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В современном мире число разводов увеличивается. Количество разводов на террито-
рии Республики Узбекистан составляет 31,9 тысяч на 2017 год(Ташмухамедова,Каримова,
Мавлянов,2018). Часто происходит так, что молодая семья распадается в первые же годы
совместной жизни. Возникновение конфликтов в расширенных семьях часто обусловлено
целым рядом фактором, в том числе, тем, что членам семьи приходится регулярно взаимо-
действовать между собой, вторгаясь порой в личное пространство друг друга; вследствии
пирамидной организации семьи, может также наблюдаться скошенность ролей; вместе с
тем, высока вероятность социальной неоднородности ее членов (семья может включать
людей разного возраста, пола, национальности, уровня образования и культуры). Извест-
но также, что причиной многочисленных разводов являются возникающие недопонимания
в отношениях невесты с семьей мужа. В данном исследовании будут сравниваться такие
параметры как уровень удовлетворенности браком, уровень сплочённости и гибкости се-
мьи, эффективность коммуникации в нуклеарных и расширенных семьях.

Расширенная семья, это такая социальная единица, которая включает родителей и
детей, а также других, более дальних родственников (бабушек, дедушек или дядей и те-
тей), живущие вместе в одном доме и имеющие одно хозяйство. Нуклеарная семья как
социальная единица, состоит из мужчины и женщины, которые живут вместе со свои-
ми детьми.[1] В первые годы семьи молодые супруги выполняют следующие функции и
задачи: выявление общих ценностей супругов; решение главенства в семье; организация
семейного бюджета, решение проблемы проживания семьи; организация досуга; адаптаци-
онный период в первые годы совместной жизни; осознание семейного «Мы», формирование
будущих планов семьи; установление отношений с родителями и родственниками семьи.[3]

Цель нашего исследования в том, чтобы изучить структуру семейной системы совре-
менных узбекских семей во взаимосвязи с психологическими параметрами общения и уров-
нем удовлетворенности браком в зависимости от ее состава.

Гипотезы исследования: мы предполагаем, что в нуклеарных семьях эффективность
коммуникации выше, чем в расширенных; мы предполагаем, что в нуклеарных семьях
удовлетворённость браком выше, чем в расширенных.

В качестве методологического аппарата в соответствии с поставленными целями дан-
ного исследования выбраны: опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности (FACES-
3)»Д.Олсона.;опросник удовлетворенности браком Ю.А.Алешиной(Алешина Ю.Е.,ГозманЛ.Я.,ДубовскаяЕ.М.,1987г.);методика
«Особенности общения между супругами»(Ю.А.Алешина ,Гозман Л.Я.,Дубовская Е.М.,1987г.).

Циркулярная модель Д.Олсона описывает семью с точки зрения таких параметров
системы, как сплочённость и гибкость. Сплочённость - это эмоциональная близость между
членами семьи, а гибкость характеризует степень иерархии и возможность смены ролевого
распределения.[4]

Под удовлетворенностью браком понимается эмоционально-оценочное отношение к брач-
ному союзу и к характеру взаимоотношений между супругами. Уровень субъективной
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удовлетворенности браком чувствителен к различным факторам, присутствующим в се-
мейной системе.

В нашем исследовании приняли участия 30 супружеских пар, из которых 30 мужчин
и 30 женщин в возрасте от 19 до 33 лет, из них узбеков - 68%, русских - 13%, татар -
5%, и меньше евреи и метисы - по 3%, корейцы, азербайджанцы, уйгуры, армяне - 1%,
состоящих в браке от 1 месяца до 7 лет. Все супружеские пары на момент исследования
детей не имели.

В ходе обработки полученных в нашем исследовании данных, мы провели двухфактор-
ный дисперсионный анализ смешанного плана, который показал, что различия в представ-
лениях об адаптации в реальных семьях между мужчинами и женщинами, нуклеарного
и расширенного состава не обнаружены. Обнаружены различия в идеальном представле-
нии об адаптации у мужчин и женщин нуклеарного и расширенного состава(p= 0,079).
Идеальные представления об адаптации у женщин в расширенных и нуклеарных семьях
выше, чем идеальные представления об адаптации в расширенных и нуклеарных семьях
у мужчин. Мы можем предположить, что данный факт объясняется тем, что воспитание
будущих женщин традиционно ориентировано в большей степени на семью и отношения
в семье, тогда как воспитание будущих мужчин не имеет столь определенных семейных
рамок, их потребности и ориентиры чаще выходят за пределы семьи, они устремлены в
социум. Отсюда, на наш взгляд, более умеренные представления об идеальной адапта-
ции к семье у мужчин. Далее, мы выяснили, что психотерапевтичность в нуклеарных
семьях выше, чем в расширенных. (р= 0,087). Также имеется тенденция, согласно кото-
рой психотерапевтичность у мужчин выше, чем у женщин. То есть, мы предполагаем, что
супруги проживая вдвоем, больше эмпатируют друг другу. Проявляется это в сопережева-
нии, сочувствии, то есть психотерапевтичность это то, насколько межличностное общение
супругов способствует созданию комфортной и интимной атмосфере в семье. Следующим
этапом обработки мы сделали анализ попарного сравнения выборок непараметрическим
методом Манна-Уитни, который показал, что взаимпонимание между супругами у муж-
чин и женщин выше в нуклерных семьях(ср= 19,31), чем в расширенных семьях(ср=
12,59). Возможно, это связано с тем, что в нуклеарных семьях супруги больше направ-
лены на коммуникацию друг с другом. В расширенных семьях у супругов больше ролей,
помимо мужа и жены, они так же выполняют другие роли. Можно говорить о том, что в
нуклерных семьях у супругов есть больше времени для общения друг с другом. Нами так
же были установлены положительные корреляции между шкалами, направленными на
измерение взаимопонимания между супругами и взаимопонимания с собой, доверитель-
ное общение между супругами, доверительное общение с собой, легкость общения, общие
символы в семье, психотерапевтичность, удовлетворенность браком у мужчин и женщин.
Можно, таким образом, утверждать, что субъективные характеристики семьи, а также
качество и глубина коммуникативного процесса, значительно выше в нуклеарных, а не в
расширенных узбекских семьях.
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