвий қисмига айланди.  

Мактаб таълим-тарбия жараёни ва унга бўлган муносабатни аниқлаш 

юзасидан ўтказилган социологик сўров натижалари сўнгги йилларда олий 

маълумот олишга бўлган қизиқиш ортганини кўрсатди. Сўровлар орқали яна 

респондент ўқувчилар ва ота-оналарнинг мактабдаги ўқитиш жараёни 

ҳақидаги фикрлари, респондент ўқувчиларнинг «репититор»га қатнаш 

кўрсаткичлари, ўқувчиларнинг ўқитувчиларга муносабати хусусида 

маълумотлар олинди. 

Ахборот асри саналмиш ҳозирги даврда оммавий ахборот 

воситаларининг тарбиядаги ўрни, ота-оналар ҳамда болаларнинг бу масалага 

доир фикр-мулоҳазаларини ўрганиш муҳимдир. Диссертацияда оммавий 

ахборот воситалари, уларнинг жамият тараққиётига таъсири, совет даврида 

ОАВ совет мафкурасини тарғиб қилиш қуролига айлангани, Ўзбекистонда 

мустақиллик йилларида ОАВни ривожлантиришга қаратилган чора-

тадбирлар ҳақида маълумот берилган. ОАВнинг болалар социализациясидаги 

ўрни ва таъсир даражаси респондентларнинг шу мазмундаги қарашлари 

орқали ёритилган. Ўсмирлар орасида 2009 йилда ўтказилган сўровлардан 

маълум бўлишича, ўсмирларнинг севиб ўқийдиган матбуот нашрлари 

сифатида «Даракчи» (22,9 фоиз), «Ҳордиқ»(8 фоиз), «Инфо» (7,4 фоиз) ни 

кўрсатиш мумкин. Бошқа газета ва журналлар 40 фоизни ташкил этди
43

. 

Демак, ўша даврда ўқувчиларнинг 80 фоиздан ортиғи, асосан, мазмуни саёз 

ҳикоя ҳамда қўшиқчиларнинг рекламаларидан иборат бўлган газеталарни 

севиб ўқишган.  
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Мутахассисларнинг телевидение хусусидаги фикрлари турлича. Кўплаб 

мутахассисларнинг хулосаларига кўра, телевидение болаларнинг жисмоний 

ва ақлий ривожига хатарли таъсир кўрсатади. Телевидениени «аср 

мўъжизаси», киши маънавий ҳаётининг ажралмас қисми, чексиз ахборотлар 

етказиб берувчи манба сифатида баҳолайдиганлар ҳам кам эмас. 

2009 йилда ўтказилган социологик сўровлар орқали болалардан улар 

учун севимли бўлган эртак, фильм ёки мультфильмлар, кўпроқ кўриладиган 

телеканаллар, кўрсатувлар ва уларнинг хорижий сериалларга муносабати 

аниқланган. Шунингдек, болаларнинг бир кунда неча соат телевизор кўриши 

ва бунга ота-оналарнинг муносабати ҳақида ҳам маълумотлар олинган. 

Ҳудудий фарқланиш кўрсаткичлари бўйича, тошкентлик респондент ота-

оналар орасида фарзандининг телевизор кўришини назорат қилмайдиганлар, 

респондент болалар орасида эса Россия каналларини кўрувчилар нисбати 

кўплиги аниқланган.  

Наманганлик респондент ота-оналар орасида фарзандининг телевизор 

кўришини назорат қилувчилар нисбатан баландлиги, респондент болалар 

орасида «Ўзбекистон» ва «Спорт» каналларининг мухлислари кўпроқ 

эканлиги аниқланди.  

Сурхондарёлик респондент ота-оналар орасида фарзандларининг  

3-4 соат телевизор кўришига ижозат берадиганлар ва ҳар қандай 

кўрсатувларни кўришга қаршилик қилмайдиганлар нисбати Тошкент 

шаҳридан ҳам баландроқ эканлиги маълум бўлди. Умуман, социологик сўров 

натижалари ўсмир ёшларнинг аксарияти интеллектуал мазмундаги ва спортга 

оид кўрсатувларни севиб томоша қилиши, улар орасида шарқона турмуш 

тарзига хос сериалларни кўришга қизиқиш кучлилиги, кўпчилик ўсмир 

ёшларнинг вақтлари телевизор қаршисида ўтишини кўрсатди. Шунингдек, 

ота-оналар ичида ҳам фарзанди қанча вақтини телевизор олдида ўтказиши ва 

қандай кўрсатувларни кўришини назорат қилмайдиганлари салмоқли 

миқдорда эканлиги аниқланди
44

. Сўнгги йилларда болалар ахборот-

коммуникация технологияларини тез эгаллаб, интернет орқали кўп 

информацияларга эга бўлиб, бу жиҳатдан ўз ота-оналаридан ўзиб 

кетишмоқда. Баъзи ҳолатларда катта авлодга нисбатан кўпроқ маълумотларга 

эга бўлган болалар ўз ота-оналарига таъсир ўтказмоқдалар. Шундай вазиятда 

тарбия жараёни субъект – объект эмас, субъект – субъект шаклига ўтаяпти. 

ХУЛОСА 

Диссертация якунида қуйидаги хулосалар берилган:  

1. Ўзбек халқи ёш авлод тарбиясида ўз моделига эга бўлиб, мазкур 

модель асрлар давомида шакллантирилган ва учта асосий негиз − халқ 

амалий тажрибалари; эътиқодий (зардуштийлик ва ислом) ҳамда назарий-

фалсафий (Ўрта Осиё мутафаккирлари ва жадид маърифатпарварларининг 

таълим-тарбияга оид илғор ғоялари) негизга эга. 
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2. Оиланинг структуравий шакли (бир бўғинли, кўп бўғинли, катта, 

кичик) ва демографик ҳолати ҳам ўзига хос шарт-шароити билан бола 

социализациясига таъсир кўрсатади. Хусусан, кўп бўғинли оила боланинг 

ўзбек этник муҳитидаги муносабатларга хос иерархик тизим ва анъанавий 

гендер қарашларни ўзлаштиришида муҳим роль ўйнаб келган. 

3. Халқнинг фарзанд туғилиши ҳамда она ва чақалоқнинг чилла даврида 

ўтказиладиган анъанавий урф-одат, маросимлари она ва боланинг соғлиғини 

муҳофаза қилиш мақсадида амалга оширилган бўлиб, а) эътиқодий-

демонологик, б) ижтимоий-маданий асосга эга.  

4. Ўзбек халқининг оилавий тарбия анъаналари болаларни кичик 

ёшларида уларни эркин қўйиш, боланинг кейинги ёш босқичларида  

(5-6- ёшдан сўнг) эса тартиб-интизомга бўлган талабнинг кучайиши билан 

ифодаланган. Лекин кейинги йилларда ёш ота-оналарнинг кўпчилиги бошқа 

усулни, яъни боланинг интизомига гўдаклик босқичларидан бошлаб 

эътиборли бўлиш ва қаттиққўллик билан тарбиялаш усулини маъқул 

кўрмоқдалар. 

5. Ўзбекларда ота-оналар ва фарзандлар орасидаги муносабатлар тизими 

халқнинг ижтимоий-тарихий тараққиёти ва диний эътиқодига мос ҳолда 

шаклланган. Гарчи оилада отанинг авторитар етакчилигини ёқловчи 

қарашлар устун бўлса-да, амалда отанинг мақоми ва (оила бошлиғи, 

тарбиячи, боқувчи сифатидаги) роли оиланинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи 

ва маънавий муҳит билан боғлиқдир. Бу ерда иқтисодий ва диний омил 

муҳим ўрин тутади. Сўнгги йилларда юз бераётган миграция жараёни ота-она 

ва фарзандлар ўртасидаги муносабатга таъсир кўрсатмоқда. Унинг оқибати 

ота-оналарнинг болалар билан алоқаси узоқлашуви ва «ота», «она» роллари 

функциясининг мувозанати дарз кетиб, оилада психологик, тарбиявий 

муҳитнинг оғирлашувида кўринади. 

6. Ўзбекларнинг бола тарбияси жараёнида умумий этник хусусиятлар 

кузатилса-да, бу ҳудудий-локал фарқланишни ҳам инкор этмайди. 

Умумэтник хусусиятлар сифатида бола тарбиясида катта авлод ёрдамига 

таяниш нисбати юқорилигини, бола хулқ-атворида сабр-тоқатлилик, 

конформизм, бағрикенг- лик, меҳнатсеварлик, меҳр-оқибатлилик ва бошқа 

шу каби хислатларни шакллантиришга урғу берилишини кўрсатиш мумкин. 

Қатъиятлилик, тўғрисўзлик, ватанпарварлик хислатларини таркиб топтириш 

механизмлари жуда заиф. Бола тарбиясидаги локал-ҳудудий ўзига хослик 

сифатида Тошкентда оилавий муносабатларнинг мустаҳкам, тор нуклеар 

кўриниши, эр-хотиннинг оила бошқарувидаги тенг ҳамкорлиги, фарзандга 

муносабатда гендер тафовутларнинг нисбатан пастлиги, болаларни 

ташаббускорликка рағбатлантириш ва уларга эркинлик, мустақиллик бериш 

кўрсаткичининг баландлиги кабилар кўрсатилса; Наманганда отанинг оилада 

устунлиги ва ота ҳамда фарзандлар ўртасидаги муносабатда илиқлик, 

эмоционал барьернинг янада баландлиги, жисмоний жазони жуда кам 

қўллаш, қиз болага ижобий муносабатнинг устунлиги хос. 

Сурхондарёлик респондентлар кенг оилавий муносабатларни 

ёқлашлари, қариндошлар ўртасидаги алоқаларнинг зичлиги, оилани 
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бошқарувчи, боқувчиси сифатида ота мавқеининг нисбатан пастлиги, яхши 

хулқ-атвор, кенгфеъллилик ва бағрикенгликни қадрият деб санаш 

кўрсаткичининг катталиги, шунингдек, фарзанд тарбиясида қаттиқўллик 

принципини ёқловчилар нисбати кўплиги билан ажралиб турадилар. Ушбу 

этнолокал фарқланишни келтириб чиқарувчи омиллар сифатида, аввало, 

ҳудудларнинг географик жойлашуви, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш 

ҳолати, урбанизация ва миграция даражаси, маҳаллий аҳолининг турмуш 

тарзи, диний эътиқод билан боғлиқ қарашлардаги ўзига хосликни кўрсатиш 

мумкин.  

7. Анъанавий тарбиядаги гендер фарқланиш даражаси кучли бўлиб, ўғил 

ва қизларни ўз гендер ролига қатъий мос тарбиялашда намоён бўлган. 

Ҳозирги пайтда социализациянинг гендер хусусиятида муайян фарқланиш 

сақланиб қолганига қарамай, мазкур фарқланиш даражаси камайиб бормоқда. 

Айрим нуклеар оилаларда гендерга оид қарашларнинг аниқ чегараланмагани 

ёки мўртлиги болага ижтимоий ҳаётнинг турли жабҳаларида фаол бўлиш 

учун шароит яратади. Бу ҳолат қиз болаларда ўта фаоллик, ташаббускорлик 

хислатлари кучайиши билан, ўғил болаларда эса ўз гендер ролини 

ўзлаштиришнинг қийинлашуви билан ифодаланмоқда.  

8. Ўзбек аждодлари болада кичик ёшидан маънавий-ахлоқий, руҳий-

психологик иммунитетни шакллантириб боргани учун ўсмирлик муаммоси 

бартараф этилган. Ҳозирги пайтда глобаллашув жараёнларининг кучайиши 

ва бошқа омиллар айрим ўзбек ўсмир-ёшлари хулқ-атворида «эмоционал 

портлаш»ларни, оилаларда ота-оналар ва ўсмирлар орасида муаммоли 

вазиятларни келтириб чиқармоқда.  

9. Маҳаллаларнинг анъанавий ва урбанизациялашган типларида бола 

социализацияси хусусиятлари бир-биридан фарқланади. Анъанавий 

маҳаллада болаларга жамоачилик муносабатлари сингдирилган ва 

умумжамоага мос хулқ-атвор хусусиятлари шакллантирилган. 

Урбанизациялашган типдаги маҳаллаларда жамоачилик муносабатларини 

юритиш ноқулай, шу боис бола тарбияси индивидуал оиладаги шарт-

шароитларга кўпроқ боғланган. 

10. Ўрганилган давр мобайнида таълим соҳасидаги ўзгаришларни 

мазмунан икки босқичга бўлиш мумкин: совет тузуми ва мустақиллик даври. 

