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Журнал «Психология человека в образовании» пуб ликует 
результаты новых фундаментальных и прикладных научных 
исследований в области психологии, в фокусе внимания 
которых находится человек как субъект образования, неза-
висимо от возраста, ступени и формата образования. В со-
временном мире образование — это неотъемлемый процесс 
в жизни любого человека, независимо от возраста и рода 
занятий. Life-long образование («образование длиною в жизнь») 
как один из основных трендов социального развития пред-
полагает высокую степень субъектности человека, готовность 
к непрерывному приобретению новых знаний и навыков 
в избранных сферах жизни и, как следствие, формирование 
личностной образовательной системы, выходящей за преде-
лы институционализированного образования.

The journal Psychology in Education (alternative title Psikho- 
logiya cheloveka v obrazovanii) publishes the results of ori ginal 
fundamental and applied research in psychology that focuses 
on an individual in an educational environment, regardless 
of their age, programme level or format of education. Lately, 
education has become an integral part of everyone’s life, inclu-
ding people of all ages and professions. Indeed, life-long learning 
is now one of the key trends in social development. It involves 
a high degree of individual agency and readiness to constantly 
acquire new knowledge and skills in one’s areas of interest, which 
requires an individual educational system beyond the educa-
tional institutions.
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3 мая 2025 г. исполняется 85 лет Виктору Павловичу Шейнову, исследователю с мировым име-
нем, известному своими работами в различных областях науки, включая психологию.  

Сфера научных интересов Виктора Павловича очень широка и включает изучение разнообраз-
ных проблем психологии личности, социальной и педагогической психологии. В научном сообще-
стве широко известны исследования Виктора Павловича, посвященные актуальным вопросам 
психологии лидерства, конфликтов, межличностного влияния, манипуляций сознанием, ассер-
тивного поведения, а также психологическим эффектам цифровизации повседневной жизни, 
изучению которых посвящены исследования последних лет. Результаты этих исследований, бла-
годаря их филигранной вписанности в современный научный контекст, вносят существенный 
вклад не только в развитие психологического знания, но и в повышение авторитета постсоветской 
психологии в мировом научно-психологическом пространстве. 

Разработанные Виктором Павловичем опросники — Опросник зависимости от социальных 
сетей, Опросник зависимости от смартфона, Опросник ассертивности, Опросник незащищен-
ности от манипуляций и др. — отличаются тщательной психометрической выверенностью 
и широко используются для решения разнообразных исследовательских и практических задач. 
Своими разработками Виктор Павлович щедро делится с начинающими учеными, активно во-
влекая их в исследовательскую работу, создавая тем самым условия для их профессионального 
становления.

Виктор Павлович известен не только как ученый-исследователь, но и как автор популярных 
книг по психологии, выполняющих просветительскую миссию по повышению психологической 
грамотности людей, не связанных с психологией. Им опубликовано более 40 книг в сериях «Биб-
лиотека практической психологии», «Психологический бестселлер», «Психология. Советы ма-
стера» и др., которые востребованы читательской аудиторией и вызывают ее неизменный интерес.

Виктор Павлович является давним другом журнала «Психология человека в образовании», 
автором ярких и интересных статей, публикуемых на его страницах, строгим и справедливым 
рецензентом, а также активным и вовлеченным в жизнь журнала членом редакционной коллегии. 
В 2023 г. Виктор Павлович выступил в качестве приглашенного редактора тематического номера, 
посвященного психологическим проблемам цифровизации образовательного пространства  
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Профессору Виктору Павловичу Шейнову — 85 лет!

«Человек в цифровом образовательном пространстве: новые возможности развития психическо-
го и личностного потенциала», который стал одним из самых узнаваемых и цитируемых номеров 
журнала.

Сотрудничество с Виктором Павловичем — это возможность работать не только с профессио-
налом высочайшего уровня, заряжающим своей увлеченностью исследовательской работой 
и живым интересом к новейшим проблемам психологии, но и с внимательным, чутким и надеж-
ным человеком, на которого всегда можно положиться. Мы поздравляем Виктора Павловича 
с юбилеем и желаем доброго здоровья, неиссякаемого оптимизма, талантливых учеников, твор-
ческого вдохновения и новых научных свершений!
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Аннотация
Введение. В статье представлен обзор отечественных и зарубежных исследований, подчеркивающих 
связь нескольких теоретических конструктов: центральным выступает конструкт «пренатальные 
триадные отношения», во взаимосвязи с которым раскрыто понятие «антиципированный образ 
ребенка» и приведены механизмы пренатальной привязанности и представлений о родительстве. 
Материалы и методы. Осуществлен анализ 87 источников, опубликованных в базах данных РИНЦ, 
Google Scholar, Scopus, PubMed, MedLine, Web of Science, Crossref, Science Direct, Tailor & Francis, 
в которых использованы ключевые слова, отражающие функционирование триады «мать — отец — 
плод» и специфику пренатальных триадных отношений. Из них 40 публикаций непосредственно 
цитируются в статье. 
Результаты исследования. В обзоре последовательно фокусируется внимание на триаде «мать — 
отец — плод» и триадных отношениях ее участников. Обсуждается асимметричность, асинхронность 
и неравномерность вклада участников триады. В частности, женщина образует диаду с плодом раньше 
партнера, мужчина включается в нее со второй половины беременности, испытывая большее количество 
барьеров на пути установления связи «отец — плод». Будущий ребенок представлен субъективными 
ожиданиями и представлениями партнеров, включающими когнитивный, аффективный и поведенческий 
компоненты, сформированные на основе механизмов антиципации. Триггерами пренатальных 
триадных отношений выступают когнитивные схемы антиципированного образа ребенка 
и идеализированные представления о родительстве, имеющие связь с культурной, социальной 
и субъективно-личностной детерминацией. Развитие пренатальных триадных отношений объясняется 
теорией привязанности: будущие родители испытывают пренатальную привязанность к плоду 
и переносят ее в постнатальные отношения. 
Заключение. Триадные отношения на этапе перехода к родительству встраиваются в систему «мать — 
отец — плод» на основе механизмов когнитивной антиципации и пренатальной привязанности. 
Предположительно, пренатальные триадные отношения предсказывают последующее постнатальное 
поведение партнеров. Эмпирическое изучение триадных отношений обогащает осмысление вопросов 
пренатального психического здоровья и психологического благополучия всех участников семейного 
взаимодействия. 

Ключевые слова: триада, плод, пренатальные триадные отношения, антиципированный образ ребенка, 
представления о родительстве, пренатальная привязанность
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Abstract
Introduction. This article presents an overview of domestic and foreign studies emphasizing the relationship 
between several theoretical constructs. At the core is the construct of ‘prenatal triad relationships’, which 
we used to reveal the concept of ‘anticipated image of a child’ and the mechanisms of prenatal attachment 
and ideas about parenting.
Materials and Methods. We analyzed 87 sources published in the RSCI, Google Scholar, Scopus, PubMed, 
MedLine, Web of Science, Crossref, Science Direct and Tailor & Francis databases whose keywords reflected 
the functioning of the mother — father — fetus triad and the specifics of prenatal triad relationships. Of these, 
40 publications are directly cited in this article.
Results. Our review consistently focuses on the mother — father — fetus triad and the triad relationships 
of its participants. We also discuss the asymmetry, asynchrony and unevenness of the triad participants’ 
contribution. In particular, the woman forms a dyad with the fetus earlier than her partner, while the man 
is included in it from the second half of pregnancy, experiencing a greater number of barriers on the way 
to establishing the father — fetus connection. The future child is represented by the partners’ subjective 
expectations and ideas. Prenatal triadic relationships are triggered by cognitive schemes of the anticipated 
image of the child and idealized ideas about parenthood, tied to cultural, social and subjective-personal 
determination. The development of prenatal triad relationships is explained by attachment theory: future 
parents experience prenatal attachment to the fetus and transfer it to postnatal relationships.
Conclusions. Triad relationships at the stage of transition to parenthood are integrated into the mother — 
father — fetus system based on cognitive anticipation and prenatal attachment mechanisms. Prenatal triad 
relationships may predict partners’ postnatal behavior. Empirical study of triadic relationships serves to enrich 
our understanding of prenatal mental health and well-being.

Keywords: triad, fetus, prenatal triadic relationships, anticipatory image of the child, ideas about parenthood, 
prenatal attachment

Введение: от осмысления 
индивидуальных новообразований 

на этапе ожидания ребенка к триаде 
«мать — отец — плод» 

Подготовка к родительству — этап, связанный 
с многообразными индивидуально-личностны-
ми и семейными трансформациями. Масштаб-
ные преобразования в жизни субъекта вследствие 
ожидания ребенка представлены на рисунке 1. 

В отечественной психологической науке на-
коплено большое количество работ, сфоку-
сированных на женщинах. В этих работах опи-
сываются индивидуальные новообразования 
субъектов в связи с онтогенезом родительской 

сферы, такие как «внутренняя картина беремен-
ности» (Айвазян 2008), «психологический ком-
понент гестационной доминанты» (Добряков 
2010), «контроль материнского поведения» 
(Ковалева, Сергиенко 2007), «синдром беремен-
ности» (Боровикова 2005), «нормативная модель 
материнства» (Смирнова, Трушкина 2011), 
«внутренняя материнская позиция» (Чистякова 
2021), «индивидуальный стиль переживания 
беременности», «психологическая готовность 
к материнству» (Филиппова 2020), «предвос-
хищаемая материнская идентичность» (Шапо-
валенко 2022), «психологическая готовность 
к отцовству», «стратегия отцовства» (Бори- 
сенко 2020) и другие. Исходя из разнообразия 
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приведенных выше теоретических конструктов, 
очевидно, что проблематика индивидуальных 
изменений на этапе перехода к родительству 
является хорошо изученной областью в отече-
ственном психологическом дискурсе.

Не менее активно исследуется диада «мать — 
плод» в разных контекстах: сквозь призму пре-
натальной привязанности матери к ребенку 
(Савенышева и др. 2022); особенностей психо-
логического контакта беременной женщины 
с плодом (Заманаева 2020); пренатальной пси-
хологической общности, состоящей и матери, 
и плода как единой системы (Шмурак 1994); 
взаимосвязей психологического компонента 
гестационной доминанты с отношениями в струк-
туре «мать — плод» (Золотова 2021); эмоцио-
нального отношения женщины к шевелению 
плода, определяющего постнатальные отноше-
ния с ребенком (Филиппова 2020). У мужчин 
также формируется привязанность к плоду 
и диада «отец — плод» (Савенышева, Савина 
2018; Савенышева и др. 2019; Condon 1993). Вы-
явлено, что для мужчин характерна высокая 
значимость беременности и будущего ребенка, 
эмоциональный контакт с ним, установки на пер-
спективу воспитания с ориентацией на по-
следующую стимуляцию активности ребенка 
(Савина 2017). При этом в период ожидания 
ребенка качество пренатальной привязанности 

мужчин к плоду выше среднего и высокое (N = 117) 
(Савенышева и др. 2019). Интересно, что эмо-
циональная близость с партнершей выступает 
предиктором связи с ребенком (N = 67) (Саве-
нышева, Савина 2018).

Присутствуют работы, обсуждающие супру-
жескую диаду «мать — отец» на этапе ожидания 
ребенка в связи с качеством партнерских от-
ношений и их влиянием на текущую беремен-
ность. В частности, параметр удовлетворенности 
браком является ключевой детерминантой в фор-
мировании отношения к ребенку у обоих супру-
гов до его рождения, а ценность партнера опре-
деляет значимость беременности и ребенка 
(Савенышева, 2017). Интересны результаты 
о взаимосвязи функциональных супружеских 
отношений с уменьшением осложнений беремен-
ности и родоразрешения, снижением назначения 
медикаментозных обезболивающих средств 
во время родов и сокращением времени их дли-
тельности. Партнерская поддержка в родах 
также способствует естественному родоразре-
шению и уменьшает дистресс плода (N = 232 
диады) (Сидоренко, Аринчина 2019). Также 
установлено взаимовлияние партнеров друг на 
друга во время беременности и их способность 
«переливать» свой стресс, тревогу и страх, про-
воцируя его возникновение у партнера (N = 102 
диады) (Одинцова, Мисиюк 2022).

Рис. 1. Особенности индивидуально-личностных и внутрисемейных трансформаций  
на этапе ожидания ребенка

Fig. 1. Features of individual-personal and intra-family transformations in anticipation of a child
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В зарубежной психологии отношение парт-
неров к беременности и плоду зачастую осмыс-
ляется в ракурсе привязанности. Конструкт 
«пренатальная привязанность» отражает много-
уровневые асимметричные связи как женщины, 
так и мужчины с плодом. Эти связи выступают 
основой постнатального взаимодействия с ре-
бенком (Савенышева и др. 2022; Condon 1993). 

Учитывая результаты многолетних автори-
тетных исследований в области перинатальной 
психологии, мы считаем возможным анализи-
ровать трансформации в семье, ожидающей 
появление ребенка, в контексте пренатальных 
триадных отношений «мать — отец — плод». 
Позиция целостности позволяет комплексно 
изучить микропроцессы, происходящие внутри 
семьи на этапе перехода к родительству, и в зна-
чительной степени обогащает обсуждение 
вопросов перинатального психического здоро-
вья и психологического благополучия всех 
участников семейного взаимодействия.

Нами был осуществлен анализ отечественных 
и зарубежных публикаций, напрямую или кос-
венно связанных с данной тематикой и опубли-
кованных в базах данных РИНЦ, Google Scho- 
lar, Scopus, PubMed, MedLine, Web of Science, 
Crossref, Science Direct, Tailor & Francis,  с ис-
пользованием ключевых слов для англоязычных 
баз — “рrenatal triadic interacton”, “coparenting 
representations”, “рrenatal family dynamics, “parent-
infant bonding”, “prenatal expectations”; для отече-
ственных баз — «пренатальная привязанность», 
«пренатальная психологическая общность», 
«переход к родительству», «родительские ожи-
дания», «антиципация». Изучены 87 публикаций: 
46 отечественных и 41 зарубежных научно-ис-
следовательских работ — из них 40 источников 
используются для цитирования и аргументации 
авторской позиции. 

На основании проведенного анализа обсуж-
даются два гипотетических конструкта: «пре-
натальные триадные отношения» и «анти-
ципированный образ ребенка» — которые 
нуждаются в дальнейшей эмпирической про-
верке. Затрагивается проблематика пренаталь-
ной привязанности и представлений о роди-
тельстве.

Пренатальные триадные отношения: 
теоретическое обоснование 

и эмпирическое изучения феномена
Базовым теоретическим подходом в отече-

ственной психологии, позволяющим обсуждать 
функционирование пренатальной триады «мать — 
отец — плод», выступает конструкт «пра-мы», 

выдвинутый Л. С. Выготским в рамках культур-
но-исторической психологии развития. «Пра-
мы» интерпретируется как субъективное пере-
живание неразделенности, слитности психики 
ребенка со взрослым (Выготский 1984). «Пра-
мы» — это исходный пункт дальнейшего раз-
вития сознания, самосознания и субъектности, 
образующийся во взаимосвязях со значимыми 
близкими (Трушкина 2023). Идея психологиче-
ского единства субъектов и/или систем также 
представлена в социальной психологии поня-
тиями «психологической общности» (Позняков, 
Соснин 1999), «совмещенной психологической 
системы» (Клочко 2005), «со-бытийной общ-
ности» (Слободчиков, Исаев 2005). 

В пренатальной психологии на основе этих 
идей описан конструкт «пренатальная психо-
логическая общность» (Шмурак 1994). В за-
рубежной психологии ключевой теорией,  
подкрепляющей обсуждаемый конструкт, вы-
ступает теория привязанности Дж. Боулби 
(Боулби 2003). 

Пренатальные триадные отношения — это 
взаимодействие «мать — отец — плод», воз-
никающее в период беременности и форми-
рующееся на основе механизмов антиципации 
образа будущего ребенка и родительства в аспек-
тах эмоциональной связи и перспектив постна-
тального воспитания и ухода (Kuersten-Hogan 
2017). 

Эмпирическое изучение пренатальных триад-
ных отношений в отечественной науке встре-
чается редко, а в зарубежной литературе от-
ражается в работах, посвященных пренатальной 
привязанности (Condon 1993), пренатальным 
ожиданиям (Ammaniti et al. 2019; Diener et al. 
1995; Van den Akker еt al. 2022; и др.), установкам 
на родительство во время беременности и их 
постнатальной реализации (Аltenburger et al. 
2014; Darwiche et al. 2016; Favez et al. 2006; Kue-
rsten-Hogan, McHale 2021 и т. д.). 

Так, например, M. Амманити и коллеги по-
лагают, что у будущих родителей присутствуют 
осознанные представления о ребенке, которые 
активируют процессы родительской привязан-
ности. Авторы доказывают, что изображение 
плода на УЗИ переплетается с его воображаемым 
образом у матери и отца, позволяя родителям 
делиться осмысленными представлениями 
о будущем ребенке (N = 18 диад) (Ammaniti et al. 
2019).

В свою очередь, А. Ван Ден Аккер выявила 
положительную взаимосвязь между пренаталь-
ными ожиданиями родителей специфики тем-
перамента ребенка и его проявлениями у мла-
денца (замеры через 4 и 12 месяцев после родов) 
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(N = 413). Помимо этого, обе переменные неза-
висимо друг от друга выступали предикторами 
родительского поведения: образ будущего ре-
бенка формирует определенные родительские 
ожидания (каким будет ребенок после рождения) 
и детерминирует специфику родительского 
постнатального поведения. Родительское по-
ведение по отношению к младенцу также явля-
ется предиктором проявления его темперамен-
та. «Как материнские, так и отцовские ожидания, 
по-видимому, переносятся в послеродовую 
реальность и обеспечивают контекст для фор-
мирования ранних взаимодействий между ро-
дителями и детьми», — заключает автор (Van 
den Akker еt al. 2022, 14). 

Подобные выводы встречаются в работе 
М. Динер и коллег (N = 70 диад), также изучаю-
щих ожидания респондентов в отношении тем-
перамента будущего ребенка и их соответствие 
реальности и оценкам сторонних экспертов 
спустя 3 месяца после родов. Выяснилось, что 
матери и отцы разделяют пренатальные ожида-
ния друг друга. При этом послеродовые родитель-
ские оценки темперамента оказались еще более 
схожими, чем их ожидания до родов. Между тем 
оценки темперамента младенца внешними экс-
пертами слабо коррелируют с родительскими 
показателями. Исследователи резюмируют, что 
лучшими предикторами родительских оценок 
темперамента младенца выступают их прена-
тальные ожидания (Diener et al. 1995).

Таким образом, родительские ожидания 
и предвосхищение тех или иных личностных 
качеств будущего ребенка прогностичны, они 
способны выступать конструктором будущего. 
В этих ожиданиях еще не родившийся ребенок 
уже интегрирован в существующую семейную 
систему, он провоцирует изменения в супруже-
ской диаде «здесь и сейчас», а не после рожде-
ния. Расхождение реальности с пренатальными 
родительскими ожиданиями может быть мар-
кером депрессивной симптоматики и/или дис-
функциональных партнерских отношений (Har-
wood et al. 2007).

Заслуживает внимания и другой вывод, от-
ражающийся в серии исследований совместно-
го родительства, в том числе на этапе ожидания 
ребенка — практика совместного родительства 
развивается до рождения ребенка. Согласно 
работам Л. Альтенбургера  и коллег, взгляды 
партнеров на их будущее родительство в прена-
тальный период (III триместр) и их родительскую 
практику воспитания спустя 9 месяцев (N = 182 
диады), взаимосвязаны (Аltenburger et al. 2014). 
Исследователи установили согласованность 
родительских позиций с последующим поведе-

нием. В частности, пары, характеризующиеся 
качественным пренатальным поведением (вклю-
ченностью в беременность, поддержку, заботу, 
эмпатию), проявляли более поддерживающее 
родительское поведение после родов. «Склон-
ность к тем или иным воспитательным практи-
кам и “совместность” родительского воспитания 
развивается до рождения ребенка и характери-
зуется дальнейшей преемственностью», — резю-
мирует автор (Аltenburger et al. 2014, 502). 

Схожие результаты описаны в публикации 
Н. Фавез, где партнеры (женщины были на 5-м 
месяце беременности) разыгрывали первую 
встречу со своим будущим ребенком с помощью 
симуляционной куклы, имитирующей младенца. 
Смоделированная ситуация фиксировалась на 
видеозапись, а затем расшифровывалась и оце-
нивалась по следующим критериям: (1) вовле-
ченность и участие партнеров, (2) роль партне-
ра в текущей ситуации, (3) внимательность 
к выполняемой деятельности, (4) эмоциональный 
контакт с муляжом. Суммарный балл характе-
ризовал качество триадных взаимодействий 
на этапе перехода диады к триаде (данный  
метод исследования отражается в публикациях 
как Лозаннская модель триады, “Lausanne Tri-
logue Play situation”, (McHale et al. 2018)). Затем 
испытуемые принимали участие в исследова-
ниях с собственным ребенком спустя 3, 9 и 18 
месяцев после его рождения. Результаты про-
демонстрировали, что качество и специфика 
семейного взаимодействия одинаковы во всех 
точках измерения (N = 30 диад). Иными слова-
ми, какую внутрисемейную интеракцию партне-
ры представляют до рождения ребенка, такую 
они и воплощают после родов (Favez et al. 2006). 

Разделяя эти идеи, Дж. Дарвич дополняет, 
что при взаимодействии с муляжом партнеры, 
ожидающие пополнение в семье (N = 33 диады), 
проявляют согласованные и направленные на 
будущего ребенка действия (например, мать 
использует детский лепет для общения с «ре-
бенком», в то время как отец гладит «его» по 
голове). Дж. Дарвич заключает: «Мать и отец 
реализуют по отношению к будущему ребенку 
интуитивное совместное воспитание (“рrenatal 
intuitive co-parenting behavior”), возникающее 
в пренатальный период и являющееся запро-
граммированным» (Darwiche et al. 2016, 1668). 

В работах Р. Кюрстен-Хоган уточняется, что 
когнитивные и поведенческие аспекты совмест-
ного родительства проявляются во время бере-
менности и, возможно, находятся за пределами 
осознания (Kuersten-Hogan 2017). Автор иссле-
довала пренатальное совместное родитель- 
ское поведение с куклой, затем делала замеры  
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с 3-месячным и годовалым ребенком (N = 55 
триад). Пары, демонстрирующие гармоничное 
родительское взаимодействие с муляжом и вы-
ражающие теплоту, включенность, взаимное 
сотрудничество, проявляли те же качества спу-
стя 3 и 12 месяцев после родов. В свою очередь, 
противоречия между родителями во время 
беременности, негативные прогнозы, пессими-
стичный настрой по поводу будущего родитель-
ства, пренебрежение и конкуренция, наблюда-
емые в некоторых парах, фиксировались у тех 
же пар и после родов (Kuersten-Hogan 2017). 

Таким образом, в обсуждаемых исследова-
ниях подчеркивается идея воплощенности 
в субъективной реальности родителей еще не 
родившегося ребенка. Персонифицированное 
предвосхищение личности ребенка, основанное 
на механизмах антиципации, и выстраивание 
взаимоотношений с ним и партнером после 
деторождения является одним из показателей 
пренатального триадного взаимодействия. 

Триггеры пренатальных триадных 
отношений: антиципированный 
образ ребенка и представления 

о родительстве
Использование конструкта «пренатальные 

триадные отношения» подразумевает, что парт-
неры, во-первых, имеют хотя бы поверхностный, 
предвосхищаемый образ младенца, во-вторых, 
обладают некими представлениями о роди-
тельстве. Представленность данных когнитив-

ных схем во внутреннем мире индивида позво-
ляет действовать с упреждением в реальности 
(Аltenburger et al. 2014; Diener et al. 1995; Favez 
et al. 2006; Van den Akker еt al. 2022 и др.).

Антиципированный образ ребенка — это 
субъективные ожидания и представления буду-
щего ребенка, содержащие когнитивный, аффек-
тивный и поведенческий компоненты, сформи-
рованные на основе механизмов предвосхищения. 
Наглядная структура развития представлений 
об антиципированном образе ребенка представ-
лена на рисунке 2.

Когнитивная составляющая включает пер-
сонификацию будущего ребенка как отдельного 
существа на основе имеющейся информации 
о нем и представлений как о функционирующем 
и развивающемся субъекте. Источником ког-
нитивного компонента выступает опыт физи-
ческого контакта будущего родителя с плодом 
через шевеления во II и III триместре беремен-
ности (посредством различных характеристик 
движений плода, их интенсивности, продолжи-
тельности и характера), через поступающую 
информацию от врачей-специалистов, УЗИ, 
литературу на соответствующую тематику, 
школу будущих родителей, имеющуюся практи-
ку родительства. 

Аффективная составляющая предвосхищае-
мого образа младенца подразумевает широкий 
спектр вариативных эмоциональных пережи-
ваний партнеров относительно беременности, 
вынашивания, появления ребенка и предстоя-
щего родительства. 

Рис. 2. Структура представлений об антиципированном образе ребенка

Fig. 2. The structure of ideas about the anticipated image of a child
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Поведенческая составляющая реализуется 
через подготовку к появлению ребенка, заботу 
партнеров о благополучии плода. Поведенческий 
компонент антиципированных представлений 
о ребенке также может конструироваться через 
непосредственный контакт родителя с плодом. 
Так, например, в работах Ф. Дольто и К. Дольто 
популяризируются разработки в области гап-
тономии, предполагающие психотактильный 
контакт с плодом через определенную систему 
прикосновений (Дольто 2008). В отечественной 
психологии схожие идеи разрабатываются 
Ю. В. Заманаевой. Исследователь предлагает 
диагностическую методику для женщин «Пре-
натальный контакт», позволяющую определить 
качество психологического контакта женщины 
с будущим ребенком на поздних сроках беремен-
ности с помощью оценки шевелений плода 
(Заманаева 2020).

Ожидания, предвосхищение, мысли, эмоции 
и поведение в отношении будущего ребенка 
являются для родителей частью действитель-
ности, инициирующей изменения в супружеской 

диаде в сторону триады. Репрезентативный 
образ ребенка встраивается в представления 
о триадном взаимодействии и обусловливает 
специфичность их функционирования. 

Представления о родительстве — это обоб-
щенные когнитивные схемы будущего родитель-
ства, включающие образ ребенка и отличающи-
еся идеализированным характером (Баринова, 
Васягина 2021; Борисенко 2020; Филиппова 2020 
и др.). 

В научном психологическом пространстве 
присутствуют многочисленные исследования, 
затрагивающие проблему формирования пред-
ставлений о родительстве. Зачастую авторы 
сходятся во мнении, что эти представления име-
ют мультифакториальную природу возникнове-
ния: макроуровневую (уровень культуры), мезо-
уровневую (уровень социума), микроуровневую 
(индивидуально-личностный опыт субъекта). 
Не претендуя на отображение исчерпывающих 
детерминант, инициирующих формирование 
пренатальных триадных отношений, мы отрази-
ли некоторые из них на рисунке 3.

Рис. 3. Источники формирования представлений о пренатальных триадных отношениях
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Антиципация будущего ребенка и предвос-
хищение представлений о родительстве — стерж-
невые аспекты в формировании пренатальных 
триадных отношений, которые претерпевают 
культурную, социальную и субъективно-лич-
ностную обусловленность. Сформированные 
когнитивные схемы ребенка и совместного 
родительства отличаются идеализированностью 
и поверхностностью, однако они встраиваются 
в транслируемое субъектом постнатальное по-
ведение и в значительной степени руководят 
им на этапе перехода к родительству, проявля-
ясь в виде определенной родительской практи-
ки и качестве выполнения родительских и пар-
тнерских функций.

Обсуждение
Специфика триады  

«мать — отец — плод»
В настоящей статье обсуждается возмож-

ность и перспектива изучения триады «мать — 
отец — плод» в противовес распространенно-

му подходу, анализирующему пару «мать — плод» 
в качестве первичной диады на этапе ожидания 
ребенка (Абдулаева, Коргожа 2024). Именно 
триадный подход отражает глубину понимания 
факторов, связанных с качеством функциони-
рования всех ее участников и каждым элемен-
том в отдельности на этапе перехода к роди-
тельству.

Стоит отметить, что пренатальная триада 
имеет определенные особенности. 

Во-первых, она образуется асимметрично 
и асинхронно, так как изначально будущая мать 
и плод объединены в единую закрытую систе-
му, состоящую из двух элементов, к которой 
отец подключается со II–III триместра бере-
менности партнерши. Это связывается с шеве-
лениями плода, его увеличившимся размером 
и большей материализацией, реальностью 
перспективы появления ребенка (Борисенко 
2020). Однако сами отношения отца к плоду 
имеют особенности: в отличии от непосред-
ственного контакта женщины с плодом, отцу 
доступно только косвенное взаимодействие 

Fig. 3. Sources of ideas about prenatal triadic relationships
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с будущим ребенком через беременную партнер-
шу. Следовательно, важная роль для формирова-
ния пренатальной триады отводится взаимоот-
ношениям партнеров, степени их эмоциональной 
близости и открытости как залогу состоятель-
ности триады «мать — отец — плод». 

Даже присутствующий в семье отец может 
остаться безучастным, не встраиваясь в пре-
натальные отношения в силу разных обстоя-
тельств. Барьеры, препятствующие включен-
ности мужчин в пренатальную привязанность 
на когнитивном уровне и в деятельностную 
подготовку к рождению ребенка на поведенче-
ском уровне, многообразны. Помимо индиви-
дуальных, социальных и культурных детерминант, 
отстраненность мужчин в период ожидания 
ребенка обусловлена спецификой функциони-
рования системы здравоохранения: неподго-
товленностью кабинетов врачей к пребыванию 
обоих партнеров на дородовых визитах, нега-
тивным отношением медицинского персонала 
к мужчинам при совместном посещении женской 
консультации, необходимостью в специалистах, 
обучающих будущего отца к встрече с ново-
рожденным, уходу за ним и воспитанию (Один-
цова, Мисиюк 2022). 

Соответственно, в формировании прена-
тальных триадных отношений особая роль от-
водится мужчине. Интересно, что будущий отец 
имеет определенный социальный портрет в оте-
чественных и зарубежных эмпирических рабо-
тах: это «…белые мужчины среднего класса, 
хорошо образованные, работающие профессио-
налы» (Шаповаленко 2022, 61). Использованные 
в данной работе зарубежные исследования 
проведены в американо-европейской выборке 
белых мужчин с хорошим уровнем среднегодо-
вого дохода. Не изученным остается вопрос 
о том, какие пренатальные динамические про-
цессы могут наблюдаться у представителей 
других социальных слоев населения. Связь 
мужчины с плодом хрупка и зависима от его 
отношений с партнершей. В случае отталкива-
ющего, избегающего поведения женщины, дис-
функциональных отношений в паре, форми-
рование привязанности к будущему ребенку 
затруднено.  

Помимо этого, пренатальная триада отлича-
ется неравномерным вкладом ее участников, 
поскольку будущий ребенок является не от-
дельным субъектом, а плодом. Краеугольным 
камнем остается вопрос о том, может ли еще не 
родившийся ребенок быть участником суще-
ствующей семейной системы, интегрированным 
в нее? Положительный ответ базируется на идее 
материальности плода. Плод — это не эфемер-

ная сущность, не продукт воображения, с ним 
доступен физический контакт, он шевелится, 
растет и развивается, а через 9 месяцев пред-
станет новорожденным. На протяжении бере-
менности у субъектов присутствует антици-
пированный образ ребенка, к которому они 
испытывают пренатальную привязанность. 
Также партнеры имеют представления о пред-
стоящем родительстве, отличающиеся сложной 
детерминацией. Ожидания и представления 
в отношении будущего ребенка являются для 
родителей частью осознанной фактической 
действительности, инициирующей изменения 
в семейной системе. 

Однако позиция физического присутствия 
«третьего» для инициации триадных отношений 
в диадическом взаимодействии партнеров 
ставит под сомнение обсуждение данного кон-
структа.

Динамика триадных отношений: 
от пренатальной триады 

к постнатальному взаимодействию
В эмпирических работах на соответствующую 

тематику зачастую затрагивается вопрос о свя-
зи пренатальных триадных отношений с пост-
натальным поведением субъектов (Аltenburger 
et al. 2014; Diener et al. 1995; Favez et al. 2006; Van 
den Akker еt al. 2022 и др.).  

Объяснение подобных результатов нахо-
дится в русле разных теорий. Например, теории 
социального научения А. Бандуры, в соответ-
ствии с которой представления о ребенке 
и родительстве (когниции) должны быть свя-
заны с поведением (Бандура 2000). Следова-
тельно, родительские ожидания относительно 
ребенка, материнства/отцовства и супружества 
влияют на триадные отношения, а опыт, кото-
рый партнеры в них получают, формирует 
ожидания и контекст восприятия постнаталь-
ных отношений (Kuersten-Hogan 2017). Соот-
ветственно, обсуждение когнитивных пред-
ставлений и ожиданий субъекта выступает 
неотъемлемой частью тематики пренатальных 
триадных отношений. 

Другим подходом, интерпретирующим пре-
емственность триадных отношений после 
рождения ребенка, является теория привязан-
ности Дж. Боулби: будущие матери и отцы 
испытывают пренатальную привязанность 
к плоду и переносят ее в постнатальные от-
ношения (Боулби 2003). В структуре прена-
тальной привязанности также выделяют ког-
нитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты. Когнитивный уровень содержит 
репрезентации плода, представление о плоде 
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как о личности, желании получить информацию 
о ребенке; эмоциональный уровень включает 
привязанность, позитивные чувства по отно-
шению к ребенку; поведенческий уровень под-
разумевает здоровый образ жизни как про-
явление заботы и защиты будущего ребенка, 
желание ухаживать за ним (Савенышева 2017; 
Савенышева и др. 2022; Condon 1993). Теория 
привязанности утверждает, что субъект вос-
создает эмоциональные связи, сформированные 
в раннем детстве, во многих социальных от-
ношениях (Боулби 2003). Будущие родители 
проявляют к плоду уже имеющуюся и много-
кратно апробированную «рабочую модель» 
привязанности. Значит, привязанность к пло-
ду является не новообразованием, а воспро-
изведением имеющегося опыта.  

Несмотря на многообещающий ракурс ос-
мысления семьи в русле триадных отношений 
на этапе ожидания ребенка, данные идеи име-
ют ограничения. Во-первых, функционирова-
ние пренатальных триадных отношений ба-
зируется на допущении, что представления 
и ожидания обладают достаточным потенци-
алом, чтобы оказывать влияние на текущую 
действительность. Однако эмпирическое изу-
чение данного вопроса весьма затруднительно, 
а выдвигаемое предположение остается гипо-
тезой: обладают ли представления и ожидания, 
связанные с ребенком, столь существенной 
силой, что способны инициировать реоргани-
зацию в структуре семьи? Во-вторых, сопо-
ставить результаты изысканий зарубежных 
коллег с российской действительностью пока 
не представляется возможным, поскольку 
единственным стандартизированным инстру-
ментарием для изучения триады на этапе ожи-
дания ребенка является аппарат УЗИ в каби-
нете специалиста.

Тем не менее, мы смеем предположить, что 
конструкт «пренатальные триодные отношения» 
фиксирует часть реальности, обогащая видение 
проблематики семьи на этапе перехода к роди-
тельству. 

Выводы
1. Триада «мать — отец — плод» формируется 

в период ожидания ребенка и обладает спе-
цификой: она асимметрична, асинхронна 
и характеризуется неравномерностью вкла-
да ее участников. Первичной выступает 
диада «мать — плод», отец становится со-
участником триады во второй половине 
беременности партнерши. Центральным 

допущением в функционировании прена-
тальной триады выступает предположение, 
что ожидания и представления субъектов 
являются частью реальности, оказывающей 
влияние на трансформацию супружеской 
диады в триаду.

2. Триггерами пренатальных триадных отно-
шений выступают антиципированный образ 
ребенка и представления о родительстве, 
имеющиеся у партеров. Оба конструкта 
являются обобщенными когнитивными 
схемами и отличаются идеализированностью. 
Антиципированный образ ребенка содержит 
когнитивный, аффективный и поведенческий 
компоненты. Становление этих представле-
ний связаны с культурной, социальной и субъ-
ективно-личностной обусловленностью. 
Вероятно, данные схемы встраиваются в пре-
натальное поведение субъекта и влияют 
на постнатальное. 

3. Теоретическим обоснованием триады «мать — 
отец — плод» и триадных отношений высту-
пают отечественные и зарубежные концепции, 
однако чаще всего в литературе упоминается 
теория привязанности: будущие родители 
испытывают пренатальную привязанность 
к плоду и переносят ее в постнатальные от-
ношения. В пренатальной привязанности 
субъекты воспроизводят привычные модели 
эмоциональных связей. 

4. Учитывая разноуровневые трансформации, 
с которыми сталкивается семья на этапе пере-
хода к родительству, изучение пренатальной 
триады и триадных отношений позволяет 
комплексно исследовать микропроцессы, 
происходящие внутри семейной общности 
в период ожидания ребенка. Позиция целост-
ности триады обогащает осмысление вопро-
сов пренатального психического здоровья 
и психологического благополучия всех участ-
ников семейного взаимодействия, а также 
позволяет предсказать трудности послеро-
довой адаптации. 
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Аннотация
Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения особенностей 
родительских установок современных отцов-протестантов в российских семьях, а также трансформации 
содержания родительских установок отцов как в религиозных, так и светских семьях. Кроме того, 
возникает необходимость изучения детско-родительских отношений отцов в современных семьях 
и поиска закономерностей для использования при оказании психологической помощи семье.
Материалы и методы. Методами исследования выступили метод опроса, методы статистического 
анализа (сравнительный, факторный и корреляционный анализы). Нами были использованы следующие 
методики: «Опросник родительского отношения» (ОРО) (А. Я. Варга, В. В. Столин), опросник «Ролевые 
ожидания и притязания в браке» (РОП, А. Н. Волковой), цвето-ассоциативная методика А. М. Парачева. 
В исследовании приняли участие 190 отцов (64 мужчины протестантских семей, 62 мужчины 
из православных семей и 64 отца из светских семей). 
Результаты исследования. В результате исследования выявлено три вида родительских установок 
отцов-протестантов: установки на реализацию ответственного отцовства (демократический стиль), 
традиционные установки (авторитарный стиль) и установки по типу доминирующей гиперпротекции 
(симбиотический стиль).
Для мужчин-протестантов с высокой интериоризаций моральных и культурных норм протестантизма 
характерен демократический стиль в общении с собственными детьми, для них более значима бытовая 
устроенность семьи. Отцы-протестанты с авторитарным стилем взаимодействия с детьми склонны 
больше делегировать активность в воспитании детей своим женам, реализуя стратегию родительского 
отношения к ребенку как к объекту воспитательного воздействия, они отличаются невысокой степенью 
активности и заинтересованности. Для отцов-протестантов с более низкой значимостью терминальной 
ценности «Свобода» и ценности «Домашнее хозяйство, быт» характерен симбиотический стиль 
отношений с детьми, такая установка отцов-протестантов реализуется в том, что они не дают 
возможности детям разумно пользоваться свободой, не приучают к самостоятельности, воздействуя 
на детей с помощью запретов и ограничений.
Заключение. Полученные в результате исследования данные позволяют определить мишени для 
оказания консультативной помощи, как в индивидуальной работе, так и в работе с семьей.

Ключевые слова: протестантизм, родительские установки, семья, отцы, религиозность, воспитание
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Abstract
Introduction. The relevance of this study stems from the need to examine parental attitudes among 
contemporary Protestant fathers in Russia, focusing on the transformation of these attitudes in both religious 
and secular families. The study also addresses the growing importance of understanding father-child 
relationships in modern families, aiming to identify patterns that can inform psychological support and 
counselling for families. The study involved 190 fathers, including 64 Protestant, 62 Orthodox, and 64 secular 
participants.
Materials and Methods. The research is based on surveys and statistical methods, including comparative, 
factor, and correlation analyses. In particular, the instruments employed in the study included the Parental 
Attitude Questionnaire (PAQ) by A. Ya. Varga and V. V. Stolin, the Role Expectations and Claims in Marriage 
Questionnaire (REC) by A. N. Volkova, and A. M. Parachev’s Color-Associative Method.
Results. The study identified three types of parental attitudes among Protestant fathers: democratic 
(responsible), authoritarian (traditional), and symbiotic (hyperprotective). Protestant fathers with a high 
internalization of Protestant moral and cultural norms tend to adopt a democratic style, emphasizing the 
household stability and active involvement in child-rearing. In contrast, those with an authoritarian style 
typically delegate more child-rearing responsibilities to their wives, maintaining a primarily educational 
role with limited engagement. Fathers exhibiting a symbiotic style, often placing less importance on such 
values as freedom and family life, impose greater restrictions on their children’s autonomy, employing 
prohibitions and limitations.
Conclusions. The findings of this study offer valuable insights into the identification of psychotherapeutic 
targets in individual therapy and family counseling to ensure more effective consultative assistance.

Keywords: Protestantism, parental attitudes, family, fatherhood, religiosity, child-rearing

Введение
С середины прошлого века в связи с разви-

тием технологий происходят изменения в со-
циальных ролях мужчин и женщин. С одной 
стороны, изменения наиболее существенно 
затронули социальную жизнь женщин, как об-
разование, экономическое обеспечение, так и ее 
статус: женщины реализуют себя профессио-
нально наравне с мужчинами, занимают руко-
водящие должности, обладают высоким уровнем 
образования и совмещают профессиональные 
и семейные обязанности. С другой стороны, 
роль мужчин также изменилась: мужчины более 
активно принимают участие в уходе за детьми, 
ориентированы на более равноправное распре-
делении бытовых обязанностей; общение и по-
строение отношений с детьми все больше яв-
ляется значимой ценностью для современных 

мужчин. Изменение социальных ролей приводит 
как к возможности индивидуального и автоном-
ного построения отношений в каждой конкрет-
ной семье с ориентацией на партнерство, так 
и к напряжению, неустойчивости в отношениях, 
большому количеству конфликтов и разводов 
из-за ролевой неопределенности.

Характеризуя современные российские семьи, 
многие исследователи отмечают тенденции 
перехода от авторитарной к демократической 
системе отношений, в рамках которой проис-
ходит увеличение участия мужа в ведении хо-
зяйства и воспитании детей (Задворнова 2013; 
Нуруллина 2016). Традиционные роли отца 
в настоящее время претерпевают серьезные 
изменения. От отцов ожидают не только обе-
спечения материального существования семьи, 
но и эмоциональной поддержки, мягкой и ак-
тивной заботы о детях (Мильдзихова, Павловец 
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2017). Таким образом, появляются новые цен-
ности и новые пространства для самореализа-
ции в рамках отцовской роли. Кроме того, целый 
комплекс современных социальных проблем 
связан с так называемым «кризисом отцовства», 
выражающемся в отстранении мужчин от вос-
питания молодого поколения (Поливанова 2015). 

Роль отца в жизни ребенка сложно переоце-
нить. И отечественные психологи, например, 
И. С. Кон (Кон 2009), и западные специалисты, 
изучающие роль отца в социальном развитии 
ребенка, приходят к выводу о решающей роли 
отца в социализации и формировании ценностей 
у ребенка.

