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 Формирование семейно-брачных отношений и семейной структуры на-
селения в целом происходит на здоровой основе. Благополучие и долголетие 
совместного брака зависит от степени понимания обоими супругами основ-
ных принципов и постулатов, на которых строятся отношения. В связи с 
этим в статье раскрыты необходимые социально-психологические факто-
ры создания прочных семейных отношений. Анализированы результаты экс-
пресс-опроса, проведенного среди молодежи. На примере проведенного иссле-
дования изложены рекомендации по укреплению семьи.
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Семья является важнейшим социальным институтом общества. 
Согласно статье 63 Конституции Республики Узбекистан семья является 
«основной ячейкой общества и имеет право на защиту общества и госу-
дарства». В Узбекистане семья, ее ценности всегда были священны. Семья 
— это основа и краеугольный камень нашего общества. Именно в семье за-
кладываются представления о чести и доброте, уважительное отношение 
к старшим, формируется мировоззрение человека в духе национальных и 
общечеловеческих ценностей.

Семья — ячейка общества, важнейшая форма организации личного 
быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т. е. от-
ношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и се-
страми, и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее 
хозяйство на основе единого семейного бюджета. Жизнь семьи характе-
ризуется материальными и духовными процессами [1, с. 23]. Многие ис-
следователи выделяют два типа психологического климата семьи: благо-
приятный и неблагоприятный. Многолетние наблюдения показывают, что 
довольно значительной части семей присущ противоречивый психологи-
ческий климат.

Исходной основой благоприятного психологического климата яв-
ляется супружеская совместимость, в первую очередь такой ее компо-
нент, как общность идейно-нравственных взглядов мужа и жены. Для 
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благоприятного психологического климата характерны следующие при-
знаки: сплоченность, возможность всестороннего развития личности каж-
дого ее члена, высокая доброжелательная требовательность членов семьи 
друг к другу, чувство защищенности и эмоциональной удовлетворенно-
сти, гордость за принадлежность к своей семье, принципиальность, ответ-
ственность [1, с. 25].

В семье с благоприятным психологическим климатом каждый ее член 
относится к остальным с любовью, уважением и доверием, к родителям 
— еще и с почитанием, к более слабому — с готовностью помочь в любую 
минуту.

Важный показатель благоприятного психологического климата семьи 
— стремление ее членов проводить свободное время в домашнем кругу, 
беседовать на интересующие всех темы, вместе выполнять домашнюю 
работу, подчеркивать достоинства и добрые дела каждого, преподносить 
друг другу приятные сюрпризы, вместе путешествовать [2, с. 9].

Как известно, благополучие и долголетие совместного брака зависят 
от степени понимания обоими супругами основных принципов и посту-
латов, на которых строятся отношения. Взаимоуважение, добросовестное 
выполнение своих обязательств по содержанию и воспитанию детей, по 
развитию и укреплению семейных уз, по охране здоровья членов семьи 
и другие сопутствующие вопросы являются неотъемлемой частью гармо-
нично развитой семьи.

Обучение лиц, вступающих в брак, представляется на сегодняшний день 
одним из важнейших факторов, способствующих предотвратить разводы, 
спровоцированные нехваткой у молодых знаний или навыков по основам 
семейной жизни. В создании семьи необходимы знания по следующим на-
правлениям: социальные (данные об общественной сущности брачно-се-
мейных отношений, предназначении семьи, семейных ценностях, соци-
альных ролях супругов и родителей); нравственно-этические (взаимное 
уважение, верность, уважение к матери, отцу, старшим и младшим; ответ-
ственность, верность, честность, сдержанность, доброта, уступчивость; чув-
ство долга перед супругой (супругом)); правовые (ознакомление с основа-
ми законодательства о браке и семье; семейного права); психологические 
(понятия о личностном развитии; об особенностях психологии межлич-
ностных отношений, о психологических основах брака и семейной жиз-
ни); физиолого-гигиенические (знания физиологических особенностей 
мужского и женского организмов; особенностей половой жизни, вопросов 
личной гигиены и др.); хозяйственно-экономические (знания о бюджете 
семьи, культуре быта, умение вести домашнее хозяйство и т. д.); религиоз-
ные (значение семьи в исламе, порицание развода, воспитание детей в ис-
ламе, роль девочек, девушек и женщин: их права, защищенность и защита).

Для того чтобы оценить знания молодежи, вступающей в семейную 
жизнь, нами был проведен экспресс-опрос, состоящий из нескольких во-
просов.
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Вопрос 1. Как Вы оцениваете свои знания о семейной жизни?
Молодые достаточно самокритичны насчет своих знаний. Большинство 

(60,8 %) оценили их на уровне средних. В то же время 28,1 % считают свои 
знания о семье достаточными.

Вопрос 2. Что является важным для построения крепкой семьи?
Молодые наиболее важными считают «здоровье» (77,4 %), «духовность» 

(47,9 %), которая, возможно, видится им как залог хороших отношений в 
семье.