Биринчи босқичда, XX асрнинг 80-йиллари ўрталарига қадар таълим 

соҳасида катта ишлар амалга оширилганига қарамай, таълим-тарбия ишлари 

совет мафкурасини сингдиришга йўналтирилган эди. Лекин 

социализациянинг икки муҳити (оила ва жамоа) да ҳам социализация 

анъанавий кўринишга эга бўлгани, энг муҳими, таълим муассасаларида 

таълим-тарбия тизимида анъанавий муносабат ва қарашлардан 

фойдаланилгани учун миллий-этник хусусиятлар сақлаб қолинди. Чунки 

аҳолининг аксарият қисми қишлоқларда, шаҳар жойларда ҳам асосан ўзбек 

маҳаллаларида яшаган. Урбанизация ва миграция жараёнларининг унчалик 

кучли эмаслиги ана шундай имкониятларни яратган. Бундан ташқари, 

ижтимоий онгни ўзгартиш қийин бўлиб, узоқ вақтни талаб этади.  
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Ўзбекистон мустақилликка эришган дастлабки пайтданоқ таълим 

соҳасига эътибор қаратилди ва таълим жараёни мазмунини ислоҳ қилиш, ёш 

авлодни маънавий-ахлоқий тарбиялашда умуминсоний қадриятларга ҳамда 

ўзбек халқининг бой миллий маданий-тарихий анъаналарига таяниш, болалар 

иқтидори ва истеъдодини рағбатлантиришга асосланган таълим тизимини 

шакллантириш юзасидан кенг кўламли амалий ишлар олиб борилмоқда. 

Аммо кейинги йилларда мактабларнинг тарбиявий ва этник тарбия 

узатувчиси сифатидаги салоҳияти пасайган ва улар янгича қарашлар, 

муносабатларни шакллантиришда таъсир кўрсатмоқда. 

11. Сўнгги йилларда ОАВнинг, айниқса, телевидениенинг биринчи 

босқич социализация агенти сифатидаги роли ортиб бормоқда ва бу борада у 

мактаб, маҳалла, тенгдош-тенгқурларнинг тарбиявий ўрнини сиқиб 

қўймоқда. Аудивизуал таъсирга эга бўлган ТВ, Интернет, компьютер 

ўйинлари салмоғи ортиб бориши оқибатида болалар онги, ахлоқи ва ўйин 

фаолиятига Ғарб маданияти стереотипларини тиқиштириш ҳавфи 

кучаймоқда. Шу боис мустақиллик даврида ОАВнинг тарбиявий таъсирига 

катта эътибор қаратилиб, уни давлатнинг ёш авлодни ҳар томонлама етук 

инсонлар қилиб шакллантириш ғояларини тарғиб қилувчи ижтимоий 

институтга айлантириш учун шарт-шароит яратилмоқда. ОАВ орқали 

миллий мафкурани шакллантириш, мамлакат тарихи, миллий-диний ва 

умуминсоний қадриятлар, аждодлар қолдирган маънавий меросни ўрганиш 

ва тарғиб этишга, турли халқлар маданиятини ўрганишга бағишланган 

кўрсатув ҳамда эшиттиришлар сони ортиб бормоқда. Аммо бошқа томондан, 

мазмуни саёз асарлар, паст савиядаги қўшиқ, мусиқа, кинофильмларнинг 

кўпайиши болалар тарбиясига салбий таъсир кўрсатмоқда. 

12. Ҳозирги пайтда динни ниқоб қилиб олган террористик оқимларнинг 

ғаразли мақсадларига хизмат қилувчи турли ғоялар ва менталитетимизга ёт 

«оммавий маданият»нинг кириб келишига йўл қўймаслик, ёш авлодни ҳар 

томонлама етук инсонлар қилиб етиштириш мақсадида давлат томонидан 

кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Болаларни 

миллатпарварлик, ватанпарварлик ва айни пайтда ўзбек халқига хос 

инсонпарварлик, бағрикенглик руҳида тарбиялашга эътибор қаратилмоқда. 

Ёш авлод тарбиясига доир давлат сиёсатининг асосий йўналишлари: 

оилаларнинг тарбия муҳити сифатидаги ўрнини ошириш; таълим тизимида 

маънавий-ахлоқий тарбияни йўлга қўйиш ҳамда маҳаллаларнинг тарбия 

борасидаги ўрнини тиклаш; ёш авлоднинг ақл-идрокини ўстириш ва 

иқтидорли болаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш; соғлом турмуш 

тарзини тарғиб қилиш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, болалар ҳамда 

ўсмирларни спортга жалб қилиш орқали болалар соғлиғини 

мустаҳкамлашдир.  

Хулосалардан келиб чиқиб қуйидаги таклиф ва тавсияларни бериш 

лозим деб топилди:  

уч бўғинли катта оилаларда маънавий-ахлоқий тарбия бериш 

имкониятлари юқорилигини инобатга олиб, шу типдаги оилаларни сақлаб 
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қолиш шарт-шароитларини яратиш, бунинг учун ОАВ орқали тарғибот 

ишларини олиб бориш даркор; 

болаларга гўдаклигидан миллий эртакларни ўқиб бериб, дунёқарашини 

шакллантириш ва уларни қўрқитувчи, чўчитувчи таъсирлардан муҳофазалаш 

лозим; 

оила тарбиясининг айрим жабҳаларини мазмунан ислоҳ қилиш, кўр-

кўрона бўйсунувчилик, итоатгўйликка йўналтирилган тарбия усулидан 

англанилган ҳурмат, садоқатни шакллантирувчи тизимга ўтиш, оилада 

ватанпарварлик, миллатпарварликни тарбиялаш механизмларини яратиш 

зарур; 

тарбиядаги гендер тафовутларни аниқ чегаралаш ва болаларни, айниқса, 

ўғил болаларни гендер ролларига тайёрлаб бориш тизимини янги мазмунда 

тиклаш, тарбияда ота ва она иштирокининг муқобиллигини таъминлаш, 

эркаклар тарбиявий таъсирини кучайтирувчи воситаларни ишга солиш керак. 

Эркакларнинг тарбиявий функцияларини фаоллаштиришда ОАВдан 

фойдаланиш яхши самара беради; 

ижтимоий меҳнатда банд бўлган, 12 – 14 ёшгача фарзанди бор оналарга 

фарзанд тарбияси учун кўпроқ вақт ажратишга шарт-шароит яратадиган 

ҳуқуқий мезонларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш лозим; 

мактабгача таълим тизимида олиб борилаётган ишларни янада 

ривожлантириш, тарбияланувчиларга миллатпарварлик ва ватанпарварлик 

туйғуларини сингдириш чораларини ишлаб чиқиш зарур; 

мактабнинг тарбиявий салоҳиятини кўтариш чора-тадбирларини 

белгилаш, болалар тарбияси бўйича мактаб, оила ҳамда маҳалла ўртасидаги 

алоқаларни янада мустаҳкамлаш, ёш авлод тарбиясида жамоатчилик 

назоратини ўрнатиш ва бунда авторитетга эга кишилар ёрдамидан 

фойдаланиш мақсадга мувофиқ. 
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Введение (Аннотация докторской диссертации) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. На 

сегодняшний день интенсивное развитие глобализации, процесс унификации 

духовной и материальной культуры, постепенное исчезновение национально-

этнического своеобразия доказывают об актуальности проведения научно-

исследовательских работ по сохранению традиционных ценностей для 

передачи их будущему поколению. В связи с этим Комиссия по образованию 

международной организации ЮНЕСКО установила два направления 

воспитания молодого поколения. Первое – научить молодое поколение 

познавать и почитать культуру своего народа; второе – воспитывать его в 

духе уважения культуры других народов
1
.  

Основное содержание реформ в образовательно-воспитательной сфере в 

период независимости Узбекистана направлено, в первую очередь, на 

сохранение специфики национальной системы воспитания, на адаптацию 

современных передовых взглядов к традиционной системе воспитания и это 

нашло своё отражение в государственных постановлениях, принятых в 

разные годы. В частности, в Государственной программе «Год здорового 

ребенка» особое внимание уделяется формированию чувств взаимоуважения, 

любви, высокой духовно-нравственной среды в семье и в этом духе 

воспитанию гармонично развитого поколения
2
. Однако, вследствие развития 

информационных средств в последние годы, распространяются взгляды 

среди молодёжи, чуждые нашим национальным традициям. И это 

доказывает, что вопрос улучшения воспитательных возможностей социума 

до сих пор остается неразрешенной задачей. 

В мировой практике в разных государствах создаются программы и 

проводятся обширные исследовательские работы по воспитанию молодого 

поколения, исходя из национальных и этнических особенностей, на благо 

социального развития государства. На саммите совета глав государств СНГ в 

городе Сочи была принята резолюция по «Поддержке института семьи и 

традиционных семейных обычаев»
3
. В дополнение к этой резолюции в Указе 

Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному 

совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления 

института семьи» обозначены задания по проведению фундаментальных, 

прикладных и инновационных исследований по проблемам развития 

современной семьи, внутрисемейных отношений, богатого культурного 

исторического наследия и традиционных семейных ценностей, выработке на 

                                                 
1
Образование: сокрытое сокровище (Learning: The Treasure Within ). Основные положения доклада 

Международной комиссии по образованию для XXI века // –М.:Издательство ЮНЕСКО, 1996. – 31 с.// 

https://www.ifap.ru/library/book201.pdf.   
2
 О Государственной программе «Год здорового ребенка». PQ-2133 от 19.02.2014. //http://www.lex.uz 

/pages/getpage.aspx? lact_id= 2347400&twolang=true (18.11.2014). 
3
 Саммит СНГ в Сочи// http://uza.uz/oz/politics/md-ning-sochi-sammiti-11-10-2017 mail.xs.uz . 

http://www.lex.uz/
http://mail.xs.uz/
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их основе и практической реализации предложений, направленных на 

укрепление института семьи
4
.  

Для выполнения важнейших задач, указанных в «Стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан  

в 2017 – 2021 годы», таких как «обеспечение прочности семей, повышение 

ответственности при воспитании детей, укрепление семейных традиций, 

подчеркивание роли семьи в сохранении мира и стабильности в социуме, а 

также повышение роли института семьи»
5
, главное значение имеет изучение 

традиций узбекского народа в воспитании детей и изменений, происходящих 

в процессе воспитания семьи и общества.  

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

для реализации задач по воспитанию молодого поколения в духе 

национальных ценностей, в создании высокой духовно-нравственной среды в 

семье и обществе, которые были обозначены в Законах «Об образовании» 

(1997), «О государственной молодёжной политике» (2016), «О защите детей 

от информаций, приносящих вред их здоровью» (2017); в Постановлениях и 

Указах Президента Республики Узбекистан «О повышении эффективности 

государственной молодёжной политики и поддержке деятельности Союза 

молодёжи Узбекистана» (2017), «О мерах по коренному совершенствованию 

деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи» 

(2018) и в других нормативно-правовых актах.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий Республики Узбекистан. Данное исследование 

выполнено в рамках приоритетного направления развития науки и 

технологий в республике: I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики».  

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации
6
.  

В разных культурах исследования, посвященные изучению специфики 

социализации детей, проводились в ведущих научных центрах и институтах 

мира, как, например: в отделах антропологии Йельского, Гарвардского и 

Колумбийского университетов (США); в Институте европейской этнологии 

при Университете Гумбольдта (Германия), в Университете Сорбонна, в 

Высшей школе социальных наук в Париже (EHESS) (Франция), в Школе 

Восточных и Африканских исследований (SOAS, Англия), на кафедре 

этнологии Московского государственного университета имени 

                                                 
4
 Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5325 02.02.2018: «О мерах по коренному совершенствованию 

деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи» // www.lex.uz/Pages/GetPDFView.aspx? 

lact_id=3546742.  
5
 Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годы в «Год диалога с народом и интересов человека» 

//nrm.uz/contentf?doc=491883. 
6
 Сведения получены на сайтах: www.harvard.edu; www.yale.edu; www.columbia.edu; iea-ras.ru; www.iaaw.hu-

berlin.de; www.ehess.fr/fr; books.google.com; knigi.link/etnologiya-etnografiya; www.dissercat.com. и др.  
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М.В.Ломоносова, в Институте этнологии и антропологии и Институте 

социологии РАН (Россия) и т.п.  

