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Аннотация. В мире остро стоит проблема семейных отношений, их влияние на 

развитие человека, определение зависимости социальных факторов от благополучия семьи, 

создание социально-педагогического механизма, направленного на повышение уровня 

счастья семей. Одним из приоритетных направлений является дальнейшее 

совершенствование всестороннего воспитания детей в семье, обеспечение стабильности 

семейных отношений, расширение педагогических возможностей. Исходя из этого, в нашем 

исследовании освещаются проблемы семейных проблем, влияющие на устойчивость 

сегодняшних семей и реализацию механизмов устранения стереотипов посредством 

педагогических механизмов через семинар-тренинги. В статье главным образом 

раскрывается необходимость акцентировать внимание на улучшение отношений 

супружеских пар путем совершенствования традиционных и эмпатических механизмов. 

 

Abstract. There is an acute problem in the world of family relationships, their impact on 

human development, determining the dependence of social factors on the well-being of the family, 

and creating a socio-pedagogical mechanism aimed at increasing the level of happiness of families. 

One of the priority areas is to further improve the comprehensive education of children in 

the family, to ensure the stability of family relationships, and to expand pedagogical opportunities. 

Based on this, our study highlights the problems of family problems that affect the sustainability of 

today’s families and the implementation of mechanisms for eliminating stereotypes through 

pedagogical mechanisms through training seminars. The article mainly reveals the need to focus on 

improving the relationship of spouses’ by improving traditional and empathic mechanisms. 
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В развитых странах при постановке своих жизненных целей, регулировании семейных 
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отношений важно создание важного направления в воспитании ребенка, т. е. создание 

стабильной семьи — места воспитания, налаживание семейных отношений и создание 

практических способов подготовки молодежи к семье (https://goo.su/z8wziZ). 

В современном мире в нескольких научно-исследовательских центрах ведутся научно-

исследовательские работы по таким вопросам, как обеспечение целостности воспитания в 

формировании всесторонне развитого поколения, установление устойчивых отношений 

между личностями в обществе в сотрудничестве семьи и образовательных учреждений. В 

частности, в условиях стремительного развития глобализации главной целью многих стран 

является создание благоприятных условий для общества, социальной системы, социального 

института, социализации статуса личности, развития детей, в частности, путем организации 

устойчивых социальных отношений в семейной среде. Также следует установить комплекс 

мероприятий, направленных на вопросы духовно-нравственного, экономико-социального 

воспитания, проводить исследования в центрах подготовки молодежи к семейной жизни [1]. 

Для дальнейшего повышения общественно-политической активности женщин в нашей 

стране создаются необходимые условия для проявления ими своих способностей в 

различных областях и отраслях, обеспечиваются безусловные условия соблюдение их 

законных интересов, оказывается всесторонняя поддержка материнству и детству, а также 

проводится ряд работ по укреплению института семьи. Современное состояние работы в 

данной сфере свидетельствует о наличии ряда системных проблем и недостатков, 

препятствующих созданию эффективных механизмов всесторонней поддержки женщин, 

проведению с ними адресной работы, укреплению морально-нравственной среды в семьях и 

улучшение здоровья [2]. 

Данная статья в определенной степени служит реализации задач, как Указ Президента 

Республики Узбекистан № ПФ-87 «О мерах по дальнейшему ускорению работы по 

системной поддержке семьи и женщин» от 7 марта 2022 года, Указ Президента Республики 

Узбекистан № УП-5938 «О мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы в 

обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень 

системы работы с семьями и женщинами» от 18 февраля 2020 года, Указ Президента 

Республики Узбекистан № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, Постановление Президента Республики 

Узбекистан № ПП-3808 «Об утверждении Концепции укрепления института семьи в 

Республике Узбекистан», Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-561 «О защите женщин от 

притеснений и насилия» от 2 сентября 2019 года, Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан № 820 «О мерах по дальнейшему развитию института семьи и 

подготовке молодежи к семейной жизни» от 31 декабря 2020 года, а также определенных в 

других нормативных правовых документах, относящихся к данной сфере. 