Соответственно, разрабатываются и раз-
личные классификации отцовства, основанные, 
в частности, на критерии вовлеченности отцов 
в воспитательный процесс. На основании этого 
критерия определили негативные и позитивные 
типы отцовства относительно развития ребен-
ка. К негативным типам относятся отцы, функ-
ционально или психологически отсутствующие, 
эмоционально отвергающие ребенка, властные, 
с попустительским, или потворствующим сти-
лем отношения. К позитивным относятся отцы 
с ответственным, обучающим, доверяющим, 
эмпатичным и сотрудничающим отношением 
к ребенку (Нуруллина 2016).

Различные типы отцовства опираются 
и на разные типы маскулинности. Если говорим 
о патриархальном типе маскулинности, то от-
цовство характеризуется такими чертами, как 
строгость, властность, авторитарность, эмоцио-
нальная дистанция с детьми, суровость в оцен-
ке их поступков и не включенность в их дела. 
В рамках «новой маскулинности» отцовство 
приобретает как маскулинные, так и феминин-
ные черты в связи с тем, что отец заботится 
о ребенке, не только обеспечивая его матери-
ально, но и выстраивая с ним близкие, эмоцио-
нальные отношения (Клецина 2009). В этом 
случае мы говорим о современном типе отцов-
ства («ответственное отцовство»), который 
определяется характеристиками, связанными 
не только с физической заботой о ребенке, 
материальном и финансовом обеспечении,  
но и с эмоциональной вовлеченностью в жизнь 
ребенка, совместной деятельностью и прямы-
ми контактами с ребенком, заботой о его по-
требностях, интересах и образовании. Ответ-
ственное отцовство — это понятие на основе 
сформированной и принятой новой модели 
маскулинности, которая включает ответствен-
ность, игры и общение с ребенком, непосред-
ственный уход за ним, эмоциональную близость 
(Кон 2009). 

В современных исследованиях родительские 
установки определяют как систему или сово-
купность эмоционального отношения к ребен-
ку, восприятия ребенка родителем и способов 
поведения с ним (Перегудина 2022). На роди-
тельскую установку отца влияют такие факторы, 
как убеждения, связанные с отцовством, взаи-
моотношения в семье, а именно взаимоотноше-
ния с матерью ребенка, взаимоотношения в его 
родительской семье, мотивация мужчины иметь 
детей, ответственность и место отцовства в струк-
туре идентичности мужчины, религиозность 
и его система ценностей. (Горбачева, Мальцева 
2011). На наш взгляд, стили детско-родительских 
отношений у мужчин-протестантов и их взаи-
мосвязи с ценностями и ролевыми супружески-
ми установками описывают не что иное, как 
«реализованные» родительские установки отцов 
в протестантских семьях.

Взаимоотношения между родителями и деть-
ми в религиозных семьях являются важной 
областью исследований, охватывающей множе-
ство аспектов. В рамках диссертационного ис-
следования И. А. Кузнецовой (Кузнецова 2007) 
были рассмотрены влияние духовно-нравствен-
ных ценностей родителей на детско-родительские 
отношения и особенности семейного воспитания 
в семьях как верующих, так и неверующих. Ис-
следование показало, что православные роди-
тели более требовательны к себе и своим детям 
и чаще используют авторитетный стиль вос-
питания.

В исследовании Д. М. Чумаковой (Чумакова 
2014), изучавшей влияние религиозности роди-
телей в православных семьях на выбор воспи-
тательных стратегий и отношение к наказаниям, 
сделан вывод о том, что личностные качества 
родителей с высоким уровнем религиозности 
в основном способствуют позитивному соци-
альному взаимодействию внутри семьи. Изучая 
влияние родительского отношения на форми-
рование религиозности у детей, С. С. Малявина 
(Малявина 2016) делает акцент на том, как 
взгляды родителей влияют на религиозные 
убеждения и поведение ребенка. Предприни-
малось изучение взаимосвязи религиозности 
и локуса контроля и в контексте семейных от-
ношений (Мишин 2019)

Интересно также исследование Э. И. Мурта-
зиной и А. Ф. Миннулиной (Муртазина, Мин-
нулина 2014), которые рассмотрели установки 
отцов в исламских семьях в контексте воспита-
ния детей, выявив ряд особенностей, присущих 
этому социокультурному контексту. Кроме того, 
А. К. Карасева (Карасева 2021) проводила ис-
следование, касающееся ценностных ориентаций 
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и родительского отношения к детям в семьях 
православных, иудейских и мусульманских 
верующих. Е. И. Уфимцева (Уфимцева 2014) 
изу чала роль семьи в религиозном формирова-
нии и  воспитании мусульманской молодежи.

Вместе с тем семьи, принадлежащие к про-
тестантскому направлению христианства в Рос-
сии, остаются малоизученными, но делаются   
определенные попытки изучения отдельных 
аспектов и представлений о семье в протестант-
ских церквях (Ежова 2022). Важно отметить, что 
дальнейшие исследования должны уделить 
внимание этой группе, чтобы расширить пред-
ставление о вариативности детско-родительских 
отношений в религиозных семьях.

В зарубежных исследованиях более широко 
изучается влияние различных форм религиоз-
ности родителей на детско-родительские от-
ношения. Так, Б. Вилкокс рассматривает влияние 
консервативных религиозных взглядов родите-
лей в контексте протестантизма на принятие 
и позитивное отношение к ребенку (Wilcox 1998); 
Р. Петс изучает влияние религиозности на раз-
личные аспекты детско-родительских отноше-
ний, например, на поведение детей в раннем 
возрасте, на психологическое благополучие 
детей в подростковом возрасте (Petts 2014). 
Также изучается влияние религиозности на фор-
мирование представлений об идеальном отце 
(Furrow 1998).

Актуальность нашего исследования обуслов-
лена необходимостью изучения особенностей 
родительских установок современных отцов-
протестантов в российских семьях, трансфор-
мации родительских установок отцов и их со-
держания как в религиозных, так и светских 
семьях. Кроме того, возникает необходимость 
изучения детско-отцовских отношений в со-
временных семьях и поиска закономерностей 
для использования при оказании психологиче-
ской помощи семье.

Материалы и методы
Гипотеза исследования состоит в предпо-

ложении о том, что существует определенная 
специфика родительских установок у отцов 
в протестантских семьях, обусловленная при-
надлежностью к конфессии протестантов, и ре-
лигиозными ценностями, проявляющихся в укла-
де жизни семьи.

Задачей нашего исследования стало установ-
ление особенностей родительских установок 
у отцов-протестантов. 

В данном исследовании приняли участие 
190 отцов,  (64 мужчины из протестантских 

семей, 62 мужчины из православных семей 
и 64 отца из светских семей со стажем супру-
жеской жизни в среднем 10,2 года, возраст 
в среднем 36,2 лет, имеющие в среднем 2 детей  
в возрасте до 18 лет), проживающих в различных 
городах России, таких как Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Москва, Челябинск, Казань, 
Ростов-на-Дону. Методы исследования вклю-
чали в себя опрос и статистические методы 
анализа данных: сравнительный анализ с ис-
пользованием критерия Крускала — Уоллиса, 
а также факторный и корреляционный анализ, 
основанный на коэффициенте ранговой корре-
ляции Спирмена. Для обработки данных ис-
пользовалась программа SPSS 23.0 для Windows.

Для изучения различных аспектов родитель-
ских установок и детско-родительских отноше-
ний были применены следующие методики:

1. «Опросник родительского отношения» 
(ОРО) (А. Я. Варга, В. В. Столин) — мето-
дика, направленная на исследование ро-
дительских установок и характера взаи-
модействия родителей с детьми.

2. Опросник «Ролевые ожидания и притяза-
ния в браке» (РОП) (А. Н. Волкова) — ин-
струмент, предназначенный для выявления 
ролевой структуры в семье и степени удов-
летворенности этими ролями.

3. Цвето-ассоциативная методика А. М. Па-
рачева (ЦАМ) — модифицированный 
вариант Цветового теста отношений, от-
носящийся к психосемантическим методам 
диагностики, с помощью которого оцени-
вались семейные ценности, а также тер-
минальные и инструментальные ценности.

Эти методы позволили исследовать как ког-
нитивные, так и эмоциональные аспекты семей-
ных отношений и родительских установок.

Результаты
Результаты сравнения характеристик детско-

родительских отношений у мужчин-отцов из про-
тестантских, православных и светских семей 
с использованием критерия Крускала — Уолли-
са представлены в таблице.

Между отцами в протестантских, православ-
ных и светских семьях существуют достоверные 
различия почти по всем представленным в ме-
тодике характеристикам детско-родительских 
отношений за исключением показателя «Кон-
троль». Для отцов из протестантских семей 
характерны наиболее высокие показатели по 
шкалам «Принятие ребенка», «Кооперация», 
«Симбиоз» и самые низкие показатели по шка-
ле «Отношение к неудачам ребенка» (низкие 
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Табл. Различия по степени выраженности показателей характеристик детско-родительских отношений  
между мужчинами группы 1 (светские), группы 2 (православные) и группы 3 (протестанты)

Характеристики отношений Статистические  
данные

Средние ранги
светские православные протестанты

Принятие / отвержение ребенка Н = 53,964  
p = 0,000 60,34 93,98 131,21

Кооперация Н = 31,532  
p = 0,000 66,64 100,45 118,44

Симбиоз Н = 20,956 
p = 0,000 74,45 93,02 117,83

Отношение к неудачам Н = 15,704  
p = 0,000 113,77 91,71 79,17

Table. Differences in the degree of expressiveness of indicators of parent-child relationship characteristics  
among fathers in secular, Orthodox, and Protestant groups

Relationship characteristic Statistical data
Average ranks

Secular Orthodox Protestants

Child acceptance / Child rejection Н = 53.964  
p = 0.000 60.34 93.98 131.21

Cooperation Н = 31.532  
p = 0.000 66.64 100.45 118.44

Symbiosis Н = 20.956  
p = 0.000 74.45 93.02 117.83

Attitude towards failure Н = 15.704  
p = 0.000 113.77 91.71 79.17

значения по этой шкале соответствуют восприя-
тию ребенка как соответствующего своему воз-
расту). Так отцы-протестанты характеризуются 
в целом более принимающим, положительным 
отношением к детям, они в большей степени 
склонны демонстрировать социально-желатель-
ный образ родительского отношения, чем роди-
тели в православных и светских семьях. 

Использование факторного анализа позво-
лило выделить три стиля детско-родительских 
отношений у мужчин в протестантских семьях 
(факторный анализ описал 78 % дисперсии): 
авторитарные с опорой на традиционные кано-
ны, демократические и симбиотические.

1. «Авторитарные с опорой на традиционные 
каноны» или «Авторитарные с элементами со-
циальной инвалидизации ребенка» (28,7 %). 
Положительный полюс фактора представлен 
переменными: «Контроль» (0,836) и «Отношение 
к неудачам ребенка» (0,774). Этот фактор от-
ражает доминирование отца над ребенком, 
обесценивание позиции ребенка, его возмож-
ностей, а также игнорирование его реальных 
потребностей и жесткий контроль за его по-
ведением. В основе инвалидизации, скорее 
всего, лежит скрытое отвержение ребенка, о чем 
свидетельствует достаточно высокий вес пере-
менной «Принятие / отвержение ребенка» (–0,322) 

с отрицательным значением. Авторитарные 
отцы-протестанты в воспитании придержива-
ются традиционного канона: авторитет, власть 
родителей, безоговорочное послушание детей. 

2. «Демократические» (26,4 %) или «Партнер-
ские с опорой на безусловное принятие». Фактор 
представлен двумя показателями «Кооперация» 
(0,884) и «Принятие / отвержение ребенка» 
(0,729). Фактор характеризует стремление отцов 
к сотрудничеству с детьми и искреннюю заин-
тересованность ими и их деятельностью, вы-
страивание равноправных отношений с ребенком, 
а также позитивное эмоциональное отношение 
к ребенку.

3. «Симбиотические» (22,9 %). Фактор пред-
ставлен единственной переменной «Симбиоз» 
(0,966). Фактор отражает тип детско-родитель-
ских отношений по типу гиперпротекции в иг-
норировании реальных потребностей ребенка 
и чрезмерной опеки. Важно отметить, что в дан-
ном факторе достаточный вес имеет переменная 
«Контроль» (0,325). Это позволяет сделать вы-
вод о том, что фактор характеризует стиль от-
ношений по типу доминирующей гиперпротек-
ции, когда родитель не дает возможности 
ребенку учиться на собственном опыте, разум-
но пользоваться свободой, не приучает к само-
стоятельности. 
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Родительские установки у отцов в российских протестантских семьях

Проявление авторитарного стиля в детско-
родительских отношениях у отцов-протестантов 
согласуется со значимостью ценностно-ориен-
тационного единства с супругой («Личностная 
идентификация» r = 0,295 при р = 0,038), согла-
сованностью с ней относительно значимости 
внесемейных интересов (профессиональной 
реализации, общественной деятельности («Со-
циальная активность — ролевая адекватность», 
r = –0,485 при р = 0,000 (низкие значения по этой 
шкале соответствуют высокой ролевой адекват-
ности)), а также с ожиданиями от супруги ак-
тивной родительской позиции (r = 0,316 при  
р = 0,025). Проявление авторитарного стиля 
согласуется со значимостью ценностей «Счаст-
ливая семейная жизнь» (r = –0,289 при р = 0,042) 
и «Друзья» (r = –0,380 при р = 0,020), «Развле-
чения, необременительное времяпровожде- 
ние, отсутствие обязанностей» (r = –0,338 при  
р = 0,016).  

Демократический стиль детско-родительских 
отношений у мужчин-протестантов наиболее 
значимо коррелирует с показателем «Религиоз-
ная идентификация» (r = 0,370, при р = 0,008), 
что свидетельствует о том, что чем более вы-
ражена у мужчин-протестантов интериоризация 
моральных и культурных норм протестантизма, 
тем у них более выражен демократический стиль 
детско-родительских отношений. Также вы-
явлены взаимосвязи с показателями бытовая 
организации семьи («Хозяйственно-бытовые — 
общий», r = 0,281 при р = 0,042) и согласован-
ность с женами по значимости внесемейных 
интересов (низкие значения соответствуют 
высоким значениям) («Социальная активность», 
«Согласованность семейных ценностей», r = –0,299 
при р = 0,030).

Проявление симбиотического стиля детско-
родительских отношениях у отцов-протестантов 
согласуется с низкой значимостью терминаль-
ной ценности «Свобода» (r = 0,388 при р = 0,003) 
и низкой значимостью ценности «Домашнее 
хозяйство, быт» (r = 0,428 при р = 0,002), (высо-
кие значения соответствуют меньшей значимо-
сти ценностей), а также с согласованными с су-
пругой установками относительно значимости 
внешней социальной активности (профессио-
нальной, общественной) для стабильности 
брачно-семейных отношений («Социальная 
активность», «Согласованность семейных цен-
ностей», r = –0,369 при р = 0,009). 

Факторный анализ позволил выделить два 
фактора, описывающих стили детско-родитель-
ских отношений мужчин в православных семьях 
(факторный анализ описал 72 % дисперсии):

1. «Демократические» (43,3 %). Фактор пред-
ставлен тремя переменными: «Кооперация» 
(0,841), «Принятие / отвержение ребенка» (0,716), 
отрицательный полюс фактора представлен 
переменной «Отношение к неудачам ребенка» 
(–0,805). 

2. «Авторитарно-симбиотические» (26,5 %). 
Все характеристики фактора сосредоточены на 
положительном полюсе: «Симбиоз» (0,943). 
«Контроль» (0,614), «Отношение к неудачам 
ребенка» (0,340). Фактор отражает детско-ро-
дительские отношения по типу гиперпротекции 
и тотального контроля поведения психической 
жизни ребенка. В данном случае гиперпротекция 
проявляется в виде доминирования родителя 
над ребенком, в игнорировании его реальных 
потребностей, чрезмерной опеке и жестком 
контроле за его поведением.

Демократический стиль детско-родительских 
отношений у православных мужчин имеет взаи-
мосвязи лишь с переменными: «Деньги» (r = 0,385 
при р = 0,008), «Счастливая семейная жизнь»  
(r = 0,274 при р = 0,031), «Непримиримость к не-
достаткам в себе и других» (r = 0,273 при р = 0,032) 
(высокие значения соответствуют низкой значи-
мости ценностей). 

Авторитарно-симбиотический стиль детско-
родительских отношений у православных муж-
чин имеет взаимосвязи с переменными «Широ-
та взглядов» (r = 0,299 при р = 0,018) и «Познание» 
(r = 0,255 при р = 0,045) (высокие значения  
соответствуют низкой значимости ценностей).

Результаты факторного анализа позволили 
выделить два стиля детско-родительских от-
ношений у мужчин в светских семьях (фактор-
ный анализ описал 74 % дисперсии):

1. «Авторитарные с элементами инфантили-
зации и социальной инвалидизации ребенка» 
(38,0 %). Положительный полюс фактора пред-
ставлен переменными: «Контроль» (0,865), 
«Отношение к неудачам ребенка» (0,764). В ос-
нове инвалидизации, скорее всего, лежит скры-
тое отвержение ребенка, о чем свидетельствует 
достаточно высокий вес переменных «Приня-
тие / отвержение ребенка» (–0,495), «Кооперация» 
(–0,589) в данном факторе с отрицательными 
значениями. Авторитарные отцы в светских 
семьях требуют безоговорочного послушания 
детей, склонны обесценивать, негативно оце-
нивать индивидуально-характерологические 
свойства ребенка.

Выраженность авторитарного стиля в детско-
родительских отношениях у  отцов в  свет- 
ских семьях согласуется со значимостью цен- 
ностно-ориентационного единства с супругой  
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(«Личностная идентификация» r = 0,295 при  
р = 0,038), значимостью ценности «Обществен-
ное признание» (r = –0,289 при р = 0,042).

2. «Опекающие или симбиотические» (35,8 %). 
Все характеристики фактора сосредоточены на 
положительном полюсе: «Симбиоз» (0,942), 
«Кооперация» (0,655), «Принятие / отвержение 
ребенка» (0,613). Этот стиль характеризуется 
гиперопекой, концентрацией внимания на ре-
бенке, стремлением решать проблемы за ребен-
ка или активно учавствовать в их разрешении, 
склонность к сотрудничеству с ребенком.

Проявление симбиотического стиля детско-
родительских отношений у отцов из светских 
семей согласуется с высокой значимостью тер-
минальной ценности «Наличие хороших и вер-
ных друзей» (r = –0,356 при р = 0,013) и высокой 
значимостью ценности-средства «Воспитанность» 
(r = –0,351 при р = 0,011), а также высокой зна-
чимостью «Любовь к супруге» (r = –0,335 при 
р = 0,020) (низкие значения соответствуют вы-
сокой значимости ценностей), а также с уровнем 
образования (r = –0,358 при р = 0,012).

Обсуждение
По результатам исследования родительских 

установок отцов-протестантов, реализованных 
в стилях детско-родительских отношений, мы 
выявили три типа установок: установки на реа-
лизацию ответственного отцовства (демокра-
тический стиль), традиционные установки 
(авторитарный стиль) и установки по типу до-
минирующей гиперпротекции (симбиотический 
стиль).

Результаты нашего исследования не подтвер-
дили распространенного представления о том, 
что консервативные протестанты-мужчины 
(с высокой религиозной идентификацией) боль-
ше придерживаются традиционного подхода 
к воспитанию. Более того, протестантизм дела-
ет особый акцент на выполнение должным об-
разом родительских обязанностей отцов. Как 
отмечает У. Уилкокс, для практикующих и кон-
сервативных верующих свойственны более 
тесные социальные отношения внутри семьи 
и в общине, они чаще других поощряют своих 
детей, оказывают им эмоциональную поддерж-
ку и более вовлечены в их жизнь (Wilcox 2007). 

Результаты нашего исследования подтверж-
дают, что для мужчин-протестантов с высокой 
интериоризацией моральных и культурных норм 
протестантизма характерен демократический 
стиль в общении с собственными детьми. Для 
них более значима бытовая устроенность семьи, 
а также характерна более высокая согласован-

ность с женами по значимости вне семейных 
интересов. Отцы-протестанты с высокой рели-
гиозной идентификацией относятся с уважени-
ем к позиции ребенка, создают условия для 
сотрудничества, партнерства, в том числе и в про-
цессе освоения ребенком религиозного мира. 
Такая установка на ответственное отцовство 
отцов-протестантов отличается повышенной 
активностью и высоким уровнем субъектности 
и внутреннего локуса контроля (Мишин 2019). 
Основными показателями такого отцовства 
являются эмоциональная близость с детьми, 
вовлеченность в непосредственный уход, обще-
ние и игры с ребенком, забота о детях, ответ-
ственность за их физическое и личностное 
развитие.

Отцы-протестанты с авторитарным стилем 
взаимодействия с детьми склонны больше  
делегировать активность в воспитании детей 
своим женам, с которыми они согласны в вопро-
сах внесемейной активности. Кроме того, для 
них более значимы такие терминальные цен-
ности, как «Счастливая семейная жизнь»» и «Дру-
зья», однако в качестве средств-инструментов 
превалируют «Развлечения, необременительное 
времяпровождение, отсутствие обязанностей». 
Таким образом, авторитарные отцы-протестан-
ты реализуют стратегию родительского отноше-
ния к ребенку как к объекту воспитательного 
воздействия, при этом отличаются невысокой 
степенью активности и заинтересованности.

Для отцов-протестантов с более низкой 
значимостью терминальной ценности «Свобо-
да» и ценности «Домашнее хозяйство, быт» 
характерен симбиотический стиль отношений 
с детьми, больше по типу доминирующей ги-
перпротекции. Такая установка отцов-проте-
стантов реализуется в том, что при положитель-
ном эмоциональном отношении к детям они не 
дают им возможности учиться на собственном 
опыте, разумно пользоваться свободой, не при-
учают к самостоятельности, так как для них 
самих самостоятельность и независимость 
менее ценны. Нежелание углубляться в вопросы 
организации семейного быта провоцирует их 
действовать с помощью запретов и ограничений.

Полученные в данном исследовании резуль-
таты отражают тенденцию к реализации ответ-
ственного отцовства и воспитание детей в ре-
лигиозном контексте как одной из значимых 
ценностей протестантизма. Эта тенденция 
обнаруживается также в других исследованиях, 
например в исследовании представлений о семье 
молодых последователей религиозной органи-
зации евангельских христиан «Московская 
Церковь Христа» (Ежова 2022).
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В западных исследованиях в контексте про-
тестантизма происходит попытка осмысления 
разных моделей «идеального отцовства». 

Христианское мужское движение предложи-
ло свою модель, основанную на религиозных 
ценностях и языке. Это теория идентичности, 
которая предоставляет способ для определения 
систем ценностей, присущих личному выраже-
нию отцовства, психологические теории рели-
гиозных образов, которые используются для 
иллюстрации влияния религиозных убеждений 
на ролевую идентичность, и религиозные нар-
ративы, являющиеся важным инструментом для 
оценки того, как религиозные ценности форми-
руют идеал отцовства. Эти подходы необходи-
мы для углубленного понимания того, какую 
роль религиозные ценности играют в социаль-
ной конструкции идеального отца (Furrow 1998).

По результатам исследования родительских 
установок православных мужчин, реализован-
ных в стилях детско-родительских отношений, 
мы выявили два типа установок: установки 
на реализацию ответственного отцовства (де-
мократический стиль), и установки по типу 
доминирующей гиперпротекции (авторитарно-
симбиотические). 

Для православных мужчин с более низкой 
значимостью денег и счастливой семейной 
жизни, а также готовых смиряться как с соб-
ственными недостатками, так и с недостатками 
окружающих, характерно проявление демокра-
тического стиля в детско-родительских отно-
шениях. Несмотря на то что мы не обнаружили 
достоверных взаимосвязей с религиозной иден-
тификацией демократического стиля у право-
славных мужчин, мы можем говорить о том, что 
ценности отцов из православных семей, взаи-
мосвязанные с проявлением демократического 
стиля воспитания, в определенной степени 
отражают ценности православия, такие как 
аскетизм, смирение перед судьбой. Как извест-
но, православная традиция способствует фор-
мированию терпимости в поведении.

Для православных мужчин без стремления 
к возможности расширения своего образования, 
интеллектуального развития, неготовых понимать 
и принимать чужую точку зрения характерно 
более выраженное проявление авторитарно-
симбиотического стиля в детско-родительских 
отношениях. Гиперпротекция отцов из право-
славных семей проявляется в виде доминирова-
ния над ребенком, чрезмерной опеки и жестком 
контроле за его поведением. 

Авторитарно-симбиотический стиль вос-
питания как у отцов протестантов, так и у пра-
вославных отцов может свидетельствовать 

о высоком уровне ответственности в семье, 
а также о высоком уровне значимости передачи 
религиозных ценностей детям в семье, как ос-
новного источника религиозной социализации 
(Уфимцева 2014).

По результатам исследования родительских 
установок светских мужчин, реализованных 
в стилях детско-родительских отношений, мы 
выявили два типа установок: «опекающие» 
установки (симбиотический стиль), и автори-
тарные установки (авторитарные с элементами 
инфантилизации и социальной инвалидизации). 

Для светских мужчин, которые взаимно 
ориентированы со своими супругами на ожи-
дание общности интересов, потребностей, вре-
мяпровождения, и для которых значимо уваже-
ние окружающих и общественное признание, 
характерно более выраженное проявление ав-
торитарного стиля в детско-родительских от-
ношениях. Таким образом, превалирование 
внесемейных (социальных и сугубо личностных) 
ценностей у отцов из светских семей способ-
ствуют реализации родительского отношения 
к ребенку как к объекту воспитательного воз-
действия, основанного на собственных миро-
воззренческих представлениях и идеалах.

Для отцов из светских семей с более низким 
уровнем образования и с более высокой значи-
мостью ценностей межличностных отношений 
в семье и близком кругу, характерно более вы-
раженное проявление опекающего стиля в дет-
ско-родительских отношениях, характеризую-
щегося концентрацией внимания на ребенке, 
стремлением решать проблемы за ребенка или 
активно учувствовать в их разрешении.

Заключение
Таким образом, была доказана основная 

гипотеза исследования о том, что существует 
определенная специфика родительских уста-
новок у отцов в протестантских семьях, обу-
словленная принадлежностью к конфессии 
протестантов и проявляющаяся в укладе жиз-
ни семьи. Так, для мужчин-протестантов с вы-
соким уровнем религиозной идентификации 
и ценностью бытовой устроенности семьи 
характерны установки на реализацию ответ-
ственного отцовства. 

В итоге можно говорить о наличии противо-
речивых тенденций в области построения 
и содержания детско-родительских отношений 
отцов-протестантов, связанных с протеканием 
двух параллельных процессов: с одной стороны, 
трансформации этих отношений за счет боль-
шего включения отцов в процесс воспитания 
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ребенка, а с другой стороны, сохранением 
в воспитании традиционных канонов — авто-
ритет, власть родителей, безоговорочное по-
слушание детей. Мужчины-протестанты, не при-
нимающие «традиционную» роль отца, как 
и социальные стереотипы «нового» отцовства, 
более склонны к опекающему стилю во взаи-
модействии с детьми.

Полученные в результате исследования дан-
ные позволяют определить мишени для оказа-
ния консультативной помощи, как в индивиду-
альной работе, так и с семьей, особенно в связи 
с пониманием процесса сепарации у детей, 
снижением уровня тревожности и конфликт-
ности в семьях.
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Аннотация
Введение. В статье рассматриваются возможности современной психофизиологии в работе психолога 
с семьями, в которых имеются трудности в установлении гармоничных отношений между родителями 
и детьми. Семейная когерентность представляет собой частный случай социальной когерентности. 
Этот термин уже несколько лет широко используется при изучении межличностных отношений 
в контексте характеристики гармоничности взаимодействия между людьми. Среди показателей 
социальной когерентности в последние годы активно изучается вариабельность сердечного ритма, 
на которую, согласно эмпирическим данным, влияют многие факторы, в том числе эмоциональные 
состояния взаимодействующих людей, звук их голоса и его различные характеристики и т. д. Это 
дает основания рассматривать вариабельность сердечного ритма в качестве надежного индикатора 
качества отношений в семье, в том числе детско-родительских отношений.
Материалы и методы. Опираясь на достижения в изучении вариабельности сердечного ритма, автор 
предлагает свою методику, которая является вариантом методики исследования социальной 
когерентности и может успешно применяться в работе семейного психолога, благодаря своей простоте 
и удобству.
Результаты. Семейная когерентность может оцениваться на основе анализа параметров вариабельности 
сердечного ритма у членов одной семьи (как между родителями, так и между родителями и детьми). 
Оценка семейной когерентности осуществляется путем прямого наблюдения или видеонаблюдения 
и одновременной регистрации вариабельности сердечного ритма членов семьи во время общения 
(в различных коммуникативных ситуациях и в разных условиях взаимодействия) с помощью 
электрокардиографических датчиков (ЭКГ) с беспроводным соединением. 
Заключение. Предложенная методика может использоваться как надежный инструмент оценки 
семейной сплоченности, основанный на объективно измеряемых данных. Методика позволяет очень 
быстро и точно определить состояние отношений в семье, а также влияние этих отношений и семейной 
среды в целом на психическое здоровье ее членов.

Ключевые слова: семейная когерентность, социальная когерентность, вариабельности сердечного 
ритма, психофизиология семьи, дети, родители
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Abstract
Introduction. This article explores the application of modern psychophysiology in addressing challenges 
within families, particularly when families find it difficult to establish harmonious parent-child relationships. 
Family coherence, a specific form of social coherence, has become a key concept in understanding interpersonal 
dynamics and the harmony of interactions. Recent research has highlighted heart rate variability (HRV) 
as a critical indicator of social coherence, influenced by factors such as emotional states, vocal characteristics, 
etc. This makes HRV a valuable measure for assessing the quality of family relationships, including those 
between parents and children.
Materials and Methods. Building on advancements in the study of HRV, the author proposes a methodology 
adapted from social coherence research. It can be effectively applied in family psychology practice. The 
method involves the simultaneous recording of HRV data from family members during interactions in various 
communicative contexts using wireless electrocardiographic sensors (ECG).
Results. Family coherence can be evaluated by analyzing HRV parameters in family members, both within 
parent-parent and parent-child interactions. 
Conclusions. The proposed methodology offers a reliable and objective tool for assessing family cohesion 
based on measurable data. It provides an efficient means of determining the state of family relationships 
and the impact of these dynamics on the mental health and well-being of family members.

Keywords: family coherence, social coherence, heart rate variability, family psychophysiology, children, 
parents

Развитое динамичное общество XXI века 
неизбежно ставит каждую семью перед огром-
ными испытаниями. Стресс, связанный с рабо-
чим местом, в дальнейшем переносится на се-
мейную среду, что приводит, в первую очередь, 
к ухудшению отношений внутри семьи, к воз-
никновению различных патологических откло-
нений в общении между супругами и между 
родителями и детьми. 

Гармоничное психическое развитие ребенка 
требует обеспечения оптимальной микро- и макро-
социальной среды как основного влияющего 
фактора. Различные стрессогенные воздействия 
приводят к увеличению риска развития раз-
личных отклонений в психофизическом раз-
витии ребенка, которые могут проявляться 
тревогой и депрессией, все чаще наблюдаемыми 
у детей, отклонениями в поведении, успехах 
в школе и т. д. По мнению П. Петрова, «под-
ростковый возраст — период важнейшего зна-

чения в развитии каждого человека, в течение 
которого усваиваются эмоциональные законо-
мерности и социальные навыки, имеющие ре-
шающее значение для психического здоровья. 
По данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), каждый седьмой ребенок и под-
росток в возрасте от 10 до 19 лет страдает ка-
ким-либо психическим расстройством, что 
составляет 13 % всей заболеваемости в этой 
возрастной группе. Большая часть этих рас-
стройств до сих пор остается нераспознанной 
и не подвергается лечению» (Петров 2022, 1284).

Эти проявления представляют собой основ-
ной фактор риска «отчуждения» между поко-
лениями в семье, что также служит основной 
предпосылкой отсутствия общения в семейной 
среде, перехода роли авторитета от родителя 
к неформальной группе вне семьи, последующим 
отклонениям в общем социальном развитии 
ребенка.
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В уже упоминавшейся статье П. Петрова от-
мечается, что «теория привязанности дает новый 
взгляд на тревожащие и депрессивные симпто-
мы в детском и подростковом возрасте в от-
личие от психоаналитических теорий и теории 
социального научения. Определенный тип по-
ведения не обязательно должен рассматривать-
ся как более (или менее) связанный с привязан-
ностью. Привязанность можно представить как 
систему, которая на длительных интервалах 
периода развития берет на себя контроль над 
системами близости и исследовательскими 
системами и координирует их таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность» (Петров 2022, 
1285).

В то же время работа с семейным психологом 
и психотерапевтом приобретает все большую 
популярность, что повышает ответственность 
специалиста за содействие улучшению семейных 
отношений и работу с тревогой и депрессией 
у детей.

Можно утверждать, что тревога — это нор-
мальная реакция на стресс и стрессовые ситуа-
ции, а в определенных ситуациях она носит 
адаптивный характер. Однако при высоких 
уровнях и длительных проявлениях тревоги, ее 
становится трудно освоить и контролировать, 
она начинает нарушать повседневное функцио-
нирование, и тогда возможно появление раз-
личных психосоматических нарушений и даже 
заболеваний.

Патологическую тревогу сейчас связывают 
с нарушениями функционирования частей лим-
бической системы, отвечающих за регуляцию 
эмоций и реакцию на стресс и страх.

Можно также утверждать, что основное со-
стояние наших физиологических процессов 
определяет качество и стабильность чувств 
и эмоций, которые мы испытываем, и верно 
обратное: чувства и эмоции, которые мы ис-
пытываем, влияют на наши физиологические 
процессы. По мнению А. Дамазио, «положи-
тельные чувства на самом деле отражают со-
стояния организма, при которых регуляция 
жизненных процессов становится эффективной 
или даже оптимальной, свободной и легкой» 
(Damasio 2003, 131). 

В практике психолога используется множество 
тестов и методов диагностики тревожности. 
Однако любая методология, независимо от того, 
включает ли она шкалу достоверности или нет, 
является субъективным методом, результаты 
применения которого зависят от множества 
факторов.

Тогда логично возникает вопрос: можно ли 
использовать методику, стремящуюся устранить 

влияние субъективных факторов, с помощью 
которой можно быстро и легко определить 
влияние общения в семейной среде и семейных 
отношений на общее психоэмоциональное со-
стояние ребенка? 

Фактически оказывается, что синхронизи-
рованная активность между эмоциями, чувства-
ми и физиологическими процессами лежит 
в основе самого сознательного опыта. Такая 
деятельность названа терминами «когерент-
ность», «слаженная деятельность».

В болгарском языке термин «когерентность» 
почти всегда используется как синоним терми-
на «связность».

В 1996 году Тиллер с соавторами ввел кон-
цепцию физиологической когерентности, «что-
бы описать степень порядка, гармонии и ста-
бильности различных ритмических действий 
в живых системах в течение определенного 
периода времени. Этот гармоничный порядок 
означает согласованную систему, эффективную 
или оптимальную функцию, которая напрямую 
связана с легкостью и течением жизненных 
процессов... В частности, сердечную когерент-
ность можно измерить по вариабельности сер-
дечного ритма, при которой сердечный ритм 
становится более упорядоченным и синусои-
дальным» (Tiller et al. 1996, 52).

Одно из удачных определений этого терми-
на можно найти в «Словаре колледжа Рэндом 
Хаус» Дж. Штейна, вышедшем в 1975 году.  
Он определяет когерентность как качество 
логически интегрированного, последователь-
ного и понятного (Stein 1975).

Связность или согласованность всегда под-
разумевают взаимодействие, взаимосвязь, при-
чинность, логический порядок или даже наличие 
«эстетически последовательной» связи между 
частями (McCraty, Childre 2010).

Исследователи МакКрэти и Чайлдр, будучи 
одними из главных исследователей и авторами 
термина «социальная когерентность», пишут: 
«Когерентность также используется для описа-
ния связи и степени синхронизации между 
различными колебательными системами. В не-
которых случаях, когда две или более колеба-
тельные системы работают на одной и той же 
основной частоте, они могут синхронизировать-
ся по фазе или частоте, как это происходит 
между фотонами в лазере. Этот тип согласован-
ности называется перекрестной согласованно-
стью, и это тот тип согласованности, о котором 
думает большинство ученых, когда используют 
этот термин. В физиологии перекрестная коге-
рентность возникает, когда одна или несколько 
колебательных систем организма, таких как 
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дыхание и частота сердечных сокращений, под-
ключаются и работают на одной и той же часто-
те» (McCraty, Childre 2010, 11). Таким образом, 
термином «социальная когерентность» обо-
значают состояние полной согласованности 
психических и физиологических процессов 
между двумя или более индивидами в социаль-
ной среде.

В работе Р. Брэдли утверждается, что «со-
циальная согласованность включает в себя те 
же принципы организации и регуляции, которые 
применимы к личной, физиологической и пси-
хофизиологической согласованности, но в кон-
тексте установления отношений между двумя 
или более людьми и управления этими отноше-
ниями. В сплоченной группе каждый член име-
ет свободу вносить свой вклад в совместный 
процесс установления сплоченности, чтобы 
поддерживать единство и положительный ре-
зонансный эффект. Неспособность сохранять 
социальную сплоченность влияет не только на 
чувства лиц, участвующих во взаимодействии, 
но и на психофизиологические процессы в их 
организме. Социальная когерентность — это 
стабильная организация отношений между 
людьми, которая обеспечивает эффективный 
поток и использование энергии, необходимой 
для общения, коллективной сплоченности и дей-
ствий» (Bradley 1987, 365), 

Еще один интересный факт говорит о взаи-
мосвязи физиологической (сердечной), психо-
физиологической (личностной) и социальной 
когерентности. Как отмечают МакКрэти и Чайл-
дре, «…некоторые исследования показали, что 
согласованность сердечного ритма действи-
тельно связана со значительным улучшением 
когнитивных функций. Значительные резуль-
таты наблюдались в экспериментах по распоз-
наванию и времени реакции, а также в более 
сложных областях когнитивных функций, вклю-
чая память и успеваемость» (McCraty, Childre 
2010, 13).

Это утверждение подтверждается другим 
исследованием, проведенным Институтом ма-
тематики сердца, в котором исследовательская 
группа заявила, что «социальная сплоченность 
относится к парам, семейным единицам, группам 
или более крупным организациям, в которых 
существует сеть отношений между людьми, 
имеющими общие интересы и цели. Социальная 
сплоченность отражается как стабильное, гар-
моничное выравнивание отношений, которое 
обеспечивает эффективный поток и использо-
вание энергии и общения, необходимых для 
оптимального коллективного сплочения и дей-
ствий» (McCraty et al. 2003).

В исследовании 2015 года, проведенном Уэй-
ном П. Уильямсом, Клаудией Кэш, Кэмероном 
Ранкином, Энтони Бернарди, Джулианом Кени-
гом и Джулианом Ф. Тайером в США, изучалась 
модель нейро-висцеральной интеграции. Ис-
следователи сформулировали предположение, 
что вариабельность сердечного ритма представ-
ляет собой психофизиологический показатель 
тормозного контроля со стороны парасимпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы 
и, следовательно, она связана со способностью 
регулировать эмоции (Williams et al. 2015).

В другом исследовании, посвященном той 
же проблеме, которое было проведено в 2014 году 
в США Роллином МакКрэти и Марией Зайас 
(McCraty, Zayas 2014), изучалась связь между 
функционированием сердечно-сосудистой и нерв-
ной систем, а также когнитивными функция- 
ми, функциями эмоционального реагирования 
и способностью к саморегуляции. Авторы те-
стировали гипотезу о том, что самогенерируемые 
положительные эмоции способствуют повы-
шению слаженности процессов функциониро-
вания организма в целом и сердечно-сосудистой 
системы в частности, что проявляется, в том 
числе, в характере сердечного ритма. Изменения 
сердечного ритма, в свою очередь, играют важ-
ную роль в контроле над телом и, помимо этого, 
повышают продуктивность высших когнитивных 
функций, способствуют снижению напряжения 
и достижению эмоциональной стабильности. 
Достигаемое таким образом состояние внутрен-
него равновесия способствует согласованности 
работы имплицитной памяти, восприятия, чувств 
и поведения.

Логично, что следует задать еще один вопрос. 
Существует ли надежный объективный показа-
тель, с помощью которого можно неинвазивным 
путем определить состояние тонуса вегетатив-
ной нервной системы и, соответственно, из-
менения психоэмоционального состояния че-
ловека?

По мнению А. В. Ковалевой, Е. Н. Пановой 
и А. К. Горбачевой, «показатели вариабель-
ности сердечного ритма являются надежными 
и объективными показателями тонуса вегета-
тивной нервной системы (ее симпатического 
и парасимпатического отделов), что в свою 
очередь отражает изменения психоэмоцио-
нального состояния человека, развитие стрес-
са или какого-либо напряжения» (Ковалева 
и др. 2013, 35).

Становится очевидным, что существуют 
очевидные преимущества взаимодействия с людь-
ми, имеющими высокий уровень соответствия 
между своими эмоциями, эмоциональным  
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состоянием и физиологическим состоянием, 
которые выражаются в повышении вариабель-
ности сердечного ритма.

Опять же, по мнению тех же авторов, по-
казатели вариабельности сердечного ритма 
являются надежными индикаторами актив-
ности вегетативной нервной системы, и, как 
следствие, степени напряженности человека, 
выраженности стресса, в результате чего их 
можно применять для прогнозирования пси-
хических реакций. Авторы также ссылаются 
на исследование Д. Кинтаны и соавторов (Quin-
tana et al. 2012), согласно которому «показате-
ли вариабельности сердечного ритма оказались 
тесно связаны со способностью к социальному 
общению, в частности со способностью рас-
познавать эмоции. Существует теория, что 
вариабельность частоты сердечных сокращений 
может служить маркером способности рас-
познавать социальные сигналы, подаваемые 
другими людьми. Более высокая вариабельность 
сердечного ритма связана с лучшей способно-
стью распознавания эмоций» (Ковалева и др. 
2013, 42).

Из перечисленного можно сделать вывод, что 
при наличии естественной тенденции к хороше-
му общению между людьми, хорошо понимаю-
щими друг друга, их психофизиологические 
состояния, благодаря психофизиологической 
связности, будут иметь примерно одинаковое 
значение. 

Это утверждение практически является от-
ветом на определение социальной согласован-
ности: «социальная согласованность — это 
стабильная организация отношений между 
людьми, которая обеспечивает эффективный 
поток и использование энергии, необходимой 
для общения, коллективной сплоченности и дей-
ствий» (McCraty, Childre 2010, 169).

Можно отметить, что социальная когерент-
ность функционирует по тем же принципам, что 
и личная когерентность, однако, в отличие от 
личной согласованности, социальная когерент-
ность проявляется в установлении отношений 
между двумя или более людьми и управлении 
этими отношениями. В группе, внутри которой 
разворачивается взаимодействие людей, каждый 
участник делает уникальный вклад в развитие 
сплоченности. Вклады отдельных участников, 
объединяясь, имеют выраженный суммарный 
резонансный эффект, оказывая положительное 
влияние как на их психическое, так и на физио-
логическое состояние. В свою очередь, неспо-
собность поддерживать групповую сплоченность 
связана с обратными психическими и физио-
логическими эффектами. Таким образом, со-

циальная когерентность отражает гармоничное 
и стабильное развитие отношений между людь-
ми, которые обеспечивают эффективный обмен 
информацией и эмоциями, а также поддержание 
стремлений к укреплению сплоченности и по-
вышению интенсивности взаимодействия.

