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муҳтож бўлган болалар психик ривожланишига уларнинг атрофдаги одамлар, ота-онаси ва айниқса 

ўқитувчи билан бўладиган мулоқоти орқали эришиш мумкин. Шунингдек, 3 – 4-синфларга бориб, 

алоҳида эътиборга муҳтож бўлган болалар учун уларнинг синфдошлари билан муносабатининг ҳам 

аҳамияти орта боради. Бу муносабатлардан катталар таълим-тарбия мақсадларида усталик билан 

фойдаланишлари мумкин. Бу ёшдаги алоҳида эътиборга муҳтож бўлган болалар болалар соатлаб 

ёлғиз ҳолда севимли машғулотлари билан шуғулланишлари мумкин ва шу асосда уларда 

меҳнатсеварлик ва мустақиллик фазилатлари шаклланади. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЕ   

ОБРАЗА СЕМЬИ У  СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Киличев Акрам Абдусамадович, 

Мирзаева Шохидахон Саидовна 

(г.Бухара, Узбекистан) 

 

Аннотация: В данной  статье  рассмотрена структура  образа  современной  семьи, его 

отражение в представлении  молодежи,  причина кризисных явлений в  профессе формирования  

брачных союзов. Кроме того,  рассмотрен учет индивидуальных особенностей личности, 

способствующих формированию конструктивного образа семьи; реализация принципа интеграции, 

дифференциации и индивидуализации в формировании образа семьи; создание благоприятного 

психологического климата в процессе групповой и индивидуальной работы со студентами. 

Освещены  вопросы коррекции межличностных отношений и  создание оптимальных условий для 

самоопределения участников создания семейного очага.  

Abstract: This article examines the structure of the image of the modern family, its reflection in the 

representation of young people, the cause of crisis phenomena in the profession of forming marriage 

unions. In addition, the article considers the consideration of individual personality characteristics that 

contribute to the formation of a constructive image of the family; the implementation of the principle of 

integration, differentiation and individualization in the formation of the image of the family; the creation 

of a favorable psychological climate in the process of group and individual work with students. The issues 

of correction of interpersonal relations and the creation of optimal conditions for self-determination of 

participants in the creation of a family hearth are highlighted. 

 Ключевые слова: преемственность, сензитивность, ценность, социализация,  супружество, 

гендер,  стереотип, адекватность,  рефлексия 

 Keywords: continuity, sensitivity, value, socialization, marriage, gender, stereotype, adequacy, 

reflection 

 

В настоящее время исследования проблем семьи являются актуальными в социальном, 

теоретическом и практическом аспектах. В социальном плане актуальность исследования образа 

семьи в студенческом возрасте продиктована важностью семейственности, семейной преемствен-

ности для воспитания молодого поколения как основы общества, а также сензитивностью 

юношеского возраста (в том числе студенческого) в плане формирования мировоззрения, в 

частности, образа семьи и осознания ее ценности. Официальные статистические данные 

подтверждают, что состояние современной семьи является одновременно как следствием, так и 

причиной целого ряда процессов, происходящих в современном обществе, в частности, 

нестабильная динамика числа браков за последние 10 лет и одновременно стабильная динамика 

числа разводов за это же время, что свидетельствует о базовых семейных проблемах, в том числе и 

о недостаточном внимании к формированию образа семьи в студенческом возрасте. От того, 

насколько реалистичным и гармоничным будет образ семьи каждого члена общества, скорее всего, 

будет успешным и социум в целом.   
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Семья как социальный институт не есть простой исполнитель заданных свыше функций. Она 

активный элемент и агент социальных изменений. Семейная жизнедеятельность вплетена в 

социальную реальность - арену столкновения многообразных социальных сил, участвующих в 

процессах социализации. Вместе с тем образ семьи как выражение системы представлений о семье 

влияет на самовосприятие и социальное поведение юношей и девушек. 

