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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о психологических факторах эффективного функционирования семьи, среди 
которых важное место занимают коммуникативные свойства личности. Именно они оказывают существенное влияние на 

организацию и поддержание межличностных отношений в семье, что составляет социально-психологическую основу ее 

функционирования. Эмпирически исследована роль таких коммуникативных свойств личности, включенной в систему се-

мейных отношений, как коммуникативная толерантность и социальный интеллект. Установлено, что влияние этих свойств 

зависит от гендерной и социальной роли в семье (отец, мать, ребенок). Наибольшее значение для семейной адаптации име-

ют качества толерантности отца и взрослеющего ребенка, а коммуникативные свойства матери в большей степени отража-

ются на семейной сплоченности и удовлетворенности семейной жизнью. 
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В современном обществе повсеместно, кроме стран 

исламского мира, обострились проблемы функциони-

рования семьи, что связано с кризисом традиционных 

семейных ценностей. Это проявляется в изменении 

структуры и функций традиционной семьи, увеличе-

нии количества разводов, а также в широком распро-

странении альтернативных браку форм "совместного 

проживания", появлении "однополых браков", отказе 

от рождения детей (child-free family). Очевидным ста-

новится тот факт, что традиционный уклад семейной 

жизни не удовлетворяет потребности современного 

человека [4].  

Даже в Китае, где были давно устоявшиеся тради-

ции, которым следовали целых два тысячелетия, про-

исходят большие изменения. Традиционная модель 

семейной организации в Китае сформировалась на 

основе конфуцианских представлений о семье и ха-

рактере взаимоотношений между различными катего-

риями родственников по крови и браку, культе пред-

ков и учении о сыновней почтительности (сяо). Регу-

лирование (посредством обычного права и законода-

тельства) структуры семейной организации, внутри-

семейных отношений практически на всем протяже-

нии существования государства в Китае является 

важным фактором выживания и поступательного раз-

вития китайской цивилизации. Однако сегодня 

наблюдается некоторое ослабление государственного 

контроля в сфере семейно-брачных отношений, про-

блемы семейных отношений стали восприниматься 

как относящиеся к сфере частной жизни. В связи с 

модернизацией жизни в Китае произошли большие 

перемены и в структуре семьи, и в принципах ее фор-

мирования: поменялись критерии подбора спутника 

жизни, супружеские отношения теперь мыслятся как 

равноправные, а размер семьи становится все меньше 

и меньше. Изменилась и мотивация создания семьи, 

она все больше основана не на патриархальном чув-

стве долга и необходимости, а на стремлении найти 

личное счастье, под которым молодые китайцы пони-

мают гармоничные семейные отношения, предостав-

ляющие возможности для индивидуального развития 

и позволяющие удовлетворить психологические и 

сексуальные потребности. 

В этой связи актуальным становится вопрос о по-

иске прежде всего психологических (а не законода-

тельных, экономических и пр.) факторов, обеспечи-

вающих эффективность функционирования семьи и 

создающих основу семейного благополучия. В нашем 

исследовании мы рассматриваем в качестве таких 

факторов коммуникативные свойства личности, 

включенной в систему семейных отношений. Данный 

выбор основан на том, что семья с социально-

психологической точки зрения представляет собой 

социальную группу, объединенную формируемой в 

совместной деятельности совокупностью межлич-

ностных отношений: супружеских, родительски-

детских, между детьми [11]. Взаимоотношения посто-

янно изменяются, проходят стадии перемен и сохра-

нения, роста и отступления [1]. Это постоянная ком-

муникация, предусматривающая динамичные процес-

сы восприятия, понимания и оценки друг друга, пере-

дачи чувств, формирования общности. Именно ком-

муникативные свойства личности каждого из партне-

ров выполняют важнейшую функцию организации и 

поддержания межличностных отношений [5, 6, 8, 10].  

Одним из существенных параметров функциони-

рования семьи является семейная адаптация. Это про-

цесс и результат приспособления супругов друг к 

другу и к семейной жизни, что приводит к формиро-

ванию устойчивого семейного уклада, распределению 

бытовых и психологических ролей, установлению 

приемлемого стиля общения друг с другом, способов 

досуга и определению взаимоотношений с микро-

окружением [3]. В этом аспекте достоверными крите-

риями успешной семейной адаптации выступают 

сплоченность семьи и удовлетворенность семейной 

жизнью. По мнению Д.Х.Олсона, семейная адаптация 

также является характеристикой того, насколько гиб-

ко способна семейная система приспосабливаться, 

изменяться при воздействии на нее стрессоров [9]. 