В 2017 году в Болгарии было опубликовано 
исследование о медико-биологических основах 
социальной согласованности во взаимодействии 
клиента и социального работника (Shoshev et al. 
2017).

В 2019 году предложена авторская методика 
исследования социальной когерентности в меж-
личностных системах школьников и студентов. 
Проведенные исследования показали многообе-
щающие результаты, а сами исследования про-
должаются (Шошев 2019).

Феномен социальной когерентности отра-
жает связь физического, духовного и социаль-
ного миров. Изучение этого явления предпо-
лагает активное взаимодействие психологии 
с другими науками и открывает возможности 
и перспективы для очень тесного сотрудничества 
между ними. Глубокое понимание сути позволит 
также детально разобраться во многих явлени-
ях, связанных с межличностными отношениями 
в различных сферах жизни.

Семья — основная структурная ячейка обще-
ства. Отношения в гармоничной и здоровой 
семье — главный показатель правильной инте-
грации детей в общество. Это говорит о том, 
что в гармоничной семье можно изучать пси-
хофизиологические взаимоотношения между 
родителями и детьми и «сплоченность семьи». 
Это явление представляет собой частный слу-
чай социальной согласованности и возникает 
во взаимоотношениях внутри семейной среды.

Семейную когерентность можно определить 
как эффективное взаимодействие в семье на пси-
хофизиологическом уровне, посредством кото-
рого достигается согласованность физиологи-
ческих, психических и эмоциональных состояний 
между членами семьи.

Следуя логике научных исследований, по-
священных социальной когерентности, семейную 
сплоченность можно определить, исследуя па-
раметры вариабельности сердечного ритма 
у членов одной семьи (как между родителями, 
так и между родителями и детьми).

На параметры вариабельности сердечного 
ритма влияют многие факторы, которые также 
можно динамически определять и фиксировать. 
Такими факторами могут быть шум и звуковая 
обстановка (Ксенофонтова и др. 2018), освеще-
ние в жилище (Королева и др. 2008), запахи 
и ароматы тела человека и в доме в целом 
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(Иванова и др. 2020), тип и объем музыки, ко-
торую обычно слушают дома (Суботялова, 
Суботялов 2024) и не в последнюю очередь 
сила, высота и тембр голоса матери и отца во 
время общения между ними, а также в про-
цессе общения с ребенком (Димитриев и др. 
2022; Куличенко и др. 2016) и эмоциональный 
интеллект родителей (Добрин 2017).

С учетом логики методики проведения ис-
следования социальной согласованности, анало-
гичная методика может быть использована и при 
исследовании семейной когерентности. Сама 
методика осуществляется путем прямого на-
блюдения или видеонаблюдения и одновремен-
ной регистрации вариабельности сердечного 
ритма членов семьи во время общения с помощью 
датчиков ЭКГ с беспроводным соединением. 
Полученные результаты обрабатывают извест-

ными видами математического анализа, сравни-
ваются в хронологическом порядке с полученной 
видеозаписью.

Представленная методика позволяет очень 
быстро и точно определить состояние отноше-
ний в семье, а также влияние этих отношений 
и семейной среды в целом на психическое здо-
ровье ее членов.
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Аннотация 
Введение. Представлены результаты теоретико-эмпирического анализа места и роли ребенка 
в контексте индивидуальной жизнедеятельности, личностного развития и функционирования, а также 
психологического благополучия взрослого. Формой психического отражения объективных 
детерминационных связей, в которых ребенок находится к процессу и результатам реализации 
личностных интенций взрослого, выступает личностный смысл ребенка для взрослого. Основываясь 
на том, что психологическое благополучие-неблагополучие производно от прогресса практической 
реализации личностно значимых интенций, этот личностный смысл рассматривается как субъективный 
индикатор воздействия ребенка на благополучие взрослого.
Материалы и методы. Общая гипотеза о взаимосвязи личностного смысла ребенка с психологическим 
благополучием взрослого тестировалась в цикле эмпирических исследований, охвативших родительскую 
(взрослые люди, воспитывающие ребенка/детей, N = 1965), клиническую (пациенты репродуктологического 
профиля с диагностированным бесплодием, N = 165) и профессиональную (специалисты педономического 
труда, N = 240) выборки. Диагностика личностного смысла ребенка осуществлялась методиками 
«Шкала ценностного отношения к детям» и «Смыслометрический психобиографический анализ». 
Психологическое благополучие взрослых, выполняющих родительские функции, оценивалось «Шкалой 
удовлетворенности жизнью», «Шкалой субъективного счастья», «Кратким опросником смысложизненного 
кризиса», «Шкалой позитивного и негативного аффекта», «Шкалой родительского стресса», «Опросником 
родительского выгорания», «Опросником родительского самоотношения», методикой «Диагностика 
переживаний в деятельности». Психологическое благополучие взрослых, проходящих лечение 
от бесплодия, определялось на основе «Шкалы совладания с бесплодием». Психологическое благополучие 
работников педономического труда измерялось посредством «Шкалы удовлетворенности карьерой», 
«Опросника переживаний в профессиональной деятельности», «Утрехтской шкалы увлеченности 
работой».
Результаты. Полученные данные свидетельствуют, что личностный смысл ребенка для взрослого 
является валидным эмпирическим маркером силы и направленности влияния первого на психологическое 
благополучие второго. Психологические типы личностного смысла ребенка высвечивают особенные 
функции, которые он выполняет в контексте индивидуальной жизнедеятельности и психологического 
благополучия взрослого. Позитивный смысл сигнализирует о том, что ребенок в жизни взрослого 
выступает условием психологического благополучия, тогда как негативный смысл указывает на то, что 
ребенок обусловливает психологическое неблагополучие взрослого на глобальном и доменном уровнях, 
в частности, в сферах репродукции, родительства и профессиональной педономической деятельности.
Заключение. Результаты исследования позволяют заключить, что дети являются активными со-
субъектами жизни и влиятельными агентами психологического благополучия взрослых.  

Ключевые слова: психологическое благополучие, гедония, эвдемония, экзистенция, личностный смысл 
ребенка, терминальный смысл ребенка, прагматический смысл ребенка, ценностное отношение к детям
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Abstract
Introduction. The article presents the results of theoretical and empirical analysis of the role and significance 
of children in the context of individual life, personal development, and adults’ psychological well-being. 
It argues that children exert an influence on daily lives and well-being of adults, both as an objective life 
circumstance and as active co-agents in the life process.
Materials and Methods. The hypothesis concerning the relationship between the personal meaning of a child 
and the psychological well-being of an adult was tested through empirical studies. The studies involved three 
participant groups: parents (N = 1965), infertility patients (N = 165), and pedagogical professionals (N = 240). 
The personal meaning of a child was assessed using the Value of Children Scale and the Semantic 
Psychobiographic Analysis. The psychological well-being of adults performing parental functions was 
measured using a variety of scales, including the Life Satisfaction Scale, the Subjective Happiness Scale, the 
Concise Meaning-of-Life Crisis Questionnaire, the Positive and Negative Affect Scale, the Parental Stress 
Scale, the Parental Burnout Questionnaire, the Parental Self-Attitude Questionnaire, and the Diagnosis 
of Activity Experiences. For infertility patients, the Infertility Management Scale was used, while the 
psychological well-being of pedagogical professionals was measured using the Satisfaction with Career Scale, 
the Experiences in Vocational Activity Questionnaire, and the Utrecht Work Engagement Scale.
Results. The personal meaning of a child for an adult serves as a valid empirical marker of the strength and 
direction of its impact on psychological well-being. Distinct psychological types of personal meaning highlight 
the specific roles children play in the lives of adults. A positive meaning indicates that a child is a condition 
for adult psychological well-being, while a negative meaning reflects that a child contributes to psychological 
distress in areas such as reproduction, parenthood, and professional pedagogical work. 
Conclusions. The findings suggest that children are active co-subjects of life and significant agents in the 
psychological well-being of adults.

Keywords: psychological well-being, hedonia, eudaimonia, existence, personal meaning of a child, terminal 
meaning of a child, pragmatic meaning of a child, value of children

Онтология взрослой жизни  
как со-бытия с детьми 

Дети неизбежно сопровождают взрослых 
в разные периоды и в разных сферах жиз- 
ни. Несмотря на то что онтология взрослой  
жизни — это онтология совместного бытия  
(со-бытия) не только с другими взрослыми, 
но и с детьми, психологические эффекты, меха-
низмы и закономерности влияния детей на 
жизнедеятельность взрослых еще относительно 
слабо изучены современной психологией. В пси-
хологии, педагогике и многих других науках, 
изучающих взаимоотношения взрослых и детей, 
прослеживается тенденция переоценивать роль 

взрослого в психологической судьбе ребенка 
и недооценивать воздействие ребенка на пси-
хическое развитие и функционирование, здо-
ровье и благополучие взрослого. 

Эта научная тенденция уходит корнями в со-
циальные представления, стереотипы, установ-
ки обыденного сознания и в повседневные 
практики социального взаимодействия, которые 
фиксируют и воспроизводят неравенство ста-
тусов взрослого и ребенка в контексте межвоз-
растных отношений (Карпинский 2023; Мик- 
ляева 2014). Если обратиться к результатам  
социально-психологических исследований меж-
личностной значимости (субъективной значи-
мости человека для человека), то окажется, что 
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для детей значимыми и сверхзначимыми дру-
гими являются взрослые, тогда как для взрослых 
значимыми персонами выступают преимуще-
ственно их сверстники и более старшие люди, 
а дети, как правило, не относятся к значимым 
фигурам (за исключением выросших, повзрос-
левших детей) (Кондратьев 2011; Кроник, Кро-
ник 1989; Blyth et al. 1982; Buhl 2009; Garbarino 
et al. 1978).

Естественная причина такого положения 
дел — ведущая и доминирующая роль взрослых 
во многих видах, формах и сферах взаимодей-
ствия с детьми. Между тем объективно суще-
ствующая и неизбежная «асимметрия» инте-
ракций «взрослый — ребенок» не должна вести 
к игнорированию или приуменьшению вкладов 
и влияний детей на жизнедеятельность взрос-
лых. Ребенок может занимать разные позиции, 
играть разные роли, выполнять разные функции, 
но в любом случае он выступает не пассивным 
фоном, а действующим агентом в жизни взрос-
лого.

Употребляя применительно к ребенку слово 
«агент», мы присоединяемся к междисципли-
нарной теоретической перспективе. Согласно 
ей, дети в разнообразных жизненных отноше-
ниях со взрослыми рассматриваются в качестве 
инициативных деятелей и активных продуцен-
тов собственного развития, а не только лишь 
пассивных реципиентов и контролируемых 
подопечных (Green, Nixon 2020; Lerner 1982; 
Levison et al. 2021). В меру своих возрастных 
(биологических, социальных и психологических) 
возможностей они выступают субъектами соб-
ственного жизненного мира и жизненного пути, 
конструируя его в том же пространстве и вре-
мени, в котором развертывается жизнедеятель-
ность взрослых, и утверждают собственные 
детские потребности, мотивы и ценности, ко-
торые довольно часто не совпадают и рассогла-
суются с интересами взрослых. В силу свой-
ственной детям имманентной активности, они 
становятся агентами в контексте жизнедеятель-
ности взрослых, воздействуют на нее различ-
ными способами. 

Ребенок оказывает влияние на жизнедеятель-
ность взрослого двояко. Во-первых, объектив-
ным фактом своего появления и присутствия 
он заставляет взрослого считаться с ним как 
с предметным жизненным обстоятельством 
(в этом случае слово «агент» применимо к ре-
бенку как к любому другому, неодушевленному 
или одушевленному, «действующему фактору»). 
Во-вторых, по мере физического, социального 
и психического созревания ребенок превраща-
ется в самостоятельного субъекта, который 

собственными решениями и действиями актив-
но вмешивается в жизнедеятельность взросло-
го, а значит, выступает для него жизненным 
партнером и со-субъектом жизни (в данном 
случае слово «агент» применимо к ребенку как 
«действующему лицу»). Как бы то ни было — 
и в качестве предметного обстоятельства,  
и в качестве активного субъекта — ребенок 
«агентивен» в отношении жизнедеятельности 
взрослого, т. е. существенно детерминирует ее 
процесс и результаты. 

В современной психологии одно из направ-
лений исследования места и роли ребенка в жиз-
недеятельности взрослого — анализ зависимо-
сти психологического благополучия взрослого 
от его родительского статуса и числа рожденных 
и воспитываемых детей. Это межотраслевое 
научное направление сформировалось на стыке 
психологии репродукции, психологии родитель-
ства, психологии всевозрастного развития и по-
зитивной психологии. Оно возникло более  
40 лет назад и по сей день не теряет своей акту-
альности. Во многом это обусловлено тем, что 
за многие десятилетия исследований ученым 
так и не удалось достичь консенсуса в понимании 
психологической феноменологии, механизмов 
и закономерностей влияния детей и родитель-
ской роли на различные компоненты (когнитив-
ные, аффективные, мотивационные), уровни 
(субдоменные, доменные и глобальный) и виды 
(гедонистическое, эвдемоническое, экзистен-
циальное) психологического благополучия взрос-
лых. Результаты отдельных теоретико-эмпири-
ческих исследований, а также систематических 
и метааналитических обзоров позволяют вы-
делить очень немногочисленные генеральные 
закономерности. В большинстве случаев вы-
являются многовариантные, разнонаправленные 
и разнопорядковые эффекты влияния детей 
на психологическое благополучие взрослых 
(Gupta 2022; McLanahan, Adams 1989; Nelson 
et al. 2014; Nelson-Coffey, Stewart 2019; Nomagu-
chi, Milkie 2020; Umberson et al. 2010).

Критическая оценка методологии, теории, 
методики и результатов исследований в данной 
предметной области свидетельствует о том, что 
противоречивость эмпирических фактов и не-
последовательность их теоретического объяс-
нения вызваны недоучетом ключевого фактора, 
опосредующего (в качестве переменной-медиа-
тора и переменной-модератора) влияние детей 
и родительского статуса взрослого на его пси-
хологическое благополучие. Таким принципи-
альным фактором, образующим центральное 
(связующее и передаточное) структурно-функ-
циональное звено в психологическом механиз-
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ме влияния детей на развитие, функциони- 
рование, благополучие и здоровье взрослых, 
служит личностный смысл ребенка (Карпинский 
2024а; 2024b). 

Психологическое благополучие 
взрослого: гедония, эвдемония, 

экзистенция
Чтобы прояснить взаимосвязь личностного 

смысла ребенка и психологического благопо-
лучия взрослого, необходимо ясно понимать 
природу и сущность, механизмы и закономер-
ности самого благополучия. В самом общем 
понимании психологическое благополучие 
(well-being, flourishing, mental health) — это со-
стояние, которое характеризуется позитивным 
самочувствием, оптимальным функционирова-
нием и прогрессивным развитием человека. 
Если обобщить представления, сложившиеся 
в различных научных подходах, концепциях 
и моделях, то психологическое благополучие — 
это интегральное, длящееся и динамическое 
психическое состояние, которое возникает при 
условии удовлетворенности (или, по меньшей 
мере, потенциальной удовлетворимости) ин-
дивидуальных потребностей, реализованности 
(или, по крайней мере, потенциальной реализуе-
мости) личностных ценностей, решенности 
(или, как минимум, потенциальной разреши-
мости) экзистенциальных дилемм человека. 

Интегральность как признак психологиче-
ского благополучия означает, что его субъек-
тивная феноменология интегрирует широкий 
круг психических явлений когнитивной, аффек-
тивной и мотивационной природы, а также их 
поведенческих проявлений. Этот признак также 
означает, что в благополучии конвергируют 
разноуровневые и разнопорядковые психические 
явления, зарождающиеся и функционирующие 
в контексте различных сфер жизнедеятельности 
(профессиональной, брачно-семейной, досуго-
во-рекреационной и т. д.) и многих частных 
видов деятельности человека. В конечном сче-
те, психологическое благополучие является 
сложносоставным, разномодальным и много-
уровневым феноменом. 

Несмотря на собирательно-интегративный 
характер понятия «психологическое благопо-
лучие», в настоящее время его содержание 
и объем достаточно точно очерчены. В част-
ности, достигнута высокая согласованность 
различных дефиниций в вопросе о составе 
и структуре психических явлений и поведенче-
ских проявлений, которые выступают индика-
торами благополучия (well-being) и неблагопо-

лучия (ill-being). Различные теории расходятся 
в составе конкретных компонентов («индика-
торов», «ингредиентов», «маркеров») психоло-
гического благополучия, но едины в том, что 
это сложносоставной, многомерный феномен 
(Diener et al. 2018; Huppert, So 2013; Iasiello et al. 
2024). 

В аспекте постоянства — изменчивости во вре-
мени жизни психологическое благополучие 
относится к классу психических состояний, 
которые релевантны не дискретным, кратко-
срочным жизненным ситуациям, а продолжи-
тельным отрезкам жизненного пути и длитель-
ным периодам развития человека. Стабильность 
во времени не исключает ситуативных колебаний 
и сиюминутных флуктуаций данного состояния, 
но, как показывают результаты исследований, 
психологическое благополучие колеблется во-
круг индивидуально определенного базового 
уровня, к которому возвращается и на котором 
стабилизируется после тех или иных отклонений. 
Эту особенность специально акцентируют две 
теории — set-point theory , или концепция базо-
вого уровня счастья (Fujita, Diener 2005) и dy-
namic equilibrium theory , или концепция дина-
мического равновесия (Headey, Wearing 1989). 

Динамичность психологического благопо-
лучия является следствием того, что данное 
состояние отражает непрерывную динамику 
реальных жизненных отношений человека с дей-
ствительностью, а именно изменчивую меру 
соответствия его внутренних необходимостей 
(потребностей и ценностей) объективным воз-
можностям и способностям их осуществления. 
Общая для всех научно-психологических под-
ходов идея состоит в том, что благополучие 
обусловлено прогрессом (успехом) реализации 
личностно значимых интенций (побуждений 
и стремлений) человека, в то время как неблаго-
получие есть следствие их нереализованности 
или нереализуемости, т. е. невозможности или 
неспособности их реализовать (Карпинский 
2016; Леонтьев, Сучков 2015; Klug, Maier 2015; 
Ng et al. 2012). Например, Э. Дeси и Р. Райан по 
этому поводу отмечают следующее: «Удовлет-
ворение потребностей приводит к психологи-
ческому благополучию, тогда как неудовлетво-
ренность связана с дефицитом благополучия» 
(Deci, Ryan 2000, 233). С этой точки зрения, 
психологическое благополучие в целом и от-
дельные его проявления выступают как побоч-
ные «продукты» и непреднамеренные следствия 
успешного осуществления каких-либо внутрен-
них необходимостей и личностно значимых 
интенций человека во взаимодействии с окру-
жающим миром.
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Ввиду полимотивации (разнородности дви-
жущих интенций) индивидуальной жизне- 
деятельности человека его психологическое 
благополучие — неблагополучие также приоб-
ретает внутреннюю неоднородность. Целе-
сообразно выделять, как минимум, три вида 
психологического благополучия: гедонистиче-
ское, эвдемоническое и экзистенциальное, — 
а за критерий их различения принять разнока-
чественные источники человеческой мотивации. 
При таком подходе гедонистическое благопо-
лучие — это состояние, отражающее степень 
удовлетворенности или принципиальной удов-
летворимости индивидуальных потребностей; 
эвдемоническое благополучие — это состояние, 
сигнализирующее о степени реализованности 
или принципиальной реализуемости личност-
ных ценностей; экзистенциальное благополу-
чие — это состояние, извещающее о степени 
решенности или принципиальной решаемости 
экзистенциальных дилемм человека. В данном 
случае индивидуальные потребности, личност-
ные ценности и экзистенциальные дилеммы 
служат разнородными основаниями для каче-
ственно различных видов психологического 
благополучия — гедонии, эвдемонии и экзи-
стенции. 

Из сказанного следует, что для описания 
феноменологии, объяснения механизмов и за-
кономерностей влияния детей на психологиче-
ское благополучие взрослых необходимо рас-
крыть объективную зависимость от ребенка 
потребностей, ценностей, мотивов, целей, задач 
и других личностно значимых интенций взрос-
лого. Эта зависимость и есть то объективное 
отношение, которое субъективно отражается 
в личностном смысле ребенка для взрослого. 
Личностный смысл в этой связи оказывается 
ключом к пониманию тех эффектов, которые 
ребенок оказывает на психологическое благо-
получие взрослого.

Личностный смысл ребенка:  
сущность и понятие

Поставленная научно-практическая пробле-
ма получила систематическую теоретическую, 
психометрическую и эмпирическую проработ-
ку в концепции личностного смысла ребенка 
(Карпинский 2023). Эта концепция позволяет 
устранить некоторые пробелы и разрешить ряд 
противоречий в научных представлениях о ме-
сте и роли детей в психическом развитии и функ-
ционировании взрослых, в том числе в пред-
ставлениях об их влиянии на психологическое 
благополучие.

С позиций названной концепции личностный 
смысл ребенка, как и всякое личностно-смыс-
ловое образование человеческой психики, вы-
полняет специфические функции: отражатель-
ную и регуляторную. В аспекте первой функции 
личностный смысл выступает как психическое 
отражение объективного места и роли ребенка 
в контексте жизнедеятельности взрослого, 
а точнее — объективных отношений, в которых 
ребенок находится в процессе и результате 
реализации личностно значимых интенций 
взрослого. В аспекте второй функции личност-
ный смысл выступает психическим регулятором 
общения, познавательного и практического 
взаимодействия взрослого с ребенком. Кон-
кретно он обеспечивает мотивационно-смыс-
ловую регуляцию всевозможных видов актив-
ности взрослого: познавательной (например, 
социальной перцепции ребенка), коммуника-
тивной (например, формально-делового и меж-
личностного общения с ребенком) и предмет-
но-практической (например, бытовой уход, 
обучение и лечение ребенка) — в самых разных 
сферах и ситуациях жизни, в которых взрослый 
сталкивается с детьми. 

Личностный смысл ребенка — это, прежде 
всего, субъективное понимание и переживание 
объективных детерминационных (причинно-
следственных и целесредственных) отношений 
между реализацией личностно значимых ин-
тенций взрослого и ребенком как актуальным 
(уже фактически существующим) или потенци-
альным (еще только планируемым и прогнози-
руемым) жизненным обстоятельством. Лич-
ностный смысл в субъективно превращенной 
форме отражает объективное место и роль 
ребенка в контексте индивидуальной жизне- 
деятельности взрослого. Другими словами,  
объективное значение ребенка заключается  
в удовлетворении потребностей, воплощении 
ценностей, осуществлении мотивов, достижении 
целей и решении задач взрослого. Тем самым 
взрослый фиксирует функциональную значи-
мость ребенка как объективного жизненного 
обстоятельства, от которого зависит процесс 
и результаты, ход и исход жизнедеятельности 
взрослого. Объективным основанием для лич-
ностного смысла служит жизненное отношение 
между взрослым как субъектом жизни и ребен-
ком как условием жизни. Сущность данного 
отношения заключается в том, что ребенок 
своим пассивным присутствием и/или активной 
деятельностью значительно обусловливает про-
дуктивность (успешность) реализации жизнен-
ного замысла взрослого (смысл жизни, а также 
производные от него жизненные цели, планы 
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и программы). В связи с этим личностный смысл 
выступает как «содержание» субъективного 
(пристрастно-оценочного) отношения к ребен-
ку или внутренней (личностной) позиции взрос-
лого в отношении ребенка.

Личностный смысл также можно определить 
как индивидуализированное и контекстуали-
зированное значение ребенка для взрослого. 
Любой личностный смысл характеризуется 
тремя атрибутивными признаками: предмет-
ностью (это всегда смысл чего-то, т. е. опреде-
ленного объекта), субъектностью (это всегда 
смысл для кого-то, т. е. для определенного 
субъекта) и контекстуальностью (это всегда 
смысл в определенном контексте, т. е. в кон-
кретных пространственно-временных условиях 
взаимодействия субъекта с объектом). Своео-
бразие объекта, субъекта и контекста смысло-
образования детерминирует психологическую 
сущность личностного смысла как индивидуа-
лизированного и контекстуализированного 
значения. 

В случае осмысления взрослым ребенка пси-
хологическая характеристика личностного смыс-
ла определяется несколькими факторами. Во-
первых, индивидуальность взрослого, присущие 
ему личностные побуждения и стремления (по-
требности, ценности, мотивы, цели и задачи) 
служат источниками смыслообразования. Во-
вторых, характеристика личностного смысла 
определяется уникальностью ребенка, в первую 
очередь, совокупностью свойственных ему фи-
зических, социальных и психологических особен-
ностей. В-третьих, важную роль играет непо-
вторимость жизненного контекста, в котором 
развертывается взаимодействие взрослого с ре-
бенком, в том числе совершается акт смыслооб-
разования. Личностный смысл ребенка форми-
руется как его персонализированное значение 
для взрослого, которое существенно индивидуа-
лизировано (с учетом индивидуальных особен-
ностей ребенка как объекта и взрослого как 
субъекта осмысления) и контекстуализировано 
(с учетом неповторимой жизненной ситуации, 
в которой «встречаются» взрослый и ребенок). 
В итоге, в личностном смысле в субъективно 
преломленном и превращенном виде запечатле-
ны существенные особенности взрослого как 
субъекта жизни, ребенка как жизненного обсто-
ятельства и жизненной ситуации как комплекса 
разноуровневых (макро- и микро-) условий, 
в котором протекает реальное или идеаторное 
взаимодействие «взрослый — ребенок».

Личностный смысл регулирует межличност-
ное познание, общение и обращение взрослого 
с ребенком во всех жизненных доменах и ситуа-

циях, где ребенок представляет важный элемент 
структуры или значимое условие деятельности 
взрослого. Дети могут занимать различное 
место в структуре и контексте взрослой дея-
тельности: совпадать с ее мотивом, составлять 
конечный предмет и основной результат, слу-
жить промежуточной целью или задачей, ис-
пользоваться в качестве вспомогательного 
средства или способа, фигурировать в качестве 
внешнего сопутствующего (благоприятного 
или неблагоприятного) условия, а также быть 
со-субъектом деятельности взрослого. Объ-
ективная включенность ребенка во внутреннюю 
структуру и/или его причастность как внеш-
него условия к процессу и результату деятель-
ности взрослого приводит к тому, что к пси-
хической регуляции данной деятельности 
подключается личностный смысл ребенка. При 
этом важно учитывать, что личностный смысл 
ребенка является феноменом смысловой при-
роды, который отвечает за мотивационную 
(побудительную) регуляцию. В зависимости  
от своих психологических свойств — топологии, 
интенсивности и модальности — личностный 
смысл ребенка способен обеспечивать внутрен-
нюю или внешнюю мотивацию, а также амоти-
вацию либо демотивацию деятельности взрос-
лого. Сообразно личностному смыслу ребенка 
формируется сила побуждения (в зависимости 
от топологических и интенсивностных свойств 
этого смысла) и вектор направленности (в за-
висимости от модальностных свойств этого 
смысла) данной деятельности. 

Существуют особые виды поведения и дея-
тельности взрослых, в которых дети являются 
непосредственным объектом и/или основным 
продуктом деятельности, а цель заключается 
в их рождении и социализации (обучении и вос-
питании), а также в лечении, социально-право-
вой защите, психологической поддержке и соз-
дании прочих условий для их полноценного 
и всестороннего развития. К видам произволь-
ной активности взрослых, имеющим подобную 
«детоцентрическую» ориентацию, относятся 
репродуктивное (прокреационное) и родитель-
ское (социализационное) поведение, а также 
различные профессии и специальности педо-
номического труда (воспитатель, учитель, пе-
диатр, детский психолог и т. д.). В таких доменах 
взрослой жизни, как репродукция, родительство 
и педономическая профессия, личностный смысл 
ребенка для взрослого приобретает наивысшую 
функциональную значимость. Он выполняет 
функцию ведущего регулятора (мотиватора / амо-
тиватора / демотиватора) деятельности и, сле-
довательно, служит ключевой детерминантой 



46 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2025-7-1-40-58

Дети как агенты психологического благополучия взрослых

психологического благополучия — неблагопо-
лучия взрослого. Другими словами, отношение 
к конкретному ребенку и детям вообще в наи-
большей степени обусловливает продуктивность 
развития и успешность функционирования, 
психологическое благополучие и здоровье взрос-
лого в качестве субъекта репродукции, роди-
тельства и профессиональной педономической 
деятельности. 

Следует подчеркнуть, что регулирующая 
функция личностного смысла ребенка распро-
страняется не только на специальные виды 
поведения и деятельности взрослых, непосред-
ственным объектом и главным продуктом ко-
торых являются дети. Вполне естественно, что 
в мотивационной регуляции таких видов по-
ведения и деятельности роль личностного смыс-
ла ребенка особенно заметна, так как ребенок, 
как правило, входит во внутреннюю структуру 
деятельности, приобретая для взрослого лич-
ностный смысл самостоятельной ценности, 
конечного мотива, промежуточной цели или 
задачи. Вместе с тем существует необозримо 
широкий круг деятельностей взрослого, в ко-
торых ребенок выступает внешним сопутству-
ющим условием, объективно способствуя (со-
действуя) или препятствуя (противодействуя) 
реализации собственных мотивов, целей и задач 
этих деятельностей. В этом случае личностный 
смысл ребенка не является узловым фактором 
мотивации, но его регулирующая функция про-
стирается на каждую такую деятельность в жиз-
ни взрослого.  

Таким образом, личностный смысл ребенка 
для взрослого — это, во-первых, специфическая 
форма психического отражения объективных 
детерминационных (каузальных и телеологиче-
ских) связей ребенка как актуального или по-
тенциального жизненного обстоятельства с про-
цессом и результатами реализации личностно 
значимых интенций (побуждений и стремлений) 
взрослого; во-вторых, специфическая форма 
мотивационно-смысловой регуляции межлич-
ностного познания, общения и взаимодействия 
взрослого с ребенком в разных сферах и ситуа-
циях жизнедеятельности, в особенности в рус-
ле тех видов поведения и деятельности взрос-
лого, непосредственным объектом которых 
выступают дети. 

Психологическая типология 
личностного смысла ребенка

Несмотря на то что личностный смысл яв- 
ляется индивидуализированным «для-меня-
значением», все богатство и многообразие лич-

ностных смыслов детей для взрослых поддается 
упорядочиванию в формах научно-психологи-
ческих классификаций и типологии. Такой  
сущностный признак, как индивидуализация,  
относится преимущественно к содержанию 
(семантике) личностного смысла, хотя у него 
имеется ряд формальных психологических свойств 
(топологических, интенсивностных, модальност-
ных, темпоральных и т. д.). Эти свойства также 
предполагают широкую индивидуальную из-
менчивость и межиндивидуальную вариативность 
личностного смысла, но при этом допускают 
выделение его типологических инвариантов. 
Если в содержательном аспекте личностный 
смысл определенного ребенка для конкретного 
взрослого всегда единичен (индивидуален), 
то в аспекте формальных свойств он несет в себе 
особенные и всеобщие черты смыслового от-
ношения взрослых к детям (типичен).

В разрабатываемой нами психологической 
концепции в качестве критериев классификации 
и типологизации личностного смысла ребенка 
для взрослого приняты такие функционально 
значимые свойства: 

— топологический критерий — место ре-
бенка в психологической структуре от-
дельной деятельности / целостной жиз-
недеятельности взрослого, на основании 
чего подразделяются терминальный смысл 
(ребенок как конечный мотив деятель-
ности / предельная ценность жизнедея-
тельности взрослого) и прагматический 
смысл (ребенок как сопутствующее обстоя-
тельство, обусловливающее процессуаль-
ную и результативную сторону деятель-
ности / жизнедеятельности взрослого); 

— модальностный критерий — направлен-
ность влияния ребенка на отдельную дея-
тельность / целостную жизнедеятельность 
взрослого, на основании чего подразделя-
ются позитивный смысл (ребенок высту-
пает положительным мотивом / ценностью 
или обстоятельством, сопутствующим 
успеху деятельности / жизнедеятельности 
взрослого) и негативный смысл (ребенок 
выступает отрицательным мотивом / анти-
ценностью или обстоятельством, сопут-
ствующим неуспеху деятельности / жиз-
недеятельности взрослого). 

На пересечении топологического и модаль-
ностного критериев дифференцируются четы-
ре психологических типа личностного смысла 
ребенка для взрослого: 1) позитивный терми-
нальный (ценностный) смысл; 2) позитивный 
прагматический (инструментальный) смысл; 
3) негативный прагматический (преградный) 
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смысл; 4) негативный терминальный (анти-
ценностный) смысл (Карпинский 2023). 

Выделенные типы личностного смысла су-
щественно различаются в функциональном 
аспекте, т. е. при разных типах осмысления 
ребенок не только занимает различное место 
в структуре индивидуальной жизнедеятельности, 
но и выполняет разнотипные функции в лич-
ностном развитии и функционировании взрос-
лого. Каждый психологический тип личност- 
ного смысла отражает особое место ребенка 
в жизнедеятельности взрослого, а, значит, и спе-
цифические функции, которые он выполняет 
в отношении его психологического благополучия. 
Тем самым личностный смысл — это понимание 
и переживание субъективной значимости («зна-
чения для меня»), которое определяется объ-
ективной функциональной значимостью ребен-
ка в жизнедеятельности взрослого.

Полифункциональность ребенка 
в жизнедеятельности взрослого

Ребенок в контексте жизнедеятельности 
взрослого — это многофункциональное жиз-
ненное обстоятельство. Психологический тип 
личностного смысла ребенка сигнализирует 
о выполняемых им разнотипных функциях 
в процессах личностного развития и функцио-
нирования взрослого как субъекта отдельных 
видов деятельности и субъекта жизни в целом. 

Позитивный терминальный смысл указы-
вает на то, что ребенок выступает в качестве 
высшей личностной ценности, венчающей мо-
тивационную иерархию взрослого. Ввиду при-
обретения такого смысла на ребенка «ложатся» 
специфические функции, выполняемые лич-
ностными ценностями в человеческой деятель-
ности и жизнедеятельности. К уникальным 
функциям ценностной регуляции, которые 
«принимает» на себя ребенок в жизнедеятель-
ности взрослого, относятся: 

— смыслообразующая функция (ребенок 
и родительство как источники смысла 
и осмысленности жизни); 

— субординационная функция (ребенок как 
ведущий жизненный ориентир, ключевой 
ценностный приоритет и главный смыс-
ловой аргумент в процессах жизненного 
выбора и принятия жизненных решений); 

— развивающая функция (деторождение 
и родительство как генеральные задачи 
личностного развития); 

— идентификационная функция (ребенок 
и родительство как «идентификаторы» 
взрослости и зрелости — основания со-

циальной и личностной идентичности, 
а также личностной автономии); 

— гедонистическая функция (ребенок и ро-
дительство как «генераторы» позитив ного 
аффекта, субъективные стандарты «хоро-
шей жизни», основания удовлетворен-
ности жизнью и счастья); 

— эвдемоническая функция (ребенок и ро-
дительство как субъективные критерии 
жизненной продуктивности, самореали-
зации и жизненного успеха, источники 
жизненных притязаний, предпосылки 
самоуважения и самоэффективности); 

— функции персонализации и самотранс-
ценденции (ребенок и родительство как 
условия личностного «инобытия», сим-
волического бессмертия и совладания 
с танатической тревогой). 

Совершенно очевидно, что при таком типе 
личностного смысла ребенок оказывает ком-
плексное воздействие не только на гедонисти-
ческое и эвдемоническое, но и на экзистенци-
альное благополучие взрослого (избавляя его 
от бессмысленности, несвободы, одиночества, 
страха смерти). Также следует отметить, что 
в данном случае индивидуальный смысл жизни 
опредмечивается в ребенке и ассоциируется 
с ним, поэтому на последнего дополнительно 
переходит целый комплекс эксклюзивных функ-
ций, присущих смыслу жизни как регулятору 
индивидуальной жизнедеятельности и личност-
ного развития взрослого. Многие функции 
смысложизненной регуляции, в частности, за-
щитная (антистрессорная), эмансипирующая 
(волевая), оценочная и т. д., обеспечивают суще-
ственные преимущества для гедонистического, 
эвдемонического и экзистенциального благо-
получия взрослого (Карпинский 2019). 

Позитивный прагматический смысл свиде-
тельствует о том, что ребенок выполняет важ-
ные инструментальные и ресурсные функции 
в жизнедеятельности взрослого: он выступает 
как условие, способствующее полноценному 
удовлетворению некоторых потребностей и про-
дуктивной реализации определенных ценностей 
взрослого. Однако данная функция ребенка  
не ограничивается «технической» ролью ин-
струмента, средства или способа осуществле- 
ния личностно значимых побуждений и стрем-
лений взрослого. С определенного возраста 
ребенок фигурирует в жизнедеятельности взрос-
лого в качестве уже не столько пассивного  
условия, сколько активного со-субъекта (парт-
нера, помощника, соратника и т. д.), кото- 
рый собственными решениями и поступка- 
ми оказывает разностороннюю социальную  
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поддержку взрослому, чем содействует его 
жизненному успеху и процветанию.

Негативный прагматический смысл говорит 
о том, что ребенок в жизнедеятельности взрос-
лого выполняет преградные и барьерные функции. 
Это значит, что уже самим фактом своего суще-
ствования он осложняет и затрудняет процессы 
удовлетворения индивидуальных потребностей 
и воплощения личностных ценностей взросло-
го. По мере становления индивидуальной субъ-
ектности ребенок приобретает способность не 
просто «вещно» препятствовать, но и «агентив-
но» противодействовать взрослому в ситуациях 
взаимодействия, где наличествует противоречие 
их потребностей и конфликт их ценностей. Тем 
самым в качестве пассивного жизненного об-
стоятельства и/или активного субъекта соб-
ственной жизни ребенок становится помехой 
для адаптации и самореализации взрослого, чем 
снижает его гедонистическое, эвдемоническое 
и экзистенциальное благополучие.

Наконец, негативный терминальный смысл 
означает, что ребенок является жизненным об-
стоятельством, принципиально несовместимым 
с удовлетворением базовых потребностей и реа-
лизацией высших ценностей взрослого. В этом 
случае наличие или появление детей создает 
критическую или даже экстремальную жизненную 
ситуацию — ситуацию невозможности нормаль-
ной жизни, которая предполагает полноценное 
удовлетворение потребностей, интенсивное 
саморазвитие и продуктивную реализацию цен-
ностей. При таком типе личностного смысла 
ребенок представляет антиценность для взрос-
лого — доминирующий отрицательный мотив, 
побуждающий избегать, сторониться детей и дис-
танцироваться от всяческих взаимодействий 
с ними, начиная от их рождения и воспитания 
и заканчивая выбором профессии, мест прожи-
вания и отдыха, круга бытового, делового и лич-
ного общения, при котором исключены контак-
ты с детьми. Будучи антиценностью, ребенок 
выполняет те же самые функции в жизнедеятель-
ности взрослого, как и при ценностном отноше-
нии к нему, но делает это по принципу «от про-
тивного»: уже не наличие, а отсутствие детей 
составляет субъективный стандарт «хорошей 
жизни», критерий жизненного успеха, условие 
самореализации, кардинальную задачу личност-
ного развития взрослого и т. д.

Резюмируя, можно утверждать, что разные 
типы личностного смысла раскрывают разнона-
правленные влияния ребенка на три основных 
вида психологического благополучия взрослого: 
гедоническое, эвдемоническое и экзистенциаль-
ное. При позитивном терминальном смысле 
ребенок в силу своей многофункциональности 

в жизни взрослого оказывает комплексное и пре-
имущественно позитивное воздействие на все 
виды благополучия. При позитивном прагмати-
ческом смысле, помогая удовлетворению по-
требностей и реализации ценностей взрослого, 
ребенок благоприятствует гедонии и эвдемонии. 
При негативном прагматическом смысле ребенок, 
наоборот, мешает удовлетворению потребностей 
и реализации ценностей, тем самым угрожает 
гедонии и эвдемонии взрослого. В случае нега-
тивного терминального смысла ребенок оказы-
вается абсолютно лишним обстоятельством, 
которое, исходя из объективно сложившейся 
структуры жизнедеятельности, мотивационной 
иерархии и ценностных приоритетов взрослого, 
подтачивает сразу все разновидности психоло-
гического благополучия. 

Необходимо подчеркнуть, что с учетом по-
лимотивации индивидуальной жизнедеятель-
ности — множественности смыслообразующих 
потребностей, мотивов и ценностей, в реаль-
ности имеет место полиосмысленность ребен-
ка для конкретного взрослого. Это значит, что 
взрослый выступает носителем одновременно 
нескольких типов смыслового отношения, а ре-
бенок в механизмах его психологического бла-
гополучия осуществляет разнотипные функции 
и в целом оказывается полифункциональным 
жизненным обстоятельством. К примеру, он 
может составлять самодостаточную жизненную 
ценность (позитивный терминальный смысл) 
и при этом же выступать инструментом для 
продвижения одних и преградой для воплоще-
ния других жизненных ценностей взрослого 
(позитивный и негативный прагматический 
смысл). Взрослые в подавляющем большинстве 
обладают не одним «чистым» типом, а смешан-
ным (терминально-прагматическим) по топо-
логии и конфликтным (позитивно-негативным) 
по модальности личностного смысла ребенка. 
Отсюда следует, что один и тот же ребенок обу-
словливает психологическое благополучие того 
же самого взрослого вариативными способами 
и разнонаправленными путями, т. е. какие-то 
проявления благополучия стимулирует и уси-
ливает, в то время как другие проявления благо-
получия угнетает и ослабляет.

Принцип деятельностного 
опосредования личностного 

смысла ребенка и психологического 
благополучия взрослого

Важно понимать, что главным фактором 
психологического благополучия — неблагопо-
лучия взрослого является не сам ребенок  
и даже не его личностный смысл как таковой, 
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а объективная возможность и реальная способ-
ность выстраивать индивидуальную жизне-
деятельность сообразно этому личностному 
смыслу. Общая психологическая закономерность 
заключается в том, что наибольшего благо- 
получия взрослый достигает тогда, когда  
объективные условия жизни позволяют ему  
действовать в отношении ребенка / детей 
в соответствии с его / их личностным смыслом 
для него. Поэтому детерминация психологиче-
ского благополучия взрослого со стороны ре-
бенка и родительства подчиняется хорошо 
известной общей закономерности — принципу 
деятельностного опосредования (Асмолов и др. 
1979; Леонтьев 1999).

Так, позитивный терминальный смысл ре-
бенка оправдывает себя при условии, что взрос-
лый имеет реальные возможности родить детей, 
растить и воспитывать их, посвятить им всю 
свою жизнь, в том числе связать собственную 
профессиональную карьеру с заботой о детском 
благе. Когда он сталкивается с непреодолимыми 
трудностями и ограничениями в рождении, 
адопции, воспитании и т. д. детей, то позитивный 
терминальный смысл оборачивается для него 
фактором психологического неблагополучия 
(в этом плане весьма показательны результаты 
исследований психологического неблагополучия 
инфертильных взрослых, характеризующихся 
ценностным отношением к детям (Карпинский 
2024с). 