  В результате исследований этнических особенностей воспитания детей, 

традиций и инноваций в семейном и общественном воспитании в мире был 

получен ряд научных заключений, в частности, показана роль социализации 

детей как важного средства в культурной трансмиссии между поколениями. 

Посредством этнокультурной социализации были охарактеризованы 

жизненные взгляды и развитие нравственных норм (Columbia University, 

США), в разные исторические периоды были обоснованы научные 

результаты по значению семьи и системы образования в воспитании детей, а 

также большая роль этнической культуры (School of Oriental and African 

Studies − SOAS, Англия). Раскрыты этнокультурные и символические 

аспекты родительства в трансформационных культурах, а также 

традиционные и современные виды взаимоотношений между родителями и 

их детьми (Human Relations Area Files at Yale University, США). Определена 

роль таких этнических стереотипов, как традиция, обряды, ритуалы, и их 

значение в определении форм, методов и средств этнического воспитания 

(Россия). 

В последние годы проводится ряд исследований в рамках изучения 

традиционности и инноваций в воспитании детей в этническом и 

национальном ракурсе по следующим приоритетным направлениям, в 

частности: определение этнических особенностей в воспитании; 

установление степени различий между разными этническими и 

национальными методами воспитания; изучение условий, которые 

сформировали методы воспитания свойственные определенной культуре; 

обнаружение и гармонизация передовых методов традиционной культуры с 

системой национального воспитания и т.п.  

Степень изученности проблемы. Исследования по воспитанию детей, 

проведенные в Узбекистане и за рубежом, обобщены и прокомментированы 

согласно хронологическому и проблемному подходам (Полная и подробная 

информация по вопросам освещения темы в зарубежных исследованиях 

содержится в первой главе в параграфе 1.2. «Освещение проблемы в 

зарубежных исследованиях и анализ различных теоретико-методологических 

подходов»; параграфе 1.3. «Исследования по проблеме воспитания детей у 

узбеков» ). 

Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских 

работ научно-исследовательского учреждения, в котором выполнена 

диссертация. Диссертационное исследование выполнена в рамках научно-

исследовательских работ Института истории АН РУз по проектам: ФА-Ф8-

039 «Этническая идентичность узбеков: формирование, особенности, 

трансформация» (2007 –2011), А1-ФА-0-15139 «Современный узбекский 

кишлак: этносоциологический анализ социально-экономических 

преобразований и трансформационных процессов (на основе материалов 

Ферганской долины)» (2012 – 2014), ЁФ1-ФА-0-12230 «Национальное 
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самосознание узбекского народа в годы независимости и изменения в его 

ментальных особенностях» (2014 – 2015), ОТ-А1-129 «Этнопедагогические 

тенденции и изменения в менталитете у узбекского народа в конце  

XX – начале XXI века» (2017– 2018).  

Целью исследования является раскрытие сути традиции и инновации в 

воспитании детей узбекского народа в этнологическом аспекте (вторая 

половина XX – начало XXI века).  

Задачи исследования:  

научно обосновать взаимосвязь между семейными отношениями и 

процессом воспитания детей; 

раскрыть современное состояние, причины и степень живучести 

традиций, связанных с уходом за ребенком;  

проанализировать этнические особенности процесса воспитания детей, в 

сопоставительном аспекте изучить взаимоотношения между родителями и их 

детьми;  

выявить гендерные особенности в традициях воспитания детей у узбеков 

и осветить их современное состояние; 

охарактеризовать особенности воспитания детей в подростковый период 

на основе этнографических и этносоциологических данных;  

определить роль махалли в социализации ребенка; 

выделить национальные особенности образовательной системы, 

рассмотреть состояние процесса воспитания в школах и взаимоотношения 

между учителями и учениками;  

определить степень общественного влияния СМИ и их роль в процессе 

воспитания детей; 

дать научно обоснованные предложения и рекомендации, 

способствующие развитию узбекской национальной модели воспитания.  

Объектом исследования являются традиции и инновации в воспитании 

детей узбекского народа Республики Узбекистан. Для исследования выбраны 

три региона: Ташкент (как крупный урбанизированный город), 

Сурхандарьинская область (как один из своеобразных периферийных 

регионов с синкретизированным населением оседлого и полуоседлого образа 

жизни и культуры), Наманганская область (как регион, где более ярко 

сохранились религиозные ценности).  

Предмет исследования являются особенности воспитания детей в 

узбекской семье, взаимоотношения семейного и общественного воспитания, 

а также традиции и инновации в процесс воспитании.  

Методы исследования. В диссертации использован 

междисциплинарный подход с точки зрения методологии в целях 

широкомасштабного изучения вопросов воспитания ребенка. При решении 

отдельных вопросов применены методы историко-последовательного 

анализа, а также сравнительный (синхронный и диахронный анализы) метод, 

методы историко-структурного и функционально-системного анализа. 

Изменения в воспитании ребенка подразделены на хронологические этапы на 
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основе системно-исторического метода. Роль различных социальных 

институтов в воспитании детей проанализирована посредством структурного 

метода. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

раскрыта в семейном и общественном контексте функция своеобразной 

узбекской модели воспитания, базирующейся на трех основах – 

исторической, теоретической и религиозной базе, а также на многовековом 

опыте народа; обогащены новым содержанием термины «социализация», 

«гендерная социализация», «репетитор» и др.;  

обоснована трансформация репродуктивных взглядов под влиянием 

различных факторов на основе их подразделения на три хронологических 

периода: от 1950-х до 1970-х годов; от 1970-х годов до обретения 

независимости; годы независимости; показана зависимость от количества 

детей в семье формы и содержания воспитания;  

доказано на основе сравнительного анализа сведений научной 

литературы с этнографическими данными, что традиционный метод 

воспитания ребенка в узбекской семье был разработан на базе определенного 

опыта и знаний о психологических, физических и возрастных особенностях 

ребенка с учетом характерных особенностей, начиная с периода развития в 

утробе матери и рождения до периода отрочества;  

определены в результате изучения роли и статуса родителей в их 

взаимоотношениях с детьми четыре типа моделей семьи; выявлены общие и 

этнолокальные различия в процессе воспитания детей в период отрочества, а 

также особенности гендерного воспитания;  

раскрыта роль махалли, как традиционного института социализации в 

узбекском обществе во взаимосвязи с такими факторами, как общественный 

контроль; влияние авторитетов; обряды и мероприятия в рамках общины; 

общество сверстников, которые непосредственно влияют на процесс 

воспитания детей.  

Практические результаты исследования состоят в следующем:  

выработаны теоретико-методологические основы воспитания детей в 

междисциплинарном аспекте;  

изучен опыт узбекского народа в воспитании детей во временном и 

структурно-функциональном контексте, на основе чего выдвинуты 

предложения и даны рекомендации по улучшению системы национального 

воспитания в Узбекистане; 

собранная в процессе исследования информация, результаты 

этносоциологического опроса и научные выводы были использованы в 

процессе подготовки третьего тома энциклопедии «Педагогика». А также 

послужили основой для разработки плана действий по воспитанию молодежи 

в таких организациях, как Демократическая партия Узбекистана «Миллий 

тикланиш», Центральный совет Молодежного объединения Узбекистана 

(МОУ), Комиссия по вопросам семьи и женщин при Законодательной палате 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан;  
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представлена многочисленная информация по вопросам развития 

национальной системы воспитания детей у узбеков, их особенностей 

традиции и инноваций в радиовещательные узлы радиостанции «Машъал», 

телепередачи на каналах «Оилавий», «Ўзбекистон», «Маданият ва маърифат» 

для расширения кругозора телезрителей в вопросах воспитания детей.  

Достоверность результатов исследования подтверждается 

применением признанных в этнологической науке методов и теоретических 

подходов, использованием исторической и этнологической литературы 

различного характера, привлечением источниковой базы, основанной на 

этнографических и этносоциологических материалах, внедрением в практику 

заключений, предложений и рекомендаций, подтверждением полномочными 

структурами полученных результатов.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научно-практическое значение исследования объясняется возможностью 

применения методологии, научно-теоретических выводов и заключений, 

которые были использованы в изучении этнических особенностей 

воспитания детей в этнологическом и этносоциологическом аспектах, в 

теоретическом обогащении таких новых научных направлений, как: 

этнопедагогика, гендерная социализация, демография семьи и социология 

образования.  

Практическое значение исследования заключается в том, что сведения о 

воспитании молодого поколения могут служить важным этнологическим 

источником при изучении истории, культуры, этнографии, духовно-

этических особенностей узбекского народа. Выводы диссертации могут быть 

полезны для этнологов, историков, социологов, психологов, философов, 

педагогов и других специалистов. Результаты исследования могут быть 

использованы как пособие для освещения вопросов деятельности махалли, 

молодёжи, женщин, семьи и гендерных проблем современности различными 

исследовательскими институтами.  

Внедрение результатов исследования. Научные результаты 

исследования внедрены следующим образом: 

Заключения и рекомендации, такие как связь демографических факторов 

с воспитанием ребёнка и отношения к нему в узбекской семье; 

этнолокальные различия в воспитании; взаимоотношения между родителями 

и детьми; роль махалли, как инструмента общественного контроля; влияние 

СМИ на воспитание были использованы в грантовом проекте № 32-28 

«Дальнейшее усиление воспитания молодого поколения в духе здорового 

образа жизни и социально-психологические методы защиты молодежи от 

негативного воздействия наркомании и аморальности» (Свидетельство 

Центра молодежи «Етакчи» № 01-17/20 от 30 декабря 2016 г.), 

предоставленном в 2014 г. Центром молодёжи «Етакчи» молодежного 

общественного движения «Камолот» при поддержке Общественного фонда 

поддержки ННО и других институтов гражданского общества при Олий 

Мажлисе РУз. Это послужили теоретико-методической основой для 
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разработки социально-психологических методов по работе с 

несовершеннолетними, а также при определении демографического и 

духовно-нравственного положения семьи;  

толкования новых терминов «социализация», «гендерная социализация», 

«репетитор» включены в третий том энциклопедии «Педагогика», 

опубликованной в рамках проекта в Ф1-ХТ-1-55237 «Параметры 

модернизации и унификации содержания педагогических терминов», 

выполненного в 2012−2016 гг. Научно-исследовательским институтом 

педагогических наук Узбекистана (Свидетельство № ФТК-0313/59 Комитета 

координации развития науки и технологий от 18 января 2017 г.). Применение 

результатов исследования, в которых были использованы иностранная 

литература, новый подход и новая интерпретация, предоставило 

возможность получить более точные сведения о процессах, связанных с 

социализацией, гендерной социализацией, репетиторством в Узбекистане и 

степенью использования вышеуказанных терминов; 

научные результаты, касающиеся традиций и инноваций в воспитании 

ребенка использованы при подготовке сценариев телепередач «Оила 

мундарижаси» («Содержание семьи») и «Аёл ва замон» («Женщина и 

время»), транслированных на канале «Oilaviy» в 2014−2016 гг. 

(Свидетельство № 39-39-1477 Государственного унитарного предприятия 

«Oilaviy» Узбекской телерадиокомпании от 15 ноября 2016 г.). Полученные 

научные результаты по изучению традиций и инноваций узбекского народа в 

воспитании детей явились для телезрителей новой информацией о семейных 

традициях, об особенностях воспитания в семье и махалле, об изменениях в 

воспитательном процессе молодого поколения и способствовали 

значительному расширению их знаний относительно воспитания детей; 

 на основе материалов по узбекской этнопедагогике подготовлена 

передача «Академик соат» на телеканале «Madaniyat va ma’rifat»  

(6.09.2014 г.). (Свидетельство №02-15/11 телеканала «Madaniyat va ma’rifat» 

Национальной телерадиокомпании Узбекистана от 10 января 2018 г.). Эта 

передача дала возможность получить подробную информацию о методах 

воспитания узбекского народа;  

информация, предложения и рекомендации по воспитанию 

подростковой молодёжи были использованы при подготовке сборника 

материалов Республиканской научно-практической конференции на тему 

«Женщина, семья и общество: Законодательные акты и приоритетные 

направления их усовершенствования», организованной Демократической 

партией Узбекистана «Миллий тикланиш», и при организации круглых 

столов с участием молодёжи (Свидетельство № 01-09 Демократической 

партии Узбекистана «Миллий тикланиш» от 10 января 2018 г.). Результаты 

исследования имеют значение в работе с родителями неорганизованной 

молодёжи в махаллях. Наряду с этим обоснование указанных четырёх 

факторов влияния узбекской махалли на процесс воспитания (общественный 

контроль; влияние авторитетов; общественные обряды и мероприятия; 
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общество сверстников) стали основой восстановления этих систем в процессе 

работы с несовершеннолетней молодёжью в махаллях;  

данные о юношеском возрасте и гендерных особенностях воспитания, 

полученные от респондентов-подростков из школ трёх регионов, 

обоснование факторов влияния средств массовой информации на воспитание 

использованы в процессе исполнения приоритетных задач Союза молодёжи 

Узбекистана, направленных на воспитание молодёжи в духе национальных и 

общечеловеческих ценностей, на широкую пропаганду идей святости семьи 

(Свидетельство № 04-13/202 от 16 января 2018 г. Центрального совета Союза 

молодёжи). Это способствовало разработке плана по воспитанию молодёжи в 

духе патриотизма, уважения национальных ценностей. Кроме того, 

результаты проведенных социологических опросов служат методологической 

основой для проведения социальных опросов в целях получения сведений о 

потребностях и взглядах подростков;  

новые сведения о зависимости форм и содержания воспитания в семье 

от количества детей, изменении репродуктивных взглядов в узбекской семье 

под воздействием различных факторов были использованы в качестве 

источника Комиссией по делам семьи и женщин при Законодательной палате 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, для разработки и успешного 

внедрения методических рекомендаций по выполнению задач, обозначенных 

в Указе Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному 

улучшению деятельности и поддержки женщин в укреплении института 

семьи» (Справка №20/2-02-25 Комиссии по делам «Семьи и женщин» 

Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан  

от 9 февраля 2018 г.). Использование результатов исследования помогло 

разработать рабочую программу Комиссии по делам «Семьи и женщин» и 

послужили основой для предложения в Законодательную палату о внесении 

изменений и дополнений в действующие законы аналогичного содержания.  