Отсюда понятно, что эта характеристика является 

ключевой для перспективной оценки продолжитель-

ности семейной жизни, неизбежно протекающей в 

пространстве нормативных и ненормативных кризи-

сов.  

Таким образом, обобщая высказанные положения, 

мы предположили, что коммуникативные свойства 

личности как важные регуляторы межличностных от-

ношений играют значительную роль в обеспечении 

семейной адаптации. Кроме того это влияние опосре-
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дуется той социальной ролью, которую в семье вы-

полняет личность.  

В качестве таких коммуникативных свойств нами 

рассматриваются толерантность и социальный интел-

лект, которые регламентируют как процесс общения, 

так и его результаты. Коммуникативная толерант-

ность представляет собой готовность личности при-

нимать социокультурные отличия партнера, которые 

включают внешние признаки, высказывания, особен-

ности поведения и т.д. Проявления толерантности 

свидетельствуют о глубоком понимании личностью 

факта существующих неизбежных различий между 

людьми, признании права каждого человека сохра-

нять свою индивидуальность и отказе от навязывания 

другому человеку своих привычек, убеждений и уста-

новок [2]. Социальный интеллект рассматривается как 

совокупность когнитивных (оценка перспективы от-

ношений, понимание людей, знание правил взаимоот-

ношений, открытость в отношении к окружающим) и 

поведенческих (способность иметь дело с людьми, 

социальная приспособленность, теплота в межлич-

ностных отношениях) признаков [7]. Именно эти 

коммуникативные свойства личности имеют важное 

значение для понимания и оценки личности партнера, 

перспектив самих межличностных отношений, что 

основано на знаниях основ взаимодействия с другими 

людьми, успешном считывании вербальной и невер-

бальной информации, а также продуктивных комму-

никативных установках и адекватних ролевых ожида-

ниях, что, на наш взгляд, отражается и в характери-

стиках семейной адаптации. 

Для проверки данного предположения мы провели 

эмпирическое исследование, в котором приняло уча-

стие 47 полных семей, в которых есть дети юноше-

ского возраста. В исследовании использовались такие 

психодиагностические методики: методика диагно-

стики коммуникативной установки В.В.Бойко, тест 

«Социальный интеллект» Дж.Гилфорда, опросник 

«Шкала семейной адаптации и сплоченности» 

(FACES-3) Д.Х.Олсона. В соответствии с выбранны-

ми психодиагностическими методиками изучались 

следующие показатели социального интеллекта: спо-

собность предвидеть последствия поведения (ПП), 

способность оценивать невербальное поведение (НП), 

способность правильно понимать вербальные сооб-

щения (вербальная экспрессия) (ВЭ), способность к 

анализу межличностного общения (МО), общий уро-

вень развития социального интеллекта (СИ). Комму-

никативная толерантность представлена «обратными» 

показателями, которые отражают разные аспекты 

негативной коммуникативной установки: завуалиро-

ванная жестокость (ЗЖ), открытая жестокость в от-

ношении к людям (ОЖ), обоснованный негативизм в 

мыслях о людях (ОН), брюзжание (Б), негативный 

опыт общения с окружаюшими (НОО), а также про-

явления интолерантности: непринятие или непонима-

ние индивидуальности человека (НИЧ), использова-

ние себя в качестве эталона при оценке других (Э), 

категоричность или консерватизм в оценках людей 

(КО), неумение скрывать неприятные впечатления 

при столкновении с некоммуникабельными качества-

ми партнера (НВ), стремление переделать, подогнать 

партнера под себя, сделать его удобным (ППС), не-

умение прощать другому ошибки, неловкость, слу-

чайно созданные неприятности (НПО), нетерпимость 

к физическому или психологическому дискомфорту, 

создаваемому партнером (НД), неумение приспосаб-

ливаться к партнеру (НПП), общий показатель ком-

муникативной интолерантности (КИ). 

Для поиска взаимосвязей между изучаемыми пси-

хологическими явлениями и доказательства их взаи-

мообусловленности использован корреляционный 

анализ, проведенне по методу бисериальной корреля-

ции по Пирсону. Корреляционные связи рассматрива-

лись отдельно в группах отцов, матерей и детей. По-

лученные результаты представлены в табл.1. 
 