Проблема обеспечения устойчивых социальных отношений в семье на сегодняшний 

день является одной из сложных, междисциплинарных проблем. Его теоретико-

методологическая база выражается не только в виде общесоциально-психологических, 

педагогических, философских исследований, но и в социологических работах. Результаты 

исследования основана на том, что используемые в работе подходы, методы и механизмы, а 

также используемые в них теоретические подходы получены из официальных источников, 

анализы представлены на основе эмпирических исследований, а эффективность 

педагогических экспериментальных испытаний основывается на математических и 

статистических методах. Выводы и рекомендации реализуются на практике и объясняется 

подтверждением полученных результатов компетентными структурами [3]. 
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В исследовании в качестве метода сбора первичных данных использовался метод 

проведения анкетирования. Отбор производился целенаправленно, в него вошли 718 

респондентов по полу, возрасту, региону, семейному положению. В исследовании приняли 

участие семейные респонденты в возрасте от 18 до 60 лет из городов Ташкент (245), 

Самарканд (233) и Андижан (240). 56% респондентов были женщинами, а 44% мужчинами. 

Оценочные критерии. Согласно результатам, для большинства респондентов чувство 

взаимного доверия в семье (69%) обеспечивает стабильные семейные отношения. Каждый 

второй респондент отметил, что дети (57%) играют важную роль в стабилизации семейных 

отношений. Выяснилось, что любовь между мужем и женой (39,3%) и взаимопонимание 

(28,7%) играют важную роль. 

Семья — вечная ценность, играющая важную роль в развитии каждого человека, в 

жизни государства, в воспитании новых поколений, в обеспечении социальной стабильности 

и развития. Согласно полученным результатам, семья (85%), дети (86,7%), родители (83,5%) 

являются наивысшими ценностями в узбекских семьях. Эта ситуация играет важную роль в 

поддержании стабильности семьи. Когда респондентам было предложено указать факторы, 

негативно влияющие на стабильную обстановку в семье, большинство из них назвали 

отсутствие взаимопонимания между мужем и женой (47,5%), неуважение членов семьи друг 

к другу (40,4%) и измена (39,4%) основной причиной негативного влияние на семейные 

отношения [4]. 

Стабильные отношения в семье часто зависят от своевременного выполнения мужем и 

женой своих обязанностей. На протяжении веков женщина воплощалась как хозяйка семьи, 

мать детей и основа крепости семьи. А мужчина несёт ответственность за отношения с 

внешним миром, включая материальное обеспечение семьи и защиту от внешних опасностей. 

Сегодня прогресс и развитие во всех сферах вызывают изменения в семейных ценностях, 

роли и статусе женщин и мужчин в обществе, требованиях и новых возможностях, 

характерных для индустриальных и постиндустриальных обществ. Исходя из этого, 

возрастает значение исследования процесса изменения ролей и статуса женщин и мужчин и в 

обществе, и в семье [5]. 

Каждый пятый респондент (18%) (преимущественно мужчины) отметил, что 

консультироваться необходимо только по некоторым вопросам, а некоторые из них 

предпочтительнее решать самостоятельно. Каждый десятый респондент (11%) выразил 

чувство неуверенности по отношению к супругу, половина из них (6%) сказали, что родители 

— лучшие советчики, а остальные сказали, что мужчина должен решать все вопросы 

самостоятельно (5%). В семейной жизни женщин замечено, что муж не проявляет 

взаимопонимание, не признает приоритеты, установленные женщиной в воспитании детей, 

во многих случаях близкие родственники мужа вмешиваются в семейные отношения, 

протестуют и ссорятся из-за случаев ревности [5]. Согласно полученным данным, у 

большинства женщин возникают конфликтные ситуации в семье, в основном из-за различий 

во взглядах супругов (63%), разных подходов к воспитанию детей (43,8%), вмешательства 

третьих лиц в их отношения (35%) и ревности (33%).  

Худшая форма нестабильности для ребенка — распад семьи, развод. Ситуации 

длительной нестабильности, длящиеся годами (семья на грани распада — споры, ссоры) 

негативно сказываются как на воспитании детей, так и на состоянии родителей [7]. 