При негативном терминальном смысле ре-
бенка аналогичная жизненная ситуация — от-
сутствие детей и невозможность их иметь — 
служит для взрослого поводом уже не для 
дистресса, недовольства жизнью и собой, смыс-
ложизненного кризиса и прочих проявлений 
неблагополучия, а, напротив, для счастья и про-
цветания. 

Если же, например, ребенок имеет негативный 
прагматический смысл, то для достижения и со-
хранения психологического благополучия тре-
буются специальные усилия, направленные 
на купирование, нейтрализацию или компенса-
цию преградных воздействий ребенка на удов-
летворение потребностей и реализацию цен-
ностей — словом, на процесс и результаты 
жизнедеятельности взрослого. Обычно такие 
специальные меры и усилия выражаются в чет-
ком структурировании пространства и времени 
жизни (чтобы изолировать ребенка от ключевых 
сфер самореализации) и/или в отчуждении 
части родительских функций и передачи обязан-
ностей другим людям (супругу, родственникам, 
наемному персоналу, образовательным учреж-
дениям и педагогическим работникам и т. д.). 

Изложенное позволяет заключить, что ре-
шающим фактором психологического благопо-
лучия выступает не столько личностный смысл 
ребенка per se, сколько объективная возможность 
и способность взрослого следовать этому смыс-
лу в своей повседневной жизнедеятельности. 
В этой связи методологическое положение 
о деятельностном опосредовании смысловых 
образований личности выступает важным объ-
яснительным принципом в отношении психо-
логических механизмов и закономерностей 
влияния детей на благополучие взрослых.

Личностный смысл как имплицитное 
знание и субъективная правда 

о влиянии ребенка на благополучие 
взрослого

За каждым эмпирически выделяемым по-
зитивным и негативным смыслом ребенка скры-
вается определенная функция детей в отношении 
психологического благополучия — неблагопо-
лучия взрослых. Примечательно, что многие 
личностные смыслы, которые вычерпываются 
из обыденного сознания испытуемых, отражают 
те же эффекты детей и родительства, которые 
обоснованы и подтверждены научно-психоло-
гическими исследованиями.

Например, позитивный смысл ребенка в кон-
тексте реализации ценностей «общение», «друж-
ба» или «наличие хороших и верных друзей» 
указывает на то, что дети выполняют коммуни-
кативную и аффилиативную функции в жизни 
взрослого, а также функцию социальной под-
держки. Этот личностный смысл, как и многие 
другие, в полной мере верифицируется строгими 
научными данными, в частности, результатами 
исследований роли коммуникации с детьми и со-
циальной поддержки со стороны детей в обе-
спечении различных компонентов психологиче-
ского благополучия взрослых, в особенности, 
стареющих родителей (осмысленности жизни, 
удовлетворенности жизнью, социальной вовле-
ченности и т. д.) (Grundström et al. 2024).

В целом же репертуар эмпирически выявляе-
мых смыслов ребенка по широте явно превос-
ходит число фактически познанных психологи-
ческой наукой закономерностей взаимосвязи 
и зависимости благополучия взрослого от детей 
и родительской роли. Значит ли это, что неко-
торые из личностных смыслов, которые очевид-
ны для обыденного сознания, но еще надлежащим 
образом не изучены наукой, являются субъек-
тивными иллюзиями взрослых? 

На наш взгляд, абсолютно не значит. Лич-
ностные смыслы отражают не выдуманные, 
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воображаемые или кажущиеся, а объективно 
существующие зависимости взрослого от ре-
бенка. Это не просто знаемые и декларируемые, 
а функционально-действенные значения, ко-
торые действительно управляют познанием, 
переживанием и поведением взрослых по по-
воду детей. В повседневной жизни они состав-
ляют реальные регулятивы и субъективную 
правду каждого взрослого, которая в такой 
науке, как психология, должна приниматься за 
объективную истину. Когда отдельный взрослый 
или целая выборка взрослых субъективно 
переживает и вербализует какой-то содержа-
тельно определенный смысл ребенка, то вопрос 
заключается скорее в том, требуется ли до-
полнительное удостоверение, верификация 
этого смысла объективно-отстраненными 
методами психологического познания. Если 
взрослые, к примеру, сообщают о преградном 
(негативном прагматическом) смысле ребенка 
в отношении ценности «здоровье», то необхо-
димы ли специальные исследования, доказы-
вающие взаимосвязь объективного ухудшения 
физического и ментального здоровья взрослых 
с переходом из бездетного состояния в роди-
тельский статус?

Здесь также уместно вспомнить о соотноше-
нии и путях взаимодействия житейского (им-
плицитного) и научного (эксплицитного) знания 
в психологической науке. В этой дихотомии 
эмпирически зарегистрированные личностные 
смыслы ребенка, извлекаемые из обыденного 
сознания взрослого, принадлежат к житейскому, 
имплицитному знанию, и в этой связи выпол-
няют две важные функции во взаимодействии 
с научным, эксплицитным знанием. Личностный 
смысл ребенка для взрослого является, во-
первых, эмпирическим критерием истинности 
предположений и положений психологической 
науки о влиянии детей на благополучие взрослых; 
во-вторых, личностные смыслы, которые пока 
не имеют референтных теорий, концепций и по-
ложений в системе научных знаний, служат 
источниками новых эвристических гипотез для 
будущих исследований психологов. 

Существующие в психологии и смежных 
науках теории, концепции и модели даже близ-
ко не передают того разнообразия функций 
детей в жизнедеятельности взрослых, которое 
удается установить при эмпирическом анали-
зе личностного смысла (а точнее — личностных 
смыслов) ребенка. В то время как научная тео-
рия пытается вскрыть механизмы и закономер-
ности влияния детей на благополучие взрослых 
извне (с объективной и отстраненной точки 

зрения внешнего наблюдателя), эмпирическое 
изучение личностного смысла ребенка высве-
чивает эти механизмы и закономерности из-
нутри (с субъективной и включенной позиции 
самого взрослого, претерпевающего данное 
влияние лично на себе). Поэтому эмпирически 
выявляемый репертуар личностных смыслов 
детей для взрослых оказывается шире и бога-
че любых теоретических построений и объ-
яснений. 

Например, в своем метаанализе Дж. Твенге 
с коллегами предлагают четыре модели, про-
ясняющие возможные механизмы негативного 
влияния детей и родительской роли на субъек-
тивную удовлетворенность браком: модель 
ролевого конфликта (между родительством 
и карьерой), модель ограничения свободы, мо-
дель сексуальной неудовлетворенности супру-
гов и модель финансовых затрат (Twenge et al. 
2003). Если задаться целью верификации этих 
моделей в русле концепции личностного смыс-
ла ребенка, то потребуется оценить его пре-
градный (негативный прагматический) смысл 
в соотнесении с такими смыслообразующими 
ценностями взрослых, как «карьера», «свобода», 
«секс» и «богатство» соответственно. Однако 
на этих четырех ценностях спектр смыслообра-
зующих побуждений и стремлений взрослых 
(а значит, и репертуар возможных преградных 
смыслов ребенка) отнюдь не заканчивается, 
ввиду чего любой иной эмпирически зафикси-
рованный смысл мог бы стать основой для 
других объяснительных моделей на уровне  
теории.

Таким образом, репертуар эмпирически вы-
являемых личностных смыслов ребенка для 
взрослого выступает своеобразной «дорожной 
картой», по которой могут развиваться даль-
нейшие научно-психологические исследования 
механизмов и закономерностей влияния детей 
и родительства на психологическое благопо-
лучие взрослых.

Закономерности взаимосвязи 
личностного смысла ребенка 

и психологического благополучия 
взрослого

Личностный смысл ребенка, будучи инди-
катором его объективного отношения к по-
требностям, ценностям и иным личностно 
значимым интенциям взрослого, закономерно 
выступает эмпирическим коррелятом, предик-
тором и фактором всевозможных показателей 
психологического благополучия взрослого. 
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В наших эмпирических исследованиях послед-
них лет различные проявления психологиче-
ского благополучия взрослого систематически 
сопрягались с личностным смыслом ребенка 
для него. Этими исследованиями охвачены 
разнородные выборки взрослых: родительские 
(люди, родившие и воспитывающие детей), 
клинические (пациенты репродуктологическо-
го профиля), профессиональные (специалисты 
профессионального педономического труда — 
воспитатели, педагоги, педиатры, детские  
психологи). 

Личностный смысл ребенка во всех иссле-
дованиях данного цикла диагностировался 
единообразно: позитивный терминальный 
смысл — смыслометрическим психобиографи-
ческим анализом ребенка либо «Шкалой цен-
ностного отношения к детям»; позитивный 
и негативный прагматический смысл — смыс-
лометрическим психобиографическим анализом 
ребенка (Карпинский 2023; 2024d).

Психологическое благополучие — неблаго-
получие взрослых, воспитывающих детей, оце-
нивалось по диагностическим показателям 
следующих методик: на глобальном уровне — 
«Шкала удовлетворенности жизнью» Э. Динера 
(SWLS) и «Шкала субъективного счастья» С. Лю-
бомирски (SHS) в адаптации Д. А. Леонтьева 
и Е. Н. Осина (Осин, Леонтьев 2020), а также 
«Краткий опросник смысложизненного кризи-
са» (ОСЖК-К) (Карпинский 2019); в домене 
родительства — одиночный баллированный 
вопрос о родительской удовлетворенности 
детьми; «Шкала позитивного и негативного 
аффекта» (ШПАНА) с авторской контекстуа-
лизаций для домена родительства (Осин 2012); 
«Шкала родительского стресса» (PSS) в адапта-
ции А. А. Бочавер и соавторов (Бочавер и др. 
2024); «Опросник родительского выгорания» 
(ОРВ) И. Н. Ефимовой (Ефимова 2013); «Опрос-
ник родительского самоотношения» К. В. Кар-
пинского; субшкала «Интернальность в сфере 
семейных отношений» из опросника «Уровень 
субъективного контроля» (УСК) Е. Ф. Бажина, 
Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда (Бажин и др. 
1984); «Диагностика переживаний в деятель-
ности» (ДПД) Д. А. Леонтьева с авторской 
контекстуализацией для домена родительства 
(Осин, Леонтьев 2017). Психологическое благо-
получие — неблагополучие взрослых, проходя-
щих лечение от бесплодия, в домене репродук-
ции определялось по показателю пережива- 
ния кризиса инфертильности (как доменной 
разновидности смысложизненного кризиса) 
методики «Шкала совладания с бесплодием» 

К. В. Карпинского, А. В. Салминой и С. Л. Бой-
ко (Карпинский 2023; Салмина и др. 2024). Пси-
хологическое благополучие — неблагополучие 
работников педономического труда в домене 
профессиональной деятельности оценива- 
лось на основе показателей следующих мето- 
дик: «Шкала удовлетворенности карьерой»  
К. В. Карпинского и Т. В. Гижук (Карпинский, 
Гижук 2017); «Опросник переживаний в про-
фессиональной деятельности» Е. Н. Осина 
и Д. А. Леонтьева (Осин, Леонтьев 2017), «Утрехт-
ская шкала увлеченности работой» (UWES) 
В. Шауфели в адаптации Д. А. Кутузовой (Куту-
зова 2006). 

Корреляции разнотипных личностных смыс-
лов ребенка со всевозможными показателя- 
ми психологического благополучия — неблаго- 
получия взрослых представлены в сводной  
таблице.

В представленных результатах корреляци-
онного анализа прочитываются общие законо-
мерности, связывающие личностный смысл 
ребенка с показателями психологического бла-
гополучия — неблагополучия взрослых на гло-
бальном уровне и в различных сферах жизни. 
Все наблюдаемые корреляции между личност-
ным смыслом и проявлениями психологическо-
го благополучия — неблагополучия опосредо-
ваны реальными функциями, которые ребенок 
выполняет в жизнедеятельности взрослого. 
Личностный смысл выступает психологическим 
индикатором, а благополучие — неблагополу-
чие — психологическим следствием того объ-
ективного влияния, которое ребенок произво-
дит на жизнь взрослого. Закономерно, что 
личностный смысл ребенка коррелирует с про-
явлениями психологического благополучия — 
неблагополучия взрослого. Примечательно,  
что позитивный терминальный и прагматиче-
ский смыслы ребенка напрямую коррелируют 
с показателями благополучия и отрицательно 
коррелируют с показателями неблагополучия 
взрослого: чем более выражены эти типы смыс-
ла, тем выше благополучие взрослого. Прямо 
противоположным образом с показателями 
психологического благополучия и неблагопо-
лучия коррелирует негативный прагматический 
смысл ребенка: чем выше выраженность дан-
ного смысла, тем менее благополучен взрослый. 
Выявленные паттерны корреляционных связей 
подтверждают теоретические представления 
о функциях детей в жизнедеятельности взрос-
лых, а также о механизмах и закономерностях 
влияния детей на психологическое благополучие 
взрослых.
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Табл. Корреляции типов личностного смысла ребенка  
с показателями психологического благополучия взрослых

Показатели  
психологического  

благополучия — неблагополучия

Психологические типы личностного смысла ребенка
Позитивный 

терминальный 
(ценностный)

Позитивный 
прагматический 

(инструментальный)

Негативный 
прагматический 

(преградный)

Родительские выборки (люди, воспитывающие малолетних и несовершеннолетних детей)
Удовлетворенность жизнью  
(SWLS, N = 903) 0,47*** 0,19*** –0,18***

Субъективное счастье (SHS, N = 903) 0,37*** 0,20*** –0,19***
Десубъектизация (ОСЖК-К, N = 101) –0,28** –0,26* 0,31**
Дезинтеграция (ОСЖК-К, N = 101) –0,30** –0,18 0,21*
Смысловая дизрегуляция  
(ОСЖК-К, N = 101) –0,45*** –0,23* 0,28**

Смысложизненный кризис  
(ОСЖК-К, N = 101) –0,43*** –0,24* 0,29**

Родительская удовлетворенность (N = 903) 0,30*** 0,27*** –0,20***
Позитивный родительский аффект  
(ШПАНА, N = 903) 0,31*** 0,23*** –0,07

Негативный родительский аффект  
(ШПАНА, N = 903) –0,20*** –0,05 0,22***

Переживание удовольствия (ОПД, N = 450) 0,33*** 0,28*** –0,31***
Переживание смысла (ОПД, N = 450) 0,28*** 0,24*** –0,23***
Переживание усилия (ОПД, N = 450) –0,08 –0,01 0,04
Переживание пустоты (ОПД, N = 450) –0,21** –0,21** 0,07
Родительский стресс (PSS, N = 279) –0,17** –0,25*** 0,29***
Родительская удовлетворенность  
(PSS, N = 279) 0,18** 0,18** –0,22***

Эмоциональное истощение (ОРВ, N = 90) –0,44*** –0,35*** 0,37***
Деперсонализация (ОРВ, N = 90) –0,07 –0,15 0,15
Редукция родительских достижений  
(ОРВ, N = 90) 0,16 0,40*** –0,39***

Родительское самоотношение (N = 142) 0,32*** 0,40*** –0,38***
Родительская интернальность  
(УСК, N = 142) 0,28*** 0,30*** –0,29***

Клиническая выборка (пациенты с диагностированным бесплодием, N = 165) 
Кризис инфертильности 0,62*** 0,13 –0,09

Профессиональная выборка (специалисты педономического труда, N = 240)
Удовлетворенность карьерой 0,39*** 0,40*** –0,46***
Энергичность 0,30*** 0,33*** –0,35***
Энтузиазм 0,18** 0,18** –0,25***
Поглощенность деятельностью 0,22*** 0,22*** –0,27***
Переживание удовольствия 0,31*** 0,21*** –0,32***
Переживание смысла 0,23*** 0,21*** –0,36***
Переживание усилия –0,26*** –0,23*** 0,31***
Переживание пустоты –0,29*** –0,24*** 0,35***

Примечание: * — р ≤ 0,05, ** — р ≤ 0,01, *** — р ≤ 0,001 при заданном объеме выборки (N).
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Table. Correlations between types of personal meaning of a child  
and indicators of adult psychological well-being

Indicators of psychological  
well-being

Types of personal meaning of a child
Positive  

terminal meaning 
(child as a value)

Positive  
pragmatic meaning 

(child as an instrument)

Negative  
pragmatic meaning 
(child as a barrier)

Parents (N = 1965)
Satisfaction with Life (SWLS, N = 903) 0.47*** 0.19*** –0.18***
Subjective Happiness (SHS, N = 903) 0.37*** 0.20*** –0.19***
Agentlessness (Meaning-of-Life Crisis  
Questionnaire, N = 101) –0.28** –0.26* 0.31**

Disintegration (Meaning-of-Life Crisis  
Questionnaire, N = 101) –0.30** –0.18 0.21*

Disregulation (Meaning of Life Crisis  
Questionnaire, N = 101) –0.45*** –0.23* 0.28**

Total Meaninglessness (Meaning-of-Life Crisis 
Questionnaire, N = 101) –0.43*** –0.24* 0.29**

Parental satisfaction and pride (with children), 
(N = 903) 0.30*** 0.27*** –0.20***

Positive parental affect  
(PANAS contextualized, N = 903) 0.31*** 0.23*** –0.07

Negative parental affect  
(PANAS contextualized, N = 903) –0.20*** –0.05 0.22***

Pleasure (N = 450) 0.33*** 0.28*** –0.31***
Meaning (N = 450) 0.28*** 0.24*** –0.23***
Effort (N = 450) –0.08 –0.01 0.04
Emptiness (N = 450) –0.21** –0.21** 0.07
Parental stress (PSS, N = 279) –0.17** –0.25*** 0.29***
Parental satisfaction (PSS, N = 279) 0.18** 0.18** –0.22***
Emotional exhaustion (Parental Burnout Scale, 
N = 90) –0.44*** –0.35*** 0.37***

Depersonalization (Parental Burnout Scale, 
N = 90) –0.07 –0.15 0.15

Reduction of parental achievements (Parental 
Burnout Scale, N = 90) 0.16 0.40*** –0.39***

Parental Self-Esteem (N = 142) 0.32*** 0.40*** –0.38***
Parental internal LOC (N = 142) 0.28*** 0.30*** –0.29***

Infertility patients (N = 165) 
Infertility Crisis 0.62*** 0.13 –0.09

Vocational pedonomic sample (N = 240)
Carrier Satisfaction (Satisfaction with Career 
Scale) 0.39*** 0.40*** –0.46***

Vigor (Utrecht Work Engagement Scale) 0.30*** 0.33*** –0.35***
Dedication (Utrecht Work Engagement Scale) 0.18** 0.18** –0.25***
Exhaustion (Utrecht Work Engagement Scale) 0.22*** 0.22*** –0.27***
Pleasure (Experiences in Vocational Activity 
Questionnaire) 0.31*** 0.21*** –0.32***

Meaning (Experiences in Vocational Activity 
Questionnaire) 0.23*** 0.21*** –0.36***

Effort (Experiences in Vocational Activity 
Questionnaire) –0.26*** –0.23*** 0.31***

Emptiness (Experiences in Vocational Activity 
Questionnaire) –0.29*** –0.24*** 0.35***

Note: * — р ≤ 0,05, ** — р ≤ 0,01, *** — р ≤ 0,001 for certain sample size (N).
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Заключение
В завершение необходимо вновь заострить 

внимание на том, что в обыденном сознании 
и в научном знании распространена иллюзия 
превосходства взрослого над ребенком (по сути, 
одна из замаскированных форм эйджизма). В по-
вседневности многие взрослые высокомерно 
полагают, что дети — это односторонне и полно-
стью зависимые от них существа, а в психоло-
гической науке серьезно недооценивают важность 
ребенка в жизни взрослого. В действительности 
же отношения межличностной зависимости 
и значимости взрослых и детей носят двусто-
ронний характер, поскольку в контексте психи-
ческого развития и индивидуальной жизнедея-
тельности взрослых дети выполняют множество 
критически важных и полезных функций, в том 
числе, при условии правильного отношения 
к ним, становятся агентами и продуцентами 
психологического благополучия взрослых. От-
сюда вытекает важное следствие для практики 
повседневного общения и обращения взрослых 
с детьми: взрослый не только вправе ожидать 
благодарности от ребенка за участие в детской 

судьбе, но, в свою очередь, обязан быть благо-
дарным за то, что в его жизни есть ребенок.

Конфликт интересов
Автор заявляет об отсутствии потенциаль-

ного или явного конфликта интересов.

Conflict of interest
The author declares that there is no conflict 

of interest, either existing or potential.

Соответствие принципам этики
Автор сообщает, что при проведении иссле-

дования соблюдены этические принципы, пред-
усмотренные для исследований с участием 
людей и животных.

Ethics Approval
The author declares that the study complies with 

all ethical principles applicable to human and ani-
mal research.

Литература
Асмолов, А. Г., Братусь, Б. С., Зинченко, В. П. и др. (1979) О некоторых перспективах исследований смысловых 

образований личности. Вопросы психологии, № 3, с. 35–45. EDN: IHSKSF
Бажин, Е. Ф., Голынкина, Е. А., Эткинд, А. М. (1984) Метод исследования уровня субъективного контроля. 

Психологический журнал, т. 5, № 3, с. 152–162.
Бочавер, А. А., Ахмеджанова, Д. Р., Байрамян, Р. М., Поливанова, К. Н. (2024) Шкала родительского стресса: 

адаптация на русскоязычной выборке матерей школьников. Социальная психология и общество, т. 15, 
№ 3, с. 202–221. https://doi.org/10.17759/sps.2024150312 

Ефимова, И. Н. (2013) Возможности исследования родительского «выгорания». Вестник Московского 
государственного областного университета. Серия: Психологические науки, № 4, с. 31–40. EDN: RRTXIZ

Карпинский, К. В. (2016) Неоптимальный смысл: психологические тупики жизненного пути личности. 
Гродно: Изд-во Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 539 с.

Карпинский, К. В. (2019) Психология смысложизненного кризиса. Гродно: Изд-во Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы, 624 с. 

Карпинский, К. В. (2023) Личностный смысл ребенка: что дети значат для взрослых. Гродно: Изд-во 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 515 с.

Карпинский, К. В. (2024a) Личностный смысл ребенка для взрослого как фактор психологического 
благополучия. Современная зарубежная психология, т. 13, № 4, с. 8–15. https://doi.org/10.17759/
jmfp.2024130401 

Карпинский, К. В. (2024b) Смыслометрический психобиографический анализ. Гродно: Изд-во Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы, 211 с.

Карпинский, К. В. (2024c) Личностный смысл ребенка и переживание смысложизненного кризиса в ситуации 
бесплодия. Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки, № 2, 
с. 40–55. EDN: HLXEAL

Карпинский, К. В. (2024d) Шкала ценностного отношения к детям: разработка, валидизация, стандартизация. 
Психология человека в образовании, т. 6, № 4, с. 543–567. https://doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-
543-567

Карпинский, К. В., Гижук, Т. В. (2017) Психология профессиональной успешности. Гродно: Изд-во Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы, 169 с. 

Кондратьев, М. Ю. (2011) «Значимый другой»: слагаемые межличностной значимости. Социальная психология 
и общество, т. 2, № 2, с. 17–28. EDN: OIZZON

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2025-7-1-40-58
https://elibrary.ru/ihsksf
https://doi.org/10.17759/sps.2024150312
https://elibrary.ru/rrtxiz
https://doi.org/10.17759/jmfp.2024130401
https://doi.org/10.17759/jmfp.2024130401
https://elibrary.ru/hlxeal
https://doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-543-567
https://doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-543-567
https://elibrary.ru/oizzon


Психология человека в образовании, 2025, т. 7, № 1 55

К. В. Карпинский

Кроник, А. А., Кроник, Е. А. (1989) В главных ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я: Психология значимых отношений. 
М.: Мысль, 204 с.

Кутузова, Д. А. (2006) Организация деятельности и стиль саморегуляции как факторы профессионального 
выгорания педагога-психолога. Диссертация на соискание степени кандидата психологических наук. 
М., Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, 213 с. 

Леонтьев, Д. А. (1999) Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. М.: Смысл, 
487 с.

Леонтьев, Д. А., Сучков, Д. Д. (2015) Постановка и достижение целей как фактор психологического 
благополучия. Психологические исследования, т. 8, № 44. [Электронный ресурс]. URL: http://psystudy.ru/
index.php/num/2015v8n44/300-leontiev44.html (дата обращения 24.12.2024).

Микляева, А. В. (2014) Психология межвозрастных отношений. М.: Перо, 159 с. 
Осин, Е. Н. (2012) Измерение позитивных и негативных эмоций: разработка русскоязычного аналога 

методики PANAS. Психология. Журнал Высшей школы экономики, т. 9, № 4, с. 91–110. EDN: QYXAPB
Осин, Е. Н., Леонтьев, Д. А. (2017) Диагностика переживаний в профессиональной деятельности: валидизация 

методики. Организационная психология, т. 7, № 2, с. 30–51. EDN: ZXOYKD
Осин, Е. Н., Леонтьев, Д. А. (2020) Краткие русскоязычные шкалы диагностики субъективного благополучия: 

психометрические характеристики и сравнительный анализ. Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены, № 1 (155), с. 117–142. https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.1.06 

Салмина, А. В., Карпинский, К. В., Бойко, С. Л. (2024) Разработка и апробация психодиагностической 
методики «Шкала совладания с бесплодием». Репродуктивное здоровье. Восточная Европа, т. 14, № 3, 
с. 338–346. https://doi.org/10.34883/pi.2024.14.3.004 

Blyth, D. A., Hill, J. P., Thiel, K. S. (1982) Early adolescents’ significant others: Grade and gender differences 
in perceived relationships with familial and nonfamilial adults and young people. Journal of Youth and Adolescence, 
vol. 11, no. 6, pp. 425–450. https://doi.org/10.1007/bf01538805 

Buhl, H. M. (2009) My mother: My best friend? Adults’ relationships with significant others across the lifespan. 
Journal of Adult Development, vol. 16, no. 4, pp. 239–249. https://doi.org/10.1007/s10804-009-9070-2 

Deci, E. L., Ryan, R. M. (2000) The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination 
of behavior. Psychological Inquiry, vol. 11, no. 4, pp. 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01 

Diener, E., Oishi, S., Tay, L. (2018) Advances in subjective well-being research. Nature Human Behaviour, vol. 2, 
no. 4, pp. 253–260. https://doi.org/10.1038/s41562-018-0307-6 

Fujita, F., Diener, E. (2005) Life satisfaction set point: Stability and change. Journal of Personality and Social 
Psychology, vol. 88, no. 1, pp. 158–164. https://doi.org/10.1037/0022-3514.88.1.158 

Garbarino, J., Burston, N., Raber, S. et al. (1978) The social maps of children approaching adolescence: Studying 
the ecology of youth development. Journal of Youth and Adolescence, vol. 7, no. 4, pp. 417–428. https://doi.
org/10.1007/bf01537809 

Green, S., Nixon, E. (2020) Children as agents in their worlds: A psychological-relational perspective. London: 
Routledge Publ., 256 p. https://doi.org/10.4324/9781315625911

Grundström, J., Kiviruusu, O., Konttinen, H., Berg, N. (2024) Reciprocal associations between parenthood and 
mental well-being — a prospective analysis from age 16 to 52 years. Current Psychology, vol. 43, no. 3, pp. 2238–
2252. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04487-3 

Gupta, K. (2022) Parental well-being: Another dimension of adult well-being. The Family Journal, vol. 31, no. 1, 
pp. 69–77. https://doi.org/10.1177/10664807221090948 

Headey, B. W., Wearing, A. J. (1989) Personality, life events, and subjective well-being: Toward a dynamic equilibrium 
model. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 57, no. 4, pp. 731–739. https://doi.org/10.1037/0022-
3514.57.4.731 

Huppert, F. A., So, T. T. C. (2013) Flourishing across Europe: Application of a new conceptual framework for 
defining well-being. Social Indicators Research, vol. 110, no. 3, pp. 837–861. https://doi.org/10.1007/s11205-
011-9966-7 

Iasiello, M., Ali, K., van Agteren, J. et al. (2024) What’s the difference between measures of wellbeing, quality of life, 
resilience, and coping? An umbrella review and concept map of 155 measures of positive mental health. 
International Journal of Wellbeing, vol. 14, no. 2, pp. 3621–3645. https://doi.org/10.5502/ijw.v14i2.3621

Klug, H. J. P., Maier, G. W. (2015) Linking goal progress and subjective well-being: A meta-analysis. Journal 
of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, vol. 16, no. 1, pp. 37–65. https://doi.
org/10.1007/s10902-013-9493-0 

Lerner, R. M. (1982) Children and adolescents as producers of their own development. Developmental Review, 
vol. 2, no. 4, pp. 342–370. https://doi.org/10.1016/0273-2297(82)90018-1 

Levison, D., Maynes, M. J., Vavrus, F. (eds.). (2021) Children and youth as subjects, objects, agents: Innovative 
approaches to research across space and time. Cham: Palgrave Macmillan Publ., 277 p. https://doi.org/10.1007/978-
3-030-63632-6 

McLanahan, S., Adams, J. (1989) The effects of children on adults’ psychological well-being: 1957–1976. Social 
Forces, vol. 68, no. 1, pp. 124–146. https://doi.org/10.2307/2579223 

http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n44/300-leontiev44.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n44/300-leontiev44.html
https://www.elibrary.ru/qyxapb
https://www.elibrary.ru/zxoykd
https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/article/view/959
https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/article/view/959
https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.1.06
https://doi.org/10.34883/pi.2024.14.3.004
https://doi.org/10.1007/bf01538805
https://doi.org/10.1007/s10804-009-9070-2
https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
https://doi.org/10.1038/s41562-018-0307-6
https://doi.org/10.1037/0022-3514.88.1.158
https://doi.org/10.1007/bf01537809
https://doi.org/10.1007/bf01537809
https://doi.org/10.4324/9781315625911
https://doi.org/10.1007/s12144-023-04487-3
https://doi.org/10.1177/10664807221090948
https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.4.731
https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.4.731
https://doi.org/10.1007/s11205-011-9966-7
https://doi.org/10.1007/s11205-011-9966-7
https://doi.org/10.5502/ijw.v14i2.3621
https://doi.org/10.1007/s10902-013-9493-0
https://doi.org/10.1007/s10902-013-9493-0
https://www.sciencedirect.com/journal/developmental-review
file:///D:/%d0%a0%d0%93%d0%9f%d0%a3/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%20%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8.%20%d0%a2.7.%20%e2%84%961/%d0%9f%d0%b2%d0%9e_%d1%82.%207%2c%20%e2%84%96%201_%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8/../../Users/veras/Downloads/vol.�2, no.�4
https://doi.org/10.1016/0273-2297(82)90018-1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-63632-6
https://doi.org/10.1007/978-3-030-63632-6
https://doi.org/10.2307/2579223


56 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2025-7-1-40-58

Дети как агенты психологического благополучия взрослых

Nelson, S. K., Kushlev, K., Lyubomirsky, S. (2014) The pains and pleasures of parenting: When, why, and how 
is parenthood associated with more or less well-being? Psychological Bulletin, vol. 140, no. 3, pp. 846–895. 
https://doi.org/10.1037/a0035444 

Nelson-Coffey, S. K., Stewart, D. (2019) Well-being in parenting. In: M. H. Bornstein (ed.). Handbook of parenting. 
Vol. 3. Being and becoming a parent. 3rd ed. New York: Routledge Publ., pp. 596–619. https://doi.org/ 
10.4324/9780429433214-17 

Ng, J. Y. Y., Ntoumanis, N., Thøgersen-Ntoumani, C. et al. (2012) Self-determination theory applied to health 
contexts: A meta-analysis. Perspectives on Psychological Science, vol. 7, no. 4, pp. 325–340. https://doi.
org/10.1177/1745691612447309 

Nomaguchi, K., Milkie, M. A. (2020) Parenthood and well-being: A decade in review. Journal of Marriage and 
Family, vol. 82, no. 1, pp. 198–223. https://doi.org/10.1111/jomf.12646 

Twenge, J. M., Campbell, W. K., Foster, C. A. (2003) Parenthood and marital satisfaction: A meta-analytic review. 
Journal of Marriage and Family, vol. 65, no. 3, pp. 574–583. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2003.00574.x 

Umberson, D., Pudrovska, T., Reczek, C. (2010) Parenthood, childlessness, and well-being: A life course perspective. 
Journal of Marriage and Family, vol. 72, no. 3, pp. 612–629. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00721.x 

References
Asmolov, A. G., Bratus, B. S., Zinchenko, V. P. et al. (1979) O nekotorykh perspektivakh issledovanij smyslovykh 

obrazovanij lichnosti [On the perspectives in research of meaning structures of personality]. Voprosy psikhologii, 
no. 3, pp. 35–45. (In Russian)

Bazhin, E. F., Golynkina, E. A., Etkind, A. M. (1984) Metod issledovaniya urovnya sub’ektivnogo kontrolya [The 
method for subjective control study]. Psikhologicheskij zhurnal, vol. 5, no. 3, pp. 152–162. (In Russian)

Blyth, D. A., Hill, J. P., Thiel, K. S. (1982) Early adolescents’ significant others: Grade and gender differences 
in perceived relationships with familial and nonfamilial adults and young people. Journal of Youth and Adolescence, 
vol. 11, no. 6, pp. 425–450. https://doi.org/10.1007/bf01538805 (In English)

Bochaver, A. A., Akhmedjanova, D. R., Bayramyan, R. M., Polivanova, K. N. (2024) Shkala roditel’skogo stressa: 
adaptatsiya na russkoyazychnoj vyborke materej shkol’nikov [Parental stress scale: Adaptation on the Russian-
speaking sample of schoolchildren’s mother]. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo — Social Psychology and 
Society, vol. 15, no. 3, pp. 202–221. https://doi.org/10.17759/sps.2024150312 (In Russian)

Buhl, H. M. (2009) My mother: My best friend? Adults’ relationships with significant others across the lifespan. 
Journal of Adult Development, vol. 16, no. 4, pp. 239–249. https://doi.org/10.1007/s10804-009-9070-2  
(In English)

Deci, E. L., Ryan, R. M. (2000) The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination  
of behavior. Psychological Inquiry, vol. 11, no. 4, pp. 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01 
(In English)

Diener, E., Oishi, S., Tay, L. (2018) Advances in subjective well-being research. Nature Human Behaviour, vol. 2, 
no. 4, pp. 253–260. https://doi.org/10.1038/s41562-018-0307-6 (In English)

Efimova, I. N. (2013) Vozmozhnosti issledovaniya roditel’skogo “vygoraniya” [Potentials of studying the parent’s 
“burnout” syndrome]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Psikhologicheskie 
nauki — Bulletin of Moscow Region State University. Series: Psychology, no. 4, pp. 31–40. (In Russian)

Fujita, F., Diener, E. (2005) Life satisfaction set point: Stability and change. Journal of Personality and Social 
Psychology, vol. 88, no. 1, pp. 158–164. https://doi.org/10.1037/0022-3514.88.1.158 (In English)

Garbarino, J., Burston, N., Raber, S. et al. (1978) The social maps of children approaching adolescence: Studying 
the ecology of youth development. Journal of Youth and Adolescence, vol. 7, no. 4, pp. 417–428. https://doi.
org/10.1007/bf01537809 (In English)

Green, S., Nixon, E. (2020) Children as agents in their worlds: A psychological-relational perspective. London: 
Routledge Publ., 256 p. https://doi.org/10.4324/9781315625911 (In English)

Grundström, J., Kiviruusu, O., Konttinen, H., Berg, N. (2024) Reciprocal associations between parenthood and 
mental well-being — a prospective analysis from age 16 to 52 years. Current Psychology, vol. 43, no. 3, pp. 2238–
2252. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04487-3 (In English)

Gupta, K. (2022) Parental well-being: Another dimension of adult well-being. The Family Journal, vol. 31, no. 1, 
pp. 69–77. https://doi.org/10.1177/10664807221090948 (In English)

Headey, B. W., Wearing, A. J. (1989) Personality, life events, and subjective well-being: Toward a dynamic equilibrium 
model. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 57, no. 4, pp. 731–739. https://doi.org/10.1037/0022-
3514.57.4.731 (In English)

Huppert, F. A., So, T. T. C. (2013) Flourishing across Europe: Application of a new conceptual framework for 
defining well-being. Social Indicators Research, vol. 110, no. 3, pp. 837–861. https://doi.org/10.1007/s11205-
011-9966-7 (In English)

Iasiello, M., Ali, K., van Agteren, J. et al. (2024) What’s the difference between measures of wellbeing, quality of life, 
resilience, and coping? An umbrella review and concept map of 155 measures of positive mental health. 

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2025-7-1-40-58
https://doi.org/10.1037/a0035444
https://psycnet.apa.org/doi/10.4324/9780429433214-17
https://psycnet.apa.org/doi/10.4324/9780429433214-17
https://doi.org/10.1177/1745691612447309
https://doi.org/10.1177/1745691612447309
https://doi.org/10.1111/jomf.12646
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2003.00574.x
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00721.x
https://doi.org/10.1007/bf01538805
https://doi.org/10.17759/sps.2024150312
https://doi.org/10.1007/s10804-009-9070-2
https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
https://doi.org/10.1038/s41562-018-0307-6
https://doi.org/10.1037/0022-3514.88.1.158
https://doi.org/10.1007/bf01537809
https://doi.org/10.1007/bf01537809
https://doi.org/10.4324/9781315625911
https://doi.org/10.1007/s12144-023-04487-3
https://doi.org/10.1177/10664807221090948
https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.4.731
https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.4.731
https://doi.org/10.1007/s11205-011-9966-7
https://doi.org/10.1007/s11205-011-9966-7


Психология человека в образовании, 2025, т. 7, № 1 57

К. В. Карпинский

International Journal of Wellbeing, vol. 14, no. 2, pp. 3621–3645. https://doi.org/10.5502/ijw.v14i2.3621  
(In English)

Karpinski, K. V. (2016) Neoptimal’nyj smysl: psikhologicheskie tupiki zhiznennogo puti lichnosti [Nonoptimal meaning: 
Psychological deadlocks on the life path]. Grodno: Yanka Kupala State University of Grodno Publ., 539 p.  
(In Russian)

Karpinski, K. V. (2019) Psikhologiya smyslozhiznennogo krizisa [Psychology of life-purpose crisis]. Grodno: Yanka 
Kupala State University of Grodno Publ., 624 p. (In Russian)

Karpinski, K. V. (2023) Lichnostnyj smysl rebenka: chto deti znachat dlia vzroslykh [Personal meaning of a child: 
What children mean for adults]. Grodno: Yanka Kupala State University of Grodno Publ., 515 p. (In Russian)

Karpinski, K. V. (2024a) Lichnostnyj smysl rebenka dlya vzroslogo kak faktor psikhologicheskogo blagopoluchiya 
[Personal meaning of a child for an adult as a factor of psychological well-being]. Sovremennaya zarubezhnaya 
psikhologiya — Journal of Modern Foreign Psychology, vol. 13, no. 4, pp. 8–15. https://doi.org/10.17759/
jmfp.2024130401 (In Russian)

Karpinski, K. V. (2024b) Smyslometricheskij psikhobiograficheskij analiz [Meaningmetric psychobiographical analysis]. 
Grodno: Yanka Kupala State University of Grodno Publ., 211 p. (In Russian)

Karpinski, K. V. (2024bc) Lichnostnij smysl rebenka i perezhivanie smyslozhiznennogo krizisa v situatsii besplodiya 
[Personal meaning of a child and experience of a meaning of life crisis in a situation of infertility]. Vestnik 
Gosudarstvennogo universiteta prosveshcheniya. Seriya: Psikhologicheskie nauki — Bulletin of State University 
of Education. Series: Psychological Sciences, no. 2, pp. 40–55. (In Russian)

Karpinski, K. V. (2024d) Shkala tsennostnogo otnosheniya k detyam: razrabotka, validizatsiya, standartizatsiya 
[The value of children scale: Development, validation, standardization]. Psikhologiya cheloveka v obrazovanii — 
Psychology in Education, vol. 6, no. 4, pp. 543–567. https://doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-543-567  
(In Russian)

Karpinski, K. V., Gizhuk, T. V. (2017) Psikhologiya professional’noj uspeshnosti [Psychology of professional success]. 
Grodno: Yanka Kupala State University of Grodno Publ., 169 p. (In Russian)

Klug, H. J. P., Maier, G. W. (2015) Linking goal progress and subjective well-being: A meta-analysis. Journal 
of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, vol. 16, no. 1, pp. 37–65. https://doi.
org/10.1007/s10902-013-9493-0 (In English)

Kondratyev, M. Yu. (2011) “Znachimyj drugoj”: slagaemye mezhlichnostnoj znachimosti [“Significant other”: 
Components of interpersonal significance]. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo — Social Psychology and 
Society, vol. 2, no. 2, pp. 17–28. (In Russian)

Kronik, A. A., Kronik, E. A. (1989) V glavnykh rolyakh: Vy, My, On, Ty, Ya: Psikhologiya znachimykh otnoshenij [In the 
main roles: You, We, He, You, Me: Psychology of significant relations]. Moscow: Mysl’ Publ., 204 p. (In Russian)

Kutuzova, D. A. (2006) Organizatsiya deyatel’nosti i stil’ samoregulyatsii kak faktory professional’nogo vygoraniya 
pedagoga-psikhologa [Organization of activity and style of self-regulation as factors of professional burnout 
of a teacher-psychologist]. PhD dissertation (Psychology). Moscow, Sholokhov Moscow State University for 
Humanities, 213 p. (In Russian)

Leontiev, D. A. (1999) Psikhologiya smysla: priroda, stroenie i dinamika smyslovoj realnosti [Psychology of meaning: 
Nature, structure and dynamics of meaningful reality]. Moscow: Smysl Publ., 487 p. (In Russian)

Leontiev, D. A., Suchkov, D. D. (2015) Postanovka i dostizhenie tselej kak faktor psikhologicheskogo blagopoluchiya 
[Setting and achieving goals as a factor of psychological well-being]. Psikhologicheskie issledovaniya — Psychological 
Studies, vol. 8, no. 44. [Online]. Available at: http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n44/300-leontiev44.
html (accessed 24.12.2024). (In Russian)

Lerner, R. M. (1982) Children and adolescents as producers of their own development. Developmental Review, 
vol. 2, no. 4, pp. 342–370. https://doi.org/10.1016/0273-2297(82)90018-1 (In English)

Levison, D., Maynes, M. J., Vavrus, F. (eds.). (2021) Children and youth as subjects, objects, agents: Innovative 
approaches to research across space and time. Cham: Palgrave Macmillan Publ., 277 p. https://doi.org/10.1007/978-
3-030-63632-6 (In English)

McLanahan, S., Adams, J. (1989) The effects of children on adults’ psychological well-being: 1957–1976. Social 
Forces, vol. 68, no. 1, pp. 124–146. https://doi.org/10.2307/2579223 (In English)

Miklyaeva, A. V. (2014) Psikhologiya mezhvozrastnykh otnoshenij [Psychology of age-graded relations]. Moscow: 
Pero Publ., 159 p. (In Russian)

Nelson, S. K., Kushlev, K., Lyubomirsky, S. (2014) The pains and pleasures of parenting: When, why, and how is 
parenthood associated with more or less well-being? Psychological Bulletin, vol. 140, no. 3, pp. 846–895. https://
doi.org/10.1037/a0035444 (In English)

Nelson-Coffey, S. K., Stewart, D. (2019) Well-being in parenting. In: M. H. Bornstein (ed.). Handbook of parenting. 
Vol. 3. Being and becoming a parent. 3rd ed. New York: Routledge Publ., pp. 596–619. https://doi.org/ 
10.4324/9780429433214-17 (In English)

Ng, J. Y. Y., Ntoumanis, N., Thøgersen-Ntoumani, C. et al. (2012) Self-determination theory applied to health 
contexts: A meta-analysis. Perspectives on Psychological Science, vol. 7, no. 4, pp. 325–340. https://doi.
org/10.1177/1745691612447309 (In English)

https://doi.org/10.5502/ijw.v14i2.3621
https://doi.org/10.17759/jmfp.2024130401
https://doi.org/10.17759/jmfp.2024130401
https://doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-543-567
https://doi.org/10.1007/s10902-013-9493-0
https://doi.org/10.1007/s10902-013-9493-0
http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n44/300-leontiev44.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n44/300-leontiev44.html
https://www.sciencedirect.com/journal/developmental-review
file:///D:/%d0%a0%d0%93%d0%9f%d0%a3/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%20%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8.%20%d0%a2.7.%20%e2%84%961/%d0%9f%d0%b2%d0%9e_%d1%82.%207%2c%20%e2%84%96%201_%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8/../../Users/veras/Downloads/vol.�2, no.�4
https://doi.org/10.1016/0273-2297(82)90018-1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-63632-6
https://doi.org/10.1007/978-3-030-63632-6
https://doi.org/10.2307/2579223
https://doi.org/10.1037/a0035444
https://doi.org/10.1037/a0035444
https://psycnet.apa.org/doi/10.4324/9780429433214-17
https://psycnet.apa.org/doi/10.4324/9780429433214-17
https://doi.org/10.1177/1745691612447309
https://doi.org/10.1177/1745691612447309


58 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2025-7-1-40-58

Дети как агенты психологического благополучия взрослых

Nomaguchi, K., Milkie, M. A. (2020) Parenthood and well-being: A decade in review. Journal of Marriage and 
Family, vol. 82, no. 1, pp. 198–223. https://doi.org/10.1111/jomf.12646 (In English)

Osin, E. N. (2012) Izmerenie pozitivnykh i negativnykh emotsij: razrabotka russkoyazychnogo analoga metodiki 
PANAS [Measuring positive and negative affect: Development of a Russian-language analogue of PANAS]. 
Psikhologiya. Zhurnal Vysshej shkoly ekonomiki — Psychology. Journal of Higher School of Economics, vol. 9, 
no. 4, pp. 91–110. (In Russian)

Osin, E. N., Leontiev, D. A. (2017) Diagnostika perezhivanij v professional’noj deyatel’nosti: validizatsiya metodiki 
[Assessment of subjective experiences at work: Validation of an instrument]. Organizatsionnaya psikhologiya — 
Organizational Psychology, vol. 7, no. 2, pp. 30–51. (In Russian)

Osin, E. N., Leontiev, D. A. (2020) Kratkie russkoyazychnye shkaly diagnostiki sub’ektivnogo blagopoluchiya: 
psikhometricheskie kharakteristiki i sravnitel’nyj analiz [Brief Russian-language instruments to measure subjective 
well-being: Psychometric properties and comparitive analysis]. Monitoring obshchestvennogo mneniya: 
ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny — Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes, no. 1 (155), 
pp. 117–142. https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.1.06 (In Russian)

Salmina, A. V., Karpinsky, K. V., Bojko, S. L. (2024) Razrabotka i aprobatsiya psikhodiagnosticheskoj metodiki 
“Shkala sovladaniya s besplodiem” [Development and testing of the psychodiagnostic method “Scale of coping 
with infertility”]. Reproduktivnoe zdorov’e. Vostochnaya Evropa — Reproductive Health. Eastern Europe, vol. 14, 
no. 3, pp. 338–346. https://doi.org/10.34883/pi.2024.14.3.004 (In Russian)

Twenge, J. M., Campbell, W. K., Foster, C. A. (2003) Parenthood and marital satisfaction: A meta-analytic review. 
Journal of Marriage and Family, vol. 65, no. 3, pp. 574–583. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2003.00574.x 
(In English)

Umberson, D., Pudrovska, T., Reczek, C. (2010) Parenthood, childlessness, and well-being: A life course perspective. 
Journal of Marriage and Family, vol. 72, no. 3, pp. 612–629. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00721.x 
(In English)

Сведения об авторе
Константин Викторович Карпинский, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
экспериментальной и прикладной психологии, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 
профессор кафедры психологии, Мамун университет 
SPIN-код: 4973-1322, Scopus AuthorID: 266590072100, ORCID: 0000-0002-1820-4007, e-mail: karpkostia@gmail.com

Author
Konstantin V. Karpinski, Doctor of Sciences (Psychology), Professor, Head of the Experimental and Applied Psychology 
Chair, Yanka Kupala State University of Grodno, Professor of the Psychology Chair, Mamun University 
SPIN: 4973-1322, Scopus AuthorID: 266590072100, ORCID: 0000-0002-1820-4007, e-mail: karpkostia@gmail.com

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2025-7-1-40-58
https://doi.org/10.1111/jomf.12646
https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.1.06
https://doi.org/10.34883/pi.2024.14.3.004
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2003.00574.x
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00721.x
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=702179
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26659072100
https://orcid.org/0000-0002-1820-4007
mailto:karpkostia@gmail.com
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=702179
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26659072100
https://orcid.org/0000-0002-1820-4007
mailto:karpkostia@gmail.com


59

Психология человека в образовании, 2025, т. 7, № 1 
Psychology in Education, 2025, vol. 7, no. 1  

www.psychinedu.ru

УДК 159.9 EDN CKQJCH
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2025-7-1-59-78

Научная статья

Академический стресс и его преодоление китайскими 
студентами, обучающимися в России и Китае

П. Н. Виноградов 1, С. Сюй 1

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48

Личность в процессах обучения и воспитания

Для цитирования: Виноградов, П. Н., Сюй, С. (2025) Академический стресс и его преодоление китайскими 
студентами, обучающимися в России и Китае. Психология человека в образовании, т. 7, № 1, с. 59–78. https://www.
doi.org/10.33910/2686-9527-2025-7-1-59-78 EDN CKQJCH
Получена 15 июля 2024; прошла рецензирование 4 сентября 2024; принята 24 октября 2024.
Финансирование: Исследование не имело финансовой поддержки.
Права: © П. Н. Виноградов, С. Сюй (2025). Опубликовано Российским государственным педагогическим 
университетом им. А. И. Герцена. Открытый доступ на условиях лицензии CC BY-NC 4.0.