По мнению М. Бубера, есть три сферы, в которых строится мир отношений: жизнь с природой, 

жизнь с людьми, жизнь с духовными сущностями. И все эти «сферы жизни» формируют наше 

отношение к такой категории, как семья. Подтверждают данную точку зрения Дж. Ф. Губрум и Дж. 

Холстен, которые отмечают, что единичная семья самостоятельно выстраивает систему контактов 

с миром. Так, как подчеркивает С. Гарднер, семья как динамическая структура в течение 

жизненного цикла меняет отношения с социумом, соответственно трансформируются и образы 

семьи, передаваемые молодому поколению. Исследование Т. А. Гурко подтверждает, что отход от 

регламентированных форм ролевого взаимодействия способствует дестабилизации отношений 

молодой семьи и людей, готовящихся к вступлению в брак, т. е. несогласованность между 

ожиданиями и возможностями, а также повышение значимости личной свободы приводят к 

избеганию возможности создания семьи. 

По мнению В. Л. Мишиной, супружество, родительство, родство являются триединой 

категорией, которая переживает период распада. Одной из причин кризиса можно назвать неумение 

молодых супругов выстраивать отношения в браке и нежелание работать над ними. 

Следовательно, образ семьи является интегральной структурой, соединяющей в себе 

индивидуальный жизненный опыт, опыт значимых людей и совокупность стереотипов (гендерных, 

социальных, семейных). Вместе с тем совместные образы юноши и девушки оказывают влияние на 

образ семьи. Общество от юношей, в первую очередь, требует активности в получении образования 

и профессии, а от девушек - создания семьи, профессионализации, получения образования, 

самоопределения и т. д. Таким образом, одной из причин кризисных явлений семьи является 

разобщенность социальных требований к юношам и девушкам.   

Образ семьи носит феноменологический характер и имеет сложную структуру. В определении 

феномена «образ семьи» допускается ряд неточностей. В частности подмена понятия 

синонимичными категориями не способствует его верному толкованию. Раскрывая вопрос о 

совершенствовании феномена в онтогенезе, исследователи сходятся во мнении, что он развивается 

от селективных представлений в дошкольном возрасте к интегрированному образу в юности. 

Образ семьи как феномен раскрывается через ряд факторов (социальных и личностных), таких 

как прародители, родительская семья, межпоколенческие отношения, сиблинги, ближайшее 

окружение, СМИ, Я-концепция, идентичность, самооценка, мотивы вступления в брак, гендерные 

стереотипы, представление о выборе брачного партнера, первый брачный опыт, ценность семьи; и 

условий - учет индивидуальных особенностей личности студентов, способствующих фор-

мированию конструктивного образа семьи; реализация принципа интеграции, дифференциации и 

индивидуализации в формировании образа семьи у студентов; создание благоприятного 

психологического климата в процессе групповой и индивидуальной работы со студентами. 

В первую очередь следует обратить внимание на то, каким образом семья и члены семьи 

влияют на развитие образа семьи. В основе семейных взаимоотношений лежат родственные 

отношения, которые связаны общностью происхождения и связью рождения. Число людей, 

вовлеченных в семейные взаимоотношения, и характер их общения зависят от географических, 

культурных и других факторов. Но основная цель родственных взаимоотношений состоит в заботе 

и поддержке членов родственно-социальной группы. 

 Формирование образа семьи начинается с раннего детства. Родительская семья является 

определяющим фактором развития образа семьи у подрастающего поколения. Наиболее часто в 

рамках детско-родительских отношений рассматриваются особенности эталонного поведения 

участников семейного взаимодействия, родительское программирование, динамика 

взаимоотношений во времени, сепарация молодого поколения от семьи, влияние стилей воспитания 

на жизнь подросших детей. 