Таблица 1. 

Взаимосвязи между показателями коммуникативной 

толерантности, соціального интеллекта и семейной 

адаптации 
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о
й
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  Семейная 

адаптация 

Семейная 

сплоченность 

Удовлетворенность 

семейной жизнью 

О
тц
ы

 

КО -501*   

НВ  446*  

ППС  245  

МО  -329*  

НП  -228  

М
ат
ер
и

 

КИ  -353*  

ОН  - 368*  

ВЭ  -349* -367* 

ПП   -286 

СИ  -259 -262 

Д
ет
и

 ППС 362*   

ОН -379*   

ВЭ  263  

 

Рассмотрим результаты корреляционного анализа, 

полученные в группе отцов. Установлено, что у муж-

чин с показателем семейной адаптации отрицательно 

коррелирует характеристика, указывающая на отсут-

ствие толерантности − категоричность или консерва-

тизм в оценках людей (КО) (p≤0,01).  

Обнаружены положительные связи характеристик 

интолерантности с показателем семейной сплоченно-

сти − неумение скрывать неприятные впечатления 

при столкновении с некоммуникабельными качества-

ми партнера (НВ) (p≤0,01), стремление переделать, 

подогнать партнера под себя, сделать его удобным 

(ППС) (p≤0,05); и отрицательные связи показателей 

социального интеллекта: способность к анализу меж-

личностного общения (МО) (p≤0,01), способность 

оценивать невербальное поведение (НП) (p≤0,05). 

Удовлетворенность семейной жизнью у мужчин не 

зависит от выраженности коммуникативных свойств.  

Полученные данные указывают на то, что семья 

как целостная система теряет качества гибкости, спо-

собность приспосабливаться в различных жизненных 

условиях, например, в ситуации взросления детей, в 

случае усиления категоричности и консерватизма в 

оценках людей у отцов. Их готовность осуждать, кри-

тиковать, косность во взглядах о людях, неумение 

принимать перемены в партнере, которые возникают 

неизбежно, приводит к ригидности всей семейной си-

стемы. В восприятии отцов, отличающихся катего-

ричностью суждений, все происходящие перемены в 
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семье нежелательны, неприятны, соответственно они 

вызывают сопротивление, которое и понижает гиб-

кость и приспособляемость семьи. 

Что касается семейной сплоченности, которая в 

максимальной степени своей выраженности приобре-

тает качества взаимной эмоциональной зависимости, 

«сцепленности» членов семьи, то, по данным, полу-

ченным у отцов, она возникает при условии выражен-

ности у них стремления переделать, подогнать парт-

нера под себя, сделать его удобным и неумения скры-

вать неприятные впечатления при столкновении с не-

коммуникабельными качествами партнера. Эти каче-

ства находят проявление в таких формах, как привыч-

ка читать мораль, поучать, укорять в нарушении же-

лаемого для себя поведения, требования соблюдать 

установленные правила, замечания по разным пово-

дам. Это сопровождается демонстрацией неуправляе-

мых отрицательных реакций, неспособностью скры-

вать дискомфорт, терпеть и выжидать благоприятных 

перемен в партнере. Естественным продолжением та-

ких форм поведения в семье, где отношения носят 

длительный, многолетний характер, является подчи-

нение более зависимых членов семьи, их подстройка 

под тот образец поведения, который приятен отцу, 

боязнь вызвать его гнев и раздражение. В данном 

случае возростающая сплоченность как созависи-

мость является признаком усиления несамостоятель-

ности членов семьи, отсутствия их автономии, подчи-

нения контролирующему отцу и святая вера в то, что 

только он знает как правильно действовать и вести 

себя для блага семьи. Эти же проявления в жизни се-

мьи отмечаются при условии недостатка у отцов спо-

собности к анализу межличностного общения и спо-

собности оценивать невербальное поведение, что сви-

детельствует о трудностях в общении. Это усиливает 

однобокий диктат отца в семье, влияние которого ос-

новано на установлении твердых семейных границ, 

ограничении контактов с несемейным окружением, 

подчинении жизни семьи тем интересам, которые 

важны именно для него. Отсюда и возникает чрез-

мерное единообразие и монолитность семьи, что вы-

ражает гиперсплоченность, не являющуюся, однако, 

признаком эффективного функционирования семьи. 

