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Проблема благополучия брачно-семейных отношений является актуальной 
проблемой современной психологии, т.к. качество брачных отношений является 
важным для устойчивости и стабильности основного социального института – 
семьи, а значит, изучение данной проблемы является важным для развития об-
щества в целом. Увеличение числа разводов, снижение уровня удовлетворенно-
сти браком у многих людей, учащение случаев домашнего насилия и увеличение 
числа людей, не желающих создавать семью требуют выявления причин процес-
сов, которые определяют эту динамику.

Учеными обозначается ряд факторов, которые во многом определяют благо-
получие брачно-семейных отношений супругов. Это процесс семейной адапта-
ции супругов, их взаимодействие, а также степень удовлетворенности браком и 
психологическая совместимость. Семейная адаптация супругов предполагает ак-
тивное приспособление друг к другу, к их личностным особенностям, поведенче-
ским проявлениям, особенностям взаимодействия с окружающими; это согласо-
вание их представлений и ожиданий, разработка общего стиля взаимодействия и 
реализация семейных ролей. Супружеское взаимодействие представляет особый 
психологический процесс межличностного взаимодействия, в рамках которого 
реализуется удовлетворение брачных потребностей супругов. Межличностное 
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взаимодействие супругов и их общение являются ключевыми аспектами жизне-
способной семьи, они определяют эффективность функционирования семьи и 
связаны с совместимостью супругов в различных аспектах. Удовлетворенность 
браком – это субъективная оценка характера взаимоотношений, складывающаяся 
из отношения супругов к разным сторонами семейной жизни и супружеского вза-
имодействия. Однако, в настоящее время факторы, обуславливающие семейное 
благополучие и гармоничные супружеские отношения, изучены недостаточно. 

По определению С.И. Голод адаптация – целостная система активных и на-
правленных действий человека, которая способствует не только поддержке рав-
новесия в конкретных условиях, но и обеспечивает возможность эволюции при 
изменении этих условий (Голод, 1998: 115). Описанные процессы характерны и 
для семейной адаптации. Например, до брака супруги уже имеют сформировав-
шийся Я-образ; с началом семейной жизни они обнаруживают «невозможность 
жить как раньше», что способствует нестабильности и неудовлетворенности от-
ношений. Это является толчком к началу процесса адаптации к новым условиям 
семейной жизни. 

Адаптация семьи может рассматриваться на двух уровнях – уровне микро-
социальной среды и макросоциальной среды. На уровне микросоциальной среды 
адаптация семьи обусловлена спецификой семейных отношений, которая вклю-
чает в себя множество аспектов, зависящих от культуры, традиций, индивиду-
альных особенностей членов семьи и от условий ее проживания. Социальная 
адаптация семьи на макроуровне связывается с общественными отношениями, 
в контексте которых семья функционирует, с тенденциями развития институтов 
брака и семьи, политической и экономической ситуацией в обществе (Кикоть, 
2017: 175).

Особое внимание исследователей уделяется микросоциальному уровню 
адаптации семьи. Социально-психологическая адаптация супругов - это актив-
ное приспособление их друг к другу, к их личностным особенностям, поведенче-
ским проявлениям, особенностям взаимодействия с окружающими; это согласо-
вание их представлений и ожиданий, разработка общего стиля взаимодействия и 
реализация семейных ролей. По мнению И.В. Гребенникова семейная адаптация 
является приспособлением супругов друг к другу, а также к обстановке, которая 
окружает семью (Гребенников, 1991: 80).

Г.А. Балл определяет семейную адаптацию как многоуровневый процесс 
длительного взаимоприспособления супругов, который приводит к формирова-
нию устойчивого семейного уклада, распределению семейных ролей, выработке 
приемлемого стиля общения и приемов реагирования в конфликте (Балл, 1989: 
94). Адаптация включает в себя приспособление к партнеру и к семейной жизни, 
включая адаптацию к бытовым и психологическим ролям, новым обязанностям, 
новым правам, к разделению труда.