Касаясь вопроса раскрытия взаимоотношений детей и родителей в семье, следует сказать, что 

степень психологической близости детей с родителями на протяжении жизни изменяется. Сначала, 

до подросткового возраста, дети и родители переживают высокую степень близости, затем в 

подростковом и юношеском возрасте психоэмоциональная связь становится менее выраженной, но 

затем опять восстанавливается, когда дети заводят собственные семьи и начинают понимать логику, 

мотивы поведения родителей.  Кроме того, отношение ребенка к матери и отцу тоже 
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дифференцированно. Если с раннего детства ребенок воспринимает родителей безоговорочно, то к 

юношескому возрасту степень критичности по отношению к старшему поколению и их поведению 

возрастает. 

Следует отметить, что социальный атом как структура межличностных отношений 

характеризует особенности психологической дистанции, взаимоотношения между людьми, степень 

близости и открытости в семье и за ее пределами. Его можно оценить с точки зрения ширины и 

узости. Широкий социальный атом проявляется в гармоничных межличностных отношениях, а 

узкий - в наличии основанного на привязанности замкнутого круга взаимоотношений. 

Соответственно степени широты социального атома личность выстраивает свою жизнь и 

взаимоотношения.  Многообразие связей социального атома определяет вариативность социальных 

ролей и взаимоотношений, гибкость реагирования. В случае если индивидуальный социальный 

атом истощается, группа распадается, что может быть одной из причин кризисных явлений в семье.  

Таким образом, группа сверстников, как и родительская семья, оказывает одно из определяющих 

значений для формирования образа семьи индивида. В юношеском возрасте на основе 

межличностного общения образуются устойчивые связи и происходит обмен опытом, его 

обогащение. 

Развитие образа семьи в юности зависит не только от окружения и родственников, т. е. от 

социального фактора, но и от личностных факторов. Так, С. В. Мерзлякова выделяет 

индивидуально-психологические факторы, такие как динамические характеристики темперамента, 

эмоционально-волевые свойства личности, коммуникативные и межличностные особенности. Но, 

по нашему мнению, на формирование образа семьи оказывают влияние также и компоненты 

личности, например, Я-концепция, которая формируется в тесной связи с развитием возрастных 

новообразований и компонентов образной картины личности. Образ семьи зависит от 

самовосприятия личности, места семьи в ее ценностной системе и т. д. Поэтому, на наш взгляд, 

целесообразно включение личностных аспектов в систему факторов, влияющих на образ семьи. Чем 

теплее взаимоотношения в семье, чем более открытые контакты внутри и вне семьи, тем вероятнее 

молодое поколение семьи будет занимать активную жизненную позицию в будущем.  

Неотъемлемой частью образа семьи является представление о выборе брачного партнера. 

Механизмы выбора брачного партнера строятся на основе внутренней мыслительной деятельности 

личности, сворачивающейся до упрощенной картины мира. Как правило, в образе брачного 

партнера находят свое выражение такие факторы, как актуальная жизненная ситуация личности, 

желаемое представление о будущей жизни, способы преобразования желаемого в реальное. Как и 

любой психологический феномен, образ брачного партнера выполняет ряд функций: векторную, 

инструментальную, системообразующую, избирательную, интегрирующую, программирующую. 

Представления о предпочитаемом брачном партнере реализуются в индивидуальных и общих 

особенностях. На индивидуальном уровне проявляются представления о предпочитаемых качествах 

личности партнера и мотивы вступления в брак, а на общем уровне - представления о семье и ее 

ценности, наиболее часто встречающиеся у всех представителей данной возрастной группы. Иногда 

представления о предпочитаемом партнере могут искажаться по ряду причин, таких как: 

недостаточная психологическая грамотность, присутствие противоречий между желаемым и 

действительным, отсутствие практического опыта проживания в семье.  Степень представлений об 

адекватности образа брачного партнера можно оценить исходя из критериев реалистичности, 

гибкости. Основными причинами невступления в брак, по мнению юношей и девушек, являются 

трудное экономическое положение и в родительских семьях, и в стране, а также карьера. Следует 

отметить, что «ярко выраженные альтруистические ценности при создании семьи в юношеском 

возрасте не проявляют себя открыто.  Значимую роль в выборе брачного партнера играет его или ее 

социально - экономический статус, т. е. юноши и девушки из полных семей бессознательно 

предпочитают друг друга и, наоборот, дети из неполных семей не имеют возможности проявить 

семейные качества личности. 