Противоречащие друг другу требования родителей обесценивают воспитательные старания 

семьи. Конечно, стабильность не означает, что семейная обстановка остается прежней и не 

меняется вообще. Стабильная социальная среда в семье должна меняться в соответствии с 
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возрастом ребенка, его интересами, возникающими планами при сохранении общего 

позитивного семейного климата, требований к ребенку и т. д. Тренинговые программы и 

упражнения эффективны для поддержания стабильной социальной обстановки в семье. 

Данные тренинги направлены на создание социально стабильной обстановки и налаживание 

межличностных отношений в семье, взаимопонимание между супругами, разрешение 

конфликтных ситуаций [8-10]. 

В узбекском обществе наличие семьи является признаком статуса, и в большинстве 

случаев наличие семьи у человека выступает как мотив. В то же время он показал, что 

наличие семьи – это не только достигнутый статус в обществе, но и, прежде всего, желание 

иметь детей. При построении семьи и брака в узбекском обществе в ряде случаев можно 

увидеть, что традиции, национальные стереотипы и роль родителей (старейшин семьи) 

превалируют над личными желаниями и желаниями молодых людей. 

Семья (85%), дети (86,7%) и родители (83,5%) являются высшей ценностью в узбекских 

семьях. Чувство взаимного доверия, наличие детей, любовь и понимание играют важную 

роль в стабильности семейных отношений. Поскольку основной задачей мужчин является 

материальное обеспечение семьи, наличие работы и профессиональный рост считаются для 

них более ценными, чем для женщин. В узбекских семьях для сохранения стабильной 

обстановки в семье важны примирение, искренние отношения и взаимная поддержка. 

Важным положительным показателем является то, что большинство респондентов (70%) 

признают, что основой стабильной семейной жизни является взаимное общение мужа и жены 

и совместное принятие решений. Установлено, что мужчины чаще консультируются со 

своими супругами, чем женщины, только по вопросам здоровья. В большинстве узбекских 

семей существенных изменений роли женщины и мужчины в семье не произошло, но в 

многодетных узбекских семьях эти задачи берут на себя свекровь или другие члены семьи, а 

в нуклеарных семьях муж оказывает семье финансовую поддержку в воспитании детей, 

видно, что ответственность возросла. В результате видно, что роль отцов в воспитании детей 

возрастает, при этом участие матерей в воспитании детей в семье остаётся высокой [11]. 

Тот факт, что большинство респондентов советуются со своим партнером по поводу 

планов на будущее (76,1%) и воспитанию детей (66,7%), некоторые из них можно 

рассматривать как важный положительный показатель стабильности семьи. 

При изучении условий и факторов стабильности в сложных семьях важно учитывать 

роль не только родителей и детей, но и старших членов семьи. В большинстве семей 

женщины могут в той или иной мере влиять на мнение и точку зрения мужа, что 

свидетельствует о том, что женщины тоже играют важную роль в семейных решениях. 

Отсутствие взаимопонимания между мужем и женой (47,5%), неуважение членов семьи друг 

к другу (40,4%), а также измена (39,4%) являются основными факторами, негативно 

влияющими на стабильную обстановку в семье.  

Для проверки показателей эффективности этих полученных результатов, их 

достоверности и правдивости выводов были использованы математико-статистические 

формулы. Это было достигнуто за счет соотношения показателей в начале эксперимента и в 

конце эксперимента и критерия Фишера при определении эффективности положительных 

показателей обучения статистики. По социально-педагогическим факторам обеспечения 

устойчивых социальных отношений в семье проведен статистический анализ результатов, 

полученных в ходе заключительного и предварительного экспериментов, с использованием 

критерия Фишера и формулы оценки эмпирического значения критерия Фишера.  
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φemp. = |2аrcsin√p1  − 2аrcsin√p2| ∙ √
n1 ∙ n2

n1 + n2
 

здесь p1, p2  — показатели положительного усвоения, а 𝑛1, 𝑛2  — количество 

респондентов в начале и конце эксперимента соответственно, 𝜑𝑘𝑟𝑖𝑡(0.05) = 1.67 . На 

основании этого критерия была выдвинута следующая статистическая гипотеза. 

H0 в качестве гипотезы 𝜑𝑒𝑚𝑝 < 𝜑𝑘𝑟𝑖𝑡 , т.е. различия в полученных результатах не не 

обнаружена, а H1 в качестве гипотезы 𝜑𝑒𝑚𝑝 > 𝜑𝑘𝑟𝑖𝑡 , т.е. в полученных результатах есть 

различие, и можно сказать, что он имеет эффективность. 

