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Аннотация. Данная статья посвящена двум социально-психологическим 
проблемам семей. Проанализированы такие проблемы, как: отсутствие соб-
ственного жилья, проблемы трудоустройства, вмешательство родствен-
ников в жизнь молодых, здоровье. Описано предназначение семьи и изучены 
проблемы влияния семьи на становление и социализацию личности. По этим 
двум социально-психологическим и демографическим проблемам приведены 
жизненные цели и приоритеты семей в Узбекистане. В целях эффективного 
решения проблем семей предложены соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: семья, предназначение, социально-психологические про-
блемы, семейный климат, межличностные отношения в семье, система ценностей, 
психологическая помощь семье

Известный психолог и психотерапевт В. Сатир так говорит о семье: 
«Семья — это микрокосмос всего мира. Чтобы понять его, достаточно по-
знать семью. Проявления независимости, доверия, навыков общения — 
ключ к разгадке многих явлений жизни. Если мы хотим изменить мир, 
нужно изменить семью». Семья призвана создать для каждого члена ат-
мосферу любви и близости, тем самым защитить от тревог и стрессов. 
Человек возлагает на семью ответственность за обретение им уверенности 
в себе, ощущения, что его любят и ценят [1].

Проблема семьи является актуальной для всех стран и во все време-
на независимо от этнокультуры, социально-экономического развития 
и исторического периода. Данное утверждение обусловлено следующими 
показателями:

— семья является важнейшим фактором социализации личности, 
источником нравственного и духовного развития человека;

— особенности института семьи подвержены воздействию социаль-
но-экономического развития общества, урбанизации, образовательного 
и культурного уровня ее членов;

— результаты исследования семьи в одной этнокультуре не могут быть 
применены в другой этнокультуре и т. д.

Вместо с тем имеется ряд социально-психологических проблем семьи, 
например, существенное снижение уровня выполнения основной функ-
ции «добытчика-снабженца» у мужчин способствует снижению их статуса 
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в семье. Следует помнить, что снижение статуса мужчин в семье может 
повлечь такие последствия, как увеличение проблемных семей, разводов, 
неполных семей, девиантного и делинквентного поведения у молодежи, 
в том числе преступлений среди несовершеннолетных, суицид у мужчин 
и детей, проблемы в формировании личности мужчины у мальчиков и со-
ответствующего уважительного отношение к мальчикам у девочек. К тому 
же если они создали семью с помощью сватов, то этот брак при несоответ-
ствии критериев у мужа и жены по данному вопросу является обреченным.

На наш взгляд, необходимо своевременно изучать и выявлять соци-
ально-психологические причины и факторы, разрабатывать меры преду-
преждения нежелательных последствий.

1. У молодежи наблюдается ослабление ценности института семьи, 
снижение ответственности за стабильность брака. С одной стороны, это 
можно расценивать как свободу личности, свободу выбора, прав и дей-
ствий применительно как к мужчине, так и к женщине. С другой стороны, 
последствиями такой «свободы» могут быть резкий рост разводов, увели-
чение неполных семей, родительская, преимущественно отцовская де-
привация, негативно влияющая на формирование личности детей вообще 
и семьянина в особенности. Зачастую дети из неполных семей в вопросах 
брачно-семейных отношений повторяют судьбу своих родителей [2].

2. Несмотря на большую разъяснительную работу и просвещение на-
селения, проблема родственных браков сохраняет свою актуальность. 
Видимо, следует подключить правовые аспекты воздействия в предупреж-
дении браков среди родственников.

Родители в воспитании детей более ориентированы на их материаль-
ное обеспечение, чем на духовное обогащение личности. Обязательно 
оценивая значимость духовного и материального, следует предупреждать 
деваливацию духовных ценностей в представлениях личности [3].