Апробация результатов исследования. Результаты научного 

исследования прошли апробацию на 25 научно-практических конференциях, 

в том числе на 5 международных и 20 республиканской научно-практической 

конференции.  

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 62 научных работ, в том числе одна монография, отдельные 

разделы в двух коллективных монографиях, 13 статей в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Республики 

Узбекистан, в том числе 12 – в республиканских и 1 – в зарубежных 

журналах.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка использованных источников и литературы, 

списка информаторов и приложения. Работа содержит 259 страниц основного 

текста.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность темы, связь диссертации с 

научными исследовательскими работами, обозначены цели и задачи, объект 

и предмет исследования, определены методы исследования. Обоснованы 

научная новизна, достоверность результатов, внедрение и испытание 

исследования, дана информация о числе страниц и содержании диссертации.  

 В первой главе диссертации под названием «Теоретико-

методологические вопросы и степень изученности исследуемой 

проблемы» освещены теоретико-методологические подходы к изучению 

воспитания ребенка и приведен анализ исследований по данному вопросу. 

Прежде всего, дается дифференциал между понятиями «социализация», 

«воспитание» и «инкультурация». Анализ определений термина 

«социализация» показывает, что в узбекском языке, по сути, он означает 

обобществление (ижтимоийлашув) и обобществлять (ижтимоийлаштириш).  

Несмотря на то, что понятия «инкультурация» и «социализация» близки 

по содержанию, смысл их не идентичен. Правильнее их охарактеризовать как 

два аспекта одного процесса. Действительно, социализация – это подготовка 

ребенка в качестве члена общества, а инкультурация – внедрение в него 

культуры определенного общества. Не освоив культуру общества, ребенок не 

сможет стать его полноценным членом. Следовательно, в усвоении ребёнком 

культуры важное место занимает народное воспитание или метод 

национального воспитания.  

В данной диссертации к проблеме воспитания ребенка подошли как к 

неотъемлемой части культуры этноса. Воспитательные взгляды и 

практический опыт узбеков раскрыты в этнологическом аспекте. 

Этнологический подход был сформирован на пересечении социально-

антропологических и этнопедагогических подходов. На основе 

этнопедагогического подхода раскрыта концепция воспитания детей 

узбекского этноса, и с обретением независимости Узбекистаном эта 

концепция поднялась на общегосударственный уровень.  

Культурно-антропологический подход определяется видением опыта 

воспитания ребенка в качестве системы культурной преемственности, 

переходящей от поколения в поколение.  

Согласно зарубежным исследованиям по изучаемой диссертационной 

теме, теоретико-методологические подходы подразделены на четыре 

категории. В частности, в первый подход было включено исследование 

вопроса на основе обычаев и обрядов семейной жизни. Следовательно, в 

историко-этнографических исследованиях изучаемых народов были описаны 

традиции и обряды при воспитании детей, отношения в семье и обществе к 

детям
7
 и т.д. Однако в этих исследованиях не ставилась цель выдвижения 

                                                 
7
 Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях (Издание 

третье). – Спб., типография М.М.Стасюлевича, 1887. – 428 с.; Терещенко А. Быт русского народа. В. 2 т. Т.1.– 

СПб., 1848. –527 с.; Его же. Быт русского народа. В. 2 т. Т.2.– СПб., 1848. – 622 с.; Миклухо-Маклай Н.Н. 
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новых теоретических выводов или разработки специальной методологии по 

изучаемой проблеме.  

Во втором подходе вопрос был изучен с позиции народной педагогики 

или детского фольклора. В цикл данного направления включены работы 

таких фольклористов, как Г.С.Виноградов, О.А. Капица, а также труды 

Г.Н.Волкова
8
, который исследовал теоретические основы и методологии 

этнопедагогики
9
, комментарии к понятиям «этнопедагогика» и «народная 

педагогика». На взгляд диссертанта, этнопедагогика – это сфера, которая 

изучает этнические особенности в социализации личности, а также общие и 

отдельные закономерности данного процесса у разных народов.  

Третий подход характеризуется изучением вопроса в контексте 

исследования национального характера. Основа этому направлению 

положена этнопсихологической школой, которая была сформирована в 30-е 

годы XX в. в США
10

. По мнению ведущего специалиста направления 

А.Кардинера, на основе изучения методов воспитания детей в среде каждого 

народа можно определить его культуру и психику. По этой причине 

приверженцы данного направления обращали внимание на изучение периода 

детства в разных обществах. Примером могут послужить исследования 

Р.Бенедикт
11

 и М. Мид.  

Четвертый подход основан на изучении вопроса в сопоставительном 

ракурсе социализации детей. В данном направлении исследован вопрос 

социализации ребенка и были разработаны разные концептуальные теории. 

Эти теории по направлению и содержанию можно подразделить на три 

группы: историко-антропологические исследования
12

; социологическо-

                                                                                                                                                             
Собрание сочинений. В 6 т.: Т. 1. Путешествия 1870–1874 гг. Дневники, путевые заметки, отчеты. – М.: Наука, 

1990. – 472 с; Его же. Собрание сочинений. В 6 т.: Т. 3. Статьи и материалы по антропологии и этнографии 

народов Океании. – М.: Наука, 1993. – 416 с.; Малиновский Б. Избранное: Аргонавты западной части Тихого 

океана / Пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 2004. – 552 с.; Фрэзер Дж. Золотая ветвь: исследования магии и религии. – 

М.: Политическая литература, 1983. – 703 с.; Тайлор Э. Первобытная культура. – М., 1989. – 573 с.; Геннеп 

Арнольд ванн. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов /Пер. с франц. − М.: Восточная литература 

РАН, 1999. – 198 с. и др.  
8
 Виноградов Г. С. Детский фольклор и быт. Программа наблюдений. – Иркутск, 1925 – 84 с; Его же. Народная 

педагогика: (Отрывки и наброски) / Г.С.Виноградов // Сибирская живая старина. – Иркутск, 1926. Вып. 5.  – С. 1 –

28; Его же. Страна детей. Избранные труды по этнографии детства. – СПб., 1999. – 525 с; Капица О. И. Детский 

фольклор. Песни, потешки, сказки, игры. Изучение. Собирание. Обзор материала. – Л.: Прибой, 1928. – 222 с; 

Волков Г. Н. Этнопедагогика. – Чебоксары, 1974. –376 с; Волков Г. Н., Баубекова Г. Д. Этнопедагогика. – 

Тошкент: Фан, 2000. – 190 б. 
9
 Волков Г.Н. Этнопедагогика. − Чебоксары, 1974. – С. 8−9. 

10
 Kardiner A., Linton R. The Individual and His Society. – New York, Columbia University Press, 1939. – 256 p; 

Токарев С. А. История зарубежной этнографии. – М.: Высшая школа, 1978.− С. 275 −276.  
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 Benedict R. F. Patterns of Culture. – New York: Houghton, Mifflin and Company, 1934. – 260 p; Benedict R. F. The 

Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture. – Boston: Houghton, Mifflin Company, 1946. – 324 p; 

Мид М. Культура и мир детства. – М.: Главная ред. Восточной летературы, 1988. – 429 с; Mead M. Coming of Age 

in Samoa. – New York, 1928. – 297 р.   
12

 Firth R. We, the Tikopia: A Sociological Study of Kinship in Primitive Polynesia. − L.: Psychology Press, 2004. – 605 

р; Hogbin H. I. New Guinea infancy: From conception to weaning in Wogeo. – Oceania, 1946. Vol. 13. –Р. 285 –309; 

Rohner R. P. They love me, they love me not: A worldwide study of the effects of parental acceptance and rejection. –

New Haven: HRAF Press, 1975. – 440 р.; Бронфенбреннер У.  Два мира детства: Дети в США и СССР. – М.: 

Прогресс, 1976. –168 с. и др. 
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философские теории
13

; теории в психологическом и социолого-

психологическом направлениях
14

. В диссертации дана подробная 

информация о содержании данных теорий.  

По содержанию источники по изучению воспитания детей у узбеков 

можно подразделить на два этапа: со 2-й половины XX в. до 1991 г. (или 

советский период) и с 1991 г. до начала XXI в. (период независимости). По 

первому периоду была исследована и защищена кандидатская работа 

Н.Х.Азимовой на примере сельского населения Андижанской области
15

. В 

других незначительных исследованиях приведены данные, касающиеся лишь 

некоторых аспектов темы исследования
16

.  

В результате кризиса в советском обществе в 1990-е годы и распада 

СССР на независимые государства вопрос исследования самосознания 

народов, возрождения традиций, восстановления подлинной истории стал 

еще более актуальным. Диссертация А.Ш.Жумаева, посвященная 

исследованию традиций, связанных с рождением и воспитанием ребенка у 

узбеков и таджиков Бухары
17

, является примером вышеуказанного.  

В период независимости объем этнографических исследований еще 

больше увеличился. Некоторые сведения о традициях воспитания детей и 

обрядах, связанных с ними, приводится в коллективной монографии «Об 

истории узбекской семьи» О. Буриева, Х.Насриддинова и И.Шоймардонова
18

, 
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жизнь. − М.: «Весь Мир», 2004. – 120 с.   
14
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Сусоколов А.А. Человек в обществе / Система социологических понятий в кратком изложении / Учебник. М.: 

Русская панорама, 2005.  – 256 с.;  Эриксон Э.Детство и общество. −Спб.: Летний Сад, 2000.– 445с.; Maslow A.H. 
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Ледёневой А., Давыдовой И. – Новосибирск, 1995. – 119 с.  
15
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Казахстана. – М.: Наука, 1978. – С. 189–209; Тошбаева Т., Савуров М. Новое и традиционное в быту сельской 
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а также в книге «Махалли Ташкента: традиции и современность» под 

редакцией З.Х. Арифхановой
19

.  

Диссертантом ранее были изучены обычаи, связанные с рождением и 

воспитанием ребенка на примере населения Сурхандарьи. Однако в 

исследовании обычаи и обряды конца XIX и начала XX в. изучены только в 

этнографическом аспекте
20

.  

Вопросы воспитания детей у узбеков в педагогическом аспекте изучены 

в исследованиях З.Ф. Миртурсунова, Б.О. Кадырова, А.К. Мунавварова, 

М.Махмудовой, М.О.Иномовой, Д.Халикова, М.Куранова
21

, в 

психологическом аспекте – в исследованиях М.С. Салаевой,  

Х.Р. Хайдаровой, Н.Д. Касымовой
22

, в социологическом аспекте – в работе 

Ю.Г. Салимова
23

, в философском аспекте – в трудах М. Халматовой  

и Г.Х. Тиллаевой
24

. Следовательно, несмотря на то, что традиции узбекского 

народа в воспитании молодого поколения и их современная трансформация 

были изучены исследователями в том или ином аспекте, в целом со второй 

половины XX и начала XXI в. этнические особенности воспитания детей в 

этнологическом аспекте не рассматривались в качестве комплексного 

диссертационного исследования.  