Аннотация
Введение. Цель исследования заключается в установлении различий в переживании академического 
стресса, а также его предикторов и стратегий преодоления китайскими студентами, обучающимися 
в РФ и КНР. В настоящее время испытывается острый недостаток в подобных исследованиях.
Материалы и методы. Исследование проводилось в форме социально-психологического опроса 
в онлайн-формате в период 2022–2024 годов. В исследовании приняли участие 403 китайских студента, 
из которых 202 обучались в российских и 201 в китайских вузах. Использовались следующие методики 
на китайском языке: «Опросник ощущения академического стресса у студентов» (田澜, 邓琪 — Tian, 
Deng 2007), «Анкета о стратегиях преодоления стресса» (肖计划, 许秀峰 — Xiao, Xu 1996), «Опросник 
16PF личности» (Р. Б. Кэттелл, в адаптации Дай Чжунчэн) (祝蓓里, 戴忠恒 — Zhu, Dai 1988). Для 
обработки статистических данных использовался программный пакет SPSS 26.0: сравнительный, 
корреляционный, регрессионный анализ.
Результаты. Установлено, что респонденты российской выборки по сравнению с китайской, 
испытывают значимо больший уровень стресса по четырем аспектам: связанность с будущим, 
академическая конкуренция, атмосфера обучения и учебные условия. В качестве способов преодоления 
академического стресса студенты в Китае демонстрируют более высокий уровень выраженности 
стратегий совладания, обе группы респондентов в равной мере определяют психологическую помощь 
как эффективную стратегию, но в китайской выборке значимо преобладает стратегия «Избегание». 
Доля китайских студентов с высоким уровнем личностного фактора I выше среди обучающихся 
в России, чем среди обучающихся в Китае, что указывает на их более высокую чувствительность. 
Предикторами преодоления академического стресса студентами обучающимися в Китае являются 
высокий уровень доверия, открытости, терпимости и оптимальной напряженности. Для китайских 
студентов, обучающихся в России, такими предикторами выступают осторожность, рассудительность 
и сдержанность в проявлении эмоций.
Заключение. Полученные результаты определяют содержание академического стресса, его предикторы 
и способы его преодоления, обучающихся в России и КНР, и могут служить для определения мишеней 
психологической помощи.

Ключевые слова: академические мигранты, академический стресс, образовательная среда, академическая 
адаптация, стратегии совладания со стрессом, личностные предикторы академического стресса
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Abstract
Introduction. This study investigates differences in perceived academic stress, its predictors and coping 
strategies among Chinese students studying in Russia and China, which is an underexplored area of research.
Materials and Methods. An online socio-psychological survey was conducted in 2022–2024 with 403 Chinese 
students: 202 studying in Russian universities and 201 in Chinese universities. The following methods were 
employed (administered in Chinese): Student Academic Stress Sensation Questionnaire (田澜, 邓琪 — Tian, 
Deng 2007), Stress Coping Strategies Questionnaire (肖计划, 许秀峰 — Xiao, Xu 1996), and Sixteen Personality 
Factor Questionnaire (祝蓓里, 戴忠恒 — Zhu, Dai 1988). The data were analyzed using SPSS 26.0: comparative, 
correlation, recession.
Results. Chinese students studying in Russia exhibited significantly higher stress levels in areas such 
as concerns about the future, academic competition, learning environment and study conditions, as compared 
to their counterparts in China. Students in China demonstrated a greater reliance on coping strategies. 
Both groups equally identified psychological support as an effective strategy, with the ‘avoidance’ strategy 
being significantly more prevalent among students in China. Among those studying in Russia, a larger 
proportion exhibited a high level of personal factor 1, indicating their greater sensitivity. Academic stress 
coping predictors for students studying in China included high levels of trust, openness, tolerance and 
optimal tension, whereas for students in Russia the predictors included caution, prudence and restraint 
in displaying emotions.
Conclusions. The study identifies the content of academic stress and methods for its management in Chinese 
students studying in Russia and China. The study also identifies academic stress predictors in these groups. 
These findings can inform targeted psychological support strategies for students experiencing academic 
stress.

Keywords: academic migrants, academic stress, educational environment, academic adaptation, stress 
coping strategies, individual predictors of academic stress

Введение
Рассматриваемая в нашем исследовании проб-

лема относится к широкой исследовательской 
области обретения человеком психологическо-
го благополучия, в том числе в сфере образова-
ния. Эта идея нашла отражение, как утвержда-
ют эксперты, в 35 000 публикаций за последние 
5 лет. Как считает Академик РАО Л. А. Цветко-
ва: «…исследования благополучия людей, на наш 
взгляд, являются важнейшей составляющей 
антропологической парадигмы психологии об-
разования, поскольку анализ факторов риска 
и защиты в изучении благополучия людей на лю-
бых этапах их жизненного пути является не-
обходимым условием поиска способов совер-

шенствования их образовательного потенциала, 
без которого невозможна успешная адаптация 
в современном динамично меняющемся обще-
стве» (Цветкова 2024, 6).

Увеличение количества академических об-
менов и интенсификация академической мигра-
ции обращает внимание исследователей на проб-
лему психологической адаптации студентов 
различных стран к новым социокультурным 
и образовательным условиям, в которых ока-
зываются обучающиеся университетов. Это 
непосредственно касается китайских студентов, 
численность которых в настоящее время в РФ 
по данным Министерства образования и науки 
превысила 40 тысяч человек. Важной задачей, 
которая актуальна для включения студентов 
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в новые условия обучения, является пережива-
ние различных психологических напряжений, 
среди которых ведущее место занимает акаде-
мический стресс, усугубляющийся сменой со-
циокультурных условий жизни и обучения. 
В результате таких напряжений снижается ка-
чество обучения, возникает высокая интенсив-
ность негативных переживаний, а иногда и суи-
цидальное поведение (Холмогорова и др. 2009b). 
В настоящее время испытывается дефицит 
исследований, посвященных различиям в ака-
демическом стрессе среди иностранных студен-
тов одной и той же этнической принадлежности, 
обучающихся в различных культурных и акаде-
мических контекстах. Содержание настоящего 
исследования связано с восполнением лакуны 
в научных исследованиях посредством более 
глубокого изучения академического стресса, 
с которым сталкиваются студенты из Китая 
в разнообразных культурных и образовательных 
контекстах, а также в анализе сложных взаи-
мосвязей между академическим стрессом и лич-
ностными характеристиками.

Теоретическими и методологическими ос-
нованиями проведенного исследования явля-
ется синтез фундаментальных теоретических 
достижений российской психологии с теорети-
ческим осмыслением проблем психологической 
науки, осуществленным именитыми китайски-
ми психологами. 

В китайском терминологическом словаре 
«Большом словаре психологии» известный 
китайский психолог Линь Чунде определяет 
академический стресс как «психологическую 
нагрузку или стресс, вызванные учебой, внеш-
ними факторами окружающей среды и личными 
ожиданиями» (林崇德, 杨治良, 黄希庭 — Lin, 
Yang, Huang 2003, 1490). На основе его работ 
китайский психолог Инь Гуань провел допол-
нительные исследования и предложил более 
точное определение, согласно которому все виды 
стресса, связанные с учебной деятельностью 
студентов в университете, могут быть класси-
фицированы как академический стресс. Это 
включает в себя не только академический стресс, 
вызванный объективными факторами окружаю-
щей среды, но и академического стресс, опре-
деляемый субъективными характеристиками 
студентов (阴国恩 — Yin 1993).

Следуя положениям классической психоло-
гии, мы склонны определять «психический 
стресс» как процесс эмоциональных, когни-
тивных и поведенческих реакций, включающий 
как источники психического стресса, так и ком-
плекс социально-психологических реакций 
на стресс.

В контексте образовательной деятельности 
это явление получило наименование «академи-
ческий стресс». Рассмотрим характеристику 
академического стресса на примере ряда кон-
кретных исследований. Особенность академи-
ческого стресса заключается в негативном пси-
хологическом состоянии студента (в условиях 
внешнего стресса или угрозы), когда субъектив-
но сложно или невозможно эффективно зани-
маться образовательной и профессиональной 
деятельностью (Сёмина, Фёдорова 2023). Рос-
сийский психолог Д. Р. Гараева считает, что ка-
тегория «стресс» включает в себя такие состав-
ляющие, как тревога, конфликты, эмоциональные 
нарушения, угрозу идентичности, уныние и на-
пряжение (Гараева 2023). Российский исследо-
ватель И. О. Куваева отмечает, что понимание 
различий в организационных характеристиках 
концепции стресса может помочь студентам 
более эффективно адаптироваться к образова-
тельному процессу в университете (Куваева 2016).

Психолог из Университета Северной Каро-
лины в США Дж. А. Карвет подчеркивает, что 
корень академического стресса лежит в проти-
воречии между необходимостью студентов 
получить больше знаний и отсутствием доста-
точного времени для их приобретения (Carveth 
et al. 1996). Российский психолог А. А. Баранов 
поддерживает эту точку зрения. В исследовании 
самооценки студентами своих академических 
достижений ученый указывает, что академиче-
ский стресс возникает у студентов в процессе 
обучения при столкновении с трудностями 
усвоения знаний (Баранов и др. 2023).

В своей работе Н. В. Тарабрина доказала, что 
интенсивный стресс и проблемы психологиче-
ской безопасности — две взаимосвязанные 
психологические структуры, при этом высокий 
уровень стресса может привести к психологи-
ческим травмам и проблемам, таким как пост-
травматическое стрессовое расстройство (Та-
рабрина и др. 2017). Особенно это касается 
людей, получающих высшее образование, по-
скольку обучение в вузе — это сложный и дли-
тельный процесс, требующий не только значи-
тельных физических усилий, эмоциональной 
стабильности и психологического равновесия, 
но и  реальных материальных затрат (Ма- 
тюшкина 2016). Специалисты указывают, что  
студенты, находящиеся на начальном этапе  
профессионального развития, сталкиваются 
с большим количеством потенциальных ис-
точников стресса, и без эффективной психоло-
гической и образовательной поддержки они 
не смогут справиться с некоторыми из этих 
источников (Сабирова, Умуркулова 2020). Это 
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подтверждают исследования: в процессе со-
владания с академическим стрессом и измене-
ниями психика становится более уязвимой, 
увеличивается риск развития психических 
расстройств (Постылякова 2018).

Академический стресс и уровень психологи-
ческого здоровья часто демонстрируют обрат-
ную корреляцию (Фидиркина, Баринова 2021). 
Американский психолог М. В. Ковингтон также 
упоминал в исследованиях, что академический 
психический стресс представляет собой нега-
тивные и неприятные ощущения, которые сту-
денты испытывают в процессе достижения 
учебных целей. Эти ощущения могут повлиять 
на их мотивацию и учебные результаты (Co-
vington 2007). 

Вместе с тем академический стресс — это 
сигнал для личности к необходимости пере-
стройки привычных способов учебной деятель-
ности и условий их осуществления. Китайский 
психолог Цуй Сюэин в исследованиях проде-
монстрировала, что академический стресс яв-
ляется мотивацией, стимулирующей студентов 
к более усердной учебе и улучшению их резуль-
татов, но чрезмерный академический стресс 
может оказывать на студентов негативное воз-
действие (崔雪莹 — Cui 2020).

Академический стресс как источник нега-
тивных переживаний происходит из психоло-
гического напряжения, связанного с учебным 
процессом, и многие студенты в той или иной 
степени подвержены его воздействию. После 
того как индивид определяет событие или про-
блему как опасную и нестабильную, он выбира-
ет стратегии совладания со стрессом в зави-
симости от степени воздействия стрессовых 
факторов и своих личностных характеристик 
(Тихонова 2021). Стратегии совладания со стрес-
сом — объект повышенного внимания в психо-
логии с 1980-х годов (Pearlin et al. 1981). Они 
определяются как способность успешно преодо-
левать различные внешние и внутренние пре-
пятствия без вреда для личного физического 
и психологического здоровья (Folkman 2013), 
в то время как стабильными факторами, опре-
деляющими природу стрессового опыта, явля-
ются механизмы совладания со стрессом или 
стратегии совладания (Ермасов 2009).

Российские ученые считают, что недоста- 
точно эффективные стратегии совладания  
часто сопровождаются плохой эмоциональной  
адаптацией и более высоким уровнем стресса 
(Холмогорова и др. 2009a). Кроме того, было 
обнаружено, что индивиды с выраженной экс-
траверсией используют более зрелые стратегии 
совладания со стрессом, в то время как у лиц 

с выраженными факторами невротизма и пси-
хотизма часто наблюдаются незрелые стратегии 
совладания (杜红梅, 汪红烨, 罗毅 — Du et al. 
2008). В исследовании 2016 года И. О. Куваева 
на примере выборки среди россиян и татар до-
казала, что существуют различия в способах 
совладания со стрессом у студентов разных 
национальностей (Куваева, Абитов 2016). В по-
следующем исследовании стрессовых характе-
ристик среди российских, турецких и китайских 
студентов было обнаружено, что для китайских 
студентов корреляция между проявлением 
стресса и стратегиями мобилизации ответа на 
стресс выше; с увеличением стрессовых факто-
ров они склонны переключаться на самосо-
средоточенность, а не на решение проблемы 
(Kuvaeva et al. 2017). Также было выявлено, что 
китайские студенты, обучающиеся в России, 
предпочитают совместные усилия в решении 
проблем и имеют более высокий уровень кол-
лективизма по сравнению с российскими сту-
дентами (Волкова, Куваева 2022).

Ученые отмечают, что процесс адаптации 
китайских студентов в российских университетах 
имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. К положительным тенденциям отно-
сятся улучшение владения русским языком, 
уменьшение трудностей в работе с научной ли-
тературой, повышение способности к самоорга-
низации и удовлетворенность коммуникацией 
в образовательных группах. Отрицательные 
факторы в основном связаны с различиями в ме-
тодах преподавания российских и китайских 
преподавателей, недовольством взаимодействи-
ем с преподавателями и увеличением страха не 
оправдать ожидания родителей (Ван 2017). Сто-
ит отметить, что требования к адаптивности 
личности в восточных и западных культурах не 
одинаковы: восточная культура требует от ин-
дивида гибкости и изменчивости, ожидая, что 
человек будет меняться под влиянием обстоя-
тельств, в то время как в западной культуре це-
нится стабильность и неизменность личности 
под давлением внешних факторов. В этом кон-
тексте было показано, что самокомпетентность 
значительно лучше развита в западных культурах, 
в то время как самопризнание — в восточных 
(Анолли 2016). Это делает адаптацию студентов 
из восточных культур в западном обществе более 
сложной, вызывая больше стрессовых проявлений.

В последние годы российские ученые осуще-
ствили ряд интересных исследований, связанных 
с академическим стрессом у академических 
мигрантов. Так, И. О. Куваева провела исследо-
вание академического стресса у студентов раз-
личных этнокультурных групп (Куваева 2020), 
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И. В. Нефедова изучала различия в восприятии 
академического стресса студентами разного 
пола в одной группе (Нефедова 2019). Проблема 
академического стресса находит отражение 
в исследованиях О. И. Даниленко и И. Сюй 
(Даниленко, Сюй 2016), И. Сюй (Сюй 2019), Ц. Мо 
(Мо 2021), Н. М. Лыковой и Л. Чжан (Лыкова 
и др. 2011), Ц. Лю и Е. И. Петановой (Петанова, 
Лю 2016), в которых анализируются особенности 
благополучия, адаптированности к стрессу 
и копинг-стратегии, связи со смысложизненны-
ми ориентациями и личностными качествами.

Важной частью серьезного научного иссле-
дования является не только констатация сло-
жившегося положения, но и прогнозирование 
развития изучаемого явления. Такому подходу 
способствует выявление предикторов прогно-
зируемых состояний изучаемого феномена.  
Как считают Т. А. Марютина, О. Ю. Ермолаев 
и В. И. Трубников, «вычисление психологических 
предикторов имеет несомненное научно-прак-
тическое значение, поскольку позволяет не 
только определить круг факторов (в том числе 
средовых), которые участвуют в формировании 
того или иного психологического феномена, но 
и оценить сравнительный вклад этих факторов 
в прогнозируемые эффекты» (Марютина и др. 
1998, 33). Личностные факторы могут выступать 
такими предикторами, наличие которых позво-
ляет прогнозировать наличие и степень про-
явления у студентов академического стресса.

Мы обнаружили, что на данный момент су-
ществует дефицит исследований, посвященных 
различиям в академическом стрессе среди сту-
дентов одной и той же этнической принадлеж-
ности, обучающихся в различных культурных 
и академических контекстах. Наша задача — 
преодолеть этот пробел, исследуя различия 
в проявлениях академического стресса у инди-
видов одного возраста и одной этнической 
принадлежности, но получающих образование 
в разных этнокультурных и образовательных 
условиях, чтобы лучше понять различия в пси-
хологических состояниях студентов, сталкиваю-
щихся с академическим стрессом.

Материалы и методы 
Цель исследования заключается в установ-

лении различий в переживании академическо-
го стресса, а также предикторов и стратегий его 
преодоления китайскими студентами, обучаю-
щимися в РФ и КНР. 

Объектом исследования выступили китайские 
студенты, обучающиеся в высших учебных за-
ведениях России и Китая. Группа респондентов, 

сформированная методом случайной выборки, 
составила 403 китайских студента, из которых 
202 обучаются в России, а 201 — в Китае. Пре-
жде всего, была отобрана группа целевых учеб-
ных заведений из числа китайских и российских 
университетов. Затем информация об исследо-
вании по подбору респондентов была опубли-
кована на платформах социальных сетей. Для 
выбора кандидатов из числа зарегистрировав-
шихся студентов на этапе окончательного фор-
мирования выборки использовался генератор 
случайных чисел. В целом в выборку включены 
230 женщин (57,1 %) и 173 мужчин (42,9 %) — 
студенты-первокурсники в возрасте 17–27 лет. 
В российской выборке отобраны студенты, 
впервые прибывшие в Россию. Исследование 
проведено в период с 2022 по 2024 год.

На основе анализа литературных источников 
мы выдвигаем исследовательскую гипотезу: 
студенты, проходящие обучение в России и КНР 
и находящиеся в различных образовательных 
условиях, будут отличаться по трем аспектам: 
по уровню выраженности показателей академи-
ческого стресса; по способам преодоления пере-
живания академического стресса; по предикторам 
переживания обучающимися академического 
стресса. В связи с этим определены соответствую-
щие задачи исследования: 1) выявить различия 
в показателях уровня выраженности академиче-
ского стресса у китайских студентов, обучаю-
щихся в РФ и КНР; 2) охарактеризовать особен-
ности стратегий преодоления академического 
стресса у китайских студентов из российской 
и китайской выборок; 3) установить особенности 
личностных предикторов проявления академи-
ческого стресса у китайских студентов, прохо-
дящих обучение в России и Китае.

Этническая однородность выборки опреде-
лила рабочий язык и методы исследования. Были 
отобраны переведенные на китайский язык 
и адаптированные на соответствующей выбор-
ке методы, одобренные для эмпирических ис-
следований на материковом Китае: 

1. «Опросник ощущения академического 
стресса у студентов». Разработан в 2007 году 
профессорами психологии Тянь Лань и Дэн Ци 
из Юго-Западного университета Китая. Опрос-
ник создан для измерения восприятия студен-
тами учебного стресса и включает семь аспектов: 
стресс, связанный с будущим; стресс от акаде-
мической конкуренции; стресс от учебных ре-
зультатов; стресс от учебной атмосферы; стресс 
от перегрузки домашними заданиями; стресс от 
условий обучения; стресс от семейных ожиданий 
(всего 42 пункта). Опросник показал высокую 
внутреннюю согласованность (Cronbach's α = 0,93) 
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и хорошую раздельную надежность (0,89), что 
свидетельствует о его высокой надежности 
и валидности (田澜, 邓琪 — Tian, Deng 2007).

2. «Анкета исследования стратегий преодо-
ления стресса». Разработана профессором Сяо 
Цзюхуа, ректором университета Чжуншань, 
на основе аналогичных опросников и исследо-
ваний разных стран с учетом особенностей 
китайских студентов. Анкета включает 62 воп-
роса, охватывающих шесть стратегий совлада-
ния: решение проблем, самообвинение, поиск 
помощи, фантазирование, избегание и рацио-
нализация. Надежность каждого фактора ва-
рьируется от 0,62 до 0,72. Анализ валидности 
показывает, что факторные нагрузки всех фак-
торов превышают 0,35, подтверждая психоме-
трическую надежность и валидность опросни-
ка (肖计划, 许秀峰 — Xiao, Xu 1996).

3. «Опросник 16PF личности». Разработан 
профессором Р. Б. Кэттеллом из Государствен-
ного университета Иллинойса, США, для оцен-

ки 16 основных факторов личности. Опросник 
был переведен и адаптирован для китайского 
культурного и социального контекста психоло-
гом Дай Чжунчэн в 1988 году. По результатам 
проверок, опросник демонстрирует хорошие 
психометрические характеристики, каждый 
пункт эффективно отражает соответствующий 
фактор личности (祝蓓里, 戴忠恒 — Zhu, Dai 
1988).

Для обработки статистических данных ис-
пользовался программный пакет SPSS 26.0.

Результаты и их обсуждение
В соответствии с первой задачей, исследова-

ние восприятия студентами академического 
стресса изучалось с помощью «Опросника ощу-
щения академического стресса у студентов» 
и результаты представлены в таблице 1.

Согласно результатам t-теста для независимых 
выборок (табл. 1), среди китайских студентов, 

Табл. 1. Характеристика выраженности академического стресса у китайских студентов,  
обучающихся в Китае и России

Типы стресса
Регион обучения (среднее значение ± 

стандартное отклонение) t p
Китай (n = 201) Россия (n = 202)

Общий балл 130,31 ± 32,26 140,16 ± 26,66 –3,340 0,001**
Стресс, связанный с будущим 24,56 ± 7,68 26,57 ± 7,34 –2,684 0,008**
Стресс от академической конкуренции 31,55 ± 9,26 33,51 ± 9,26 –2,128 0,034*
Стресс от учебных результатов 15,94 ± 5,07 16,55 ± 4,88 –1,239 0,216
Стресс от учебной атмосферы 12,11 ± 4,19 13,74 ± 3,92 –4,038 < 0,001**
Стресс от нагрузки по домашним заданиям 18,76 ± 5,92 19,77 ± 5,69 –1,749 0,081
Стресс от условий обучения 11,89 ± 4,17 13,64 ± 3,67 –4,477 < 0,001**
Стресс от семейных ожиданий 15,51 ± 5,23 16,38 ± 5,03 –1,699 0,090

Примечание: *— p < 0,05 **; p < 0,01.

Table 1. T-test for the influence of the country of study on perceived academic stress

Types of stress
Country of study  

(mean ± standard deviation) t p
China (n = 201) Russia (n = 202)

Total score 130.31 ± 32.26 140.16 ± 26.66 –3.340 0.001**
Stress related to concerns about the future 24.56 ± 7.68 26.57 ± 7.34 –2.684 0.008**
Stress related to academic competition 31.55 ± 9.26 33.51 ± 9.26 –2.128 0.034*
Stress related to academic performance 15.94 ± 5.07 16.55 ± 4.88 –1.239 0.216
Stress related to the learning environment 12.11 ± 4.19 13.74 ± 3.92 –4.038 < 0.001**
Stress related to the homework load 18.76 ± 5.92 19.77 ± 5.69 –1.749 0.081
Stress related to learning conditions 11.89 ± 4.17 13.64 ± 3.67 –4.477 < 0.001**
Stress related to family expectations 15.51 ± 5.23 16.38 ± 5.03 –1.699 0.090

Note: * — p < 0.05 ** — p < 0.01.
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обучающихся в России и Китае, не существует 
значимых различий по таким факторам, как 
стресс от учебных результатов (t = –1,239, 
p = 0,216), стресс от перегрузки домашними за-
даниями (t = –1,749, p = 0,081) и стресс от семей-
ных ожиданий (t = –1,699, p = 0,090). Из этого 
можно сделать вывод, что представители рос-
сийской и китайской выборок в равной степени 
испытывают стресс, проявляющийся в этих трех 
перечисленных аспектах. В то же время значи-
тельные различия наблюдаются по факторам 
стресса, связанного с будущим (t = –2,684, 
p = 0,001), стресса от академической конкуренции 
(t = –2,128, p = 0,034), стресса от учебной атмо-
сферы (t = –4,038, p < 0,001), стресса от условий 
обучения (t = –4,477, p < 0,001), а также по обще-
му баллу восприятия академического стресса 
(t = –3,340, p < 0,001). Это говорит о том, что 
китайские студенты, обучающиеся в России, 
ощущают учебный стресс сильнее, чем их кол-
леги, обучающиеся в Китае, по целому ряду по-
зиций. Причиной этого, возможно, является 
более высокий уровень требований к признанию 
в Китае дипломов, полученных в России, по срав-
нению с китайскими аналогами, а потому воз-
никает беспокойство о возможности хорошего 
трудоустройства. Другая вероятная причина — 
высокий уровень сложности русского языка 
и различия в образовательной атмосфере, т. к. 
в российских вузах акцент делается на интен-
сивное использование вербальных методов. 
Источником стресса может стать и непривычная 
организация учебной среды, характеризующая-
ся ограниченным количеством оборудования 
в университетах: в аудиториях и библиотеках. 
Китайские университеты более приспособлены 
к запросам китайских студентов и работодателей. 

Полученные нами результаты относительно 
специфики переживания академического стрес-
са находят подтверждение и в работе О. И. Да-
ниленко и И. Сюй (Даниленко, Сюй 2016). Так-
же в исследованиях И. О. Куваевой установлено, 
что китайские студенты замыкаются в себе при 
осложнении ситуации и признают наличие за-
труднений по мере нарастания внутреннего 
напряжения (Куваева 2016). 

Для решения второй задачи мы провели ис-
следование различий в используемых способах 
преодоления стресса у двух групп студентов 
с помощью методики «Анкета о стратегиях 
преодоления стресса» (肖计划, 许秀峰 — Xiao, 
Xu 1996).

Как показано на рисунке 1, по большинству 
представленных факторов студенты, обучаю-
щиеся в Китае, имеют более высокие баллы по 
сравнению со студентами, обучающимися в Рос-
сии. Так, студенты из КНР склонны использовать 
более продуктивные стратегии преодоления 
стресса, среди которых стремление решить 
проблему, фантазирование и рационализация. 
Студены российской выборки реже используют 
эти стратегии. Это может быть обусловлено 
отличиями новой для них культурной среды, 
невысоким уровнем языковой компетенции, 
менее глубоким знакомством и пониманием 
возможностей привычной образовательной 
среды и этнокультурного окружения. Исклю-
чение составляет фактор «Поиск помощи», где 
баллы обеих групп одинаковы. Это указывает 
на то, что обращение за помощью — общепри-
нятый способ совладания со стрессом. Вместе 
с тем студенты, обучающиеся в России, зна- 
чительно реже используют такие стратегии,  
как самообвинение и избегание. Полученные 

Рис. 1. Характеристика выраженности способов совладания с академическим стрессом  
у китайских студентов, обучающихся в России и Китае
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факты корреспондируют с данными ряда ис-
следователей, установивших, что для китайских 
студентов корреляция между проявлением 
стресса и стратегиями мобилизации ответа на 
стресс выше; с увеличением стрессовых факто-
ров они склонны переключаться на самосо-

средоточенность, а не на решение проблемы 
(Kuvaeva et al. 2017).

Мы провели исследование статистических 
показателей, характеризующих способы совла-
дания со стрессом у респондентов, на наличие 
значимых различий (табл. 2).

Fig. 1. The influence of the country of study on coping strategies in both groups

Табл. 2. Характеристика выраженности способов совладания с академическим стрессом  
у китайских студентов, обучающихся в Китае и России

Способы совладания
Регион обучения (среднее значение ±  

стандартное отклонение) t p
Китай (n = 201) Россия (n = 202)

Решение проблем 0,56 ± 0,41 0,53 ± 0,41 0,842 0,400
Самообвинение 0,48 ± 0,41 0,45 ±0,39 0,556 0,579
Поиск помощи 0,52 ± 0,38 0,52 ± 0,36 0,124 0,901
Фантазирование 0,59 ± 0,41 0,53 ± 0,39 1,401 0,162
Избегание 0,56 ± 0,37 0,48 ± 0,34 2,270 0,024*
Рационализация 0,57 ± 0,42 0,51 ± 0,40 1,497 0,135

Примечание: *— p < 0,05; ** — p < 0,01.

Table 2. T-test for the effect of the country of study on coping strategies in both groups

Coping strategies
Country of study (mean ± standard deviation)

t p
China (n = 201) Russia (n = 202)

Problem solving 0.56 ± 0.41 0.53 ± 0.41 0.842 0.400
Self-recrimination 0.48 ± 0.41 0.45 ± 0.39 0.556 0.579
Search for help 0.52 ± 0.38 0.52 ± 0.36 0.124 0.901
Fantasizing 0.59 ± 0.41 0.53 ± 0.39 1.401 0.162
Avoidance 0.56 ± 0.37 0.48 ± 0.34 2.270 0.024*
Rationalization 0.57 ± 0.42 0.51 ± 0.40 1.497 0.135

Note: * — p < 0.05 ** — p < 0.01.
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В таблице 2 представлены результаты, полу-
ченные при проведении t-теста для независимых 
выборок. Мы обнаружили, что, хотя студенты 
из китайской группы демонстрировали более 
высокие баллы по большинству факторов, ста-
тистически значимых различий в основном не 
было. Значимые различия наблюдались только 
по фактору «Избегание» (t = 2,270, p = 0,024), 
в соответствии с которыми китайские студенты, 
обучающиеся в Китае, оказались в большей 
степени склонными использовать соответствую-
щую стратегию. Вслед за целым рядом автори-
тетных исследователей Е. В. Волкова и И. О. Ку-
ваева определяют эту стратегию как наименее 
перспективную в решении проблем, вызываемых 
академическим стрессом, т. к. это затрудняет 
понимание рассматриваемого явления, пре-
пятствует дифференциации факторов его вы-
зывающих, удаляет от конструктивного отно-
шения к  учебным ситуациям, связанным 
с эмоциональным напряжением (Волкова, Ку-
ваева 2022). Мы полагаем, что это может быть 
обусловлено культурным контекстом, т. к. куль-
турный фон влияет на поведение индивидов 
при столкновении с проблемами. В российской 
культуре прямое противостояние проблемам 
считается идеальным способом совладания, 

тогда как в китайской культуре избегание конф-
ликтов и проблем также является приемлемой 
стратегией. В дальнейшем китайские студенты, 
обучающиеся в России, могут разработать более 
активные стратегии совладания для адаптации 
к новой среде, поскольку они начинают осозна-
вать, что избегание проблем не поможет им 
решать трудности жизни и учебы за границей.

Третьей задачей нашего исследования стало 
выявление личностных предикторов академи-
ческого стресса у китайских студентов обучаю-
щихся в Китае и России. Результаты исследова-
ния представлены в таблице 3.

Проведя анализ результатов теста Кэттелла 
с использованием t-теста, мы обнаружили, что 
различия, связанные с регионом обучения, яв-
ляются значимыми в числовых показателях 
фактора I (чувствительность), который преоб-
ладает у студентов, обучающихся в России. Это 
указывает на то, что китайские студенты, обу-
чающиеся в России, более склонны к фантазиям, 
интересуются к искусством, чувствительны 
и подверженны сомнениям, в то время как сту-
денты, обучающиеся в Китае, более ориентиро-
ваны на реальность, более рациональны, и при 
этом могут демонстрировать чересчур рацио-
нальное поведение и холодность. Можно также 

Табл. 3. Т-тест для шестнадцати факторов личности

Факторы
Регион обучения (среднее значение ±  

стандартное отклонение) t p
Китай (n = 201) Россия (n = 202)

A 5,68 ± 3,54 5,73 ± 3,43 –0,133 0,894
B 2,80 ± 2,28 2,66 ± 2,16 0,622 0,535
C 4,96 ± 3,47 4,89 ± 3,58 0,211 0,833
E 6,28 ± 4,03 6,35 ± 3,96 –0,183 0,855
F 5,26 ± 4,05 5,37 ± 3,97 –0,269 0,788
G 4,36 ± 2,98 4,15 ± 2,99 0,706 0,481
H 6,32 ± 3,61 6,53 ± 3,48 –0,599 0,550
I 4,62 ± 3,19 5,32 ± 3,19 –2,187 0,029*
L 5,45 ± 3,55 4,91 ± 3,69 1,490 0,137
M 5,35 ± 3,75 5,54 ± 3,78 –0,497 0,620
N 6,10 ± 3,96 6,34 ± 3,99 –0,586 0,558
O 5,57 ± 3,95 5,75 ± 3,98 –0,457 0,648

Q1 5,17 ± 3,64 5,17 ± 3,66 0,002 0,998
Q2 4,36 ± 3,04 4,46 ± 3,09 –0,335 0,738
Q3 3,99 ± 3,08 3,94 ± 3,10 0,161 0,873
Q4 5,57 ± 3,57 5,81 ± 3,54 –0,676 0,499

Примечание:* — p < 0,05; ** — p < 0,01. A — открытость, B — интеллект, C — эмоциональная стабильность, E — само-
стоятельность, F — беспечность, G — ответственность, H — смелость, I — чувствительность, L — подозрительность, 
M — мечтательность, N — дипломатичность, O — тревожность, Q1 — радикализм, Q2 — независимость, Q3 — целе-
направленность, Q4 — напряженность.
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Table 3. T-test for the Sixteen Personality Factor Questionnaire

Factors
Country of study (mean ± standard deviation)

t p
China (n = 201) Russia (n = 202)

A 5.68 ± 3.54 5.73 ± 3.43 –0.133 0.894
B 2.80 ± 2.28 2.66 ± 2.16 0.622 0.535
C 4.96 ± 3.47 4.89 ± 3.58 0.211 0.833
E 6.28 ± 4.03 6.35 ± 3.96 –0.183 0.855
F 5.26 ± 4.05 5.37 ± 3.97 –0.269 0.788
G 4.36 ± 2.98 4.15 ± 2.99 0.706 0.481
H 6.32 ± 3.61 6.53 ± 3.48 –0.599 0.550
I 4.62 ± 3.19 5.32 ± 3.19 –2.187 0.029*
L 5.45 ± 3.55 4.91 ± 3.69 1.490 0.137
M 5.35 ± 3.75 5.54 ± 3.78 –0.497 0.620
N 6.10 ± 3.96 6.34 ± 3.99 –0.586 0.558
O 5.57 ± 3.95 5.75 ± 3.98 –0.457 0.648

Q1 5.17 ± 3.64 5.17 ± 3.66 0.002 0.998
Q2 4.36 ± 3.04 4.46 ± 3.09 –0.335 0.738
Q3 3.99 ± 3.08 3.94 ± 3.10 0.161 0.873
Q4 5.57 ± 3.57 5.81 ± 3.54 –0.676 0.499

Note: * — p < 0.05, ** — p < 0.01; A — Warmth, B — Reasoning, C — Emotional Stability, E — Dominance, F — Liveliness, 
G — Rule-Consciousness, H — Social Boldness, I — Sensitivity, L — Vigilance, M — Abstractedness, N — Privateness, O — 
Apprehension, Q1 — Openness to Change, Q2 — Self-Reliance, Q3 — Perfectionism, Q4 — Tension.

предположить, что студенты с более выражен-
ной эмоциональностью, склонностью к фан-
тазированию и любовью к искусству выбирают 
обучение в России, в то время как более реа-
листично настроенные остаются обучаться 
в Китае.

В таблице 4 представлен корреляционный 
анализ 16 факторов личности и семи видов 
академического стресса. Большинство резуль-
татов показали наличие отрицательной корре-
ляции, в то время как фактор I (чувствительность) 
проявил положительную связь. 

Табл. 4. Коэффициенты корреляции Пирсона между личностными характеристиками  
и академическим стрессом

Показатели 
Стресс,  

связанный 
с будущим

Стресс 
от академи-
ческой кон-

куренции

Стресс  
от учебных 
результатов

Стресс  
от учебной 
атмосферы

Стресс  
от нагрузки 

по домашним 
заданиям

Стресс  
от условий 
обучения

Стресс  
от семейных 

ожиданий

A –0,246** –0,224** –0,204** –0,159** –0,223** –0,211** –0,173**
B –0,172** –0,116* –0,156** –0,100* –0,138** –0,131** –0,085
C –0,190** –0,233** –0,214** –0,171** –0,156** –0,209** –0,132**
E –0,151** –0,211** –0,242** –0,177** –0,212** –0,154** –0,154**
F –0,195** –0,199** –0,280** –0,193** –0,202** –0,243** –0,142**
G –0,149** –0,216** –0,202** –0,159** –0,125* –0,167** –0,161**
H –0,239** –0,241** –0,237** –0,182** –0,203** –0,173** –0,180**
I 0,161** 0,220** 0,119* 0,198** 0,085 0,128* 0,160**
L –0,216** –0,193** –0,242** –0,200** –0,226** –0,243** –0,161**
M –0,218** –0,212** –0,237** –0,211** –0,228** –0,133** –0,124*
N –0,156** –0,188** –0,170** –0,192** –0,147** –0,183** –0,133**
O –0,107* –0,173** –0,167** –0,131** –0,178** –0,067 –0,135**

Q1 –0,175** –0,220** –0,227** –0,218** –0,172** –0,200** –0,161**
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Показатели 
Стресс,  

связанный 
с будущим

Стресс 
от академи-
ческой кон-

куренции

Стресс  
от учебных 
результатов

Стресс  
от учебной 
атмосферы

Стресс  
от нагрузки 

по домашним 
заданиям

Стресс  
от условий 
обучения

Стресс  
от семейных 

ожиданий

Q2 –0,168** –0,190** –0,187** –0,177** –0,167** –0,221** –0,190**
Q3 –0,132** –0,122* –0,155** –0,093 –0,142** –0,153** –0,080
Q4 –0,247** –0,193** –0,192** –0,200** –0,236** –0,195** –0,199**

Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01.