Проведено исследование, в котором при ответе на вопрос: «Как Вы ду-
маете, каково предназначение семьи в обществе?» большая часть молодых 
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узбекистанцев подчеркнули доминирующую роль семьи в сфере нрав-
ственности (43,0 %) и воспитания (28,8 %) (рис.). Нравственная основа об-
щества почти вдвое преобладает над фундаментальными основами вос-
питания человека. Это прослеживается во всех возрастных категориях 
молодежи на примерно одинаковом уровне [4].

Мнения молодых респондентов о семье как основе воспроизводства 
населения составляют 26,2 % и свидетельствуют о том, что вопросу про-
должения рода молодежь также придает значение.

Данное исследование направлено на выявление основных факторов 
при создании семьи и воспитании детей. Почти каждый пятый респон-
дент (17,3 %) подчеркивает немаловажную роль культурного фактора 
в создании семьи. Довольно значительная группа опрошенных молодых 
респондентов всех возрастных категорий указывает на уровень воспита-
ния (23,9 %) и образования (12,1 %) будущих супругов. 

По мнению 55,3 % узбекистанцев, в прочности и благосостоянии семьи 
большую роль играет состояние здоровья будущих супругов. Эти данные 
— прямое доказательство роли семьи в сохранении здоровья, в создании 
условий для здорового образа жизни.

Как следует из результатов опроса, в сфере семейных отношений самые 
молодые респонденты (в возрасте 16–24 лет) отдают приоритет любви, ре-
спонденты старшего возраста (21–29 лет) также разделяют эту ценность, 
но в меньшей степени. С другой стороны, у старших респондентов наблю-
дается наиболее высокое значение показателей здоровья, материального 
достатка и авторитета родителей. По результатам анализа опроса мож-
но заключить: чем старше респондент, тем чаще он является привержен-
цем прагматического, рационального подхода в вопросах семьи и брака. 
Прослеживается прямая зависимость между уровнем образования респон-
дента и его утверждением, что основой семьи является нравственно-ду-
ховная близость. 

Степень значимости тех или иных основ создания семьи достаточно 
сильно дифференцирована по возрасту респондента, причем ответы под-
чиняются практически линейной зависимости. 

Результаты опроса молодежи относительно причин вступления в брак 
распределились в следующей последовательности: 73,5 % респонден-
тов полагают, что люди женятся и выходят замуж из желания создать се-
мью и родить детей; на втором месте мнение, что люди вступают в брак 
для продолжения рода (53,3 % опрошенных). Таким образом, сохраняется 
устойчивая тенденция вступления в брак для создания семьи, рождения 
и воспитания детей. Отдельного внимания заслуживают ответы респон-
дентов, связанные с проблемой одиночества: 32,6 % ответивших считают, 
что люди вступают в брак, чтобы не быть одинокими. 

В 2017–2018 гг. нами проведено социально-психологическое иссле-
дование среди молодых семей. Всего в опросе приняли участие 2 837 ре-
спондентов, из них 31,6 % мужчины, 62,8 % женщины. Опрос проводился 
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на узбекском языке в виде интервью. Выборочная совокупность являет-
ся репрезентативной. Отбор респондентов пропорционален численности 
населения в регионах (следует отметить, что в республике 14 регионов) 
с охватом 5–9 % населения в каждом регионе. По результатам опросов мо-
лодых семей выявлены наиболее актуальные социально-психологические 
проблемы.

Среди таких проблем молодых семей больше всего волнуют следующие: 
«материальные проблемы» — 26 %; «отсутствие собственного жилья» — 
27 %; «проблемы трудоустройства» — 21 %; «вмешательство родственников 
в жизнь молодых» — 12 %; «здоровье» — 11 %; «устройство детей в детские 
сады» — 7 % и др. Культурная активность молодежи, особенно в сельской 
местности, связана не только с индивидуальными желаниями, но и с про-
блемами обеспеченности инфраструктурой и условиями для культурно-
го отдыха. Это отметили 14 % респондентов из числа мужчин и женщин. 
В целом своим положением удовлетворена большая часть молодых семей — 
58,9 % полностью, 32,7 % — частично и 8,4 % — не удовлетворена.