Во второй главе под названием «Историческая основа взглядов о 

воспитании ребенка и место демографического фактора в воспитании» 

исследуются вопросы духовного наследия по воспитанию детей у узбеков, а 

также взаимосвязь демографического фактора с воспитанием ребенка.  

В этой главе внимание уделено анализу восприятия брачных и семейных 

отношений в Средней Азии как сакрального явления с древнейших времен. 

Важное место придается семейно-брачным отношениям, вопросам рождения 

и воспитания детей в зороастризме и исламе. Описаны и проанализированы 

идеи о взаимосвязях семьи, семейных отношениях и воспитании ребенка в 
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трудах среднеазиатских мыслителей Абу Насра Фараби, Абу Райхана 

Беруни, Абу Али ибн Сины, Юсуфа Хос Хаджиба, Алишера Навои. А также 

джадидов-просветителей конца XIX − начала XX в. Абдурауфа Фитрата, 

Абдуллы Авлони и др. Согласно вышеуказанным сведениям, взгляды 

узбекского народа относительно воспитания ребенка формировались в 

течение многих веков и в этом процессе важное значение имела религиозная 

основа.  

В диссертации большое внимание уделяется репродуктивным 

установкам у узбеков, их трансформации и влиянию демографического 

состава семьи на воспитание ребенка. В исследовании обосновывается, как 

под влиянием социально-экономических, политических и культурно-

духовных факторов меняется отношение узбеков к количеству детей в семье. 

Диссертант прослеживает это по следующим трём хронологическим 

периодам: 

- с 1950-х годов по 1970-е годы; 

- с 1970-х годов до установления независимости; 

- годы независимости. 

В 70-е годы ХХ столетия в узбекской семье был зафиксирован самый 

высокий уровень рождаемости
25

. Причинами послужили снижение 

смертности новорожденных в результате обеспечения качественного 

медобслуживания, превалирование сельхозпроизводства, появление 

потребности в детском труде, определение роли женщин в обществе как 

домохозяек, кормилиц, воспитательниц, национально-психологические 

особенности народа, влияние обычаев, сложившихся стереотипов в 

отношениях общества к многодетным (позитивное) и бездетным (негативно-

жалостливое) людям и др. 

Начиная с 1980-х годов, наблюдается тенденция снижения рождаемости 

в результате широкой мобилизации женщин к общественному труду, 

повышения уровня образованности населения, появления проблемы жилья в 

городах и применения контрацептивных средств.  

Период с установления независимости (с 1991 г.) характеризуется 

продолжением тенденции снижения рождаемости. Причинами углубления 

такой тенденции стали переход к рыночным отношениям и социально-

экономические проблемы; политика государства по пропаганде идей 

воспитания здорового, гармонично развитого поколения, способствовавшая 

усилению чувств ответственности за воспитание детей. Развитие медицины, 

акушерства и гинекологии, массовое использование контрацептивных 

средств и другие факторы также способствовали изменению 

демографических ориентаций. В настоящее время для большинства молодых 

семей идеальное количество детей в семье – два ребенка: мальчик и девочка.  

В третьей главе – «Особенности семейного воспитания. Традиции и 

инновации по уходу за ребенком» – раскрывается роль семейного 
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воспитании в развитии ребенка, что признано многими исследователями.  

В частности, по мнению Т.Парсонса, семья является ядром социализации. 

У.Бронфенбреннер подчеркивает, что «в социализации ребенка играют 

большую роль семья и родители»
 26

. А. Мунавваров, М.Иномова и др. также 

подчеркивают значимость семейного воспитания в формировании детей. 

В диссертации проанализировано отношение к семейному воспитанию 

педагогов. Диссертант определяет семейное воспитание, как важный и 

основной этап в овладении этническими качествами и в освоении культурной 

преемственности в жизни ребенка.  

В узбекской семье этические нормы внедряются через воспитание. Эти 

нормы объяснялись детям с раннего детства через такие категории движения 

и действия, как «хорошо» и «плохо», «можно» и «нельзя». Неодобряемые 

действия детей предостерегались с помощью фраз «нельзя», «будет плохо». 

Но не всегда объясняется, почему «будет плохо». Такой метод в дальнейшем 

может привести к слепому подражанию другим, и к не использованию 

логики в оценке предметов и действий, происходящих в окружающей среде.  

Методы внедрения этических норм осуществлялись по двум формам: 

вербальной и невербальной. К вербальным методам относятся 

растолкование, объяснение, обучение, совет, поощрение, замечание, 

предупреждение и наказание, а к средствам невербального воспитания – 

мимика и жесты движениями рук, глаз и лица. Из невербальных методов 

воспитания самым распространенным и эффективным является образцовый, 

личный пример. 

При применении методов воспитания учитывается возраст детей. При 

воспитании детей младшего возраста часто используются образцовые и 

объяснительные методы, так как в этом возрасте у детей развито 

подражательное поведение. Здесь можно увидеть обоснованность формулы 

развития характера «имитация–идентификация−процесс» в концепции  

А. Бандуры. Дети подросткового периода воспитывались методами совета, 

консультирования и разными церемониалами.  

В семейном воспитании детям внедряли общие правила религиозного 

воспитания в качестве нравственного воспитания. Даже в советский период, 

несмотря на активную агитацию и пропаганду атеизма, в большинстве 

узбекских семей детей учили основным принципам исламской религии.  

К этническим особенностям узбекского семейного воспитания можно 

отнести активное участие в воспитании всех членов семьи, особенно 

старшего поколения; использование невербальных методов влияния; 

внедрение в сознание детей особого отношения и почтения к родственникам 

и обучение осознанию долга перед родителями. В качестве нравственных 

свойств также внедряются «послушание» старшим, толерантность, 

великодушие и милосердие.  
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Результаты соцопросов показали следующие территориальные различия: 

70% ташкентских родителей-респондентов включают в «воспитание детей» 

женитьбу (замужество) детей. Это указывает на ответственность за 

материальную поддержку детей даже после их совершеннолетия.  

Отличительной чертой наманганских респондентов-родителей является 

частое использование в воспитании ребенка таких приемов, как «хорошее 

слово», «наставление» и «объяснение». В Сурхандарьинской области 

большинство составляют респонденты, которые под «воспитанием ребенка» 

понимают развитие у них «хороших нравов». В свою очередь, в данном 

регионе велика степень привития родителями к ребенку чувства 

ответственности и предоставления большей свободы.  

Согласно результатам опроса, большинство под воспитанием ребенка 

понимают обеспечение его питанием и жильем. Данное отношение может 

сформировать у молодого поколения иждивенческое настроение и подавить в 

нем стремление к независимости. В семейном воспитании также 

применялось телесное наказание. В исследуемых регонах 41,5 % родителей 

используют этот метод, когда они сердятся на своих детей, а 23,5% 

родителей оценивают физическое наказание как эффективный метод в 

воспитании. Такая оценка наказания со стороны родителей вызывает 

необходимость в проведении широкомасштабных мероприятий в данном 

направлении.  

Результаты исследования показывают, что в связи с общественным 

развитием повышаются удел и значимость потребностей в воспитательных 

способностях семьи. Это, в первую очередь, объясняется усложнением задач 

и самого процесса семейного воспитания в целом. Усложнение вопросов 

семейного воспитания проявляется в следующем. Во-первых, всесторонний 

рост личности создает необходимость усиления эстетического, гендерного, 

нравственного воспитания; во-вторых, процесс семейного воспитания 

усложняется изменениями в семье. В современных условиях урбанизации и 

научно-технического прогресса в городских семьях снизилась доля 

трудового воспитания, наблюдаются изменения в отношении к месту и 

положению ребенка в семье. Несмотря на то, что узбекский народ является 

традиционно чадолюбивым, в большинстве случаев желания и взгляды детей 

не воспринимались всерьёз. Это можеть служить препятствием в развити 

инициативности, рассудительности, отстаивания своих взглядов и позиций.  

В последние годы положение детей в семье укрепляется, что находит 

отражение и в семейном воспитании. Однако в отдельных семьях их 

положение излишне возвышено.  

Период нахождения в утробе матери и рождения является 

первоначальным и важнейшим этапом семейного воспитания ребенка. На 

обряды и обычаи этого периода возложено множество функций, имеющих 

воспитательное значение. В диссертации раскрывается роль в семейном 

воспитании традиций и обычаев, связанных с беременностью матери ребенка 
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и его рождением, освещено состояние дел в соблюдении обычаев и традиций 

и их трансформации. 

Как известно, в традиционном воспитании при уходе за младенцем и его 

матерью особое значение придается соблюдению периода 40-дневного 

«чилла». В это время особое внимание уделяется также душевному 

состоянию матери и ее рациону. Результаты проведенных опросов в 2009 г. 

показали, что обряды, связанные с уходом за младенцем, сохраняются в виде 

трансформаций. Как было обнаружено, 82,5% респондентов полностью, 

12,0% частично соблюдают обряд «чилла»
27

, а 80,5% респондентов при уходе 

за ребенком используют «бешик» (национальную колыбель). Однако 

последние исследования показывают заметное снижение показателя 

использования бешика.  

Рождение ребенка у узбеков, хотя и воспринимается как большая 

радость, но при воспитании его родители зачастую стесняются показывать 

свою любовь к нему, стараясь не демонстрировать близость. Воспитанием 

детей в основном, занимались бабушка и дедушка, так как они обрели опыт, 

анализируя и наблюдая действия предыдущего поколения. Традиционные 

методы воспитания осуществлялись в двух временных рамках: первый этап, 

когда родители больше наблюдали и изучали, являясь пассивными 

участниками процесса, второй этап, когда у них появлялись внуки, они 

превращались уже в активных участников, применяя накопленный опыт на 

практике. В настоящее время молодые родители чаще стараются сами 

воспитывать детей. В этом они больше стремятся основываться на своих 

знаниях и опыте, а не на опыте родителей.  

Результаты исследований доказали, что если в семье здоровый духовный 

микроклимат, то семьи из трех поколений имеют больше возможностей для 

воспитания и развития ребенка по сравнению с семьями из двух поколений. 

Здесь важное значение имеют опыт, время, психоэмоциональные факторы.  

Народный опыт располагает определенными знаниями о 

психологических и возрастных особенностях детей. Согласно 

вышеуказанному, возрастные этапы названы следующим образом: 

новорожденный (чақалоқ) – с рождения до пяти месяцев; младенчество 

(гўдаклик) – с 4 – 5 месяцев до 1 – 2 лет; детство (болалик) – с 1 – 2 лет  

до 12 лет; отрочество (ўсмирлик) – с 12 до 15 – 16 лет. Между этапами 

новорожденного и младенчества нет точной границы. По мнению многих 

информантов, младенцем можно охарактеризовать ребенка в колыбельном 

или грудном возрасте (бешик ёши), пока не умеющего управлять собой 

самостоятельно. А новорожденным можно охарактеризовать ребенка, у 

которого ещё не сформированы навыки распознавания (запоминания) 

окружающих людей.  

У узбеков применительно к младенцам и детям младшего возраста 

используются отношения, далекие от требовательного подхода («бола 
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подшо» - «ребенок-царь»). По мнению большинства родителей преклонного 

возраста, ребенку до 3-х лет следует предоставлять право на его волю, 

следует говорить ему только хорошие слова, тогда ребенок будет расти 

послушным, спокойным
28

. М.Бикжанова, исследовавшая узбекские сельские 

семьи, считает «неправильным с педагогической точки зрения» балованье 

детей взрослыми, оценивает это как признак недостаточной культуры
29

. По 

мнению диссертанта, данное положение не должно рассматриваться только с 

точки зрения ориентализма,
30

 а должно изучаться как ментальные 

особенности в воспитании каждого народа. В настоящее время не 

подтверждено противоречие данного воспитательного метода основным 

принципам педагогики. В воспитательных традициях узбекского народа 

четко опеределена граница эмоциональной близости или дистанция 

отношения к детям. Яркое выражение эмоциональной близости к младенцам, 

в основном, проявляется со стороны бабушек и дедушек. Это в свою очередь 

способствовало насыщению смысла жизни и повышению морального духа 

представителей взрослого поколения.  