Показатели эффективности полученных результатов были проверены согласно с 

математическими статистическими формулами с целью проверки их достоверности и 

правдивости выводов. Для определения эффективности положительных показателей 

обучения статистики проверяли соотношение показателей в начале эксперимента и в конце 

эксперимента и критерий Фишера. 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФИШЕРА 
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Взаимное доверия 77,2% 91,5% 7,67 1,67 принимается гипотеза H1, так 

как    

Отношение к семейным 

ценностям 

62,8% 72,6% 3,96 1,67 принимается гипотеза H1, так 

как    

Единодушие  в воспитании детей 75,9% 90,9% 7,86 1,67 принимается гипотеза H1, так 

как    

Стремление решать конфликты 

мирным путем 

79,2% 91,8% 6,91 1,67 принимается гипотеза H1, так 

как    

Быть  снисходительными друг к 

другу 

75,3% 83,8% 4,01 1,67 принимается гипотеза H1, так 

как    

Желание  совместного 

провиживания на всю жизнь 

71,3% 89,8% 9,12 1,67 принимается гипотеза H1, так 

как    

 

Согласно динамике положительных отношений социально-педагогических факторов, 

поддержания устойчивых социальных отношений супругов, взаимное доверие супругов 

после занятия повысилось с 77,2% до 91,5%, отношение к семейным ценностям с 62,8% до 

72,6%, единодушие в воспитании детей с 75,9% до 90,9%, стремление решать конфликты 

мирным путем с 79,2% до 91,8%, взаимное прощение с 75,3% с 83,8%, стремление жить 

вместе на всю жизнь увеличилось с 71,3 % до 89,8%, что свидетельствует о положительном 

эффекте тренинга [12-16]. Одним словом, на основе накопленного опыта в области 

психологии и педагогики устойчивых семейных социальных отношений можно прийти к 

следующим выводам: 
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1. Изучение семейных социальных отношений как своеобразный показатель, 

отражающий особенности влияния различных социально-психологических и педагогических 

факторов, можно выделить как отдельное направление современной семейной психологии и 

педагогики. 

2. При изучении социально-психологических и педагогических факторов, влияющих на 

социально устойчивые отношения между членами семьи, было бы разумно, на наш взгляд, 

разделить их на три группы – групповую принадлежность членов семьи, социально-

психологическую типологию семьи, объективно-психологические характеристики семьи. 

3. Некоторые социально-психологические факторы, влияющие на семейные и 

социальные отношения, оказывают непосредственное влияние как первый фактор влияния, а 

некоторые другие факторы выступают в качестве посредников-модераторов. 

4. Создание устойчивых семейных отношений - этап предсемейных отношений, 

характеризующийся специфической мотивацией и отражающий форму целесообразности, 

принятую в определенном обществе. Представление добрачных отношений как этапа 

стабильного развития семьи помогает методически выделить период добрачных отношений 

для достижения лучших результатов. Представление добрачных отношений как этап 

стабильного развития семьи помогает методически выделить период добрачных отношений 

для достижения лучших результатов. 

5. Стабильность общественных отношений в семье, прочность нравственных устоев 

узбекского народа, в основном отражавшихся в семейных отношениях и воспитании, 

обусловили то, что особое значение следует придавать доверию супругов друг к другу. 

6. При определении того, насколько супруги приспособлены к факторам семейной 

среды в их отношениях, становится очевидным по их личностным качествам, и наблюдается, 

что эта семейная стабильность находит свое отражение в зрелости ребенка. 

7. Социальная адаптация супругов к семье меняется в связи с их отношением к 

обществу, и в этой ситуации они повышают уровень стабилизации семьи, придерживаясь 

национальных ценностей. 

8. Социальная адаптация в семье происходит в микросреде различных отношений. В 

основе процесса обеспечения устойчивых социальных отношений в семье лежит 

приспособление супругов к окружающей среде, под ее влиянием воспитывается всесторонне 

развитая личность, которая выступает активным участником различных отношений в семье. 
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