Известно, что определение основных жизненных приоритетов моло-
дых семей является движущей силой их дальнейшей судьбы [3]. Для вы-
явления жизненных целей и приоритетов современной молодежи было 
предложено выбрать варианты ответов по приоритетности: «получить 
высшее образование», «сделать карьеру», «создать прочную семью», «быть 
родителем». По результатам опроса, молодые семьи для будущей жизни 
отметили следующие основные приоритеты: «получение высшего обра-
зования» — 44,4 % (в дальнейшем это позволит получать высокие доходы 
и послужит основой для карьерного роста); «создание семьи и быть роди-
телем» — 27,7 %. К сожалению, многие респонденты еще не определились 
в своих жизненных приоритетах и не смогли ответить на данный вопрос. 
Результаты опроса показали, что «получение высшего образования», по их 
мнению, не определяет прочность семьи, и они пока еще не ориентиро-
ваны на образованность. Так, при выборе невесты или жениха молодежь 
меньше всего обращает внимание на уровень образования будущих супру-
ги/а. Лишь 11 % респондентов указали, что при выборе супруги/а учиты-
вали уровень образования, но при этом все же больше уделяли внимание 
воспитанности — 62 % и готовности к семейной жизни, ведению домашне-
го хозяйства и быта — 30 %, внешности — 17 %. 

Многочисленные исследования по социальной психологии семьи и се-
мейных отношений показывают, что стабильная семья может быть созда-
на при определенной готовности молодых людей к семейной жизни, а так-
же при наличии положительного психологического климата семьи [4]. 
Отсутствие взаимопонимания между членами семьи может оказывать не-
гативное влияние на взаимоотношения молодой семьи [5].

Согласно проведенному исследованию, один из важнейших факторов 
межличностных отношений в семье связан с основным мотивом создания 
брака между молодыми — это чувство любви к партнеру.
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На вопрос «Какие ценности Вы считаете важными для семьи?» боль-
шинство респондентов ответили, что считают наиболее важными роль ро-
дителей в качестве примера для детей (66 %) и ответственность в семье 
за воспитание детей (40 %). Таким образом, высшей ценностью в семей-
ной жизни признаются дети и их воспитание.

Для опрошенных также являются значимыми: уважение родителей 
и старших — 24 %, трудолюбие — 23 % и преданность — 22 %. По резуль-
татам опроса выявлено, что для молодых семей еще не актуальны такие 
ценности, как здоровый образ жизни, культура питания — 16 %, интел-
лигентность — 10 %, равноправие в семье — 8 % и независимость — 7 %. 
Вместе с тем для категории респондентов с высшим образованием более 
значимыми оказались ценности здорового образа жизни, культуры пита-
ния — до 23 %, трудолюбия — 41 %, интеллигентности — 18 % и преданно-
сти — 29 %.

Сравнительная однородность мнений доказывает широкое распро-
странение базовых моральных ценностей среди населения. Однако, при-
нимая во внимание ранее полученную информацию о наиболее важных 
ценностях, а именно приоритетности воспитания детей и уважения стар-
ших, можно сделать вывод о готовности молодых людей сохранять семью 
ради интересов детей даже в случае выявления фактов измены.

Таким образом, в целях эффективного решения проблем молодых се-
мей предлагается:

1) формировать положительное представление о семье, семейных тра-
дициях; 

2) в случае выявления проблем формировать чувство ответственности 
за сохранение семьи и семейных ценностей; 

3) уделять особое внимание взаимопониманию и поддержке всех чле-
нов семьи;

4) создать систему оценки социально-психологического климата в мо-
лодой семье, периодически организовывать проведение бесед психологов 
с молодоженами; 

5) оказывать методическую и практическую помощь молодоженам, 
а также лицам, переживающим период адаптации к семье и семейным от-
ношениям. 
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