В четвертой главе под названием «Отношения между родителями и 

детьми. Гендерные аспекты воспитания ребенка и особенности 

отроческого периода» – исследованы различные виды отношений между 

родителями и детьми в узбекских семьях, методы гендерного воспитания в 

семье и обществе, а также затронуты вопросы особенностей воспитания в 

отроческий период. В частности, узбекские семьи по статусу и положению 

родителей разделены на четыре модели: модель семьи, где отец имеет 

авторитарную власть; модель семьи, где высокий авторитет у отца; модель 

семьи, основанная на равном авторитете отца и матери, и модель семьи, где 

высок авторитет у матерей. В процессе диахронного анализа условий и 

причин формирования этих моделей выяснилось, что взгляды о роли 

родителей в узбекской семье менялись поэтапно. В целом эти этапы можно 

подразделить на три периода:  

 тенденции, присущие 50 − 60-м годам XX века;  

 тенденции, присущие 70 − 80-м годам XX века;  

 тенденции, присущие с 1990-х годов до 2010-й год. 

На первом этапе традиционные взгляды на статус, место и роль отца 

были присущи большинству узбекских семей и широко распространены в 

семьях первой и второй моделей. «Современная» модель семьи, основанная 

на равноправии отца и матери, была слишком редкой.  

На втором этапе стал проявляться результат экономической и духовной 

советской политики. В свою очередь, эти факторы способствовали 

распространению третьей модели семьи.  
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С переходом Узбекистана к рыночной экономике на третьем этапе 

усилились процессы миграции и глобализации. Эти условия стали причиной 

изменения традиционных взглядов на роль отца и матери в семье, а также на 

появление новой модели семьи, основанной на материнском управлении. По 

результатам соцопросов, респонденты-дети в 9,6% случаев указали на 

главенствующую роль матери и в 12% случаев – на материальное 

обеспечение семьи со стороны матери. Эти результаты доказывают, что 

четвертая модель семьи сегодня уже не является исключительной.  

Результаты наблюдений показали, что повышение роли материнского 

участия в жизнедеятельности семьи на фоне утраты отцовского первенства 

может привести к снижению авторитета родителей в целом. Дефицит 

мужского влияния в процессе взросления приводит к затруднениям в 

развитии как жены или супруга в будущем.  

Из соцопросов стало ясно: многие родители (62,5 %) считают, что они 

одинаково ответственны за воспитание. 70,3 % респондентов-учеников 

высказали мнение, что их воспитанием родители занимаются в равной мере. 

Родители «серьёзно разговаривают со своими детьми, и только в некоторых 

случаях их ласкают» (40 % ). Многие ученики (89,2 % ) оценили отношение 

родителей к себе как «хорошее», 76,3 % респондентов-учеников определили 

родителей как самых лучших, уважаемых и любимых ими людей
31

. Это 

свидетельствует о том, что отношения между родителями и детьми у узбеков 

основываются на взаимоуважении и любви. В диссертации приведены 

результаты и других опросов, раскрывающие отношения между родителями 

и детьми в современных узбекских семьях.  

Результаты исследования показали, что до сих пор в узбекских семьях 

подчинение детей воле родителей рассматривается в качестве 

положительного качества. На вопрос, «Какой характер вы бы предпочли 

воспитать у ваших детей?», 55,0 % родителей-респондентов выбрали ответ: 

«Хочу, чтобы мой ребенок был терпеливым, послушным и добродушным». 

20% из них хотят, чтобы их дети были «патриотами и приносящими пользу 

людям», 24,5% респондентов отметили, что хотят, чтобы их дети были 

«умелыми, проворными и распорядительными». Психологическими 

исследованиями также доказано, что в большинстве узбекских семей созданы 

условия для формирования таких качеств, как толерантность, миролюбие и 

покорность
32

.  

По результатам локально-территориальных опросов по исследованным 

районам, среди ташкентских родителей-респондентов количество 

стремящихся к эмоциональной близости с детьми составляет большинство. 

На данной территории доля родителей-респондентов, считающих 

ответственными за воспитание детей всех, превышает в три-четыре раза по 
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сравнению с двумя другими регионами. Данное положение доказывает 

сильное влияние внешней среды на воспитание ребенка.  

По исследованным районам в Наманганской области 68,7% 

наманганских респондентов считают родителей наиболее ответственными 

лицами в воспитании детей. Равным образом в Намангане высока доля 

родителей, которые относятся «в ласковой манере» к своим детям. 

Наманганские дети-респонденты указали, что их воспитанием больше 

занимаются отцы, но количество детей, позитивно оценивающих отношение 

родителей, составляет большинство. Несмотря на это, эмоциональный барьер 

между детьми и отцами в Намангане остается довольно высоким.  

В исследованных районах Сурхандарьинской области количество 

респондентов, считающих отношение отцов к себе халатным, составляет 

большинство. Это объясняется тем, что дети проводят в три раза больше 

времени с матерью, так как отцы, уехавшие на заработки, составляют 

большой процент.  

В диссертации четко указано, что в методе традиционного воспитания 

ярко выделяется гендерное различие. Согласно национальным традициям, 

мальчикам и девочкам дается практически одинаковое воспитание.  

С 5 − 6 лет мальчики постепенно выходят из-под контроля матерей, 

вливаются в круг своих сверстников, юношей и мужчин. С этого периода 

методы воспитания мальчиков и девочек дифференцируются. Девочкам 

дается воспитание, свойственное традиционной роли женщин, а мальчикам − 

мужской роли. После 5−6 лет воспитанием мальчиков, в основном, 

занимаются отец, дедушка, дяди, старшие братья. Существенно отличаются 

методы воспитания мальчиков и девочек. Если в воспитании девочек 

основное место занимает семья, то в воспитании мальчиков часть 

ответственности возлагается и на махаллю, родственников, мастеров (уста). 

Этнографические сведения показывают, что в узбекских семьях стремятся 

воспитывать подростков-мальчиков волевыми, мужественными, 

решительными, преданными детям и супруге, главой семьи. Однако в 

результате современного общественного развития постепенно меняются 

взгляды относительно воспитания мальчиков и девочек.  

Если в прошлом девочки были символом малоразговорчивости, 

спокойствия, покорности, стеснительности, то сегодня приветствуют такие 

их качества, как активность, инициативность, предприимчивость, лидерство. 

Привлечение девочек наряду с мальчиками к труду, физкультуре, спорту, 

общественной активности, попытки уменьшить различия в воспитании 

между мальчиками и девочками в процессе социализации стали причинами 

формирования у девочек новых качеств характера. В настоящее время 

процесс воспитания мальчиков также претерпел изменения: снижается роль 

отца, а также школы, махалли и др., практически не чувствуется влияние на 

процесс воспитания мальчиков со стороны других родственников-мужчин. 

Трансформации также произошли в вопросе гендерной принадлежности 

детей. Если раньше больше ценились в семье мальчики, а девочкам как бы 
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отводилась второстепенная роль, то сейчас отношение к детям поменялось. 

Это подтверждают и результаты проведенных соцопросов. На вопрос, 

«Какой пол ребенка больше любят или предпочитают родители?»,  

77% респондентов ответили, что «оба они имеют свое место»
33

.  

 Исследования показали, что в процессе воспитания резко возрастает 

активность матерей по сравнению с участием отцов в нем. Например, у 

матерей более ярко выражены такие свойства, как забота о воспитании детей, 

склонность к диктату, самоотверженность в борьбе за судьбу детей, большая 

требовательность по сравнению с отцами
34

.  

В процессе школьной социализации растет феминизация, что 

проявляется в росте количества преподавателей-женщин по сравнению с 

мужчинами. Рост феминизации в процессе воспитания является также одной 

из основных причин, разрушающих гендерное равновесие, так как агенты 

воспитания играют решающую роль в формировании адекватной гендерной 

идентичности и освоении своей гендерной роли со стороны ребенка.  

Во многих работах по психологии и педагогике отмечено, что изменения 

в характере подростков связаны со сложными анатомо-физиологическими, а 

также психологическими и духовными процессами, происходящими в их 

организме 
35

.  

В системе воспитания узбекского народа особое внимание уделяется 

формированию иммунитета и позитивного поведения детей до 

подросткового возраста, чем предотвращается опасность «эмоционального 

подрыва». Как определяют педагоги и психологи, психологические 

проблемы у некоторых детей (их «непослушность», грубость и упрямство ) в 

подростковый период не появляются именно в этом возрасте, а имеют более 

глубокие внутренние и латентные корни, являясь результатом неправильного 

воспитания. Ребенок в раннем возрасте в результате физической или 

психологической слабости «не может показать и выразить свое несогласие и 

сопротивление, и начинает «копить» негатив до «удобного случая».  

В результате этого, когда он достигает подросткового возраста и набирает 

силу, то возвращает все собранное»
36

. Если родители не смогли установить 

правильные отношения с ребенком с первых дней, проявляя безразличие, 

отталкивая его от себя, или, наоборот, проявляя чрезмерную заботу о нем, то 

будет трудно стабилизировать взаимоотношения между родителями и детьми 

в подростковом периоде.  
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В качестве локально-территориальных различий в сознании подростков 

можно указать следующее: среди ташкентских подростков-респондентов 

доля тех, кто «очень занят» и «бездельничает», проводя много времени перед 

телевизором, составляет большинство. Кроме того, ташкентские подростки в 

два раза больше заняты компьютером в сравнении с их ровесниками из 

других регионов. Это указывает на высокую степень социально-

экономической дифференциации между семьями и различий в 

мировоззрении.  

Опросы, проведенные среди наманганских подростков-респондентов, 

свидетельствуют о популяризации среди них спортивных занятий и 

компьютеров. В этом регионе также более ярко проявлен уклон к 

нравственным ценностям.  

Среди сурхандарьинских подростков-респондентов число тех, кто 

предпочитает в свободное время читать книгу, составляет некое 

большинство. Причины этому – недостаточность условий для выбора других 

вариантов ответа (смотреть телевизор, компьютер). Результаты опроса 

показали, что использование труда подростков в розничной торговле выше 

по сравнению с другими регионами.  

Согласно мнению психолога А.Маслоу, взгляды подростков 

формируются в результате влияния ровесников и СМИ
37

. Если семейное 

влияние слабое, то его место в воспитательном процессе может занять 

сверстники (референтная группа), которая способна оказать духовно-

эмоциональное воздействие на подростка. Если влияние сверстников будет 

противоречить воспитательному влиянию в семье, то высока вероятность 

появления противоречивых мыслей в сознании подростка, и он может 

оказаться в сложном положении. В связи с этим в традициях народного 

воспитания узбеков уделяется внимание, кем является окружающие его 

сверстники, создаются условия для того, чтобы не оставлять подростков без 

дела, занять их работой или чем-либо другим, т.е. держать их под контролем 

взрослых.  

Особое изменение отношения к детям в подростковый период, 

контролирование и недопущение их бесцельного времяпровождения 

являются составной частью системы национального воспитания у узбеков. 

В пятой главе под названием «Отношение между семейным и 

общественным воспитанием: традиции и инновации» исследована 

взаимосвязь между семейным воспитанием и воспитанием общественной 

среды. В диссертации освещены история махалли, её организационная 

трансформация в годы советской власти, но сохранение при этом смысла 

традиционных особенностей до 80-годов XX в. и причины этому.  

Роль махалли в воспитании детей определяется наличием факторов, 

воздействующих на процесс социализации, и их уровнем влияния. 

Основными факторами являются: а) контроль общины; б) место авторитетов 
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и аксакалов; в) обряды и обычаи, проводимые в рамках общины (свадьбы, 

гулянья, праздники, похоронные обряды, хашары, общественные собрания); 

г) общество сверстников в махалле. 

Всякое общество, «заботясь о своей целостности и единстве, вырабаты-

вает систему социальных кодов (программ) поведения, предписываемых его 

членам. ... При этом, чем более значимы сферы поведения, тем более жестко 

они регламентированы, тем сильнее контроль над соблюдением стандартов и 

образцов»
38

. У узбекского этноса традиционно сформированы определенные 

нормы поведения и соблюдение их контролируется как семьёй, так и махал- 

лёй. Человек через систему самоуправления в махалле более серьёзно отно-

сится к брачно-семейным отношениям, уделяя внимание воспитанию детей и 

обеспечению их будущего. Молодежь из-за общественного порицания, 

стыда, страха позора перед людьми в махалле, отцами и другими 

родственниками удерживает себя от совершения асоциальных поступков
39

.  

Авторитеты – это люди, имеющие большое уважение в махалле. Образ 

жизни и поведение таких людей полностью соответствуют нормам 

узбекского этикета. Преданные обществу, хорошо знающие махаллю и 

обряды, они стараются обеспечить их сохранность.  

