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Аннотация: Работа, посвященная изучению семьи как составной части 

правовой системы. Проанализированы юридические аспекты семейных 

отношений. Исследование охватывает законы, регулирующие семейные 

вопросы, и их эволюцию в социокультурном контексте. Рассмотрены 

актуальные правовые вопросы, связанные с семейными отношениями, с 

акцентом на защите прав и интересов всех членов семьи в рамках 

существующего правового порядка. Анализируется роль традиций и общности 

ценностей в укреплении семейных уз, а также влияние семейных ценностей на 

личное благополучие и социальную гармонию. В рамках исследования 

рассматриваются динамика семейных взаимоотношений, их влияние на детей и 

общество, а также актуальные вызовы, стоящие перед институтом семьи в 

современном. 
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Семья как саморазвивающаяся система предстает открытой и закрытой.  

При открытой системе семья является благополучной, члены которой хорошо 

воспринимаемы и взаимосвязаны между собой. При закрытой системе в семье 

нет обмена информацией между её участниками и окружающей средой. Также 

семья имеет свои подсистемы, обладающие совокупностью связей и 

взаимодействий: социально-биологическими, хозяйственно-экономическими, 

юридическими, нравственными, психологическими и эстетическими. Семейная 

система динамична и не постоянна. Семья – это не только универсальный метод 

организации социальных связей и отношений индивидов, но и особая сторона 

жизнедеятельности и культуры согласованно действующей группы людей. 

Деятельность семьи является конечным результатом взаимодействия 

составляющих ее отдельных субъектов и, в соответствии с известным фактом 

системности, отличается от простого сложения их персональных качеств 

некоторыми новейшими синергетическими параметрами. 

Статья 2, Семейного Кодекса Республики Узбекистан гласит: 

«Регулирование семейных отношений осуществляется на основе принципа 

добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства личных и 

имущественных прав супругов, разрешения внутрисемейных вопросов по 
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взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии, обеспечения защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.» 

Источниками семейного права являются нормативно-правовые акты. 

Основными международными договорами являются:  

1) «Декларация прав ребенка» (принята резолюцией 1386 (ХIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959 г. и ратифицирована третьей сессией 

Верховного Совета СССР 13. 06.1990 г.). 

 2) «Конвенция о правах ребенка» (одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 и вступившая в СССР в силу 15.09.1990). Конвенция 

ратифицирована Постановлением Верховного Совета Союза ССР от 13.06.1990. 

 3) «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей» (состоявшаяся в г. Нью-Йорк 30.09.1990 г. и подписанная РФ 31.01.1992 

г.). 

        Если семья представляет собой совокупный субъект, то определенные цели 

и действия ее в таком случае объединены устойчивыми связями, что выражается 

уже как коллективное сознание. Социальная структура семьи может быть 

рассмотрена в трех аспектах. Во-первых, семья есть взаимосвязь индивидов, 

объединенных супружеством, наличием детей и родством. Во-вторых, как 

иерархия социальных статусов. В-третьих, – как совокупность ценностей, 

определяющих характер и смысл поведения ее членов. Семья как особая форма 

общественной организации жизнедеятельности людей образуется на базе 

совместной разнообразной деятельности, взаимной моральной ответственности 

и взаимопомощи. Целеполагающая установка семьи исходит из 

организованного взаимодействия имеющихся ее субъектов, а ее социальная 

сущность это  устойчивая совокупность межсубъектных отношений, которые 

возникают из-за совместной деятельности, необходимой для обеспечения  

биологических и социальных потребностей индивидов и общих потребностей 

общества, сохраняя тем самым его пространственно-временную непрерывность. 

Выделяют три основные сферы социальных отношений семьи в реализации ее 

социальной общности:1) индивидуальные; 2) групповые; 3) социальные.  

В социологическом контексте семья представляет собой социальную 

общность, которая в то же время выступает в двух ипостасях — меньшей 

социальной группы и социального института, которые в расчлененном виде 

составляют ее системную целостность. Именно дуальная социальная основа 

семьи как объекта познавательного действия определяет специфику ее места в 

конкретном поле социологии. Специфика семьи выступает в таком случае как 

социальный феномен — «пограничный по своей сути, находящийся на границе 

макро- и микроуровней социума». Основными понятиями в социологии семьи 
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являются такие категории, как «социальный институт» и «малая социальная 

группа».  Именно в семье выражается отношение, через которое и благодаря 

которому происходит воспроизводство человека в единстве природного и 

социального аспектов данного процесса, в его количественных и качественных 

измерениях. Она лежит в основе этого воспроизводства [2,с. 75].  

Семью объединяют социальные и психологические связи. Именно они 

выступают главным фактором. Эти связи представляют собой некие внутренние 

семейные соединения, к которым относятся личные эмоции, традиции, образ 

жизни, экономическая заинтересованность. В этом случае семья в социальном 

значении рассматривается как малая группа. Подчеркивая групповое качество   

жизнедеятельности семьи, следует иметь в виду, что семейное поведение 

состоит не только из индивидуальных линий поведения, поэтому индивид в 

социологии семьи исследуется как член семьи, элемент семейных 

взаимодействий.  

За последние годы наблюдается уменьшение состава и структуры семьи 

(увеличение разводов, рождение детей матерями-одиночками и др.) Сегодня в 

большем количестве мы можем встретить такой тип семьи, как простые 

нуклеарные семьи, которые состоят из супругов с детьми или без них. Также не 

меньшую долю составляют неполные семьи. В подавляющем числе случаев это 

семьи матерей-одиночек, разведенных женщин и вдовцов. Там в основном один 

или два ребенка. В тех семья, где нет мужа, требуется особая материальная 

поддержка со стороны государства. Похожие трудности испытывают семьи 

мужчин срочной службы; семьи, в которых один из родителей не платит 

алименты; семьи, где есть дети-инвалиды; семьи с родителями-инвалидами; 

семьи, которые взяли детей под опеку (попечительство); многодетные семьи; 

семьи с маленькими детьми (в возрасте до трех лет). В особом положении 

находятся семьи, когда супруги еще студенты и имеют детей. В большинстве 

случаев они нуждаются в помощи родителей. Особая поддержка государства 

необходима семьям беженцев и вынужденных переселенцев, безработных с 

несовершеннолетними детьми. Девиантные семьи также нуждаются во 

внимании. Это семьи алкоголиков, наркоманов, правонарушителей и др.  

    Семья вводит ребенка в социум, непосредственно в семье ребенок 

получает социальное воспитание, приобретает основу для становления его как 

личности. В семье заботятся о здоровье детей, развивают их задатки и 

возможности, дают образование, развивают умственные способности, решают 

их судьбу и будущее. В семье закладываются черты характера, 

добросердечность и отзывчивость ребенка, он учится ответственности за свои 

действия [3,с. 189]. 

  

http://web-journal.ru/


Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 

    http://web-journal.ru/                                                                                   10-son_2-to’plam_Dekabr-2023 
 

142 

В семье ребенок приучается работать, решает кем быть, готовится к 

независимой семейной жизни, приучается укоренять традиции своей семьи. 

Существование семьи во многом зависит от взаимоотношений в семье, вопросов 

воспитания младшего поколения, способов ведения хозяйства, удовлетворения   

интересов всех ее членов [1,с. 196-197].  
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