Вопрос 3. Что, на Ваш взгляд, надо знать для создания счастливой семьи?
Картина, предстающая перед нами, показывает, что молодые отмеча-

ют самые важные факторы создания семьи. Большинство (59,9 %) счита-
ют, что надо знать, как вести хозяйство; 43,3 % полагают, что необходимо 
уметь разрешать семейные конфликты. Однако всего 23 % молодежи уде-
ляют внимание вопросу заработка. Создается впечатление, что проблемы 
денег для них не существует. Такое иждивенческое настроение следует из-
учать и находить пути убеждения молодежи, что жизнь должна быть сосре-
доточена в их собственных руках, и только они несут за нее полную ответ-
ственность, в том числе и финансовую. 

Вопрос 4. Что, на Ваш взгляд, необходимо знать для достижения устой-
чивых семейных отношений?

Достаточный уровень зрелости можно проследить также в ответах по 
поводу установления крепких семейных отношений. Большинство моло-
дежи (59 %) справедливо считают, что умение устанавливать взаимоотно-
шения между мужем и женой является важным условием устойчивости от-
ношений. 

Отрадно также отметить то, что практически столько же брачующихся 
(54,4 %) считают отношения родителей с детьми почти такими же важны-
ми для достижения устойчивости семейных отношений, как и отношения 
мужа и жены. 

Вопрос 5. Какой возраст считаете оптимальным для создания семьи?
Большинство девушек считают оптимальным возрастом для замуже-

ства 21–22 года, тем не менее (43,3 %) считают, что нужно вступать в брак 

Рис. 1. Мнения девушек относительно возраста вступления в брак, % опрошенных
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в 22–23 года; , т. е. через 3–4 года после школы, колледжа или с окончанием 
бакалавриата. Даже 36,9 % тех, кто считает возраст 20–21 год приемлемым 
для брака, успевают завершить учебу в школе и колледже.

По мнению большинства парней, жениться целесообразно в 24–25 лет, 
к этому времени они уже получат профессиональное образование и устро-
ятся на работу. Мужчины в качестве оптимального называли более стар-
ший возраст. Это вполне естественно, так как они будут нести материаль-
ную ответственность за семью и за ее устойчивость. Однако достаточно 
большую величину составляют мужчины, настроенные на более ранний 
брак, даже в 17–19 лет. Такие ранние браки у мужчин могут быть обуслов-
лены сложившимися семейными обстоятельствами. Для большинства мо-
лодых (62,2 %) время брака приходится на возраст от 24 до 26 лет. Даже для 
мужчин (30 %), считающих приемлемым для себя возраст от 19 до 23 лет, 
это не однозначно безответственное брачное поведение, так как они успе-
вают окончить колледж. Некоторые из них уже успели проработать около 
трех лет и подготовиться к браку. 

Вопрос 6. Какой мотив является оптимальным для создания семьи?
Общеизвестно, что мотивы побуждают создание семьи и брачных от-

ношений. По данным обследования, более половины (58,3 %) респонден-
тов считают, что лучше всего строить семью на основании сватовства и 
по решению родителей, которое является давно сложившейся традицией. 
Интересно, что заключение брака по любви в большей степени предпочи-
тают женщины более старшего возраста (31 — 40 лет), а в меньшей степени 
— самого молодого (соответственно 41,7 и 30,9 %). Эти три мотива созда-
ния семьи являются решающими, на них приходится 92,5 % всех ответов 
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Рис. 2. Мнение молодых мужчин относительно возраста вступления в брак, %
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респондентов (рис. 3). Остальные причины (по своему рассмотрению, по 
испытанности, по доверию) занимают незначительную долю, причем не-
зависимо от возраста.

Результаты проведенного экспресс-опроса показали, что для создания 
прочной семьи и семейных отношений необходимо внедрение обязатель-
ных учебных дисциплин в программы обучения старшеклассников, слу-
шателей колледжей и лицеев, а также студентов, по вопросам подготовки 
их к семейной жизни; важно разработать и выпустить на всех востребо-
ванных языках «умную книжку» с описанием основных принципов бла-
гополучной семьи и раскрытием доступно и наглядно основных вопросов 
семейной жизни; подготовить специальных работников, которые ведут 
работу с семьей «от и до»; проводить интересные встречи с известными 
семьями, перешагнувшими свои серебряные и золотые юбилеи, и другие 
меры.
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Socio-Psychological Factors of Creating a Strong Family Relationship
The formation of family — marriage relations and the family structure of the population as a 

whole takes place on a healthy basis. The well-being and longevity of a joint marriage depends on the 
degree of understanding by both spouses of the basic principles and postulates on which the relationship 
is built. In this regard, the article reveals the necessary socio-psychological factors for the creation of 
strong family relations. The results of an express survey conducted among young people are analyzed. 
On an example of the conducted research recommendations for strengthening of a family are stated.

Keywords: family, family strength, family relations, family values, preparation for family, 
psychological factors, age of marriage, motives for creating a family.
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