Обряды и мероприятия, проводимые в кругу общины (свадьбы, гулянья, 

праздники, погребальные обряды, хашары и др.), также занимают важное 

место в социализации детей. В этих церемониях и обрядах наравне со всеми 

членами махалли активно участвуют и дети. Посредством участия в таких 

мероприятиях они получают, с одной стороны, трудовое воспитание, а с 

другой – у них формируются этические нормы, свойственные обществу, и 

такие качества, как взаимопомощь, сострадание, толерантность.  

В социализации ребенка особое место занимает группа его сверстников. 

Махалля активно способствует формированию такого сообщества, так как 

оно собирается из жителей махалли, где проживает ребенок.  

В традиционной социализации детей узбекского народа ценности 

воспитательной системы в среде семьи и махалли соответствовали друг 

другу и дополняли (повторяли) друг друга. В осуществлении социализации 

ребенка, согласно этическим нормам узбеков, мнение общества имело 

решающую роль в традиционной махалле. Общество отстаивало 

традиционные этические нормы поведения. Несмотря на то, что в советский 

период велась социально-политическая пропаганда принципов 

коммунистической идеологии через сельсоветы и махаллинские комитеты, 

все-таки махалля смогла объединять взрослых и детей на основе 

традиционных духовно-этических ценностей.  

В годы независимости восстановление национальных ценностей 

предоставило возможности для преобразования традиционной деятельности 

махалли. Махалля переживает новый этап, на нее возлагаются задачи нового 
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социального содержания. Махалля стала реальной опорой государства, её 

деятельность направлена на осуществление жизненно важных задач, которые 

традиционная махалля не могла выполнять: контроль за школьным 

обучением, усовершенствование политико-правовых знаний молодежи, 

направление в сторону созидания процессов национального самосознания, 

пропаганда здорового образа жизни. В диссертации дана полноценная 

информация о различных формах деятельности современной махалли. 

В воспитании ребёнка также велика роль системы образования, так как 

ребёнок долгое время получает образование и воспитание в детских садах и 

далее − в школах. В советский период основное внимание было направлено 

на общественное воспитание, так как в социалистическом обществе по 

характеру и содержанию семейное воспитание должно было, сблизиться 

общественным − государство в целом являлось ответственным за воспитание 

молодого поколения. Государство часто помогало семьям в воспитании детей 

посредством организации широкой сети детских заведений
40

. Но в советский 

период в данной системе не наблюдался национальный колорит, практически 

не использовались национальные игрушки, игры, наглядные пособия. 

Наоборот, через игрушки и куклы пропагандировалась преимущественно 

европейская культура.  

На первом этапе периода перехода на рыночную экономику учреждения 

дошкольного образования, как и других сфер, находились в затруднительном 

положении. Однако впоследствии ситуация стала меняться с восстановленем 

национального ремесла и прикладного искусства народа, производством 

национальных игрушек и кукол, осуществлением с 2017 г. мероприятий по 

реорганизации системы дошкольного образования
41

.  

В настоящее время дошкольные образовательные учреждения 

отличаются национальным колоритом. Это отражается в воспитательном 

процессе, оформлении детских садов, дизайне игрушек и мн. др. В целом 

произошедшие преобразования в системе дошкольного образования можно 

подразделить следующим образом: структурно-формальные (оформление 

детских садов, игрушки, состав меню и т.п.); образовательно-воспитательные 

(внедрение национального духа, колорита); субъективные изменения 

(постепенный рост независимости, сообразительности и разума детей, 

изменение отношения родителей к системе дошкольного воспитания 

(контроль родителей за обучением в детских садах, их внимание к процессу 

подготовки обучения детей и др.). 

Следующим этапом социализации ребенка является школьное 

образование. В период господства командно-административной системы 

образовательно-воспитательный процесс в школах был всецело подчинен 

формированию идеологии. В 1970-е годы в целях усиления управления 
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народным образованием был проведен целый ряд мероприятий. Меры, 

осуществленные в рамках таких мероприятий, хотя и носили командно-

административный характер, но все же послужили определенному развитию 

народного образования республики. Однако в сфере образования были явные 

противоречия между содержанием и формой. Их причины заключались в 

отрыве от национальных истоков: содержание образования в школах не было 

тесно связано с отечественной историей, культурой, религией, обычаями, 

традициями. Обучение и образовательные программы были разработаны на 

основе европейской системы образования. Учебные пособия, учебники, 

программы, наглядные пособия были, в основном, переведенными копиями 

книг, ранее изданных на русском языке.  

Узбекские дети, минуя собственную историю, стали изучать историю 

других стран. Например, в общеобразовательных школах на предмет 

«История Узбекистана» отводилось лишь 54 часа
42

. В результате среди 

некоторых молодых людей проявились признаки культурной 

маргинализации, выразившиеся в безразличии к национальному языку, 

культуре, обычаям, традициям. С другой стороны, пропаганда атеистических 

взглядов в школах и исламское воспитание в семье сформировали в сознании 

молодых людей ещё одно внутреннее противоречие.  

Взаимоотношения учителей и учеников в школе базировались 

преимущественно на взаимоуважении, осознании ответственности, хотя в 

некоторых случаях не удавалось избегать приказного тона, грубости. 

Учителя и родители хорошее поведение и уважение к старшим ставили 

выше, чем уровень учебы и знаний. С другой стороны, в школах не 

пропагандировались чувства национального патриотизма (всячески 

осуждался «национализм»), понятие родины было довольно абстрактным, 

СССР преподносился как «родная страна, отчизна». Таким образом, несмотря 

на сохранение традиционных взглядов на воспитание, в советский период 

такие чувства, как национальное самосознание и национальная гордость, не 

внедрялись в сознание детей.  

Обновление политики и идеологии в 1990-е годы предопределили 

масштабное реформирование школьного образования: была усовершенство- 

вана система обучения, улучшена организация учебно-воспитательного 

процесса, укреплена материально-техническая база школ, выдвинута идея 

развития национальной школы. Данная идея была научно развита в 

Национальной программе по подготовке кадров Республики Узбекистан 

(1997г.). В диссертации изложен ход реформ, проводимых в годы 

независимости в школьной системе, их основные результаты.  

В годы независимости на высокий уровень поднялось развитие детского 

спорта: была сформирована оригинальная система популяризации спорта, 

ведение здорового образа жизни среди детей и подростков. Детский спорт 

стал неотъемлемой частью воспитательной и образовательной сфер.  
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Согласно результатам соцопросов, проведенных для выявления качества 

учебно-воспитательного процесса в школах и отношения к нему, повышается 

интерес к получению высшего образования − 80,5 % родителей желают, 

чтобы их дети получили высшее образование. Путем проведения опросов 

среди респондентов-родителей и респондентов-учеников были получены 

данные о процессе образования в школах, о показателях посещения 

«репетиторов» респондентами-учениками, об их отношении к учителям, об 

участии родителей в родительских собраниях
43

. 

В настоящее время, называемое информационным веком, очень важно 

проследить роль СМИ в воспитании ребенка, а также мнения родителей и 

детей по этому вопросу. В диссертации даны сведения о СМИ, об их влиянии 

на общественное развитие, превращении их в орудие пропаганды советской 

идеологии, прослежены меры, направленные на развитие СМИ в годы 

независимости Узбекистана. На основе соцопросов, проведенных в 2009 г., 

изучена степень влияния СМИ на социализацию. Установлено, что 

подростки, регулярно читая периодическую печать, получают информацию, 

в основном, из газет «Даракчи» (22,9 %), «Хордик»(8%), «Инфо» (7,4 %), 

других газет и журналов (40 %). Выходит, что больше 80% опрошенных 

учеников того периода, в основном, читали рассказы с неглубоким смыслом 

и газеты с логотипами реклам различных артистов.  

Противоречивы мнения специалистов в вопросах об уровне телепередач. 

Согласно представлениям некоторых специалистов, ТВ оказывает негативное 

воздействие на физическое и умственное развитие детей, которые из-за 

увлечения им не занимаются чтением и развивающими играми. Немало и тех, 

кто оценивает ТВ как «чудо века», неотъемлемую часть духовной жизни 

человека и источник безграничной информации.  

По данным социологических опросов 2009 г. определены любимые 

детьми сказки, фильмы и мультфильмы, распространенные телеканалы, 

телепередачи и их отношение к зарубежным сериалам. Также выявлена 

информация, сколько часов дети в среднем смотрят телевизор и отношение 

родителей к этому 
44

. По параметрам локально-территориальных различий 

среди ташкентских респондентов-родителей высок процент тех из них, 

которые не контролируют просмотр телевизора детьми, среди детей-

респондентов высок процент смотрящих российские телеканалы.  

Среди наманганских респондентов-родителей высока доля тех, кто 

контролирует, какие именно каналы смотрят их дети. Среди детей-

респондентов высока доля зрителей телеканалов «Ўзбекистон» и «Спорт».  

Среди респондентов-родителей Сурхандарьинской области высока доля 

тех, кто разрешает смотреть детям телевизор 3 − 4 часа в день, и процент тех, 

кто разрешает детям смотреть любые передачи, оказался более высоким, чем 
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даже в Ташкенте. В целом, результаты социологического опроса показали, 

что значительное число подростков предпочитают смотреть 

интеллектуальные и спортивные телепередачи, среди них высокий интерес к 

сериалам с восточной тематикой жизни, что они проводят много времени у 

телевизора. Среди родителей тоже большинство таких, которые не 

контролируют, сколько и какие телепередачи смотрят их дети, или просто у 

них нет времени для осуществления такого контроля. В последние годы дети 

быстро осваивают информационно-коммуникативные технологии, черпают 

много информации через Интернет, и в этом отношении обходят своих 

родителей. В некоторых случаях дети, которые овладели большей 

информацией, чем старшее поколение, оказывают влияние на своих 

родителей. В таком случае процесс воспитания переходит от «субъект-

объектной» формы в «субъект-субъектную» форму.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении диссертации излагаются следующие выводы:  

1. Узбекский народ имеет свою модель воспитания, которая 

сформировалась на основе богатого народного опыта, религиозных (норм 

традиционных верований, зороастризма, ислама), философско-теоретических 

взглядов (взглядов мыслителей древней и средневековой Центральной Азии, 

передовых идей джадидов конца XIX − начала XX в.).  

2. Структурная форма (однопоколенная или нуклеарная, многопоколен- 

ная, большая, маленькая) и демографическое положение семьи со своими 

специфическими условиями влияют на социализацию детей. В частности, 

многопоколенные семьи играют важную роль в освоении иерархической 

системы и традиционных гендерных взглядов, свойственных отношениям в 

узбекской этнической среде. 

3. Традиционные народные обряды и обычаи, ритуалы, проводимые в 

период рождения и сорокадневном цикле в жизни матери и малыша после 

рождения, осуществляются в целях защиты здоровья матери и ребенка и 

имеют а) религиозно-демонологическую, б) социально-культурную основу.  

4.Традиционное семейное воспитание узбекского народа на первом 

этапе проявляется в относительно свободном воспитании малолетних детей, 

а на последующих этапах взросления ребенка (после 5−6 лет) усиливаются 

требования к соблюдению этических норм. В последние годы многие 

молодые родители предпочитают другой подход, который подразумевает 

внимание к дисциплине с младенческих лет и строгие методы воспитания.  

5. Система взимоотношений между родителями и детьми узбекского 

народа формировалась под воздействием общественно-исторического 

развития и религиозного мировоззрения. Хотя среди узбеков превалируют 

взгляды, одобряющие авторитарное главенство отца, тем не менее, на 

практике роль и место отца и матери (как главы, воспитателя, кормильца) 

определяются конкретным социально-экономическим положением и 
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духовными взглядами. Здесь важное место занимают экономический и 

религиозный факторы. Миграционные процессы последних лет оказывают 

влияние на отношения между родителями и детьми. В результате отношения 

родителей с детьми дистанцируются, естественное равновесие «отцовской» и 

«материнской» ролей нарушается, что приводит к усложнению 

психологической и воспитательной обстановки в семье.  

6. В процессе воспитания детей у узбеков, несмотря на наличие общих 

этнических свойств, также имеются территориально-локальные различия.  