Table 4. Pearson correlation coefficients between personality characteristics and academic stress

Index Stress from 
the future

Stress from 
academic 

competition

Stress from 
academic 

performance

Stress from the 
learning envi-

ronment

Stress from 
the home-
work load

Stress from the 
learning envi-

ronment

Stress from 
family expec-

tations
A –0.246** –0.224** –0.204** –0.159** –0.223** –0.211** –0.173**
B –0.172** –0.116* –0.156** –0.100* –0.138** –0.131** –0.085
C –0.190** –0.233** –0.214** –0.171** –0.156** –0.209** –0.132**
E –0.151** –0.211** –0.242** –0.177** –0.212** –0.154** –0.154**
F –0.195** –0.199** –0.280** –0.193** –0.202** –0.243** –0.142**
G –0.149** –0.216** –0.202** –0.159** –0.125* –0.167** –0.161**
H –0.239** –0.241** –0.237** –0.182** –0.203** –0.173** –0.180**
I 0.161** 0.220** 0.119* 0.198** 0.085 0.128* 0.160**
L –0.216** –0.193** –0.242** –0.200** –0.226** –0.243** –0.161**
M –0.218** –0.212** –0.237** –0.211** –0.228** –0.133** –0.124*
N –0.156** –0.188** –0.170** –0.192** –0.147** –0.183** –0.133**
O –0.107* –0.173** –0.167** –0.131** –0.178** –0.067 –0.135**

Q1 –0.175** –0.220** –0.227** –0.218** –0.172** –0.200** –0.161**
Q2 –0.168** –0.190** –0.187** –0.177** –0.167** –0.221** –0.190**
Q3 –0.132** –0.122* –0.155** –0.093 –0.142** –0.153** –0.080
Q4 –0.247** –0.193** –0.192** –0.200** –0.236** –0.195** –0.199**

Note: * — p < 0.05 ** — p < 0.01.

Для определения конкретной формы взаи-
мосвязи между этими личностными факторами 
и факторами стресса был проведен регрессион-
ный анализ и получена регрессионные модели 
для двух групп выборок.

Регрессионная модель для российской вы-
борки: академический стресс = 162,983 – 0,571A – 
– 0,065B – 0,822C – 0,385E – 1,856F** – 0,581G – 
– 0,763H + 2,436I** – 0,573L + 0,201M – 0,032N + 
+ 0,594O – 0,482Q1 – 0,669Q2 – 0,138Q3 – 
– 0,689Q4. Коэффициент детерминации со-
ставляет 0,394 и показывает, что независимая 
переменная может объяснить около 39,4 % 
индекса изменения стресса. Судя по графику 
остаточного распределения, стандартизованное 
остаточное распределение находится около 
значения 0, в основном показывая симметрич-
ное распределение вверх и вниз. Характери-
стики распределения не меняются с увеличе-

нием прогнозируемого значения, что означает, 
что дисперсия данных однородна и условия 
независимости соблюдены. Мы замечаем, что 
фактор F (благоразумие, осторожность) имеет 
значимую отрицательную корреляцию с ака-
демическом стрессом, в то время как фактор I 
(чувствительность) имеет значимую положи-
тельную корреляцию с академическим стрес- 
сом. Это означает, что благоразумие и осто- 
рожность снижают уровень академического 
стресса у российской выборки китайских сту-
дентов, в то время как чувствительность уве-
личивает их уровень академического стресса. 
Таким образом, благоразумие и осторожность 
становятся предикторами, сообщающими  
о прогнозируемой возможности снижения 
уровня академического стресса, а чувствитель- 
ность позволяет прогнозировать их усиление  
(табл. 5;  рис. 2). 

Табл. 4. Продолжение
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Табл. 5. Влияние личностных факторов на стресс (российской выборки)

Переменная Коэффициент Стандартная 
ошибка t-значение Pr(>|t|)

Константа 162,983 4,378 37,228 0,000**
A (открытость) –0,571 0,591 –0,966 0,335
B (интеллект) –0,065 0,919 –0,07 0,944
C (эмоциональная стабильность) –0,822 0,537 –1,529 0,128
E (самостоятельность) –0,385 0,505 –0,763 0,446
F (беспечность) –1,856 0,47 –3,951 0,000**
G (ответственность) –0,581 0,675 –0,86 0,391
H (смелость) –0,763 0,613 –1,245 0,215
I (чувствительность) 2,436 0,511 4,772 0,000**
L (подозрительность) –0,573 0,551 –1,039 0,300
M (мечтательность) 0,201 0,523 0,383 0,702
N (дипломатичность) –0,032 0,533 –0,059 0,953
O (тревожность) 0,594 0,477 1,246 0,214
Q1 (радикализм) –0,482 0,561 –0,86 0,391
Q2 (независимость) –0,669 0,684 –0,978 0,329
Q3 (целенаправленность) –0,138 0,611 –0,225 0,822
Q4 (напряженность) –0,689 0,546 –1,26 0,209

Стандартная ошибка остатков: 4,378 на 185 степенях свободы 
Множественный R-квадрат: 0,394, скорректированный R-квадрат: 0,342
F-statistic: 7,52 на 16 и 201 степенях свободы, p: < 0,001

Table 5. The influence of personality factors on stress (Russian sample)

Variable Estimate Std . Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 162.983 4.378 37.228 0.000**
A (Warmth) –0.571 0.591 –0.966 0.335
B (Reasoning) –0.065 0.919 –0.07 0.944
C (Emotional Stability) –0.822 0.537 –1.529 0.128
E (Dominance) –0.385 0.505 –0.763 0.446
F (Liveliness) –1.856 0.47 –3.951 0.000**
G (Rule Consciousness) –0.581 0.675 –0.86 0.391
H (Social Boldness) –0.763 0.613 –1.245 0.215
I (Sensitivity) 2.436 0.511 4.772 0.000**
L (Vigilance) –0.573 0.551 –1.039 0.300
M (Abstractedness) 0.201 0.523 0.383 0.702
N (Privateness) –0.032 0.533 –0.059 0.953
O (Apprehension) 0.594 0.477 1.246 0.214
Q1 (Openness to Change) –0.482 0.561 –0.86 0.391
Q2 (Self Reliance) –0.669 0.684 –0.978 0.329
Q3 (Perfectionism) –0.138 0.611 –0.225 0.822
Q4 (Tension) –0.689 0.546 –1.26 0.209

Residual standard error: 4.378 on 185 degrees of freedom.
Multiple R-squared: 0.394, Adjusted R-squared: 0.342.
F-statistic: 7.52 on 16 and 201 DF, p-value: < 0.001.
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Регрессионная модель для китайской вы-
борки: академический стресс = 147,197 – 1,403A* – 
– 0,758B – 0,354C + 0,221E + 0,138F – 0,138G –  
–0,762H + 4,56I** – 1,452L* – 1,285M – 0,776N – 
–0,692O + 0,026Q1 + 1,561Q2 + 0,816Q3 – 1,727Q4*. 
Коэффициент детерминации составляет 0,321, 
показывает, что независимая переменная может 

объяснить около 32,1 % индекса изменения 
стресса. График остаточного распределения 
указывает на однородность дисперсии данных 
и соблюдение условий независимости. Мы от-
мечаем значимую отрицательную корреляцию 
факторов A (открытость), L (доверчивость) и Q4 
(напряженность) с академическом стрессом, 

Рис. 2. Стандартизированный остаток регрессионной модели (российской выборки)

Fig. 2. Standardized residual of the regression model (Russian sample)
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а также значимую положительную корреляцию 
фактора I (чувствительность) с академическом 
стрессом. Это означает, что открытость, довер-
чивость и напряженность снижают уровень 
академического стресса у китайских студентов, 
в то время как чувствительность увеличивает 
их уровень академического стресса. Можно 

сделать вывод, что повышение уровня откры-
тости, доверчивости и уровня напряженности 
становятся предикторами снижения уровня 
академического стресса, а повышение уровня 
чувствительности позволяет прогнозировать 
возможность повышения уровня академическо-
го стресса (табл. 6; рис. 3). 

Табл. 6. Влияние личностных факторов на стресс (китайской выборки)

Переменная Коэффициент Стандартная 
ошибка t-значение Pr(>|t|)

Константа 147,197 5,334 27,595 0,000**
A (открытость) –1,403 0,701 –2,003 0,047*
B (интеллект) –0,758 1,019 –0,744 0,458
C (эмоциональная стабильность) –0,354 0,721 –0,49 0,624
E (самостоятельность) 0,221 0,632 0,349 0,727
F (беспечность) 0,138 0,615 0,225 0,822
G (ответственность) –0,138 0,804 –0,171 0,864
H (смелость) –0,762 0,732 –1,04 0,300
I (чувствительность) 4,56 0,687 6,637 0,000**
L (подозрительность) –1,452 0,73 –1,988 0,048*
M (мечтательность) –1,285 0,662 –1,939 0,054
N (дипломатичность) –0,776 0,629 –1,234 0,219
O (тревожность) –0,692 0,634 –1,092 0,276
Q1 (радикализм) 0,026 0,685 0,038 0,970
Q2 (независимость) 1,561 0,855 1,825 0,070
Q3 (целенаправленность) 0,816 0,766 1,065 0,288
Q4 (напряженность) –1,727 0,695 –2,487 0,014*

Стандартная ошибка остатков: 5,334 на 184 степенях свободы 
Множественный R-квадрат: 0,321, скорректированный R-квадрат: 0,261
F-statistic: 5,426 на 16 и 200 степенях свободы, p: < 0,001

Table 6. The influence of personality factors on stress (Chinese sample)

Variable Estimate Std . Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 147.197 5.334 27.595 0.000**
A (Warmth) –1.403 0.701 –2.003 0.047*
B (Reasoning) –0.758 1.019 –0.744 0.458
C (Emotional Stability) –0.354 0.721 –0.49 0.624
E (Dominance) 0.221 0.632 0.349 0.727
F (Liveliness) 0.138 0.615 0.225 0.822
G (Rule Consciousness) –0.138 0.804 –0.171 0.864
H (Social Boldness) –0.762 0.732 –1.04 0.300
I (Sensitivity) 4.56 0.687 6.637 0.000**
L (Vigilance) –1.452 0.73 –1.988 0.048*
M (Abstractedness) –1.285 0.662 –1.939 0.054
N (Privateness) –0.776 0.629 –1.234 0.219
O (Apprehension) –0.692 0.634 –1.092 0.276
Q1 (Openness to Change) 0.026 0.685 0.038 0.970
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Variable Estimate Std . Error t value Pr(>|t|)

Q2 (Self Reliance) 1.561 0.855 1.825 0.070
Q3 (Perfectionism) 0.816 0.766 1.065 0.288
Q4 (Tension) –1.727 0.695 –2.487 0.014*

Residual standard error: 5.334 on 184 degrees of freedom.
Multiple R-squared: 0.321, Adjusted R-squared: 0.261.
F-statistic: 5.426 on 16 and 200 DF, p-value: < 0.001.

Рис. 3. Стандартизированный остаток регрессионной модели (китайской выборки)

Fig. 3. Standardized residual of the regression model (Chinese sample)

Table 6. Completion
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Важная роль в снижении вероятности по-
явления академического стресса отводится 
коммуникативной деятельности. Как отмечает 
И. О. Куваева, широкая социальная сеть в ки-
тайской культуре выполняет функции эмоцио-
нальной регуляции, разрешения проблемы, 
расслабления и т. д. (Куваева 2016). Этих воз-
можностей лишены студенты, обучающиеся 
в России, т. к. круг их общения ограничен не-
большим количеством земляков. Получается 
«порочный круг»: для повышения качества 
обучения нужно хорошо знать русский язык, 
а возникающие академические и психологические 
проблемы решаются в ограниченном кругу 
друзей на китайском языке. 

Выводы
В ходе исследования было установлено, что 

по сравнению с китайскими студентами, обучаю-
щимися в Китае, китайские студенты, обучаю-
щиеся в  России, испытывают значительно  
больший стресс по четырем аспектам: связь 
с будущим, академическая конкуренция, атмо-
сфера обучения и учебные условия. 

Стратегии совладания с академическим стрес-
сом у китайских студентов, обучающихся в Рос-
сии и в Китае, в основном схожи, однако веро-
ятность того, что студенты из КНР выберут 
стратегию «избегание», выше, чем у студентов 
из России, которые предпочитают прямое про-
тивостояние стрессорам. 

Выявлены различия в предикторах и ресур-
сах преодоления академического стресса в вы-
борках китайских студентов, обучающихся в РФ 
и КНР. У студентов, обучающихся в России, 
повышение уровня благоразумия и осторож-
ности становятся предикторами, сообщающими 
о прогнозируемой возможности снижения 
уровня академического стресса, а увеличение 
уровня чувствительности позволяет прогнози-
ровать его усиление. У студентов, обучающихся 
в Китае, повышение уровня открытости, до-
верчивости и оптимального уровня напряжен-
ности становятся предикторами снижения 
уровня академического стресса, а повышение 
уровня чувствительности позволяет прогнози-
ровать возможность усиления академического 
стресса. 

Полученные результаты, выявляющие со-
держание академического стресса, его предик-
торы и способы преодоления у студентов, обу-
чающихся в  России и  КНР, могут служить 
основанием для определения мишеней психо-
логической помощи.
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Аннотация
Введение. В статье представлен обзор зарубежных экспериментальных исследований, посвященных 
использованию инструментальных сенсомоторных тестов, оценивающих время реакции. Тесты 
на сложные и простые сенсомоторные реакции традиционно используются для оценки исполнительных 
функций, а время реакции считается показателем эффективности когнитивной деятельности.
Материалы и методы. Цель обзора состояла в анализе результатов использования инструментальных 
сенсомоторных тестов для изучения и повышения безопасности профессиональной деятельности.
Результаты исследования. Анализ англоязычных статей, опубликованных за последние 15 лет, 
демонстрирует, что оценка времени реакции успешно используется в нескольких направлениях, 
связанных с психологией труда. Эти направления относятся к профессиональному отбору, формам 
организации труда, адаптации к труду участников экстремальной деятельности, особенностям 
когнитивной деятельности человека при выполнении профессиональных задач, оценке работоспособности 
профессионалов. В обзоре приводятся результаты исследований с участием летчиков, сотрудников 
технических служб аэропорта, спортсменов, шахтеров, врачей-анестезиологов, госпитальных 
медицинских сестер, водителей автобусов. Приводятся данные о влиянии на время реакции сменной 
работы, продолжительности сна, различных экстремальных условий, связанных с профессиональной 
деятельностью. Оценка времени реакции анализируется также в качестве инструмента мониторинга 
состояния работника после травмы, сотрясения мозга в процессе профессиональной реабилитации. 
Результаты сенсомоторных тестов полезны для решения вопроса о возможности выполнения 
сотрудником профессиональных обязанностей в полном объеме после болезни или травмы. Актуальным 
является также использование оценки времени реакции для анализа изменения когнитивных функций, 
происходящих с возрастом, так как сейчас многие стремятся продолжать свою профессиональную 
деятельность после 60–70 лет. Обзор научных исследований демонстрирует, что оценка времени 
реакции может эффективно использоваться при разработке оптимальных режимов труда, нормировании 
рабочей нагрузки, профессиональной реабилитации и оценке влияния возраста, болезней, травм 
на когнитивные способности. Инструментальные сенсомоторные тесты удобны тем, что их можно 
проводить в полевых условиях, обследуя за короткое время большие выборки испытуемых.
Заключение. Использование оценки времени реакции для обеспечения безопасности профессиональной 
деятельности является перспективным направлением, требующим дальнейших исследований.

Ключевые слова: время реакции, когнитивная деятельность, безопасность профессиональной 
деятельности, режим труда, профессиональная реабилитация, простая сенсомоторная реакция, 
сложная сенсомоторная реакция
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Abstract
Introduction. The article presents an overview of foreign experimental studies on the use of instrumental 
sensorimotor tests for assessing reaction time. Tests for both complex and simple sensorimotor reactions 
are traditionally used to assess executive functions, with reaction time serving as an indicator of cognitive 
activity effectiveness.
Materials and Methods. The review examines the application of instrumental sensorimotor tests in research 
aimed at understanding and improving occupational safety.
Results. Our review of English-language publications from the past 15 years demonstrates the successful 
use of reaction time assessment across various domains of occupational psychology. These include professional 
selection, work organization strategies, adaptation to extreme work conditions, cognitive activity in job-
related tasks, and the assessment of fitness for duty. The studies analyzed involve diverse professions, such 
as pilots, airport technical staff, athletes, miners, anesthesiologists, hospital nurses, bus drivers, and divers. 
The review also explores how reaction time is affected by factors such as shift work, sleep duration, and 
extreme working conditions. Reaction time assessment is also analyzed in terms of monitoring employees’ 
post-injury recovery, including concussion rehabilitation. Sensorimotor tests are successfully used to determine 
employees’ readiness to resume professional duties after illness or trauma. Further, reaction time assessment 
is a valuable tool for examining age-related cognitive changes, as now many individuals continue working 
past the age of 60–70. The review demonstrates that reaction time can contribute to optimizing work 
schedules, regulating workload, supporting vocational rehabilitation and evaluating the impact of aging, 
illness or injuries on cognitive function. Instrumental sensorimotor tests are particularly convenient because 
they can be performed in the field, examining a large number of subjects within a short timeframe.
Conclusions. It is concluded that reaction time assessment is a promising approach to ensuring occupational 
safety, warranting further research.

Keywords: reaction time, cognitive activity, occupational safety, work regime, vocational rehabilitation, 
simple sensorimotor reaction, complex sensorimotor reaction

Введение
Инструментальные сенсомоторные тесты, 

в которых измеряется время реакции, являют-
ся простым, но эффективным инструментом 
оценки когнитивных функций человека. Зако-
номерности проявления психики человека 
во время трудовой деятельности, его профес-
сиональное поведение могут быть связаны как 
с индивидуальными психофизиологическими 
особенностями, возрастом, так и с профессио-
нальным опытом, а также с условиями труда.

Авторы статьи имеют многолетний опыт 
проведения исследований с использованием 

инструментальных аппаратных сенсомоторных 
тестов. Осведомленность профессионального 
сообщества о возможностях подобных тестов 
в области психологии труда по-прежнему не-
высока. Анализ зарубежного опыта использо-
вания инструментальных сенсомоторных тестов 
для оценки когнитивных способностей челове-
ка представляется актуальным.

Цель настоящего обзора состояла в анализе 
зарубежного опыта использования инструмен-
тальных сенсомоторных тестов, определяющих 
время реакции, в целях оценки безопасно- 
сти трудовой деятельности для индивидуума  
и для людей, с которыми он взаимодействует  

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2025-7-1-79-87
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2025-7-1-79-87
https://www.elibrary.ru/MCRZOU


Психология человека в образовании, 2025, т. 7, № 1 81

В. Л. Ефимова, О. А. Дружинин

в процессе выполнения своих профессиональных 
обязанностей. Были обозначены следующие 
задачи: поиск исследований по теме обзора 
в поисковой системе PubMed по ключевым 
словам и словосочетаниям; анализ содержания 
статей, имеющих доказательную и эксперимен-
тальную базу по изучаемым вопросам.

Материалы и методы
Был проведен обзор научной литературе 

по теме за последние 10 лет. Поиск проводился 
в поисковой системе PubMed по вышеуказанных 
ключевым словам и словосочетаниям. Для ана-
лиза использованы статьи, которые содержали 
доказательную и экспериментальную базу по изу-
чаемым вопросам.

Результаты
Сенсомоторные тесты для оценки времени 

реакции используются для того, чтобы опреде-
лить степень влияния возраста, особенностей 
образа жизни, а также особенностей организа-
ции рабочего времени на работоспособность 
человека (Draheim et al. 2019; Epstein et al. 2022).

Время реакции на определенные стимулы, 
которое оценивается в сенсомоторных тестах, 
является залогом безопасности и благополучия 
для представителей многих профессий. Во мно-
гих случаях от времени реакции профессионала 
зависит жизнь других людей. Это касается пи-
лотов, водителей, военнослужащих и других.

Например, важная проблема для пилотов — 
нарушение зрения, возникающее при ускорении. 
Оценка степени усиления этого нарушения 
обычно используется в качестве критерия до-
пустимого уровня ускорения. Так, в одном 
из исследований приняли участие 40 пилотов-
мужчин в возрасте от 32 до 41 года. Перед ис-
пытуемыми стояла задача быстро и безоши-
бочно реагировать на световые раздражители, 
отображаемые на световой панели, во время 
ускорения до выхода на взлетно-посадочную 
полосу. В результате 29 пилотов успешно спра-
вились с начальной фазой интервального уско-
рения и достигли +6 G перегрузок, завершив 
тест на аэродроме. Полученные результаты 
свидетельствуют о значительном влиянии при-
мененного ускорения на время реакции в срав-
нении с контрольными измерениями (Truszczyn-
ski et al. 2014).

В другом исследовании с помощью оценки 
времени реакции исследовали влияние гипоксии 
на эффективность работы пилотов. Пилоты 
выполняли тесты на визуальный выбор реакции. 

Восемнадцать военных пилотов-мужчин вы-
полнили задание в гипобарической камере 
на двух моделируемых высотах (92 м и 4572 м). 
Оценивалась скорость реакции пилотов и точ-
ность их ответов. Результаты показывают, что 
гипоксия увеличивала время реакции, но не-
смотря на это пилоты успешно выполняли 
зрительную задачу (Steinman et al. 2023).

Время реакции — ключевой параметр безо-
пасности не только для пилотов, но и для тех-
нического персонала, который обслуживает 
самолеты. Изучалось значение времени реакции 
у персонала по техническому обслуживанию 
воздушных судов при выполнении как физиче-
ской, так и умственной работы в условиях ан-
гара для технического обслуживания. Рабочие 
нагрузки включали ремонт накладок на поверх-
ности, предотвращение коррозии на сопряжен-
ных поверхностях, расчет различных размеров 
заклепок, проверку исправленной обшивки 
и сверление необходимых отверстий в предпо-
лагаемом месте исправленной обшивки. Время 
реакции участников оценивалось с помощью 
онлайн-теста времени реакции на красный 
и зеленый свет. Результаты показали значитель-
ное увеличение времени реакции между испы-
таниями при измерениях через два часа и четы-
ре часа после начала рабочей смены. Авторы 
исследования выражают надежду, что будущие 
исследования смогут в большей степени сосре-
доточиться на времени реакции персонала 
во время работы, что будет способствовать 
обеспечению безопасности и благополучия 
персонала (Abdul Samad et al. 2021).

Еще один вид профессиональной деятель-
ности с повышенным уровнем риска — про-
фессия водителя. Поэтому ряд исследований 
посвящен времени реакции водителей на опре-
деленные стимулы, которые встречаются во вре-
мя дорожного движения. В одной из работ 
изу чалось время реакции водителей на знаки 
поворота. Исследование проводилось в рамках 
разработки нового дизайна дорожных знаков 
(Deng et al. 2019).

Было показано также, что предварительное 
знание о том, что означают цвета сигналов све-
тофора, оказывало существенное влияние на вре-
мя реакции водителей (Horinouchi et al. 2022).

Оценка времени реакции водителя важна 
для разработки инновационных технических 
средств, повышающих безопасность дорож- 
ного движения. Особенно актуально это для 
междугородних автобусов. Их размеры и вес 
увеличивают степень тяжести дорожно-транс-
портных происшествий, в которые попадают 
автобусы даже на низкой скорости. Аварии 
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в городских условиях случаются при поворотах 
и маневрировании вокруг автобусных остановок. 
Чаще всего они связаны с плохой видимостью, 
«слепыми» зонами и тем, что водитель отвлека-
ется во время движения.  В одной из работ пред-
лагается система активной безопасности для 
автобусов на низких скоростях. В результате 
использования этой системы время реакции во-
дителя сокращается, а время до столкновения 
увеличивается, что подразумевает значительное 
повышение уровня безопасности (Girbés et al. 
2016).

Оценка времени реакции может использо-
ваться и для прогнозирования влияния привычек 
человека на производительность труда. Например, 
в индийском исследовании показаны неодно-
значные результаты двенадцатичасового отказа 
хронических курильщиков от курения. Исследо-
вателей интересовал вопрос, почему многие 
молодые люди, посещающие курсы профессио-
нального обучения, под воздействием запретов 
и программ повышения осведомленности о вре-
де курения отказываются от курения, но со вре-
менем возвращаются к этой вредной привычке: 
количество курильщиков в Индии постоянно 
возрастает. В исследовании приняли участие 
шестьдесят добровольцев мужского пола в воз-
расте от 18 до 25 лет. В группу исследования были 
включены курильщики, выкуривающие не менее 
10–19 сигарет в день на протяжении более 2–3 лет. 
Исследование проводилось с использованием 
аудиовизуального устройства для определения 
времени реакции. После демонстрации работы 
аппарата всем добровольцам были проведены 
базовые измерения. Регистрировалось время 
реакции на слуховые (высокие и низкие звуки) 
и зрительные (красный и зеленый свет) сигналы. 
Тридцать студентов из основной группы были 
подвергнуты этим тестам сразу после курения 
и после 12 часов воздержания. Было установлено, 
что после 12 часов воздержания время слуховой 
и зрительной реакции у хронических курильщи-
ков увеличивалось. Можно предположить, что 
при воздержании от курения хронические куриль-
щики начинают ощущать, что хуже воспринима-
ют информацию во время обучения. Это застав-
ляет их вернуться к курению (Vallath et al. 2015).

Интересны также исследования влияния 
кофеина на время реакции. В исследовании 
спортсменов-тхэквандистов было показано, что 
кофеин сокращает время реакции в условиях 
отсутствия усталости и отсрочивает переутом-
ление во время последовательных боев (Santos 
et al. 2014).

Важным направлением использования ин-
струментальных сенсомоторных тестов явля-

ется разработка оптимальных режимов труда 
и отдыха. Особенно актуально это для тех про-
фессий, где предполагается сменный график 
с ночными сменами.

Сонливость — это состояние, при котором 
человеку трудно оставаться бодрствующим даже 
во время выполнения какой-либо деятельности. 
Ограничение сна возникает, когда человек не 
высыпается из-за высокой нагрузки на работе. 
Связь между ограничением сна и лежащими 
в его основе физиологическими нарушениями 
в работе мозга не до конца изучены. Ряд иссле-
дований посвящен изменениям времени реакции 
в связи с депривацией сна.

В одном из исследований оценивалось вни-
мание и время реакции у ночных сторожей 
в первый, четвертый и седьмой дни периода 
ограниченного сна. Внимание оценивалось с по-
мощью электрофизиологического метода Р300, 
также оценивалось время реакции на слуховые 
и зрительные стимулы в сенсомоторных тестах. 
В исследовании приняли участие 50 сторожей 
в возрасте 18–35 лет. Испытуемые были раз-
делены на две группы: группа 1 — нормальный 
сон (n = 28), работающие днем и привыкшие 
нормально спать ночью (около 8 часов); груп-
па 2 — ограниченный сон (n = 22), работающие 
в ночное время и привыкшие меньше спать 
ночью (около 3-х часов). На первый день огра-
ниченного сна между группами не было выяв-
лено разницы в измеряемых показателях. Од-
нако измерения, выполненные на четвертый 
и седьмой дни, показали разницу между груп-
пами: в группе 2 значимо увеличилось время 
реакции, изменилась амплитуда Р300. Авторы 
исследования делают вывод, что недосыпание 
оказывает существенное влияние на динамиче-
ские изменения в умственном внимании и вре-
мени реакции у сторожей, работающих в ночную 
смену (Choudhary et al. 2016).

Влияние депривации сна на когнитивные 
способности изучалось также у водителей. В ис-
следовании, проведенном среди водителей ав-
тобусов, двое водителей чередовались за рулем 
в течение 24-часовой поездки, их сопровождал 
исследователь, который проводил тестирование. 
Каждый из 35 водителей был протестирован 
с помощью Каролинской шкалы сонливости 
(KSS) и теста Векслера на рабочую память с об-
ратным распределением цифр перед началом 
смены, а затем каждые 6 часов в течение дня. 
Время реакции в сенсомоторных тестах оцени-
валось до и после поездки. Было показано, что 
влияние времени суток на рабочую память 
статистически значимо, при этом самые низкие 
показатели рабочей памяти были зафиксированы 
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в 04:00 утра. Наивысший показатель субъектив-
ной сонливости также был в 04:00 утра. Время 
реакции в сенсомоторных тестах и количество 
ошибок были значимо увеличены после работы 
за рулем, что свидетельствовало о снижении 
бдительности водителя к концу смены. Чем 
длительнее была смена водителя, тем выше 
(хуже) было время реакции в сенсомоторных 
тестах. Эти результаты свидетельствуют о том, 
что оптимизация рабочего графика водителей 
автобусов может повысить безопасность до-
рожного движения (Maghsoudipour et al. 2022).

От уровня работоспособности и времени 
реакции врача часто зависит жизнь пациентов. 
Поэтому одно из исследований влияния пере-
утомления на время реакции в сенсомоторных 
тестах было проведено с участием врачей-ане-
стезиологов. Цель исследования состояла в оцен-
ке времени реакции у анестезиологов в обычное 
рабочее время и после ночного дежурства. Были 
проведены сенсомоторные тесты 23 врачам 
в двух условиях: обычное дневное дежурство; 
дневное дежурство после ночного вызова (в це-
лом 17 часов непрерывной работы). Время ре-
акции после ночного дежурства было значимо 
выше. Оценивались также стратегии, которые 
используют врачи для преодоления усталости. 
Использование стратегии избегания было свя-
зано с максимальным ухудшением работоспо-
собности, что отражалось в показателях сенсо-
моторных тестов (Saadat et al. 2016).

Когнитивная способность к самоконтролю 
своей текущей деятельности важна не только 
для врачей, но и для безопасности профессио-
нальной деятельности больничных медсестер. 
Были изучены различия в выполнении сенсомо-
торных тестов на время реакции между сменами 
в трехсменной системе ротации среди 30 палат-
ных медсестер (средний возраст 28,2 года). 
Способность медсестры к самоконтролю была 
рассчитана путем вычитания прогнозируемого 
времени реакции при выполнении сенсомотор-
ного теста из фактического времени реакции 
при выполнении теста непосредственно перед 
окончанием смены. Учитывалось влияние смены, 
часов бодрствования и продолжительности 
предшествующего сна на способность к само-
контролю. Было выявлено значимое ухудшение 
способности медсестер к самоконтролю, осо-
бенно после ночной смены. Хотя фактическая 
производительность медсестер оставалась вы-
сокой во время всех смен, разница между вре-
менем реакции после ночной и дневной смен 
составила примерно 100 мс. Влияние смены на 
самоконтроль было очевидным даже после кор-
ректировки продолжительности сна и часов 

бодрствования. Результаты этого исследования 
показывают, что несоответствие между рабочим 
временем и циркадными ритмами может по-
влиять даже на профессиональных медсестер. 
Организация труда, в которой особое внимание 
уделяется поддержанию циркадных ритмов, 
повысит безопасность и здоровье медсестер и их 
пациентов (Nishimura et al. 2023).

Влияние продолжительности сна на работо-
способность изучалось также у шахтеров. В ис-
следовании участвовали 35 шахтеров, которые 
работали сменами по 12 часов. Шахтеры вели 
дневники сна и работы, постоянно носили мо-
ниторы активности, а также проходили сенсо-
моторные тесты на время реакции в начале 
и в конце смены в полевых условиях. Результаты 
показали, что окончание ночной смены связано 
с увеличением времени реакции, свидетельствую-
щем о снижении работоспособности. Более 
интересно то, что данные о реальном времени 
сна, который предшествовал ночной смене, 
также позволяют прогнозировать изменения 
во времени реакции. Меньшая продолжитель-
ность сна, предшествующего ночной смене, 
достоверно связана с более выраженным увели-
чением времени реакции после смены. Резуль-
таты показывают, что продолжительность сна 
влияет на работоспособность, независимо от ра-
бочего графика (Ferguson et al. 2011).

Недостатками исследований о связи сменной 
работы и депривации сна со временем реакции 
и другими когнитивными показателями обычно 
являются малочисленные выборки и короткий 
период наблюдений. Одно из крупнейших ис-
следований в этой области было проведено 
в 2023 году. В исследовании участвовали 9394 
человека, изучалось влияние показателей здо-
ровья, сна и сменной работы на когнитивные 
показатели у людей среднего и пожилого воз-
раста. Гипотеза заключалась в том, что депри-
вация сна и сменная работа могут способствовать 
снижению когнитивных показателей. В качестве 
предикторов нарушений на начальном этапе 
оценивались продолжительность сна, о которой 
сообщали сами испытуемые, дневная сонливость, 
симптомы бессонницы, хронотип и статус смен-
ной работы. Когнитивные показатели оценива-
лись с помощью набора инструментальных 
сенсомоторных тестов в течение периода на-
блюдения от 7,4 ± 2,2 до 9,0 ± 0,9 лет после 
первичной оценки, в зависимости от конкретной 
задачи. Полученные результаты показывают, что 
сменная работа и короткая продолжительность 
сна — важные факторы, влияющие на когнитив-
ные способности у людей среднего и пожилого 
возраста (Ell et al. 2023).
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Инструментальное измерение времени реак-
ции играет важную роль в оценке состояния 
когнитивных функций индивидуумов, планирую-
щих вернуться к своей профессиональной дея-
тельности после заболеваний или травм, влияю-
щих на работу нервной системы.

Одно из важных направлений исследований — 
изучение способности к управлению автомоби-
лем после сотрясения мозга. В ограниченном 
количестве работ использовались прямые ме-
тоды оценки времени восстановления способ-
ностей к управлению транспортными средства-
ми после сотрясения мозга. В одной из работ 
сравнивалось время реакции во время имити-
руемого управления автомобилем между людь-
ми с сотрясением мозга и контрольной группой. 
Также изучалась связь полученных результатов 
с традиционными компьютерными тестами 
на время реакции. В исследовании участвовали 
14 человек с сотрясением мозга (15,9 ± 9,8 дней 
после сотрясения мозга) и 14 здоровых испы-
туемых контрольной группы, сопоставимых по 
возрасту, полу и опыту вождения. Участники 
прошли обучение на симуляторе вождения 
и оценку жизненно важных показателей ЦНС 
(центральной нервной системы) в течение 48 ча-
сов после исчезновения симптомов сотрясения 
мозга. Схема управления автомобилем была 
получена на основе 3D моделей сценариев во-
ждения: сигнал светофора (с зеленого на желтый), 
уклонение (уход от приближающегося транс-
портного средства) и пешеход (человек, бегущий 
перед транспортным средством). Участники 
с сотрясением мозга продемонстрировали более 
низкие показатели по сравнению с контрольной 
группой. Таким образом, замедление скорости 
реакции у лиц с сотрясением мозга при бессимп-
томном течении свидетельствует о затяжных 
нарушениях и вызывает опасения по поводу 
безопасности вождения (Lempke et al. 2021).

Хирургические вмешательства или травмы 
конечностей также могут влиять на безопас-
ность управления транспортными средствами 
(McDonald et al. 2021).

Бессимптомное течение последствий сотря-
сения мозга актуально выявлять и у спортсме-
нов. Сообщается о нарушениях времени реакции 
у спортсменов после сотрясения мозга, но не-
известно, когда эти нарушения нормализуются 
до состояния, существовавшего до травмы. 
Также неясно, как такие факторы, как методика 
измерения времени реакции и характеристики 
участников, влияют на время реакции после 
сотрясения мозга. Показано, что дефицит вре-
мени реакции сохраняется длительно, в течение 
21–59 дней после травмы. Для измерения вре-
мени реакции важно использовать надежные 

сертифицированные инструменты (Lempke et al. 
2020).

В одном из исследований была описана связь 
между увеличением времени реакции и кинезио-
фобией у подростков-спортсменов с послед-
ствиями сотрясения мозга. В исследовании 
приняли участие 49 спортсменов, которые были 
обследованы с интервалом 48 дней. Проявления 
кинезиофобии коррелировали со временем 
реакции в сенсомоторных тестах (Reinking et al. 
2021).

Была показана также взаимосвязь между 
клинической оценкой времени реакции и симп-
томами после сотрясения мозга, количеством 
перенесенных сотрясений и временем, прошед-
шим с момента сотрясения мозга. На основе 
ретроспективного анализа сотрясений мозга 
для данного исследования были отобраны  
53 спортсмена. Спортсмены были опрошены 
с помощью стандартизированной анкеты для 
получения данных о сотрясениях мозга, таких 
как общее количество сотрясений мозга и дата 
последнего сотрясения мозга. Также проводил-
ся тест на время реакции. Была обнаружена 
значимая положительная корреляция между 
временем реакции и оценкой симптомов после 
сотрясения мозга. Линейный регрессионный 
анализ показал, что ни оценка симптомов после 
сотрясения мозга, ни суммарное количество 
перенесенных сотрясений мозга, ни время после 
сотрясения мозга не позволяют достоверно 
предсказать увеличение времени реакции. Вре-
мя реакции положительно коррелирует с сим-
птомами боли в шее, головокружения, пробле-
мами с равновесием, светочувствительностью, 
ощущением замедленности, тумана в голове, 
плохого самочувствия, сонливости и раздражи-
тельности (Coenen et al. 2022).

Таким образом, во многих исследованиях 
показано, что после сотрясения мозга у спорт-
сменов часто выявляется увеличение времени 
реакции, что делает его оценку критически 
важной при составлении протокола возвраще-
ния к спортивной деятельности. Без надлежащей 
оценки спортсмен может вернуться к трениров-
кам и соревнованиям преждевременно, что 
подвергает его риску дальнейших травм.

В одной из работ время реакции спортсменов 
после сотрясения мозга изучалось трижды 
за 30-дневный период, с помощью простых 
и сложных инструментальных сенсомоторных 
тестов: 23 спортсмена выполняли тесты на 7, 14 
и 30-й день после травмы, а 21 здоровый ис-
пытуемый в течение одного сеанса. У участни-
ков с сотрясением мозга было значимо увели-
чено время реакции в сложных сенсомоторных 
тестах во время всех трех проб. Таким образом, 
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когнитивный дефицит спортсменов с сотрясе-
нием мозга сохраняется длительный период 
времени после острой фазы травмы, что вы-
является при выполнении сложных сенсомо-
торных тестов (Wilkes et al. 2022).

Актуальны результаты исследований време-
ни реакции, связанные с профессиональными 
рисками и необходимостью своевременного 
завершения профессиональной деятельности. 
Увеличение времени реакции может быть свя-
зано с возрастными изменениями и/или невро-
логическими нарушениями, что создает опре-
деленные риски для индивидуума.

В австралийском исследовании оценивалась 
связь вариабильности времени реакции инди-
видуума в сенсомоторных тестах со смертностью: 
896 австралийцев в возрасте 70 лет и старше 
были протестированы четыре раза. Из этой 
выборки 790 участников были включены в ре-
грессионные модели выживаемости с пропор-
циональными рисками Кокса. Для анализа 
выживаемости были использованы данные 
о жизненном статусе и времени, проведенном 
в исследовании. Среднее время реакции и три 
показателя индивидуальной вариабельности 
времени реакции были рассчитаны отдельно 
для 20 тестов, оценивающих простые и сложные 
сенсомоторные реакции. Модели были скор-
ректированы с учетом целого ряда демографи-
ческих показателей, показателей физического 
и психического здоровья. Было доказано, что 
большая внутрииндивидуальная вариабельность 
времени простой реакции была тесно связана 
с повышенным риском смертности от всех при-
чин в течение 17 лет (Batterham et al. 2014). 

Оценка влияния возрастных изменений 
на когнитивную деятельность особенно важна 
для профессий с повышенным уровнем риска. 
Было проведено исследование времени реакции 
236 пилотов 40–69 лет. Исследование включало 
в себя сенсомоторные тесты и два 75-минутных 
имитационных полета на авиасимуляторе. Была 
выявлена связь показателей сенсомоторных 
тестов с ухудшением летных характеристик 
с возрастом (Kennedy et al. 2013).

Было показано, что при проведении тести-
рования людей в возрасте старше 70 лет на ре-
зультаты тестов могут оказывать влияние осо-
бенности проведения процедуры диагностики 
(Cerino et al. 2018).

Выводы
Растущее число исследований демонстри-

рует целесообразность использования инстру-
ментальных сенсомоторных тестов для мони-
торинга безопасности профессиональной 
деятельности и научных исследований в об-
ласти психологии труда.

Наиболее перспективными областями ис-
пользования инструментальных сенсомоторных 
тестов для обеспечения безопасности труда 
являются:

1) разработка оптимальных режимов труда;
2) нормирование рабочей нагрузки;
3) профессиональная реабилитация;
4) оценка влияния возраста (болезней, травм) 

на когнитивные способности;
5) своевременный уход из профессиональной 

деятельности.
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Аннотация 
Введение. Проблема профессионального и личностного развития современного человека на всех ступенях 
его профессионального обучения и этапах профессиональной деятельности всегда была актуальной 
и практически значимой. Особенно актуальной она становится в современных динамично изменяющихся 
социально-экономических условиях. Одновременно следует признать, что, несмотря на достаточно 
большое количество работ, посвященных вопросам деятельности педагогов, в прямой постановке 
вопросы психолого-педагогического обеспечения их профессионально-личностного развития в системе 
дополнительного профессионального образования пока не поднимались в отечественной науке.
Материалы и методы. В статье рассмотрены методологические и теоретические положения, лежащие 
в основе замысла, целеполагания, определения компонентов, выбора методов и форм для разработки 
на основе системного подхода модели психолого-педагогического обеспечения профессионально-
личностного развития педагогических работников.  
Результаты исследования. В статье обсуждаются результаты эмпирических исследований, посвященных 
методологическим и теоретическим положениям, выступающим основой для разработки и апробации 
системы психолого-педагогического обеспечения профессионально-личностного развития педагогов 
в системе дополнительного профессионального образования. В качестве основных компонентов 
предлагаются: а) диагностика, анализ и оценка актуального состояния профессиональной и личностной 
готовности педагогов к осуществлению профессиональной деятельности; б) использование мотивационного 
потенциала учебных занятий при прохождении педагогами курсов повышения квалификации; в) создание 
материальных и социально-психологических условий профессионально-личностного развития; 
г) индивидуальные психолого-педагогические воздействия на педагогов по формированию у них 
мотивации профессиональной деятельности и профессионально-личностного развития; д) стимулирование 
самосовершенствования профессиональной деятельности; е) поддержание личностных ресурсов 
педагогов, позволяющих на достаточном уровне реагировать на быстро изменяющуюся профессиональную 
среду; ж) анализ и оценка результативности и эффективности реализации данных компонентов.
Заключение. На основании анализа ряда работ показано, что рассматриваемая проблема явно 
недостаточно изучена. Приводится обоснование разработки и апробации системы психолого-
педагогического обеспечения профессионально-личностного развития педагогических работников 
в системе дополнительного профессионального образования.