 Таким образом, можно заключить, что на формирование образа семьи влияют факторы 

(социальные и личностные) и условия. Социальные факторы связаны с семьей и ближайшим 

окружением, которые за счет обмена жизненным опытом дополняют и изменяют образ семьи. 

Личностные факторы связаны с содержанием Я-концепции личности и реализуются через ее 

рефлексию. Социальные и личностные факторы наполняют образ семьи содержательно и 

структурируют его. Выделенные условия (учет индивидуальных особенностей личности студентов, 

способствующих формированию конструктивного образа семьи; реализация принципа интеграции, 

дифференциации и индивидуализации в формировании образа семьи у студентов; создание 
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благоприятного психологического климата в процессе групповой и индивидуальной работы со 

студентами  позволят активизировать интерес, самостоятельность студентов в формировании 

образа семьи, а также выстроить индивидуальную траекторию развития в рамках групповой работы. 

В связи с тем, что ведущей деятельностью в юности является учебно- профессиональная, то у 

студентов появляются новые стереотипы поведения, действия в соответствии с осознанием 

ответственности за настоящее и будущее, что может как положительно, так и отрицательно 

сказываться на поведенческих особенностях. 

На протяжении большей части юношеского периода происходит развитие ценностно-

смысловой и рефлексивной сфер. Студенты по сравнению с представителями предыдущего периода 

склонны к осознанному формированию собственного мировоззрения и системы ценностей. Юность 

как период реализует предпосылки для выбора жизненного пути, проявляются склонности к плани-

рованию и прогнозированию жизни. В студенческом возрасте активно развивается рефлексивная 

сфера личности, которая строится на основе переоценки межличностных взаимоотношений. 

Поэтому развитие ценностно-смысловой и рефлексивной сфер предоставляет возможности для 

формирования рефлексивных особенностей. В связи с этим юношеский возраст является 

сензитивным для формирования образа семьи. Кроме того, на наш взгляд, опираясь на зону бли-

жайшего развития, целесообразно реализовывать программу формирования образа семьи на втором 

курсе, т. к. в данный период начинает проявляться интерес к созданию семьи. Учет индивидуальных 

особенностей личности в процессе реализации программы позволит гибко направлять и 

корректировать процесс формирования образа семьи. 
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ЁШЛАРНИ ОИЛАВИЙ ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ 

                                                     

Қодирова Д., 

БухДу психология кафедраси ўқитувчиси 

 

Аннотация: Мақолада никох олди омиллари қай даражада мураккаб характерли 

муаммолардан эканлиги кўрсатилиб,  ҳозирги замон оиласининг ижтимоий психологик муаммоларини 

ёритишга бағишланган психологик таҳлиллар орқали никоҳ олди омилларининг турлича шакллари, 

кўринишлари фарқланади. 

Калит сўзлар: Никоҳга етуклик, ижтимоий етуклик, иқтисодий етуклик, биологик етуклик, 

физиологик етуклик, малакавий етуклик, ахлоқий етуклик, психологик етуклик. 

Аннотация: В статье показано, насколько сложны добрачные факторы, и обсуждаются 

различные формы добрачных факторов посредством психологического анализа для решения 

текущих социальных и психологических проблем семьи. 

Ключевые слова: брачная зрелость, социальная зрелость, экономическая зрелость, 

биологическая зрелость, физиологическая зрелость, качественная зрелость, нравственная 

зрелость, психологическая зрелость. 

Resume: The article shows how complex premarital factors are, and discusses various forms of 

premarital factors through psychological analysis to solve the current social and psychological problems 

of the family. 
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