Согласно определению Л.П. Илларионовой семейная адаптация выражается 
в согласовании мыслей, чувств и поведения супругов (Илларионова, 2013: 51). 
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По мнению Ю.Е. Алешиной первые два года совместной жизни супругов способ-
ствуют созданию индивидуальных паттернов общения, гармонизации ценностей 
и разработке общих норм поведения. Во время адаптации супругами производит-
ся совместный поиск и определение стиля отношений, который подходит обоим.

Таким образом, брачно-семейная адаптация представляет собой постепен-
ный процесс приспособления супругов, в результате которого происходит фор-
мирование семейного уклада, распределение семейных (психологических и бы-
товых) ролей, разработка стиля общения супругов друг с другом, выработка оп-
тимального стиля поведения в конфликтах (Горбова, 2018:117).

Процесс адаптации затрагивает все сферы семейных отношений и все со-
ставляющие образа жизни супругов. Адаптация осуществляется на материаль-
но-бытовом, нравственно-психологическом и на интимно-личностном уровне. 
Материально-бытовая адаптация означает согласование прав и обязанностей 
супругов в отношении домашних дел и формирование общей модели планиро-
вания и распределения бюджета, удовлетворяющей обоих. Нравственно-пси-
хологическая адаптация касается совмещения мировоззрений, интересов, цен-
ностей, установок и личностных особенностей супругов. Интимно-личностная 
адаптация – это сексуальное соответствие супругов, которое включает не только 
физиологический аспект, но и морально-психологическое удовлетворение ин-
тимными отношениями. Общая адаптация к образу жизни означает приспосо-
бление супругов к новому для них статусу в обществе и функциям, которые с 
ним связаны; также это означает согласование существовавших ранее образцов 
внесемейного поведения, а также включение их в круг взаимных родственных 
связей.

Выделяют первичную и вторичную семейную адаптацию. Первичная адап-
тация по своему содержанию представляет собой изменение ролевых и меж-
личностных отношений. Супруги выполняют определенные социальные роли, 
согласно которым формируются представления о поведении и взаимодействии 
в семье. Для дальнейшего семейного благополучия необходима совместимость 
данных представлений, чтобы поведение одного супруга не противоречило се-
мейной роли другого. На это также влияет то, какая мотивация создания семьи 
была у каждого супруга до брака (Султанова, 2007: 348).

В общей мотивации семейного союза выделяют следующие общие мотивы:
1. Хозяйственно-бытовой. Этот мотив представляет ориентацию преимуще-

ство на хозяйственно-бытовой союз, в котором супруги придерживаются уста-
новки о том, что главное в семье – хорошо налаженный быт.

2. Нравственно-психологический. Этот мотив представляет собой стремле-
ние найти друга и спутника жизни, хорошо понимающего своего супруга.

3. Семейно-родительский. Этот мотив представляет собой ориентацию на 
педагогический союз, в котором рождение и воспитание детей – главная функция 
семьи.

4. Интимно-личностный. Этот мотив представляет собой ориентацию на 
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союз, в котором основу составляет стремление найти желанного и любимого пар-
тнера для любви. 

В процессе адаптации неизбежны конфликты, если главные мотивы супру-
гов сталкиваются между собой. Таким образом, в первичную адаптацию вклю-
чается ролевая адаптация. Помимо этого, первичная адаптация означает согла-
сование представлений о характере и распределении семейных обязанностей. 
Проблема первичной межличностной адаптации с этой точки зрения рассма-
тривается в подходе супружеской совместимости. Межличностная адаптация 
включает в себя три аспекта: аффективный, подразумевающий эмоциональную 
составляющую отношений; когнитивный, означающий степень понимания от-
ношений и поведенческий, означающий реализацию в поведении. Успешная 
межличностная адаптации подразумевает эмоциональную близость, высокое 
взаимопонимание и умение взаимодействовать друг с другом. Это в комплексе 
составляет взаимоприспособление супругов к личностным особенностям пар-
тнера и возможность слияния их «Я» в «МЫ». Межличностная адаптация ведет 
к формированию структуры семьи, распределению ролей и выработке общих 
семейных ценностей. 