Ключевые слова: готовность к профессиональной деятельности, психолого-педагогическое обеспечение, 
ресурсы профессионально-личностного развития, компоненты психолого-педагогического обеспечения 
профессионально-личностного развития, педагоги
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Abstract
Introduction. The professional and personal development of an individual at all stages of his professional 
training and professional activity has always been practically significant. Such development is becoming 
even more relevant in today’s conditions. Russian scholars have never directly addressed the problems 
of psycho-pedagogical support for professional activities of teachers through the system of additional 
professional education.
Materials and Methods. The article considers methodological and theoretical provisions that underpin the 
design of a model of psycho-pedagogical support for the professional and personal development of teachers — 
including provisions underlying the idea of such a model, its goals, its structural components, and selection 
of methods and forms of its development based on a systematic approach.
Results. The article discusses the results of empirical researches on methodological and theoretical provisions 
that underpin the development and testing of a system of psycho-pedagogical support for the professional 
and personal development of teachers through the system of additional professional education. The following 
main components of the system are proposed: a) measuring, evaluating the current state of professional and 
personal readiness of teachers to carry out their job duties; b) using the motivational potential of sessions 
when teachers take professional development courses; c) creating conditions for professional and personal 
development of teachers; d) individual psycho-pedagogical interaction with teachers to increase their 
motivation for professional and personal development; e) encouraging self-improvement in teachers’ work; 
f ) maintaining teachers’ personal resources that allow them to adequately respond to a changing professional 
environment; g) analyzing and evaluating the effectiveness of the implementation of these components.
Conclusions. Show that the problem in question is understudied. In this article, we substantiated the 
development and testing of a system of psycho-pedagogical support for the professional and personal 
development of teachers through the system of additional professional education.

Keywords: readiness for professional activity, psychological and pedagogical support, resources for professional 
and personal development, components of psychological and pedagogical support for professional and 
personal development, teachers

Введение
Проблема профессионального и личностно-

го совершенствования человека на всех ступенях 
его профессионального обучения и этапах про-
фессиональной деятельности всегда была акту-
альной и практически значимой. Особенно 
актуальной она становится в современных ди-
намично изменяющихся социально-экономи-

ческих условиях. Это в полной мере относится 
к сотрудникам образовательных организаций, 
что обусловливает необходимость поиска путей 
для решение данной проблемы. В свою очередь, 
эффективность решения во многом зависит 
от корректного выбора и реализации методов, 
технологий, форм и средств создания условий 
для профессионально-личностного развития 
педагогических работников. 
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Методологические и теоретические основания психолого-педагогического обеспечения…

Отметим, что за последние десять лет (2014–
2024 гг.) защищено более 1810 диссертаций 
по педагогическим и психологическим наукам, 
в которых в качестве выборки рассматривались 
педагоги (по данным официального сайта ВАК 
при Министерстве науки и высшего образования 
РФ), в том числе по тем или иным вопросам 
профессиональной деятельности в системе до-
полнительного профессионального образования 
(ДПО) защищено более 120 работ за последние 
пять лет (2019–2024 гг.). 

Обратим внимание на несколько работ, ко-
торые, на наш взгляд, релевантны рассматривае-
мой в статье теме. В диссертации У. В. Брылевой 
предлагаются варианты оказания психологиче-
ской помощи и психологического сопровожде-
ния педагогов в русле их профессионального 
и личностного развития (Брылева 2014). О си-
стеме психологического обеспечения профес-
сионального развития педагога в условиях рисков 
современного образования говорится в работе 
Е. В. Ежак (Ежак 2017). Диссертация Е. А. Бе- 
роевой посвящена особенностям развития  
профессиональной компетентности преподава-
теля в дополнительном профессиональном  
образовании (Бероева 2020). Проблематике 
комплексного сопровождения непрерывного 
профессионального развития руководителей 
общеобразовательных организаций в ДПО по-
священа работа А. У. Анзоровой (Анзорова 2023). 
Безусловно, интересна работа Г. В. Никитовской, 
в которой анализируется процесс формирования 
управленческой компетентности будущего пе-
дагога в дополнительном профессиональном 
образовании (Никитовская 2019). Диссертация 
В. В. Улитко раскрывает процесс сопровождения 
профессионального развития учителей началь-
ных классов в системе дополнительного обра-
зования (Улитко 2023).

Одновременно следует признать, что, не-
смотря на большое количество работ, в прямой 
постановке вопросы психолого-педагогическо-
го обеспечения профессионально-личностного 
развития педагогов в системе ДПО, обуслов-
ливающего высокий уровень готовности к ре-
шению учебно-воспитательных задач, пока не 
поднимались в отечественной психологической 
и педагогической науках. Это дает основание 
сформулировать психолого-педагогическую 
проблему, суть которой заключается в необхо-
димости обоснования и разработки эффектив-
ных путей и условий профессионально-лич-
ностного развития педагогов. 

Целью статьи стало теоретико-методологи-
ческое обоснование системы психолого-педаго-
гического обеспечения профессионально-лич-

ностного развития педагогов, предварительный 
отчет о формировании которой мы представили 
научной общественности в 2021 г. (Шингаев и др. 
2021).

Объект — готовность педагогов к осущест-
влению профессионально-педагогической дея-
тельности и профессионально-личностному 
развитию.

Предмет исследования — компоненты си-
стемы психолого-педагогического обеспечения 
профессионально-личностного развития педа-
гогов, их теоретическое и методическое обо-
снование.

Для достижения поставленной цели были 
определены следующие задачи:

— анализ подходов к определению понятия 
«психолого-педагогическое обеспечение»;

— обоснование авторского подхода к со-
держанию психолого-педагогического 
обеспечения профессионально-личност-
ного развития педагогов;

— определение системных компонентов 
психолого-педагогического обеспечения 
профессионально-личностного развития 
педагогов (Шингаев и др. 2021). 

Материалы и методы 
Для реализации поставленных задач исполь-

зовалась совокупность теоретических методов: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, система-
тизация. 

Результаты
Поиск путей и условий профессионально-

личностного развития педагогов предполагает 
обращение к методологическим основаниям, 
в качестве которых целесообразно рассматривать 
научные системы анализа психологических 
и педагогических феноменов.

Cистемно-структурный метод анализа, глав-
ный принцип которого — целостность систем-
ных объектов, продолжительный период был 
основным при изучении сложных психологиче-
ских и педагогических явлений. Однако такое 
описание предполагает анализ статического 
состояния рассматриваемого объекта, а про-
блематика данной работы направлена на обсуж-
дение феномена развития.

Элементы структурно-динамического мето-
да анализа входят в процессуально-динамический 
подход, при котором изучается динамика по-
ведения объекта, рассматриваются движущие 
силы и регуляторные механизмы объекта. При 
этом структурные характеристики изучаемого 
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объекта дополняются динамическими и функ-
циональными. Однако в данном подходе доми-
нируют последние, что в определенной степени 
ограничивает обсуждение развития объекта.

В рамках деятельностного подхода, соеди-
нившего в себе достоинства вышеперечисленных 
методов и в определенной степени нивелирую-
щего их ограничения, закладываются основы 
понимания принципа развития как для форми-
рования и простых изменений во времени, так 
и качественных преобразований в системе. 
Применительно к проблеме данного исследо-
вания базовым является положение о развитии 
личности в деятельности. Именно в профессио-
нальной и учебной деятельности, направленной 
на приобретение и совершенствование компе-
тенций, может происходить развитие педагога 
как профессионала и личности.

Пристального внимания, по нашему мнению, 
заслуживает системный личностно-развивающий 
подход к изучению психологических основ про-
фессиональной деятельности человека, разра-
ботанный Л. М. Митиной. В указанном подходе 
главенствующей выступает идея о роли вну-
тренней детерминации в рассматриваемых 
явлениях, с одной стороны, и единстве личност-
ного и профессионального развития, с другой 
стороны. Акцент делается на том, что личност-
ное и профессиональное развитие — это два 
дополняющих друг друга процесса, на разных 
этапах онтогененза, выступающие средством 
или результатом развития. Ведущим фактором 
автор рассматривает внутреннюю среду самой 
личности, ее активность. Предлагая анализиро-
вать процесс профессионального развития через 
призму конструирования человеком субъект-
ности, своего образа мира, Я-концепции и себя 
в профессии, Л. М. Митина отмечает: «Таким 
образом, профессиональное развитие личности 
представляет собой процесс повышения уровня 
и совершенствования структуры направлен-
ности, компетентности, гибкости путем актуа-
лизации рефлексивного ресурса разрешения 
внутриличностных противоречий и осознания 
необходимости изменения, преобразования 
своего внутреннего мира и образа жизни» (Ми-
тина 1994, 30–31). Основу ее концепции про-
фессионального развития личности составляет 
положение о том, что характер выбора жизнен-
ного и профессионального пути определяется 
внутренней позицией личности, собственными 
ценностями, способными стать реальным мо-
тивом жизнедеятельности, ведущим к самораз-
витию человека (Митина 2015).

Соглашаясь с такой позицией, авторы статьи, 
исходят из опыта деятельности общеобразова-

тельных организаций и организаций ДПО и об-
ращают внимание на наличие значимых огра-
ничений для действительной свободы выбора 
педагогами путей личностного-профессиональ-
ного развития, связанных с принципами функ-
ционирования образовательных систем. В чис-
ле наиболее существенных ограничений можно 
назвать: 

— высокую профессиональную нагрузку, 
усугубляющуюся выполнением многочис-
ленных дополнительных задач и поручений, 
которые практически не оставляют вре-
менных ресурсов на профессиональное 
развитие; 

— недостаточную осведомленность о воз-
можностях прохождения курсов перепод-
готовки и повышения квалификации; 

— решения руководства образовательных 
учреждений, не согласованные с педаго-
гами, о направлении их на курсы повы-
шения квалификации; 

— возложение на педагогов дополнительных 
задач в период обучения на курсах повы-
шения квалификации; 

— отсутствие возможностей, прежде всего 
временных, для поддержания физическо-
го и психического здоровья и ряд других 
ограничений (Шингаев 2019). 

Все они приводят к снижению у педагогов 
собственной внутренней мотивации и целепо-
лагания профессионально-личностного раз-
вития. Это предопределяет необходимость 
целенаправленной и системной работы, на-
правленной на развитие такой мотивации 
и целеполагания, которые будут служить осно-
вой для активных действий педагогических 
работников, становления их в качестве субъ-
екта профессионального и личностного раз-
вития.

Проведенный анализ точек зрения различных 
авторов на сущность и содержание понятия 
«обеспечение» показал широкий спектр мнений. 
Представим некоторые из них.

В работе Н. М. Филипповой «обеспечение» 
понимается как «деятельность, осуществляемая 
субъектом по отношению к объекту и направ-
ленная на то, чтобы объект полноценно функ-
ционировал» (Филиппова 2007, 44). 

По мнению А. И. Тимонина, «обеспечение 
представляет собой процесс осуществления 
чего-либо через создание комплекса специаль-
ных мер, средств и способов, помогающих в реа-
лизации реальных возможностей социальной 
системы и нацеленных на ее регулирование, 
функционирование и дальнейшее развитие» 
(Тимонин 2008, 121).
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Согласно Я. А. Глазовой, понятие педагоги-
ческого обеспечения с позиции проблематики 
формирования личности включает совокупность 
определенных мер (средств, форм, методов), 
совокупность условий и специфических средств, 
специфический вид педагогической деятель-
ности (Глазова 2015).

Основываясь на базовых положениях дея-
тельностного подхода, мы полагаем, что особо-
го внимания заслуживает сущностная характе-
ристика, данная А. И. Тимониным. Исследователь 
описывает педагогическое обеспечение как 
«специфический вид профессиональной деятель-
ности, предполагающий активизацию личност-
ных и профессиональных ресурсов, необходимых 
для реализации того или иного процесса» (Ти-
монин 2008, 134).

Безусловно, интересной и ориентированной 
на практическую деятельность организаций 
ДПО представляется классификация подходов 
к определению сущности педагогического обе-
спечения Е. В. Балгановой. Она выделяет ре-
сурсный, комплексный, результативный, тех-
нологический, деятельностный, синтетический, 
системный и процессуальный подходы (Балга-
нова 2018). Основываясь на положениях си-
стемного подхода, Е. В. Балганова трактует 
педагогическое обеспечение как «совокупный 
характер компонентов образовательной дея-
тельности, которые взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены» (Балганова 2018, 26). С точки 
зрения процессуального подхода, по мнению 
Е. В. Балгановой, педагогическое обеспечение 
направлено на поэтапное формирование про-
фессиональных компетенций. Она отмечает, 
что «как процесс педагогическое обеспечение 
предполагает отбор способов последователь-
ного формирования необходимых профессио-
нальных компетенций будущего профессиона-
ла посредством организации теоретической 
и практической составляющих процесса обу-
чения, с учетом развития профессиональной 
деятельности, ее специфики, достижений нау-
ки и практики» (Балганова 2018, 27). С позиции 
функционального подхода Е. В. Балганова 
определяет педагогическое обеспечение об-
разовательного процесса как «многогранное 
интегративное образование, актуализирующее 
институциональные ресурсы (условия, спосо-
бы и деятельность) в виде системы и процесса, 
необходимые для повышения результативности 
профессиональной подготовки профессионала» 
(Балганова 2018, 27).  

Проведенный теоретический анализ совре-
менных исследований проблемы психолого-
педагогического обеспечения показывает, что 

большинство авторов рассматривает обеспече-
ние как управленческий процесс, включающий: 

— целеполагание; 
— определение содержания и способов реа-

лизации целеполагания на разных этапах; 
— организацию условий, оптимизирующих 

формирование необходимых качеств лич-
ности; 

— обоснование конкретных способов взаи-
мосвязи, взаимообусловленности и взаи-
моактуализации имеющихся ресурсов 
через структурирование времени, про-
странства, количественного и качествен-
ного состава участников и их взаимодей-
ствия (Мелетичев 2019).

По нашему мнению, психолого-педагогическое 
обеспечение профессионально-личностного 
развития педагогов целесообразно рассматривать 
как специфический вид деятельности. Эта дея-
тельность направлена на создание условий для 
активизации ресурсов образовательных орга-
низаций и личностных ресурсов педагогических 
работников, необходимых для формирования 
и качественного развития у них основных ком-
понентов готовности к реализации трудовых 
функций в изменяющихся социально-психоло-
гических и организационно-педагогических 
условиях (Шингаев и др. 2021). При этом готов-
ность определяется как «состояние мобилизации 
всех психофизиологических систем человека, 
обеспечивающее эффективное выполнение 
определенных действий» (Мещеряков, Зинчен-
ко 2009, 148). Состояние готовности к действию 
определяется сочетанием разноуровневых фак-
торов: физическая подготовленность, необхо-
димая нейродинамическая обеспеченность 
действия, психологические условия. В зависи-
мости от условий выполнения, ведущей может 
стать одна из этих сторон готовности к деятель-
ности. В функционально-системном отношении 
готовность к деятельности определяет, прежде 
всего, целевые, временные, ресурсные, опера-
ционально-инструментальные, продуктивные, 
точностные параметры деятельности человека 
(Кирилова 2020).

Ресурсами образовательных организаций 
мы считаем социально-психологическую и ор-
ганизационно-педагогическую среду профессио-
нальной деятельности и профессионального 
развития, содержание и технологии повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки педагогов, мероприятия по повышению 
образовательного и культурного уровня во 
внутришкольном пространстве, организацию 
труда и отдыха педагогов, мотивацию и стиму-
лирование труда и профессионального развития 
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педагога (Мелетичев 2019). Следует отметить, 
что эти ресурсы, безусловно, имеют специфику, 
исходя из особенностей конкретных образова-
тельных организаций. 

Выделяя личностные ресурсы, предлагаем 
обращать внимание на комплекс составляющих, 
к которым относим: 

— мотивацию выбора профессии и включе-
ния в педагогическую деятельность; 

— социальный статус педагогического ра-
ботника; 

— педагогическую культуру; 
— коммуникативную компетентность и осо-

бенности ее реализации в педагогическом 
общении; 

— профессиональное здоровье педагогов; 
— удовлетворенность трудом; 
— опыт профессионально-педагогической 

деятельности; 
— направленность профессионального и лич-

ностного развития; 
— социально-психологические установки; 
— профессионально-личностные позиции; 
— волевые качества и деятельностно-значи-

мые свойства личности (Шингаев и др. 
2021).

Как показало проведенное исследование, наи-
более эффективной основой для организации 
и реализации мероприятий психолого-педаго-
гического обеспечения является системный 
подход, представляющий собой конкретно-науч-
ную методологию познания сложных объектов. 

Как нами отмечалось в предыдущих работах 
(Мелетичев, Шингаев 2014; Мелетичев 2019; 
Шингаев и др. 2021), описывая систему, важно 
сформулировать основные слагаемые и модули, 
описать структуру их взаимосвязей, показать 
механизмы функционирования. Опираясь на 
теоретические исследования и практику вне-
дрения системы психолого-педагогического 
обеспечения, можно выйти на формирование 
комплекса практических рекомендаций по вне-
дрению предлагаемой системы и дальнейшие 
исследования.

Системный подход предполагает определение, 
рассмотрение и характеристику основных ком-
понентов системы, их структуры, организации, 
взаимосвязи и условий, в которых они функцио-
нируют. Для решения перечисленных задач, мы 
опираемся на позицию Н. В. Кузьминой, соглас-
но которой «педагогическую систему можно 
определить как множество взаимосвязанных 
структурных и функциональных компонентов, 
подчиненных целям воспитания, образования 
и обучения подрастающего поколения и взрос-
лых людей» (Кузьмина и др. 2002, 11). По мнению 

исследователя, для создания педагогической 
системы необходимыми и достаточными явля-
ются следующие компоненты: педагогическая 
цель; информация, ради усвоения которой соз-
дается система; средства педагогической ком-
муникации; объекты системы; ее субъекты 
(Кузьмина и др. 2002, 12). 

Обсуждение результатов
Изложенные положения дают основание за-

ключить, что психолого-педагогическое обе-
спечение профессионально-личностного раз-
вития педагогов целесообразно рассматривать 
как совокупность структурных и функциональ-
ных компонентов, находящихся во взаимосвязи 
и взаимодействии между собой, направленных 
на достижение высокого уровня их профессио-
нальной и личностной готовности к организации 
и осуществлению мероприятий учебной и вос-
питательной работы, обеспечивающей высокое 
качество образовательного процесса.

В качестве основных компонентов профес-
сионально-личностного развития педагогов 
правомерно назвать: 

а) диагностику, анализ и оценку актуального 
состояния профессиональной и личностной 
готовности педагогов к осуществлению про-
фессиональной деятельности; 

б) использование мотивационного потенци-
ала учебных занятий при прохождении педаго-
гами курсов повышения квалификации (про-
фессиональной переподготовки); 

в) создание материальных и социально-пси-
хологических условий профессионально-лич-
ностного развития педагогов; 

г) индивидуальные психолого-педагогические 
воздействия на педагогов по формированию 
у них мотивации профессиональной деятель-
ности и профессионально-личностного раз-
вития; 

д) стимулирование самосовершенствования 
профессиональной деятельности и профессио-
нально-личностного развития педагогов; 

е) поддержание личностных ресурсов педа-
гогов, позволяющих реагировать на быстро 
изменяющуюся профессиональную среду (сре-
ди личностных ресурсов одним из важнейших 
мы считаем профессиональное здоровье); 

ж) анализ и оценка результативности и эф-
фективности реализации данных компонентов, 
проводимые в формате включенного наблю-
дения и само/взаимооценивания в ходе про-
фессиональной деятельности и/или учебных 
занятий при обучении по дополнительным 
профессиональным программам.
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Выводы
Представленные в статье методологические 

и теоретические положения выступили основой 
для разработки и апробации модели системы 
психолого-педагогического обеспечения про-
фессионально-личностного развития педагоги-
ческих работников в системе ДПО, проводимой 
в рамках научно-исследовательской работы 
на базе Государственного бюджетного учреж-
дения дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования 
имени К. Д. Ушинского».  

Изложенный в статье материал позволяет 
сформулировать следующие выводы:

— Проведенный анализ различных точек 
зрения авторов на сущность и содержание 
понятия обеспечения в целом и психоло-
го-педагогическое обеспечение показал 
наличие большого спектра мнений, что 
свидетельствует об отсутствии однознач-
ности в понимании данного феномена. 
Это предопределяет значимость дальней-
шего научного поиска в поле данной про-
блематики.

— Психолого-педагогическое обеспечение 
профессионально-личностного развития 
педагогов целесообразно рассматривать 
как специфический вид деятельности  
по созданию условий для активизации 
ресурсов образовательных организа- 
ций и личностных ресурсов педагогиче-
ских работников, необходимых для фор-
мирования и качественного развития 
у них основных компонентов готовно- 
сти к реализации трудовых функций  
в изменяющихся социально-психологи-
ческих и организационно-педагогических 
условиях.

— В качестве системных компонентов пси-
холого-педагогического обеспечения 
профессионально-личностного развития 
педагогов выступают: диагностика, ана-
лиз и оценка актуального состояния про-
фессиональной и личностной готовности 
педагогов к осуществлению профессио-
нальной деятельности; использование 
мотивационного потенциала учебных 
занятий при прохождении педагогами 
курсов повышения квалификации (про-
фессиональной переподготовки); создание 
материальных и социально-психоло- 
гических условий профессионально- 
личностного развития педагогов; инди-

видуальные психолого-педагогические 
воздействия на педагогов по форми- 
рованию у них мотивации профессио-
нальной деятельности и  профессио- 
нально-личностного развития; стиму- 
лирование самосовершенствования  
профессиональной деятельности и про-
фессионально-личностного развития 
педагогов; поддержание личностных 
ресурсов (профессионального здоровья) 
педагогов, позволяющих реагировать 
на быстро изменяющуюся профессио-
нальную среду; анализ и оценка резуль-
тативности и эффективности реализации 
данных компонентов.
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Аннотация 
Введение. В статье содержатся результаты эмпирического исследования особенностей эмоциональных 
проявлений профессионального выгорания тренеров-преподавателей по шахматам. 
Материалы и методы. Исследование осуществлялось с помощью комплекса диагностических методик, 
ориентированных на определение степени выраженности профессионального и психоэмоционального 
выгорания, уровня самооценки психических состояний, профессиональной пригодности и способностей. 
В исследовании приняли участие 118 тренеров-преподавателей по шахматам и 118 учителей начальных 
классов, реализующих программы шахматного образования в общеобразовательных школах. 
Результаты исследования. Выявлены статистически значимые различия между двумя исследовательскими 
выборками в показателях особенностей эмоциональной составляющей профессионального выгорания: 
показатели эмоционального истощения (t = 2,42; p < 0,05), тревожности (t = 2,00; p < 0,05), утомления 
(t = 4,32; p < 0,001), подавленности, неуверенности в себе, беспомощности (t = 2,24; p < 0,05) значимо 
выше в группе учителей, чем в группе спортивных тренеров. Показатели неадекватной завышенной 
самооценки профессиональных компетенций, способностей и возможностей при сниженной 
удовлетворенности результатами профессиональной деятельности, успехами своих воспитанников, 
склонности переносить ответственность за них на внешние обстоятельства, обвинять себя за излишние 
эмоциональные переживания характерны для многих тренеров-преподавателей по шахматам (53,35 %). 
Выявлена взаимосвязь показателей степени выраженности признаков профессионального выгорания 
тренеров-преподавателей по шахматам и показателей отношений к ним родителей юных шахматистов: 
при сохранности высокой оценки компетентности тренера-преподавателя в мире шахмат и шахматной 
игры наблюдается снижение удовлетворенности родителей его отношением к воспитанникам 
и реального взаимодействия с ним. 
Заключение. Сделан вывод о том, что выявленная специфика эмоциональных проявлений 
профессионального выгорания тренеров-преподавателей по шахматам должна учитываться при 
разработке действенных программ по предупреждению возникновения и развития у них симптомов 
неудовлетворенности своей профессиональной деятельностью, формированию адекватных мотивов 
их профессионального и карьерного роста, переориентации их с целей достижения высоких 
спортивных результатов воспитанников на задачи развития их личности, познавательных процессов 
и метакогнитивных способностей, эмоциональной уравновешенности, ответственности и силы воли.

Ключевые слова: тренер-преподаватель по шахматам, профессиональное выгорание, эмоциональное 
истощение, редукция профессиональных достижений, самооценка эмоциональных состояний, 
самооценка профессиональной пригодности, отношение к профессиональной деятельности
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Abstract
Introduction. The article presents the results of an empirical study focusing on emotional manifestations 
of professional burnout among chess coaches. 
Materials and Methods. The study employed a set of diagnostic methods to determine the degree of professional 
and psycho-emotional burnout, the self-assessment of mental states, and professional competencies. The 
study involved 118 chess coaches and 118 primary school teachers implementing chess education programs 
in general education schools. 
Results. Statistically significant differences were revealed between the two research samples regarding 
emotional dimensions of professional burnout. Teachers exhibited significantly higher levels of emotional 
exhaustion, anxiety, fatigue, depression, self-doubt, and helplessness compared to chess coaches. Conversely, 
chess coaches displayed higher levels of inflated self-esteem regarding their professional abilities, along with 
reduced satisfaction with their professional achievements and their students’ success. They were also more 
prone to attributing professional setbacks to external factors and experiencing excessive emotional distress. 
A correlation was identified between the intensity of professional burnout symptoms in chess coaches and 
the perceptions of parents of young chess players.
Conclusions. The study highlights the distinct emotional characteristics of professional burnout among chess 
coaches and teachers, underscoring the need for targeted programs aimed at preventing burnout, enhancing 
job satisfaction, and fostering motivation for professional and career development.

Keywords: chess coach, professional burnout, emotional exhaustion, reduction of professional achievements, 
self-assessment of emotional states, self-assessment of professional competencies, attitude to the profession 

Введение 
Проблема профессионального выгорания 

тренера-преподавателя по шахматам еще не ста-
ла предметом научных исследований, несмотря 
на то что эта профессиональная деятельность 
сопряжена с огромными психоэмоциональными 
рисками.

Исследователями отмечается, что проблема 
профессионального (эмоционального) выгора-
ния характеризуется непреходящей актуально-
стью и значимостью (Булгаков 2023). За по-
следние годы вектор исследований проблемы 
сместился с позиций уточнения сущности и при-
знаков эмоционального выгорания на позиции 
выявления его объективных и субъективных 

факторов (Бонкало 2023): исследуются особен-
ности и направленность взаимосвязей симпто-
мов эмоционального выгорания у представите-
лей социономических (помогающих) профессий 
с их эмоциональным интеллектом (Grover, 
Furnham 2021), эмоциональным поведением 
(Yin et al. 2019), способностью к выражению 
и контролированию своих эмоций (Lee, Ji 2018), 
степенью идентификации себя с определенной 
профессиональной (Lian et al. 2021) и другими 
социальными группами (Sun et al. 2022). 

Несмотря на расширение области исследо-
ваний проблемы профессионального (эмоцио-
нального) выгорания, оно традиционно рас-
сматривается как результат коммуникативного 
стресса представителей помогающих профессий, 
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чья профессиональная деятельность строится 
на постоянных коммуникативных контактах 
с другими людьми (Третьякова 2019; Bonkalo 
et al. 2021b)

Однако работа спортивного тренера сопря-
жена не только и не столько с коммуникативным 
стрессом, сколько с другими стрессогенными 
факторами, обусловленными спецификой их 
профессиональной деятельности (Полякова 
2014; Bonkalo et al. 2021a). Профессиональный 
стресс, приводящий к возникновению и раз-
витию синдрома эмоционального выгорания 
спортивных тренеров, связан со спецификой 
самореализации их личности, зависящей от спор-
тивных достижений воспитанников, с необ-
ходимостью реализовывать индивидуальный 
подход к каждому из них, учитывать не только 
возрастные, но и индивидуально-психологиче-
ские особенности личности, мотивировать на 
физические и умственные сверхнагрузки, соз-
давать условия для раскрытия талантов, стиму-
лировать профессионально-спортивный рост 
и развитие всех сфер личности воспитанников, 
оказывать им поддержку и быть наставником 
в их саморазвитии и самосовершенствовании 
(Довжик и др. 2021).

Творческий характер труда спортивного 
тренера, высокая ответственность за жизнь 
и здоровье юных спортсменов, за их самореа-
лизацию в спорте и спортивной деятельности, 
чувство долга перед Отечеством, с одной сто-
роны, а с другой — видимая монотонность ра-
боты и тренировочного процесса создают опре-
деленные риски возникновения и развития 
у спортивных тренеров синдрома профессио-
нального выгорания.

Особую значимость проблема профессио-
нального (эмоционального) выгорания приоб-
ретает в отношении тренеров-преподавателей 
по шахматам, чья профессиональная деятель-
ность теснейшим образом связана с чрезмер-
ными умственными нагрузками.

Исследователи отмечают, что психологические 
особенности профессиональной деятельности 
тренера по шахматам заключаются в повышен-
ных требованиях к его аналитическим, прогно-
стическим, метакогнитивным способностям, 
а также к профессионально важным качествам 
личности даже не педагога, а психолога (Вер-
шинин, Ильченко 2015). Исследования в области 
профессиональных компетенций тренера и пе-
дагога по шахматам свидетельствуют о том, что 
к таким компетенциям относят самые разно-
образные способности. Так, О. В. Коневских 
в структуре профессиональной компетентности 
педагога шахматного образования выделяет 

знаниевый, поведенческий компоненты, а так-
же профессиональную позицию и психологи-
ческие качества, отражающие мотивационную 
готовность к использованию шахматной игры 
в качестве эффективного средства развития 
личности (Коневских 2022). В работе Е. И. Руд-
нянской отмечается, что педагоги шахматного 
образования должны владеть специальной, 
методической, социально-психологической, 
дифференциально-психологической, аутопси-
хологической компетенциями для достижения 
целей включения в общее образование шахмат-
ной подготовки (Руднянская 2018). Следует 
также акцентировать внимание на том факте, 
что, согласно новым профессиональным стан-
дартам, профессия тренера рассматривается 
как синтез тренера и педагога. Тренер-препо-
даватель выполняет функции не только по спор-
тивному развитию обучающихся, но и способ-
ствует гармоничному развитию их личности, 
выполняет функции образования, формирова-
ния личности, воспитания, оздоровления (Икон-
никова, Певицына 2021).

Тренер-преподаватель по шахматам, по сути, 
учит воспитанников самостоятельно мыслить. 
При этом исследователи отмечают, что эффек-
тивность тренировочного процесса достигает-
ся только при высоком уровне психического 
напряжения (Вершинин, Ильченко 2015). Под-
держание такого уровня, управление функцио-
нальным состоянием спортсмена — одна из слож-
ных задач тренера по шахматам (Иконникова, 
Певицына 2021). 

Помимо этого, в связи с направленностью 
на шахматный всеобуч в нашей стране, в шах-
матные клубы и секции принимают всех детей, 
чьи родители разделяют взгляды на важную 
роль шахматной игры в общем развитии ребен-
ка. Тренерская работа не только с одаренными, 
но и с обычными детьми, может значимо влиять 
на эмоциональные состояния тех тренеров, кто 
ориентирован на достижение спортивных ре-
зультатов своих воспитанников, на удовлетво-
ренность своей работой, общую удовлетворен-
ность жизнью и своей самореализацией в ней. 
В связи с этим своевременное обнаружение 
у тренеров-преподавателей по шахматам при-
знаков и симптомов эмоционального выгорания 
приобретает особую актуальность в отношении 
как к результатам их профессиональной деятель-
ности, так и к профессиональному и менталь-
ному здоровью их личности (Довжик и др. 2021). 

Актуальность обозначенной проблемы опре-
делила цель эмпирического исследования, кото-
рая заключалась в выявлении особенностей 
эмоциональных проявлений профессионального 
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выгорания тренеров-преподавателей по шахма-
там на основе сравнительного анализа обозна-
ченных показателей, зафиксированных как 
в основной группе, так и в группе учителей, 
реализующих программы начальной шахматной 
подготовки школьников. 

Материалы и методы исследования
Предполагалось, что эмоциональные про-

явления профессионального выгорания тре- 
неров по шахматам, чья профессиональная  
деятельность направлена на подготовку спорт-
сменов-шахматистов и достижение ими высо-
ких спортивных результатов, специфичны и от-
личаются от симптомов профессионального 
выгорания учителей общеобразовательных 
школ, реализующих программы шахматного 
всеобуча в целях общего развития школьников. 
В соответствии с целью и основной гипотезой 
исследования были сформированы две иссле-
довательские выборки, состоящие из 118 тре-
неров-преподавателей по шахматам (основная 
группа), чей стаж профессиональной деятель-
ности составил от 3 до 26 лет (средний воз-
раст — 43,4 года) и 118 учителей начальных 
классов, реализующих программы шахматного 
образования в школе (группа сравнения) с тем 
же стажем профессиональной деятельности, 
что и респонденты основной группы (средний 
возраст — 43,8). Методическую основу иссле-
дования составили: опросник Maslach Burnout 
Inventory (MBI), опросник А. Уэссмана и Д. Рик-
са «Самооценка эмоциональных состояний», 
методика «Накопление эмоционально-энерге-
тических зарядов, направленных на самого себя» 
В. В. Бойко (модификация И. П. Ильина), «Опре-
деление психического выгорания» (ОПВ) автор 
B. A. Farber (в адаптации А. А. Рукавишникова), 
«Отношение к деятельности» В. Каппони и Т. Но-
вак, «Методика изучения самооценки про- 
фессиональной пригодности и способностей» 
(стандартизированная процедура расчета ко-

эффициента корреляции между представлени-
ем об идеальном тренере-преподавателе и о себе 
по Спирмену) (Аксенова и др. 2022, 24). 

В исследовании также приняли участие ро-
дители детей младшего школьного возраста, 
посещающих секции по шахматам, воспитан-
ников респондентов — тренеров-преподавате-
лей. Всего было изучено мнение 400 родителей 
о тренере-преподавателе их ребенка с исполь-
зованием Шкалы «Тренер — спортсмен» Ю. Ха-
нина и А. Стамбулова.

Статистические методы исследования вклю-
чали в себя процентные распределения респон-
дентов по полученным показателям, расчеты 
средних арифметических в исследовательских 
группах, стандартного отклонения, t-критерия 
Стьюдента (проверка на нормальность распре-
деления выборок осуществлялась с помощью 
коэффициента Колмогорова — Смирнова, ко-
торый подтвердил правомерность использова-
ния параметрического критерия различий), 
хи-квадрат (χ2) критерия. 

Результаты и их обсуждение
Выявлено, что эмоциональные проявления 

профессионального выгорания значимо выше 
в группе учителей, чем в группе тренеров-пре-
подавателей.

Так, результаты исследования, проведенного 
с помощью методики MBI, свидетельствуют, что 
между двумя исследовательскими группами 
существуют статистически достоверные различия 
в показателях каждого структурного компонен-
та профессионального выгорания. При этом, если 
показатели эмоционального истощения (t = 2,42; 
p < 0,05) и деперсонализации (t = 3,93; p < 0,001) 
значимо ниже в группе тренеров, чем в группе 
учителей, то показатели редукции личностных 
достижений, напротив, значимо выше именно 
в группе тренеров (t = 2,02; p < 0,05) (рис. 1).

У многих тренеров по шахматам выявле- 
но снижение самооценки профессиональных  

Рис. 1. Результаты исследования профессионального выгорания по методике MBI
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достижений. Негативная оценка свой значимости, 
снятие с себя ответственности за спортивные 
неудачи своих учеников могут свидетельствовать 
о неудовлетворенности профессиональной дея-
тельностью, об эмоциональном напряжении, 
связанном с нарастанием переживаний по по-
воду отсутствия спортивных результатов, о раз-
витии убеждения в том, что их профессиональ-
ная деятельность «никому не нужна» и в целом 
бесполезна.

Так или иначе, содержание эмоционального 
выгорания учителей и тренеров-преподавателей 

по шахматам отличается друг от друга. Об этом 
свидетельствуют результаты дальнейшего ис-
следования.

Так, изучение степени выраженности у рес-
пондентов двух исследовательских групп пси-
хического выгорания показало, что многие 
тренеры-преподаватели обладают высоким 
уровнем профессиональной мотивации (t = 3,10; 
p < 0,01) в сочетании, однако, с формирующей-
ся усталостью и эмоциональной отстраненностью 
от переживаний успехов-неудач в достижении 
целей профессиональной деятельности (рис. 2).

Fig. 1. Results of the study on professional burnout using the Maslach Burnout Inventory

Рис. 2. Результаты исследования психического выгорания по методике ОПВ

Fig. 2. Results of the study on mental burnout using the Rukavishnikov Burnout Inventory
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Выявлено также различие между группами 
в показателях самооценки своих эмоциональных 
состояний (рис. 3). 

Показатели состояния тревоги (t = 2,00;  
p < 0,05), усталости (t = 4,32; p < 0,001), беспо-
мощности (t = 2,24; p < 0,05) значимо ниже 
в группе тренеров-преподавателей по шахматам, 
чем в группе учителей начальных классов, ре-

ализующих программы шахматного образо- 
вания. 

Исследование самооценки респондентами 
своей профессиональной пригодности, однако, 
показало, что среди тренеров-преподавателей 
по шахматам большинство (53,35 %) составляют 
те, кто очень высоко оценивает свои профессио-
нальные возможности и способности (рис. 4).

Рис. 3. Результаты исследования самооценки психических состояний (средний балл)

Fig. 3. Results of the study on self-assessment of mental states

Рис. 4. Процентные распределения респондентов двух исследовательских групп по уровню  
их самооценки профессиональной пригодности и способностей (%)
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Результаты сравнительного анализа свиде-
тельствуют о наличии статистически достовер-
ных различий в процентных распределениях 
тренеров-преподавателей по шахматам и учи-
телей по уровню их самооценки профессиональ-
ной пригодности (χ2 = 102,34; p < 0,01). 

О нарастании у многих тренеров-преподава-
телей эмоционального напряжения, способного 
стать источником возникновения и развития 
синдрома эмоционального выгорания, свиде-
тельствуют результаты исследования скрытой 
эмоциональной неудовлетворенности.

Выявлено, что, в отличие от учителей началь-
ных классов, реализующих программы шахмат-
ного образования, большинство тренеров-пре-
подавателей по шахматам характеризуются 
высоким уровнем именно латентного, а не от-
крытого, эмоционального напряжения (рис. 5).

Только у четырех тренеров по шахматам было 
выявлено отсутствие латентного эмоциональ-
ного напряжения, что составляет 3,39 % от общей 
выборки. Высокий уровень накопления нега-
тивных эмоций, связанных с профессиональной 
деятельностью, выявлен у более чем трети 
тренеров-преподавателей (35,50 %).

Интересны и результаты корреляционного 
анализа изученных показателей. Если в группе 
учителей выявлены ожидаемые корреляционные 
взаимосвязи между показателями эмоциональ-
ного истощения, неуверенности в себе, зани-
женной самооценки, что сочетается с чувства- 
ми тревоги, беспомощности, подавленности, 
то в группе тренеров-преподавателей по шах-
матам обнаружены взаимосвязи между редук-
цией личностных достижений и неадекватно 
завышенной самооценкой своей профессиональ-
ной пригодности и способностей (r = 0,441;  
p < 0,001). Такие результаты свидетельствуют 
о наличии особенностей эмоциональных про-
явлений формирующегося профессионального 
выгорания у многих тренеров-преподавателей 
по шахматам.

В процессе исследования мнения родителей 
юных шахматистов об их тренере были выяв-
лены значимые корреляционные связи между 
показателями эмоционального (r = –0,321;  
p < 0,001) и поведенческого (r = –0,294; p < 0,01) 
компонентов отношений в системе «Тренер — 
ученик» и показателями скрытого эмоцио- 
нального напряжения тренера-преподавателя  

Fig. 4. Percentage distributions of respondents from two research groups based on their self-assessment 
of professional aptitude and abilities (%)

Рис. 5. Процентные распределения респондентов двух групп по уровню  
скрытого эмоционального напряжения (%)
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по шахматам. При сохранности высокой оценки 
компетентности тренера-преподавателя в мире 
шахмат и шахматной игры наблюдается сниже-
ние удовлетворенности родителей его отноше-
нием к воспитанникам и реальным взаимодей-
ствием с ним, что свидетельствует о нарастании 
напряженности в системе профессионального 
взаимодействия, с одной стороны, а с другой — 
о направленности тренеров на спортивный 
результат, а не на самого юного спортсмена, его 
развитие.

Выводы
Накопление негативных эмоций, связанных 

с профессиональной деятельностью в связи 
с наличием у тренеров-преподавателей по шах-
матам и высокой профессиональной мотивации, 
и завышенной оценки себя как профессионала 
и шахматиста, не находят выхода вовне и ста-
новятся источником неудовлетворенности 
многих из них результатами своей деятель-
ности. У учителей, реализующих программы 
шахматного образования, выявлен значимо 
высокий уровень эмоционального выгорания, 
что связано скорее с их педагогической дея-
тельностью, сниженная профессиональная 
мотивация, выше среднего уровень эмоцио-
нального и психоэмоционального истощения. 
У тренеров-преподавателей по шахматам вы-
явлены неудовлетворенность результатами 
своей деятельности, снятие с себя ответствен-
ности за такие результаты, обвинение в них 
внешних обстоятельств и, как следствие, обе-
сценивание тренерской работы, критика себя 
за излишние переживания по поводу недоста-

точных, в их представлении, спортивных ре-
зультатов своих учеников.

Выявленная в процессе исследования специ-
фика эмоциональных проявлений профессио-
нального выгорания тренеров-преподавателей 
по шахматам должна стать основой для разра-
ботки действенных программ по предупрежде-
нию возникновения и развития симптомов 
профессионального выгорания, предполагаю-
щего наличие высокой степени неудовлетворен-
ности своей профессиональной деятельностью, 
по формированию адекватных мотивов их про-
фессионального и карьерного роста.
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Аннотация
Введение. Отсроченные последствия, ассоциированные с COVID-19, оказывают значимое влияние 
на состояние здоровья населения. Лидирующие позиции среди симптомов постковидного периода 
занимают нарушения со стороны нервной системы (21,7 %). При этом данных о психической структуре 
последствий SARS-CoV-2 на сегодняшний день недостаточно. В связи с этим целью исследования 
была оценка структуры и характера жалоб на состояние здоровья, а также нейропсихологических 
и патопсихологических нарушений у людей в постковидный период.
Материалы и методы. В статье приводятся результаты расширенного анкетирования 1200 респондентов, 
которое было направленно на выявление основных общесоматических, психических и неврологических 
последствий, развившихся в период от 4 недель до 12 месяцев после перенесенного COVID-19. Другая 
часть описываемых результатов относится к экспериментально-психологическому обследованию 
47 респондентов, случайным образом отобранных из основной группы исследования (n = 1200), 
включавшему оценку общего состояния когнитивных функций, памяти, внимания, гнозиса, праксиса, 
а также выраженности психопатологической симптоматики.
Результаты исследования. С повышением возраста увеличивалась тяжесть протекания как острой 
фазы, так и отсроченных последствий перенесенной новой коронавирусной инфекции. Было выявлено 
семь субфенотипов нарушений в постковидном периоде, включающих в себя тревожные и сопряженные 
подобные явления (1), нервно-мышечные нарушения, сопряженные с болевым синдромом (2), 
нарушения дыхательной, сердечно-сосудистой и вегетативной систем (3), астенические явления (4), 
нарушения со стороны когнитивных функций (5), депрессивные явления (6), нарушения со стороны 
органов чувств (7). В рамках экспериментально-психологического обследования были выявлены 
следующие психические нарушения: снижение логической и механической долговременной памяти, 
снижение психической устойчивости, трудности пространственных гностических и праксических 
ориентировок, выраженность тревожных и депрессивных тенденций, склонность к навязчивым 
явлениям и выраженному дискомфорту от наличных соматических симптомов. 
Заключение. Реабилитация лиц после перенесенного COVID-19 требует проведения комплексной 
программы нейропсихологической коррекции в рамках мультидисциплинарного подхода. Выявленные 
субфенотипы проявлений постковидного периода, а также нейропсихологические и патопсихологические 
нарушения могут быть использованы в качестве коррекционных мишеней при ее разработке.