В качестве общеэтнических свойств можно указать на высокую степень 

опоры на помощь старшего поколения в воспитании детей, сильное 

стремление формировать в поведении детей такие качества, как терпение, 

конформизм, толерантность, трудолюбие, милосердие. В меньшей степени 

чувствуются механизмы формирования таких качеств, как решительность, 

прямота, патриотизм. Этнические свойства проявляются также в 

преобладании применения форм личной образцовой модели, советов, 

сохранения эмоционального барьера. В качестве локально-территориальных 

особенностей в Ташкенте можно указать на прочность семей, 

преимущественно узконуклеарный вид семьи, равное сотрудничество мужа и 

жены, более низкий процент гендерных различий в отношении к детям, более 

высокие показатели пробуждения инициативности у детей, предоставление 

свободы и самостоятельности. В Намангане наблюдаются следующие 

региональные особенности: более ярко выраженная позиция отцов в семье, 

теплота в отношениях между отцами и детьми, высокий эмоциональный 

барьер, более редкое применение физических наказаний, позитивное 

отношение к девочкам в семье. 

Сурхандарьинские респонденты выделяются одобрением широких 

семейных отношений, близкими отношениями между родственниками, 

относительно слабыми позициями отцов как управленцев и кормильцев 

семьи, большим числом респондентов, которые считают ценностями 

хорошее поведение, великодушие, толерантность, а также множеством 

приверженцев применения принципов строгости в воспитании. Факторы, 

способствующие возникновению локальных различий: география региона, 

его социально-экономическое развитие, уровень урбанизации и миграции, 

традиционный быт местного населения, религиозные взгляды.  

7. В традиционном воспитании степень гендерных различий остается 

высокой и проявляется в воспитании мальчиков и девочек соответственно 

традиционной гендерной роли. Несмотря на сохранение различий в 

гендерных особенностях социализации, в настоящее время степень данных 

различий снижается. В некоторых нуклеарных семьях взгляды на гендер не 

имеют четких границ или не определены. Поэтому в них создаются условия 

для активного участия ребенка в разных сферах общественной жизни. 

Данное положение обусловлено усилением у девочек активности и свойств 

инициативности, а у мальчиков – некоторыми затруднениями в освоении 

гендерной роли. 
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8. Предки современных узбеков из-за того, что развивали с младших лет 

духовно-поведенческий и духовно-психологический иммунитет, устранили 

проблему подросткового периода. В нынешнее время усиление процесса 

глобализации и другие факторы ведут к «эмоциональному подрыву» в 

поведении у некоторых узбекских подростков и тем самым создают 

проблемы в семье в отношениях между родителями и подростками.  

9. Стиль социализации детей в традиционной и современной махалле 

сильно различается. Традиционные махалли играли и играют роль 

посредников в сохранении национально-этнических особенностей.  

В современной урбанизированной махалле социализация ребенка, в 

основном, связана с индивидуальными особенностями семьи.  

10. За изучаемый период преобразования в сфере образования по 

содержанию можно подразделить на два этапа: поздний советский период и 

годы независимости. До середины 1980-х годов в сфере развития 

образования были предприняты различные меры. Благодаря этому молодое 

поколение вышло из рамок махалли, расширилось их познание мира, 

разнообразнее стали методы воспитания. Однако воспитательная 

деятельность, в основном, была направлена на пропаганду советской 

идеологии. Стремление к политизации общества не дало результатов: в двух 

средах (семья, община) социализация имела традиционный вид, была 

направлена на сохранение национально-этнических особенностей, так как 

большинство узбекских школ располагалось в кишлаках и махаллях, где 

традиционно-общинные отношения имеют глубокие корни. Слабость 

урбанизационных и миграционных процессов также препятствовала 

искоренению традиционных взглядов в воспитании. Кроме того, изменение 

общественного мнения было очень трудоёмким и требовало много времени.  

На втором этапе, с первых дней независимости Узбекистана, особое 

внимание уделяется системе образования: осуществляются коренные 

преобразования в содержании образования, направленные на духовно-

нравственное воспитание молодежи на основе богатого национального, 

культурно-исторического наследия народа и общечеловеческих ценностей, 

на поощрение талантов и личных способностей детей. Но за последние годы 

роль школы в качестве воспитателя и распространителя этнического 

воспитания снизилась и ныне ее деятельность направлена на формирование 

новых взглядов и отношений.  

11. Согласно результатам исследований, проведенным относительно 

места и роли СМИ в процессе социализации детей, телевидение является 

одним из мощных информационных средств. В последние годы ТВ стало 

важным агентом социализации личности и потеснило воспитательное 

значение традиционных агентов – школы, махалли, ровесников. Возрастание 

аудивизуального влияния ТВ, Интернета, компьютерных игр привело к 

внедрению в сознание, поведение, активность детей стереотипов «массовой 

культуры». В связи с этим в годы независимости СМИ стали 

функционировать в качестве важного социального института, 
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пропагандирующего идеи воспитания всесторонне развитого подрастающего 

поколения. Это проявляется в пропаганде национальной идеологии и 

общечеловеческой культуры, в увеличении количества теле- и радиопередач, 

посвященных изучению истории, ценностей, обычаев, обрядов, религии, 

наследия великих предков, достижений культур других этносов, хотя, с 

другой стороны, увеличивается количество песен, музыки и кинофильмов с 

низким моральным содержанием.  

12. Государством осуществляется ряд масштабных мер, направленных 

на воспитание молодого поколения гармонично развитым и ставящих цель 

защитить его от проникновения разных идей террористических течений с 

опасными намерениями, влияния негативных явлений «массовой культуры» 

на сознание молодежи. Обращается внимание на воспитание молодого 

поколения в духе патритиозма, гуманизма, толерантности, свойственных 

узбекскому народу. Основные направления государственной политики 

относительно воспитания включают: укрепление места семьи в качестве 

основной среды воспитания, внедрение духовно-нравственного воспитания в 

системе образования, восстановление места махалли в воспитании; 

повышение интеллектуального уровня молодежи и всесторонняя поддержка 

одаренных детей; пропаганда здорового образа жизни, защита материнства и 

детства, укрепление здоровья детей через привлечение их к физкультуре и 

спорту.  

Исходя из анализа исследования, были выдвинуты следующие 

предложения и рекомендации:  

необходимо вести пропаганду через СМИ в целях создания условий, 

направленных на сохранение трехпоколенных больших семей с учетом их 

высоких возможностей в духовно-нравственном воспитании детей; 

следует с детства читать детям национальные сказки, что будет 

способствовать формированию их мировоззрения и создаст возможности 

уберечь их от негативного влияния;  

необходимо реформировать содержание некоторых сфер семейного 

воспитания, обеспечить переход от системы, направленной только на слепое 

послушание, беспрекословное повиновение, к системе, формирующей 

осознанное уважение, преданность, создать в семье реальные механизмы, 

воспитывающие патриотизм и национальную гордость;  

желательно четко определять гендерные различия в воспитании и 

восстановить систему подготовки детей, особенно мальчиков, к 

соответствующим гендерным ролям, обеспечить равное участие отцов и 

матерей в воспитании детей, привести в действие СМИ, способствующие 

активизации воспитательных функций мужчин;  

необходимо разработать и внедрить правовые критерии для создания 

условий занятым в общественном производстве женщинам, имеющим детей 

до 12 – 14 лет, что позволит им уделять больше времени воспитанию детей;  

в целях дальнейшего развития системы дошкольного образования 

целесообразна разработка мер по привитию детям чувства любви к народу, 
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патриотизма, по поднятию воспитательного потенциала школы, 

дальнейшему укреплению взаимодействия школы, семьи и авторитетных лиц 

махалли в воспитании молодого поколения, в установлении общественного 

контрол над этим процессом.  
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INTRODUCTION (Annotation of doctoral dissertation) 

The aim of the research work is to explore the traditions and innovations in 

children upbringing of Uzbeks (the second half of the XX – the beginning of the 

XX centuries) in ethnological aspect. 

The subject of the research is to delve the features of children upbringing in 

Uzbek families, mutual association of family and social upbringing and ethno-local 

attributes by historical, ethnographic and ethno-social information. 

The object of the research work is traditions and innovations relating to 

children upbringing of Uzbeks residing in Uzbekistan. In order to conduct the 

research, there have been selected three regions of Uzbekistan with different 

features such as Tashkent (big urbanized city), Surkhandarya (representing the 

syncretization of sedentary and semi-nomadic life style) and Namagan (where 

religious values have been kept stronger rather than other regions of Uzbekistan). 

Implementation of the research results. On the bases of gained scientific 

results and practical suggestion while researching the history of traditions and 

innovations in children upbringing of Uzbeks in the second half of the 20
th

 – the 

beginning of the 21
st
 centuries: 

Conclusions and suggestion relating to children upbringing in Uzbek families 

and the association of approaches to it with demographic factors, ethno-local 

differentiation in education, relations between parents and children, the role of 

mahalla as public control institution and educational influence of mass media were 

applied in grant numbered 32-28 on the theme «Socio-psychological methods for 

further improvement of upbringing young generation in healthy life style and 

protecting them from drug addiction and negative impacts of immorality» that was 

conducted by «Jetakchi» Youth Center of Civic Youth Movement «Kamolot» in 

2014. (The certificate of «Jetakchi» Youth Center № 01-17/20 given on December 

30 2016). This has been theoretical and methodic foundation to work out socio-

psychological methods of working with juveniles, to conduct a research to 

delineate demographic and spiritual-moral conditions of families;  

new meanings of the words such as «socialization», «gender socialization», 

«tutor» (private tutor) are reflected in the third volume of the Encyclopedia of 

«Pedagogy» published in the framework of the project № F1-ХТ-1-55237 «The 

parameters of modernization and unification of contents of pedagogical terms» 

carried out in 2012-2016 by the Research institute of Pedagogical Sciences of 

Uzbekistan (Certificate of the Committee for the Coordination of Science and 

Technology Development № FTK-0313/59 issued on January 18, 2017). The use 

of the results of the study gives a chance not only to reveal the notion of terms 

basing on numerous foreign literature, new approaches and interpretation, but also 

the degree of use of the terms in Uzbek and the processes relating to socialization, 

gender socialization and tutoring in Uzbekistan; 

The results were applied in preparing the scenario TV programs «Oila 

mundarijasi» («The Contents of the Family») and «Ayol va zamon» («Woman and 

Time») which were shown on TV channel «Oilaviy» in 2014-2016. (Certificate № 

39-39-1477 of the Public Unitary Enterprise of «Oilaviy» of the Uzbek 
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Broadcasting Company, given on November 15, 2016). The program gave 

information about traditions, features of children upbringing of Uzbeks in family 

and mahalla, transformations in relations about young generation’s upbringing and 

it served to enhance tele viewers’ horizons and knowledge about upbringing; 

On the basis of materials about the features of Uzbek ethno-pedagogy, there 

was prepared «Akademic Soat (Academic hour)» of TV Channel «Madaniyat va 

Maarifat» on September 6 2014 (Certificate № 02-15/11 of the Public Unitary 

Enterprise of «Madaniyat va Maarifat» of the Uzbek Broadcasting Company, given 

on January 10 2016). This program helped the vievers to obtain entire information 

about traditional methods of upbringing of Uzbek nation; 

Gained results basing on the views of teenage respondents during the research 

about gender issues and adolescence in three regions towards the educational 

influence of schools and mass media were applied to work out the measures on 

conducting priority directions of Youth Movement of Uzbekistan to propagandize 

the ideas about the sacredness of family and to educate young generation in the 

mood of respecting national and international human values (The Certificate of 

Central Council of the Youth Movement of Uzbekistan № 04-13/202 given on 

January 16 2018). It helped to work out plans to educate the youth in the spirit of 

patriotism and valuing national sacredness as well as to propagandize national 

values regarding upbringing heritage. Besides, the results of social surveys held in 

the three regions have been a methodological foundation to conduct social surveys 

on deriving information about needs and outlook of teenagers; 

new information about the association of the quantity of children with the 

form and essence of upbringing, changes in reproductive attitude in Uzbek families 

by different factors and the attitudes to the degree of educational influence of 

schools and mass media was used as sources to work out methodical suggestions 

and implement them effectively in accordance with the Decree of the President of 

Uzbekistan «About the measures of supporting women to strengthen their role in 

entire development of family institution» by the Commission on Family and 

Women issues under Legislative Chamber of Oliy Majlis of Uzbekistan 

(Certificate of the Commission on Family and Women issues under Legislative 

Chamber of Oliy Majlis of Uzbekistan № 20/2-02-25 given on February 9 2018). 

The use of the dissertation results helped to work out work plan of the Commission 

on Family and Women issues under Legislative Chamber of Oliy Majlis of 

Uzbekistan. Moreover, it played crucial role to make suggestion to Legislative 

Chamber about amending and adding some points to the laws on this issue. 

The structure and the volume of the thesis. The thesis consists of an 

introduction, five chapters, conclusion, the list of references and respondents and 

appendices. The size of research is 259 pages. 
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