По мнению ученых, данные аспекты семейной адаптации имеют позитив-
ное и стабилизирующее влияние на функционирование супружеских отношений. 
Чем больше особенностей совпадает и сформируется во время первичной адап-
тации, тем благополучнее будет супружеский союз; т.е., тем успешнее будет реа-
лизована первичная адаптация.

Вторичная адаптация несет негативный характер. Она проявляется в возмож-
ном ослаблении чувств супругов и возникновении равнодушия; вторичная адап-
тация также может проявляться в трех основных сферах (Султанова, 2008: 77):

1. Интеллектуальная сфера. Вторичная адаптация в этой сфере предпола-
гает уменьшение интереса к супругу как к личности из-за того, что ежедневное 
общение приводит к неизбежному повторению супругами своих идей, мыслей и 
суждений. Происходит пресыщение друг другом из-за того, что супруг кажется 
полностью «изученным», а его суждения становятся скучными и привычными.

2. Нравственная сфера. Вторичная адаптация в нравственной сфере предпо-
лагает, что супруги демонстрируют со временем свои негативные качества, су-
ждения и поступки, которые ранее скрывались, могут использовать при общении 
неприемлемые жесты и высказывания.

3. Сексуальная сфера. Вторичная адаптация в сексуальной сфере означает 
снижение взаимной привлекательности и падение полового влечения вследствие 
низкой культуры интимной жизни, ее легкой доступности и однообразия отно-
шений. 

По мнению С.В. Ковалева успешность преодоления вторичной адаптации 
зависит от новизны информации и межличностной совместимости. Он выделяет 
три условия профилактики вторичной адаптации: постоянная работа над собой 
и духовный рост; повышение культуры взаимоотношений и воспитание уживчи-
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вости; повышение взаимной автономности и относительной свободы супругов.
Таким образом, семейная адаптация представляет собой сложный многоу-

ровневый процесс длительного взаимного приспособления молодых супругов 
друг к другу и к семейной жизни, порождающий высокую оценку супружества и 
удовлетворенность семейной жизнью. От того, насколько успешно проходит пер-
вичная адаптация и насколько предотвращено наступление вторичной адаптации 
зависят многие показатели успешности семейной жизни, в том числе общее пси-
хологическое удовлетворение браком у супругов (Паршина, 2014: 283).

Одним из факторов, определяющих успешность семейной адаптации и гар-
моничного взаимодействия, является фактор совместимости супругов (Балашо-
ва, 2012: 56). Совместимость способствует развитию благополучия в браке; бла-
годаря сплоченности, согласованности и сходства многих психологических осо-
бенностей она создает условия для гармонии в супружеских отношениях и для 
высокой удовлетворенности браком. 

В.А. Курило обобщает ряд исследований, давая общее определение и харак-
теристику супружеской совместимости. Показатели супружеской совместимости 
проявляются в согласованности ценностей семьи, ролевых ожиданий и ролевых 
моделей, в совпадении взаимных оценок партнеров, в принятии личностных осо-
бенностей супруга, а также в доверительном общении, понимании и эмоциональ-
ной поддержке. Антипод совместимости – супружеская несовместимость – про-
является в отчуждении и психологическом насыщении друг другом, в снижении 
эффективности семейного функционирования, в росте уровня конфликтности, 
семейной тревоги и эмоционального напряжения (Курило, 2012: 75).

Выделяют личностную совместимость качеств характера, интеллектуаль-
ных особенностей, мотивационных качеств супруга и их способностей организо-
вывать гармоничную пару, т.е. структуру, которая обладает свойствами целостно-
сти, уравновешенности и завершенности. Можно выделить две полярные точки 
зрения относительно того, насколько должны быть похожи личностные параме-
тры супругов для оптимальной совместимости. Согласно первой точке зрения, 
для оптимальной совместимости необходимо сходство по многим характеристи-
кам (гипотеза сходства). Согласно второй точке зрения, для совместимости су-
пругам необходимо иметь как сходство, так и различия между характеристиками 
(гипотеза о взаимодополняемости). 