У матерей отмечаются связи показателей коммуни-

кативных свойств личности и показателей семейной 

сплоченности и удовлетворенности семейной жиз-

нью. Семейная сплоченность отрицательно коррели-

рует с коммуникативной интолерантностью (КИ) 

(p≤0,01), обоснованным негативизмом в мыслях о 

людях (ОН) (p≤0,01), показателем способности пра-

вильно понимать вербальные сообщения (вербальная 

экспрессия) (ВЭ) (p≤0,01) и общего уровня развития 

социального интеллекта (СИ) (p≤0,05). А также полу-

чены отрицательные корреляционные связи показате-

ля удовлетворенности семейной жизнью со показате-

лями способности правильно понимать вербальные 

сообщения (вербальная экспрессия) (ВЭ) (p≤0,01), 

способность предвидеть последствия поведения (ПП) 

(p≤0,05), общего уровня развития социального интел-

лекта (СИ) (p≤0,05). Семейная адаптация как гибкость 

семейной системы не зависит от выраженности ком-

муникативных качеств у женщин. 

Полученные данные указывают на тот факт, что 

выраженность у женщин коммуникативной интоле-

рантности, проявляющейся в непринятии индивиду-

альности другого человека, неготовности мириться с 

его особенностями, признавать его право быть самим 

собой, приводит к усилению разъединенности, раз-

общенности семьи, нарушению эмоциональных свя-

зей, привязанностей. Особенно значимой при этом 

является выраженность у женщин обоснованного 

негативизма в мыслях о людях как коммуникативной 

установки, которая предусматривает отрицательные 

суждения о некоторых типах людей или сторонах 

взаимодействия на основе полученного ранее опыта 

или социального копирования. Такая установка в 

скрытом виде отражает недоброжелательность, же-

стокость в отношении к людям, которая находит свое 

рациональное объяснение. Естественно, это находит 

свое продолжение в социальном поведении, в том 

числе и в семье, связанном с придирками, обвинения-

ми, уличением в явных и придуманных недостатках, 

очернением партнера, поиском скрытых «плохих» 

мотивов его поведения. Эти проявления у женщин в 

семье ведут к разрушению семейных уз и дистанци-

рованию членов семьи друг от друга. Такой же эф-

фект возникает при выраженной способности у жен-

щин правильно понимать вербальные сообщения и 

высоком общем уровне развития социального интел-

лекта, что объясняется задействованностью совре-

менной женщины, наделенной развитым социальным 

интеллектом, вербальным мышлением, в жизни обще-

ства, наличием разнообразных форм участия женщин 

в процесах труда. Социальная активность современ-

ной женщины выходит далеко за границы семьи, что 

в свою очередь, отражается на семейной сплоченно-

сти, а также и на удовлетворенности семейной жиз-

нью. Развитое вербальное мышление у женщин, спо-

собности предвидеть последствия поведения, разви-

тая интуиция, высокий уровень социального интел-

лекта – те качества, которые помогают женщине до-

биваться успеха в современном мире, однако, чем бо-

лее успешной в работе, общественной жизни она яв-

ляется, тем в меньшей степени испытывает удовле-

творенность в семье. Данные результаты подтвер-

ждают высказанное ранее суждение о том, что тради-

ционные модели семейной жизни, сформированные в 

патриархальном обществе, не удовлетворяют потреб-

ности современного человека, и очевидно, в первую 

очередь, это ощущают женщины, которым достаточно 

сложно сохранять баланс между передовой тенденци-

ей высокой социально-профессиональной востребо-

ваности и традиционной ролью «хранительницы до-

машнего очага».  

Оригинальные данные о связи коммуникативных 

свойств и семейной адаптации получены у детей, ко-

торые, напомним, являются представителями юноше-

ского возраста. По результатам корреляционного ана-

лиза установлено, что показатель семейной адаптации 

положительно коррелирует с выраженностью у детей 

стремления переделать, подогнать партнера под себя, 

сделать его удобным (ППС) (p≤0,01), и отрицательно 

− с обоснованным негативизмом в мыслях о людях 

(ОН) (p≤0,01). Семейная сплоченность положительно 

коррелирует с показателем способности правильно 
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