Эта гипотеза основана на теории взаимодополняемости, предложенной Р. 
Винчем, в основе которой лежит взаимодополнение потребностей партнеров. А. 
Аугустинавичюте считает наиболее гармоничными те пары, где супруги имеют 
противоположные типы характеров: например, сочетание открытого, коммуни-
кабельного человека и малообщительного, возможно, даже замкнутого. В про-
тивовес этому, Д. Майерс считает это суждение спорным, он склоняется к точке 
зрения, что люди как правило вступают в брак с теми, чьи потребности и лич-
ностные особенности похожи на их собственные. А. Кемпински же именно в 
схожести мужчины и женщины по многим личностным характеристикам видит 
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основную причину непривлекательности партнеров друг для друга, что, в итоге, 
ведет к конфликтам и ссорам (Волобуев, 2017: 76).

По мнению Н.Н. Обозова и А.Н. Обозовой, эти характеристики могут свиде-
тельствовать о двух основополагающих параметрах, которые определяют удов-
летворенность браком и успешность супружеского взаимодействия. Это эмоци-
ональная стабильность и зрелость личности, и направленность на социальное 
окружение, которое предполагает ориентировку личности на контакт с другими 
людьми, на общение (Обозов, Обозова, 1981: 100).

При этом личностные и индивидуально-психологические особенности су-
пругов не являются единственными факторами, определяющими стабильность 
брака, совместимость партнеров и успешность их взаимодействия. Важнейшими 
факторами также выступают представления о целях создания семьи, особенно-
стях исполнения семейных ролей, обязанностях и правах супругов.

А.Н. Обозова определила четыре уровня супружеской совместимости, вы-
деление которых обосновано различием критериев, закономерностей и проявле-
ний (Обозова, 1984: 106):

1) Духовная совместимость – подразумевает согласованность установок, 
ценностей, интересов, мировоззрений, т.е. духовная близость супругов.

2) Персональная совместимость – взаимодополняемость индивидуальных 
особенностей партнеров, в первую очередь, темперамента, т.к. это врождённая 
характеристика, и она может оказывать значительное влияние на отношения 
между супругами, а также характера, эмоционально-волевой сферы.

3) Семейно–бытовая совместимость – согласованность мнений и представ-
лений о функциях семьи, целях и мотивах брака, согласованность взглядов на 
распределение внутрисемейных ролей.

4) Физиологическая совместимость, в частности сексуальная совмести-
мость – гармония в сексуальных отношениях между партнерами, удовлетворе-
ние телесным контактом.

В семейно-брачных отношениях большая роль отведена физиологической 
и духовной совместимости, так как адаптация в этих сферах протекает тяжело. 
Другие виды совместимости динамичны и способны к изменению в процессе 
протекания адаптации супругов друг к другу. Закон совместимости, вытекающий 
из ряда проведенных исследований, гласит: врождённые качества в совместимых 
парах должны быть контрастны, тогда как приобретённые качества – подобны, 
схожи. Супружеские союзы людей, схожих своим происхождением, условиями 
жизни и воспитания являются более крепкими, ведь вероятность совпадения в 
них установок, ценностей, интересов, идеалов, привычек заведомо выше. Но 
также были проведены другие исследования, которые изучали влияние схоже-
сти супругов на их взаимоотношения и было выявлено, что фактор гомогенности 
партнеров также оказывает положительное влияние (Бояджан, 2019 :141).

Важно отметить, что совместимость партнеров неразрывно связана с их 
удовлетворенностью отношениями. С.М. Сопун и А.Г. Лидерс из своего исследо-
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вания делают вывод, что удовлетворенность браком напрямую зависит от совме-
стимости супругов. Причем как межличностной совместимости, так и ценност-
ной, смысловой — на уровне установок и взглядов (Сопун, Лидерс:160).

Также совместимость тесно связана с коммуникацией партнеров. Если мож-
но сказать о совместимости двух людей, то можно и с высокой долей достовер-
ности предположить, что качество коммуникации между ними высокое. Эффек-
тивность же коммуникации зависит от коммуникативных способностей человека 
(правильного использования средств коммуникации, культуры речи, эмпатии, 
общительности), а также от способности осознавать и преодолевать коммуника-
тивные барьеры.

Особое внимание ученые уделяют эмпатии. Межличностное общение супру-
гов получается тем успешнее, чем больше взаимной эмпатии они проявляют в нем 
(без сопереживания, сочувствия, соучастия успешное межличностное общение 
между супругами невозможно). М.Р.   Битянова отмечает, что эмпатия — это пости-
жение эмоционального состояния, «вчувствование» в другого человека (Битянова, 
2000: 14). Реализация эмпатии возможна в случае принятия партнера по общению 
в качестве безусловной ценности, которое связано с доверием, готовностью само-
му раскрыться на встречу другому, стать для него объектом переживания. Э.Г. Эй-
демиллер, В. Юстицкис в исследовании эмпатии у членов семьи, обратившихся 
за психотерапевтической помощь, установили низкий уровень эмпатии, особенно 
среди мужчин и подростков, что дало исследователям основание думать о наличии 
коммуникационного барьера в общении (Волобуев, 2017: 77). Подводя итог обзо-
ру исследований, посвященных причинам нарушенного взаимодействия в парах и 
причин семейных конфликтов, А.В. Султанова отмечает, что основными причина-
ми этого являются низкая способность партнеров к сотрудничеству, а также осо-
бенности характера; особенно это касается молодых семей (Султанова, 2008: 83).

При создании семьи и в процессе ее адаптации особенно остро встают во-
просы о ролевых ожиданиях и предпочтениях супругов, об условиях совместной 
деятельности в семье, о принятии личностных черт супруга и выстраивании оп-
тимального межличностного взаимодействия. Для дальнейшего развития семьи 
необходимо самораскрытие супругов, наличие глубокого взаимопонимания меж-
ду ними, принятие взглядов и поведения партнера. Эти факторы влияют на то, 
как супруги сами будут субъективно оценивать успешность своего брака – удов-
летворенность браком (Чурбанова, 2018: 153).

Таким образом, семейная адаптация представляет собой сложный многоуров-
невый процесс длительного взаимного приспособления молодых супругов друг к 
другу и к семейной жизни, порождающий высокую оценку супружества и удов-
летворенность семейной жизнью. От того, насколько успешно проходит первич-
ная адаптация и насколько предотвращено наступление вторичной адаптации за-
висят многие показатели успешности семейной жизни, в том числе особенности 
супружеского взаимодействия и общее психологическое удовлетворение браком у 
супругов. Затруднения адаптации связаны со сложностями взаимной «подстройки» 
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супругов на материально-бытовом, нравственно-психологическом, интимно-лич-
ностном уровне. Особой проблемой и задачей на этапе адаптации супругов к се-
мейной жизни является выработка общего стиля взаимодействия, реагирования в 
конфликтах и конструктивного способа избегать и решать их. 

Адаптация напрямую влияет на удовлетворенность браком и, соответствен-
но, на совместимость. При этом изначально степень психологической совме-
стимости партнеров может влиять и определять характер протекания семейной 
адаптации. Можно предположить, что супружеская совместимость является ре-
зультатом супружеской адаптации, ведь и в духовной, и в семейно-бытовой, и в 
интимно-личностной сфере между супругами происходит «притирка», приспо-
собление друг к другу, что и влечет за собой налаживание отношений между су-
пругами. Кроме этого, можно предположить существование взаимозависимости 
между семейной адаптацией и психологической совместимостью. Таким обра-
зом, способы супружеской адаптации являются средством достижения совме-
стимости в браке, а уровень психологической совместимости партнеров может 
определять во многом характер семейной адаптации.
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