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция (НКИ), когнитивные нарушения, COVID-19, 
постковидный синдром, поражение центральной нервной системы (ЦНС), психические расстройства
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Abstract
Introduction. Long-term consequences associated with COVID-19 have a significant impact on people’s 
health. The most common symptoms observed in the post-COVID period include disorders of the nervous 
system (21.7 %). However, data on the mental structure of the consequences induced by SARS-CoV-2 is still 
lacking. The purpose of this study was therefore to assess the structure and nature of health complaints 
as well as neuropsychological and pathopsychological disorders in people in the post-COVID period.
Materials and Methods. This article presents the results of an extensive survey involving 1,200 respondents, 
which aimed to identify the main general somatic, mental and neurological consequences that developed 
from four weeks to twelve months after COVID-19 infection. Another part of the described results comes 
from an experimental psychological examination of 47 respondents randomly selected from the main study 
group (n = 1,200), which included an assessment of the overall state of cognitive functions, memory, attention, 
gnosis, praxis and the severity of psychopathological symptoms.
Results. A total of seven subphenotypes of disorders were identified in the post-COVID period, among them 
anxiety and related phenomena (1), neuromuscular disorders associated with pain syndrome (2), disorders 
of respiratory, cardiovascular and autonomic systems (3), asthenic phenomena (4), disorders of cognitive 
functions (5), depressive phenomena (6) and disorders of sensory organs (7). The experimental psychological 
examination revealed the following mental disorders: a decline in logical and mechanical long-term memory, 
a decrease in mental stability, difficulties in spatial gnostic and praxic orientations, the severity of anxious 
and depressive tendencies and a proclivity for obsessive phenomena.
Conclusions. Rehabilitation of persons with a history of COVID-19 infection requires a comprehensive 
neuropsychological correction program rooted in a multidisciplinary approach. The identified subphenotypes 
and mental disorders of the post-COVID period can be used as corrective targets in rehabilitation.

Keywords: new coronavirus infection (NCI), cognitive impairment, COVID-19, post-COVID syndrome, 
central nervous system damage, mental disorders

Введение
На сегодняшний день пандемия SARS-CoV-2 

(COVID-19) продолжает оказывать значимое 
влияние на здоровье населения в виде отсро-
ченных последствий, получивших название 
«постковидный синдром» (ПКС). По результа-
там как отечественных, так и зарубежных ис-
следований, это состояние включает в себя 
большой спектр соматических, неврологических 
и психических нарушений, картина которых 
представлена полиморфными и диффузными 

поражениями различных систем организма 
(Беляков и др. 2023; Боголепова и др. 2021; Пет-
рова и др. 2022; Zhang et al. 2023).

Актуальность проведения клинико-психоло-
гических исследований постковидного состояния 
определяется не только малым количеством 
имеющихся данных о его психологической струк-
туре, но и лидирующими позициями нарушений 
со стороны нервной системы (21,7 %), а также их 
затяжной длительностью (10–12 месяцев) после 
перенесенного заболевания (Ярмухамедова, 
Узакова 2023; Orrù et al. 2021). 
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Отдельное внимание стоит обратить на на-
метившуюся тенденцию к мультидисциплинар-
ному и персонализированному подходу в рам-
ках реабилитации лиц в постковидном периоде. 
Появляются первые протоколы реабилитаци-
онных мероприятий для междисциплинарных 
команд, включающих врачей, клинических 
психологов, эрготерапевтов, физиотерапевтов 
и других (Kupferschmitt et al. 2022), реализуют-
ся экспериментальные нейропсихологические 
реабилитационные программы (Harenwall et al. 
2021), публикуются результаты клинического 
опыта сопровождения лиц с постковидным 
синдромом, указывающие на высокую эффек-
тивность профессиональных команд, форми-
рующихся на основе биопсихосоциального 
подхода (Мальцева, Шмонин 2023).

Ряд исследований (Гутова и др. 2021; Евсти-
феева и др. 2022; Полиданов и др. 2022; Усов, 
Юшков 2021; Филиппченкова и др. 2022) ука-
зывает на наличие следующих психологических 
особенностей, ассоциированных с перенесен-
ным COVID-19: выраженность тревожных 
и депрессивных тенденций, значимое снижение 
качества жизни, астенические состояния, сни-
жение функций внимания и памяти, неудов-
летворенность респондентов состоянием соб-
ственного здоровья, наличие взаимосвязи 
между тяжестью последствий от перенесенно-
го COVID-19 с уровнем стрессоустойчивости, 
стресс-преодолевающим поведением и выра-
женностью черт алекситимии. Несмотря на уже 
проведенную работу, данных о нейропсихо- 
логических и патопсихологических наруше- 
ниях, которые описывали бы полную структу-
ру отсроченных последствий перенесенного 
COVID-19, на сегодняшний день недостаточно. 
В связи с этим определение мишеней и содер-
жания клинико-психологических программ 
реабилитации остается в русле актуальных 
проблем для практикующих специалистов.

Целью исследования стала оценка структуры 
и характера жалоб на состояние здоровья, а так-
же нейропсихологических и патопсихологических 
нарушений у людей в постковидном периоде.

Материалы и методы 
Сбор материала и обследования участников 

исследования проводились на клинических 
базах ФБУН НИИ эпидемиологии и микро- 
биологии имени Пастера Роспотребнадзора 
и ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И. П. Пав-
лова» Минздрава России за счет гранта Россий-
ского научного фонда № 23–45–10017 в рамках 
российско-белорусского сотрудничества.

Данная работа представляет собой попытку 
углубления описания и интерпретации резуль-
татов, полученных на первом этапе системного 
исследования за счет вышеописанного гранта, 
проводившегося в течение 2023 г. (Беляков и др. 
2023), а также внесения клинико-психологиче-
ского компонента в анализ и объяснение жалоб, 
трудностей, нарушений, ассоциированных с пост-
ковидным периодом.

Исследование одобрено к проведению Эти-
ческим комитетом ФБУН НИИ эпидемиологии 
и микробиологии имени Пастера № 84 от 16 фев-
раля 2023 г. При включении в исследование лиц, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию, 
было получено добровольное информированное 
согласие на участие и обработку персональных 
данных. 

Критериями включения в исследование были: 
1) возраст респондентов от 18 до 60 лет;
2) установленный факт перенесенного 

COVID-19, подтвержденный методом 
полимеразной цепной реакции SARS-
CoV-2 (ПЦР).

Дизайн исследования был представлен дву-
мя основными этапами: первый этап — про-
ведение систематического регионального кли-
нико-эпидемиологического исследования 
последствий перенесенной новой коронави-
русной инфекции; второй этап — реализация 
экспериментально-психологического обследо-
вания пациентов.

С целью выполнения первого этапа исследо-
вания была разработана специализированная 
анкета, направленная на ретроспективное вы-
яснение следующих аспектов: общие демогра-
фические данные участников, информация 
о перенесенном COVID-19 и вакцинации, све-
дения о физическом и психическом благопо-
лучии как до, так и после перенесенного забо-
левания с указанием сохранившихся на момент 
проведения исследования симптомов, ослож-
няющих жизнедеятельность. В анкете описыва-
лось 38 таких симптомов (тревога за здоровье, 
близких, работу, одышка, головокружение, 
выпадение волос и другое), которые участникам 
необходимо было оценить, используя такие  
ответы, как «не беспокоит», «слабо», «умеренно», 
«чрезвычайно сильно». В рамках первого этапа 
исследования было проведено анкетирование 
1200 респондентов, перенесших новую корона-
вирусную инфекцию не более шести месяцев 
назад.

На втором этапе — реализации эксперимен-
тально-психологического обследования паци-
ентов — была произведена случайная выборка 
47 пациентов из основной группы исследования 
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(n = 1200), перенесших COVID-19 не более ше-
сти месяцев назад. В рамках клинико-психоло-
гической беседы учитывались жалобы на момент 
обследования, хронические заболевания и т. д. 
Основными аспектами изучения стали:

1) кратковременная и долговременная ме-
ханическая память;

2) кратковременная и долговременная ло-
гическая память;

3) психомоторный темп, устойчивость и вра-
батываемость внимания;

4) динамический, кинестетический и про-
странственный праксис;

5) зрительно-предметный, зрительно-про-
странственный, слуховой гнозис и ориен-
тировка в схеме тела;

6) скрининг выраженности тревожных и де-
прессивных тенденций, психопатологи-
ческой симптоматики и степени когни-
тивных нарушений.

В рамках нейропсихологической и патопси-
хологической диагностики лиц с постковидным 
синдромом использовались: методика «10 слов» 
А. Р. Лурия, методика «Таблицы Шульте», субтест 
из батареи «Тест памяти Векслера» на логиче-
скую память, нейропсихологические пробы для 
исследования функций праксиса («Кулак —  
ребро — ладонь», «Проба праксиса позы паль-
цев», «Проба Хэда»), функций гнозиса («Неза-
конченные изображения предметов», «Узнава-
ние времени на схематичных часах», слуховые 
пробы и пробы на ориентировку в схеме тела), 
Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), 
Монреальская шкала оценки когнитивных функ-
ций (MoCA), Симптоматический опросник 
SLR-90.

Статистическая обработка результатов произ-
водилась с использованием программ MS Excel 
2010 и STATISTICA 10. Методами статистиче-
ского исследования выступали: определение 
нормальности распределения по критерию 
Шапиро — Уилка, корреляционный анализ про-
водился с использованием коэффициента Спир-
мена, факторный анализ с использованием ме-
тода главных компонент и метода вращения 
«Варимакс» с нормализацией Кайзера. Также 
для анализа данных применялись методы опи-
сательной статистики. При определении стати-
стической значимости результатов использова-
лась вероятность случайной ошибки 5 % (p < 0,05).

Результаты 
В анкетировании приняло участие 1200 ре-

спондентов, которые перенесли новую корона-
вирусную инфекцию в период с 2019 по 2023 г. 

Средний возраст выборки составил 40 ± 11,9. 
Распределение по половому признаку — 71,1 % 
женщины и 28,9 % мужчины. Большая часть 
респондентов относилась к трудоспособному 
населению (72,3 %). Также большинство из ан-
кетированных лиц перенесли острую фазу  
COVID-19 в среднетяжелой форме (76,6 %). 
В среднем участники исследования перенесли 
1,35 ± 0,6 случаев подтвержденной новой коро-
навирусной инфекции. Вакцинопрофилактика 
заболевания была проведена у 743 пациентов 
(61,9 %).

В рамках продолжения вышеуказанной ра-
боты был проведен корреляционный анализ, 
включающий выявление взаимосвязи возраста 
респондентов и характеристик состояния здо-
ровья как до, так и после перенесенного COVID-19 
(n = 1200). Были получены данные, свидетель-
ствующие об увеличении с возрастом интенсив-
ности таких симптомов острой фазы COVID-19, 
как снижение сатурации крови (при ее измере-
нии) до 95–94 % (p < 0,0001), снижение сатурации 
крови (при ее измерении) до 93 % и менее 
(p < 0,0001), нарушение сознания (p < 0,05). При 
этом симптомы повышения температуры тела 
выше 38° С, одышки при физических нагруз- 
ках, снижения артериального давления менее  
90/60 мм рт. ст. не имеют значимой связи с воз-
растными характеристиками респондентов, что 
указывает на неспецифичность данной симпто-
матики для разных возрастных групп (рис. 1). 

Обнаружено, что с возрастом увеличивается 
вероятность перенесения новой коронавирусной 
инфекции в более тяжелой форме, требующей 
госпитализации (p < 0,0001), нахождения в па-
лате реанимации и интенсивной терапии (p  < 0,05), 
кислородной поддержки (p < 0,0001). Также 
увеличивается частота возникновения пневмо-
нии во время острой фазы заболевания (p < 0,0001). 

При анализе данных о силе пережитого 
стресса во время острой фазы COVID-19 было 
выявлено значимое повышение интенсивности 
переживаний у респондентов во взаимосвязи 
с возрастом, а также гораздо большая выражен-
ность силы стресса за последний год до пере-
несенного COVID-19 (p < 0,0001). В целом 
выраженность жалоб общесоматического, не-
врологического и психического характера так-
же возрастала по мере увеличения возраста 
участников исследования. 

При проведении факторного анализа, резуль-
таты которого представлены в таблице 1, было 
выделено семь основных факторов, которые 
определяют наиболее взаимосвязанные между 
собой жалобы на здоровье респондентов  
в постковидном периоде. Список из 38 жалоб,  
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Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей возраста и симптомов острой фазы COVID-19, n = 1200

Fig. 1. Correlation galaxy of relationships between age and symptoms in the acute phase of COVID-19, n = 1,200
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Табл. 1. Результаты факторного анализа жалоб на здоровье респондентов  
в постковидном периоде, n = 1200

Факторы Жалобы на здоровье Факторная нагрузка 
на признак

Дисперсионная 
нагрузка

Фактор 1

Навязчивые мысли / движения / страхи 0,66

4,13

Тревога за здоровье 0,66

Тревога за работу 0,65

Панические атаки 0,59

Тревога за близких 0,56

Ночные кошмары 0,51

Бессонница 0,42

Фактор 2

Ощущение жжения в конечностях 0,69

3,97

Ощущение онемения конечностей 0,62

Нарушения походки 0,61

Распространенные мышечные боли 0,60

Нарушения мочеиспускания 0,59

Снижение материального достатка из-за болезни 0,48

Выраженные боли в позвоночнике 0,45

Боли в разных отделах живота 0,35

Фактор 3

Боли в грудной клетке 0,74

3,88

Чувство тяжести в грудной клетке 0,74

Одышка 0,72

Перебои в работе сердца 0,64

Колебания артериального давления 0,51

Головокружения 0,46

Фактор 4

Быстрая утомляемость 0,66

3,60

Слабость, бессилие 0,62

Общее недомогание 0,57

Низкая активность 0,56

Чрезмерная мышечная утомляемость 0,52

Сонливость днем 0,51

Головные боли 0,43

Фактор 5

Нарушения концентрации внимания 0,77

2,84Заторможенность, замедленность мышления 0,76

Плохая память 0,75

Фактор 6

Нежелание следить за своим внешним видом 0,60

2,61

Выпадение волос 0,58

Снижение / усиление аппетита 0,57

Неспособность справляться с бытовой нагрузкой 0,48

Плохое настроение 0,46

Фактор 7 Отсутствие / изменение / искажение запахов 0,83 1,97
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Table 1. Results of the factor analysis of complaints about respondents’ health  
in the post-COVID period, n = 1,200

Factors Health complaints Factor loading  
on a trait Dispersion load

Factor 1

Obsessive thoughts / movements / fears 0.66

4.13

Health anxiety 0.66

Work anxiety 0.65

Panic attacks 0.59

Anxiety for the loved ones 0.56

Nightmares 0.51

Insomnia 0.42

Factor 2

Burning sensation in the limbs 0.69

3.97

Feeling of numbness in the limbs 0.62

Gait disorders 0.61

Common muscle pain 0.60

Urinary disorders 0.59

Decrease in material income due to the illness 0.48

Severe pain in the spine 0.45

Pain in different parts of the abdomen 0.35

Factor 3

Chest pain 0.74

3.88

Feeling of heaviness in the chest 0.74

Dyspnea 0.72

Irregularities in the heartbeat 0.64

Fluctuations in blood pressure 0.51

Dizziness 0.46

Factor 4

Fast fatiguability 0.66

3.60

Weakness, powerlessness 0.62

General malaise 0.57

Low activity 0.56

Excessive muscle fatigue 0.52

Daytime sleepiness 0.51

Headache 0.43

Factor 5

Concentration problems 0.77

2.84Lethargy, slow thinking 0.76

Bad memory 0.75

Factor 6

Reluctance to take care of one’s appearance 0.60

2.61

Hair loss 0.58

Decreased / increased appetite 0.57

Inability to cope with household stress 0.48

Bad mood 0.46

Factor 7 Absence / change / distortion of odors 0.83 1.97
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использовавшийся в анкетировании, составлял-
ся на основании обсуждения мультидисципли-
нарной командой симптомов общеметаболиче-
ского характера, которые в последствии могут 
представлять интерес для выделения уже спе-
цифичных групп проявлений, перенесенного  
COVID-19. 

В экспериментально-психологическом ис-
следовании приняло участие 47 респондентов, 
из которых 40 женщин (85,1 %) и 7 мужчин (14,9 %). 
Средний возраст выборки составил 37,2 ± 13,9. 
Большинство респондентов занимаются актив-
ной трудовой деятельностью — 72,2 %, также 
в выборке присутствуют студенты (13,9 %), 
пенсионеры (2,8 %) и неработающие (11,1 %). 
Значительная часть участников исследования 
отмечает, что во время острой фазы COVID-19 
они перенесли стресс различной интенсивности: 
незначительный (33,4 %), умеренный (25 %), 
сильный (22,2 %) и лишь 19,4 % указывают на от-
сутствие подобных переживаний. 

При описании преморбидного фона психо-
неврологических трудностей, имевших место 
до заболевания новой коронавирусной инфек-
цией, участники исследования отмечают следую-
щие аспекты: 

1) треть респондентов указывает на наличие 
нарушений сна до COVID-19;

2) половина опрошенных отмечает периоды 
сниженного настроения длительностью 
более 2 недель, а также нарушения памя-
ти и внимания до COVID-19;

3) все обследованные отмечают наличие на-
вязчивых явлений (мыслей, движений, 
страхов), мешающих жизнедеятельности, 
еще до перенесенной коронавирусной 
инфекции.

По результатам исследования мнестических 
функций, было выявлено, что наибольшие 
трудности у лиц в постковидном периоде свя-
заны с долговременной механической (сниже-
ние выявлено у 31,9 %) и логической памятью. 
При обследовании последней выявлена значи-
мая слабость построения ассоциаций при за-
поминании логически-связанного материала: 
из 24 возможных единиц информации иссле-
дуемыми сразу после предъявления воспроиз-
водится лишь 9,6 ± 3,2 (кратковременная ло-
гическая память), а спустя время 7,7 ± 3,9 
(долговременная логическая память). Также 
для трети респондентов характерна недоста-
точность процесса запоминания, что проявля-
ется в трудностях удержания запоминаемого 
материала. При этом кратковременная меха-
ническая память находится в пределах норма-
тивных значений (5,9 ± 1,6).

В рамках обследования функций внимания 
обнаружено снижение психической устойчиво-
сти у 41,3 % участников, однако остальные по-
казатели по методике «Таблицы Шульте» на-
ходятся в пределах нормативных значений: 
психомоторный темп (35,7 ± 6,4) и степень 
врабатываемости в деятельность (0,98 ± 0,14). 
Объем активного внимания также в пределах 
нормы (5,9 ± 1,6). Важно отметить, что для 
большинства респондентов характерен гипер-
стенический тип истощаемости внимания (69,5 %), 
что указывает на легкие формы снижения этой 
психической функции и, вероятнее всего, на на-
личие астенических проявлений, которые на мо-
мент проведения обследования в ходе беседы 
отмечало 59,6 % участников исследования.

По результатам оценки состояния гности-
ческих функций зафиксированы значимые за-
труднения в зрительно-пространственной ори-
ентировке при выполнении пробы «Узнавание 
времени на схематических часах», в которой 
лишь 6,5 % участников не допустили ни одной 
ошибки. С пробой на зрительно-предметный 
гнозис также полностью справилось лишь 15,2 % 
респондентов. Значимых нарушений при оцен-
ке состояния слухового гнозиса выявлено не 
было, 13 % участников допустило единичные 
ошибки в узнавании предметных и музыкальных 
звуков.

Характеристика успешности выполнения 
проб на оценку состояния функций праксиса 
лиц в постковидном периоде представлена 
в таблице 2. Как видно из приведенных данных, 
наибольшие трудности у респондентов связаны 
с пространственным праксисом, отвечающим 
за способность совершать пространственно-
ориентированные действия, координировать 
движения рук и т. п. Нарушений ориентировки 
в схеме тела при обследовании выявлено не было: 
с пробой успешно справились 97,8 % респон-
дентов. 

При оценке общего состояния когнитивных 
функций по методике «MoCA» значимые ког-
нитивные нарушения были выявлены у 15,4 % 
респондентов (сумма баллов составила менее 26). 
При этом наибольшие трудности в выполнении 
заданий были обнаружены в субтесте «Отсро-
ченное воспроизведение», который оценивает 
состояние долговременной механической па-
мяти (табл. 3). 

По результатам методики «Госпитальная 
шкала тревоги и депрессии» (HADS) у полови-
ны участников части выборки были выявлены 
признаки тревожных и депрессивных явлений, 
выраженных на субклиническом или клиниче-
ском уровне (рис. 2). 
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Табл. 2. Результаты выполнения проб на оценку состояния различных видов праксиса лиц  
в постковидном периоде, n = 47

Параметры Успешное  
выполнение

Единичные  
ошибки

Множественные 
ошибки

Проба  
не выполнена

Динамический праксис 
(правая рука) 73,9 % 17,4 % 8,7 % –

Динамический праксис 
(левая рука) 69,5 % 19,6 % 10,9 % –

Пространственный  
праксис 56,7 % 32,6 % 6,5 % 2,2 %

Пальцевой праксис  
(правая рука) 80,4 % 19,6 % – –

Пальцевой праксис  
(левая рука) 76,1 % 21,7 % 2,2 % –

Table 2. Results of tests assessing the state of various types of praxis in persons in the post-COVID period, n = 47

Parameters Successful  
execution Single errors Multiple errors Sample failed

Dynamic praxis (right hand) 73.9 % 17.4 % 8.7 % –
Dynamic praxis (left hand) 69.5 % 19.6 % 10.9 % –

Spatial praxis 56.7 % 32.6 % 6.5 % 2.2 %
Finger praxis (right hand) 80.4 % 19.6 % – –
Finger praxis (left hand) 76.1 % 21.7 % 2.2 % –

Табл. 3. Результаты оценки общего состояния когнитивных функций по методике «MoCA», n = 47

Субтест MoCA Средние  
значения (M)

Стандартное  
отклонение (SD)

Нормативные  
значения

Зрительно-конструктивные навыки 4,45 0,74 5
Называние 3,00 0,00 3
Внимание 5,91 0,29 6

Речь 2,73 0,46 3
Абстракция 1,86 0,35 2

Отсроченное воспроизведение 3,45 1,01 5
Ориентация 5,95 0,21 6

Общая сумма баллов 27,08 1,96 ≥ 26

Table 3. Results of assessing the general state of cognitive functions using the MoCA method, n = 47

MoCA subtest Mean (M) Standard deviation 
(SD) Normative values

Visual-constructive skills 4.45 0.74 5
Naming 3.00 0.00 3

Attention 5.91 0.29 6
Speech 2.73 0.46 3

Abstraction 1.86 0.35 2
Delayed playback 3.45 1.01 5

Orientation 5.95 0.21 6
Total points 27.08 1.96 ≥ 26
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В рамках оценки выраженности психопато-
логической симптоматики в постковидном пе-
риоде по методике «Симптоматический опросник 
SLR-90» обнаружено значимое превышение 
нормативных показателей по таким шкалам, как 
«Соматизация» (1,34 ± 0,76) и «Обсессивность-
компульсивность» (1,4 ± 0,8). При этом общий 
индекс тяжести симптомов (0,92 ± 0,49) и индекс 
наличного симптоматического дистресса 
(1,44 ± 0,76), отражающие степень тяжести и ин-
тенсивность дезадаптирующих проявлений, 

не выходят за рамки нормативных значений, хотя 
и близки к пограничным показателям (табл. 4).

Обсуждение 
Выявленная взаимосвязь возраста с увели-

чением количества факторов, опосредующих 
тяжелое протекание острой фазы COVID-19, 
склонность к переживанию более сильного 
стресса как в течение жизни, так и во время 
заболевания, обосновывают необходимость 

Рис. 2. Результаты оценки выраженности тревожных и депрессивных явлений по методике HADS, n = 47

Fig. 2. Results of assessing the severity of anxiety and depressive phenomena using the HADS method, n = 47
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пристального внимания специалистов к симп-
томам и проявлениям в постковидном периоде 
при работе с возрастной группой населения, 
а также разработку программ медицинской 
и психологической реабилитации с учетом вы-
шеописанных трудностей.

Данные, полученные в ходе факторного ана-
лиза жалоб на здоровье респондентов в пост-
ковидном периоде, допускают следующую ин-
терпретацию: 
1. Фактор 1: навязчивые явления, тревога за здо-

ровье, работу и близких, панические атаки, 
ночные кошмары, бессонница. Описанные 
жалобы можно отнести к группе тревожных 
и сопряженных подобных явлений, включающих 
собственно тревогу, нарушения сна, приступы 
паники, неконтролируемого страха и т. п.

2. Фактор 2: ощущение жжения и онемения 
конечностей, нарушения походки, распро-

страненные мышечные боли, нарушения 
мочеиспускания, выраженные боли в позво-
ночнике, боли в разных отделах живота, 
снижение материального достатка из-за 
болезни. Указанные проявления могут быть 
отнесены к группе нервно-мышечных нару-
шений, сопряженных с болевым синдромом, 
в различных частях тела человека. Возможно, 
имеет место поражение не только скелетно-
двигательной мускулатуры, но и внутренних 
мышечных слоев организма, на что указыва-
ет взаимосвязь с такими жалобами, как боли 
в животе и нарушения мочеиспускания. Осо-
бенно значима взаимосвязь данных призна-
ков с фактом снижения материального до-
статка из-за перенесенного COVID-19. Таким 
образом, именно нарушения двигательных 
функций, ведущие к снижению активно- 
сти и работоспособности, связаны с этим  

Табл. 4. Результаты оценки выраженности психопатологической симптоматики по методике «SLR-90», n = 47

Шкала SLR-90 Средние  
значения (M)

Стандартное  
отклонение (SD)

Нормативные 
значения

Соматизация 1,34 0,76 ≤ 1
Обсессивность-компульсивность 1,40 0,80 ≤ 1,3
Межличностная сензитивность 0,84 0,62 ≤ 1,6

Депрессия 1,18 0,72 ≤ 1,3
Тревожность 0,91 0,59 ≤ 1,1

Враждебность 0,63 0,46 ≤ 1,4
Фобическая тревожность 0,50 0,60 ≤ 0,7

Паранойяльные тенденции 0,56 0,51 ≤ 1,3
Психотизм 0,38 0,34 ≤ 0,9

Общий индекс тяжести симптомов 0,92 0,49 ≤ 1,1
Индекс наличного симптоматического дистресса 1,44 0,76 ≤ 1,8

Table 4. Results of assessing the severity of psychopathological symptoms using the SLR-90 method, n = 47

SLR-90 scale Mean values (M) Standard  
deviation (SD) Standard values

Somatization 1.34 0.76 ≤ 1
Obsessive-compulsive 1.40 0.80 ≤ 1.3

Interpersonal sensitivity 0.84 0.62 ≤ 1.6
Depression 1.18 0.72 ≤ 1.3

Anxiety 0.91 0.59 ≤ 1.1
Hostility 0.63 0.46 ≤ 1.4

Phobic anxiety 0.50 0.60 ≤ 0.7
Paranoid tendencies 0.56 0.51 ≤ 1.3

Psychoticism 0.38 0.34 ≤ 0.9
Overall Symptom Severity Index 0.92 0.49 ≤ 1.1
Present Symptom Distress Index 1.44 0.76 ≤ 1.8
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социально-значимым последствием в пост-
ковидном периоде. Это указывает на необхо-
димость привлечения к реабилитации лиц 
с постковидным синдромом специалистов 
по лечебно-оздоровительной физкультуре, 
реабилитологов, мануальных терапевтов и т. д.

3. Фактор 3: боли в грудной клетке, чувство 
тяжести в грудной клетке, одышка, перебои 
в работе сердца, колебания артериального 
давления, головокружения. Перечисленные 
жалобы, характерны для нарушений дыха-
тельной, сердечно-сосудистой и вегетатив-
ной систем, при которых возникновение 
симптомов в виде сердечных сбоев и голо-
вокружений, выступает следствием недо-
статочной кислородной транспортировки 
в различные части организма человека.

4. Фактор 4: быстрая утомляемость, слабость, 
бессилие, общее недомогание, низкая актив-
ность, чрезмерная мышечная утомляемость, 
сонливость днем, головные боли. Описанные 
жалобы могут быть отнесены к группе асте-
нических явлений, сопряженных со сниже-
нием общего тонуса организма, явлениями 
«раздражительной слабости», упадком актив-
ности и работоспособности.

5. Фактор 5: нарушения концентрации вни-
мания, заторможенность, замедленность 
мышления, плохая память. Трудности в рам-
ках данного фактора можно охарактеризовать 
как нарушения со стороны когнитивных 
функций, захватывающие три основных по-
знавательных психических процесса — вни-
мание, память и мышление.

6. Фактор 6: нежелание следить за своим внеш-
ним видом, выпадение волос, снижение / уси-
ление аппетита, неспособность справлять-
ся с бытовой нагрузкой, плохое настроение. 
Указанные жалобы в большей степени харак-
терны для человека при наличии у него де-
прессивных явлений, проявляющихся в сим-
птомах гипотимии, снижения двигательной 
активности и замедления скорости мысли-
тельных операций. Стоит отметить, что жа-
лоба на выпадение волос связана именно 
с данной группой признаков, что может 
обосновывать мультифакторность возник-
новения этого явления после перенесенной 
новой коронавирусной инфекции. С одной 
стороны, депрессивные переживания, со-
пряженные с общим стрессовым состоянием 
всего организма и соответствующими им-
мунными ответами, влияющими на здоровый 
рост волос, а с другой — особенности влия-
ния SARS-CoV-2 на метаболизм организма 
человека могут быть в совокупности опосре-

дующими факторами для возникновения 
проблем с активным выпадением волос в пост-
ковидном периоде.

7. Фактор 7: отсутствие / изменение / иска-
жение запахов и вкуса. Подобные жалобы 
могут быть отнесены к нарушениям со сто-
роны органов чувств, проявляющихся в раз-
личных симптомах изменения вкусовых 
и обонятельных ощущений.
По результатам экспериментально-психо-

логического исследования особое внимание 
обращает на себя структура нарушения мне-
стических функций, при которой основное 
пораженное звено — механическая и логическая 
долговременная память. Полученный результат 
согласовывается с нейрофизиологическими 
представлениями о влиянии SARS-CoV-2 на 
структуры головного мозга (Crivelli et al. 2022; 
Jamilloux et al. 2020), в частности, на активацию 
процессов воспаления и гибели нейронов око-
ло гиппокампа, ответственного за перевод 
информации из кратковременной в долговре-
менную память.

Отдельного обсуждения заслуживают жало-
бы и симптомы лиц в постковидном периоде 
на навязчивые явления: мысли, движения и стра-
хи, мешающие жизнедеятельности. По получен-
ным данным указанные затруднения имели место 
до заболевания COVID-19 у всех респондентов, 
учувствовавших в психологическом обследова-
нии. Результаты самого обследования выявляют 
превышение нормативных показателей по шка-
ле «Обсессивность-компульсивность», что ста-
вит в вопрос о значимости преморбидного фона 
не только соматических, но и психологических 
нарушений для оценки рисков и учета описанных 
особенностей при проведении реабилитационных 
мероприятий. Уточнение влияния преморбид-
ного состояния здоровья лиц на протекание 
постковидного периода может стать перспекти-
вой дальнейшего исследования. 

Важно отметить наличие нейропсихологиче-
ских нарушений у респондентов, которые носят 
характер легких когнитивных затруднений, кон-
центрирующихся на снижении способности 
к пространственной ориентации как в гностиче-
ской, так и в праксической стороне психической 
деятельности. В совокупности с фактом наличия 
в выборке респондентов, у которых всё же вы-
являются значимые нарушения когнитивных 
функций (15,4 %), а также с данными других ис-
следований (Беляков и др. 2023; Lauria et al. 2023; 
Herrera et al. 2023; Zhang et al. 2023), представля-
ется целесообразным проведение более углублен-
ных научных обследований лиц в постковидном 
периоде с использованием магнитно-резонансной 
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томографии головного мозга и иными невроло-
гическими, а также нейропсихологическими 
диагностическими мероприятиями.

Выводы
С повышением возраста увеличивается тя-

жесть протекания как острой фазы заболевания, 
так и отсроченных последствий перенесенной 
новой коронавирусной инфекции. Выделение 
этой группы риска обосновывает необходимость 
пролонгированного медицинского сопрово-
ждения во время и после заболевания COVID-19 
старшей возрастной категории населения с ис-
пользованием мультидисциплинарного под-
хода, ввиду наличия трудностей соматического, 
неврологического и психического характера.

Полученные данные позволили выявить семь 
субфенотипов нарушений в постковидном пе-
риоде: 

1) тревожные и сопряженные подобные 
явления;

2) нервно-мышечные нарушения, сопряжен-
ные с болевым синдромом;

3) нарушения дыхательной, сердечно-сосу-
дистой и вегетативной систем;

4) астенические явления;
5) нарушения со стороны когнитивных 

функций;
6) депрессивные явления;
7) нарушения со стороны органов чувств.
Дальнейшее обсуждение выявленных вари-

антов протекания постковидных изменений, 
описание дополнительных критериев для их 
выделения и объединения, определение на-
правлений реабилитации, восстановления, 
длительности наблюдения и т. д. рассматрива-
ются в качестве перспективного направления 
исследований, результатом которых может стать 
разработка конкретных практических рекомен-
даций по работе с лицами, имеющими послед-
ствия COVID-19.

При проведении нейропсихологического 
исследования выявлены такие нарушения, как 
снижение логической и механической долго-
временной памяти, снижение психической 
устойчивости, трудности пространственных 
гностических и праксических ориентировок, 
выраженность тревожных и депрессивных тен-
денций, склонность к навязчивым явлениям 
и выраженному дискомфорту от наличных со-
матических осложнений. 

Таким образом, восстановление и реабили-
тация лиц в постковидном периоде требует 
проведения комплексной нейропсихологической 
коррекции в рамках мультидисциплинарного 

подхода. Выявленные нарушения могут быть 
использованы в качестве коррекционных ми-
шеней при ее разработке, а дальнейшие пато-
психологические и нейропсихологические ис-
следования в данной области представляются 
потенциально значимыми для научного сообще-
ства и практикующих специалистов.
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Abstract 
This paper explores the emergence, development, current state and role of Indian psychology, a field rooted 
in the rich spiritual and philosophical traditions of the Indian subcontinent. Distinct from Western 
psychological paradigms that often bring individualism and detachment to the fore, Indian psychology 
focuses on holistic self-awareness and the interconnectedness of all beings, encapsulated in the Vedic 
principle of Ātmānam viddhi (‘know thyself ’). In its evolution, Indian psychology has made a journey from 
colonial influences to the development of culturally relevant frameworks addressing contemporary mental 
health challenges. This discipline not only offers profound insights into human behavior but also emphasizes 
moral and spiritual development and its current global relevance. As we are increasingly facing mental health 
issues and are in search of a deeper meaning in life, an Indian psychological perspective is becoming essential. 
By integrating traditional concepts with modern practices, Indian psychology can enhance well-being and 
promote resilience, making it a vital resource for individuals and communities seeking to navigate the 
complexities of modern life. Indian psychology has the potential to contribute significantly to global discussions 
on mental well-being, consciousness, and personal growth, fostering a deeper comprehension of the human 
psyche, which transcends geographical boundaries and takes into account the cultural dimension. Quite 
importantly for psychological science, the integration of Indian psychology into global discourse can be 
instrumental in promoting a more holistic understanding of mental health, the one that respects cultural 
differences while attending to universal human needs. The article describes the traditions of Indian psychology 
and the directions taken by Indian psychology researchers in the face of the challenges of today.
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Аннотация
В статье исследуется возникновение, развитие, современное состояние и значение индийской 
психологии — области научного знания, уходящей корнями в богатые духовные и философские 
традиции Индийского субконтинента. В отличие от западных психологических парадигм, которые 
часто подчеркивают индивидуализм и отстраненность, в центре внимания индийской психологии 
находится целостное самосознание и взаимосвязь всех существ, воплощенных в ведическом принципе 
Атманам виддхи («познай самого себя»). Эволюция индийской психологии отражает переход 
от колониального влияния к разработке культурно значимых систем, направленных на решение 
актуальных современных проблем психического и психологического здоровья. Индийская психология 
не только дает глубокое представление о поведении человека, но и уделяет особое внимание 
нравственному и духовному развитию личности, подчеркивая его актуальность в современном 
глобальном контексте. Поскольку мы сталкиваемся с растущими проблемами психического 
и психологического здоровья и ищем более глубокий смысл в жизни, потребность в подходе, 
сложившемся в индийской психологической науке, становится первостепенной для научной психологии. 
Объединяя традиционные концепции с современными практиками, индийская психология может 
способствовать улучшению самочувствия и повышению жизнестойкости, что делает ее жизненно 
важным ресурсом для отдельных людей и сообществ, стремящихся разобраться в сложностях 
современной жизни. Индийская психология может внести значительный вклад в глобальные дискуссии 
о психическом и психологическом благополучии, самосознании и личностном росте, способствуя 
более глубокому пониманию человеческой психики, выходящему за рамки географических границ, 
с учетом разнообразия культурных контекстов. Интеграция индийской психологии в глобальный 
научный психологический дискурс может способствовать всеобъемлющему пониманию психического 
здоровья, при котором уважаются культурные различия и учитываются общечеловеческие потребности, 
что действительно важно для развития психологической науки. В статье описаны традиции индийской 
психологии и направления современных исследований индийских психологов, релевантные вызовам 
сегодняшнего дня.

Ключевые слова: индийская психология, духовность, самосознание, психическое здоровье, культурный 
контекст

1. History and origin
Indian psychology is a distinctive approach 

rooted in the spiritual and philosophical traditions 
developed by India over thousands of years. It em-
braces indigenous concepts, frameworks, and 
methods intended to promote psychological trans-
formation rather than limiting itself to a study of the 
psychological characteristics of the Indian popula-
tion. The term ‘Indian’ is used not to limit its 
scope but to honour the origin of the philosophy 
and knowledge systems underlying this approach 
(Cornelissen et al. 2011). At its core, Indian psycho-

logy offers a holistic perspective on human nature, 
with insights applicable across various cultures and 
capable of contributing to global psychology 
as a whole. Foundational texts such as the Vedas, 
Upanishads, and the Bhagavad Gita bring into focus 
self-realization, liberation, and the understanding 
of consciousness, shaping the very rudiments of In-
dian psychological practices.

Central to Indian psychology is the concept 
of Ātmānam viddhi — ‘know thyself ’ — which has 
served as a guiding principle from Vedic times to the 
present. It asserts that self-knowledge is key to un-
derstanding universal truths, as the individual self 
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is intrinsically linked to the cosmos. Indian psycho-
logy underscores that self-realization is not limited 
to intellectual understanding but involves trans-
forming one’s knowledge into one’s behavior and 
life (Rao, Paranjpe 2016). This deeper understand-
ing fosters lasting happiness and fulfillment, aiming 
to cultivate authentic, ethical living. Instead of 
focusing merely on theoretical knowledge, Indian 
psychology prioritizes experiential practices and 
inner mastery as a means of bringing about real 
change in one’s consciousness and way of life (Cor-
nelissen et al. 2011).

Formal study of psychology in India began  
in the early 20th century with efforts to formalize it 
as a full-fledged academic field. In 1905 B. N. Seal 
established one of the first psychological laborato-
ries, with the first psychology department at the 
University of Calcutta following in 1915. Pioneers 
like Narendra Nath Sengupta and G. Bose sought 
to integrate Western psychological models with 
Indian philosophical ideas, developing frameworks 
that reflected both cultural contexts. Despite this 
foundation, psychology in Indian universities even-
tually became dominated by Western paradigms, 
as many Indian psychologists trained in the U.S. 
and U.K. imported Western concepts, methods, 
and research topics, sidelining native insights and 
methods. This reliance on Western models led  
to psychology in India often being detached from 
local traditions and challenges, contributing little 
to national development.

In recent decades, however, there has been 
a growing awareness of the limitations inherent  
in the uncritical adoption of Western psychology 
in India coupled with a renewed interest in indi-
genous psychological frameworks. Scholars like 
H. S. Asthana (Asthana 1988), H. S. R. Kao and 
D. Sinha (Kao, Sinha 1997), J. Pandey (Pandey 2004), 
and G. Misra (Misra 2011) have pointed out that 
Indian psychology is capable of addressing con- 
temporary psychological challenges and making 
meaningful contributions. G. Misra (Misra 2011),  
in particular, has observed signs of an emerging 
‘paradigm shift’ as more Indian psychologists set 
out to explore native theories and methods, striving 
for a psychology that harmonizes global and local 
perspectives. This shift holds promise for bridging 
the gap between ‘Indian psychology’ and ‘psycho-
logy in India’, fostering a more culturally relevant 
and impactful field.

The emphasis on consciousness, self-mastery, 
and transformation in Indian psychology provides 
a unique alternative to mainstream psychological 
frameworks. Indian psychology views consciousness 
as fundamental, transcending time and space, and 
sees the individual as interconnected with broader 

physical and metaphysical realities (Cornelissen  
et al. 2011). This perspective allows Indian psycho-
logy to naturally incorporate non-physical realities 
and parapsychological phenomena. It suggests that 
consciousness research and first-person methods 
for inner exploration could play a central role  
in future studies within this field. As this paradigm 
gains momentum, Indian psychology could poten-
tially inspire a new wave of global interest in un-
derstanding human potential, inner transformation, 
and well-being.

2. Indian psychology  
vs. Western psychology

Indian psychology offers a unique approach 
which is distinct from Western psychological frame-
works and has emerged from an indigenous foun-
dation deeply embedded in Indian culture, spiritua-
lity, and values. Table 1 shows that unlike Western 
psychology, which primarily focuses on observable 
behaviors and measurable mental processes, In-
dian psychology stresses subjective experience, 
consciousness, and spirituality as pathways to self-
understanding and growth. Rooted in empirical 
science, Western psychology often reduces human 
experience to cognitive and physiological factors. 
In contrast, Indian psychology regards the mind  
as a bridge to the divine, with self-realization and 
inner transformation as central objectives.

While sometimes equated with indigenous psy-
chology, Indian psychology represents a unique 
theory-loaded framework with a defined conception 
of human nature built on Indian philosophical and 
spiritual thought. Indigenous psychology aims to 
develop culturally relevant concepts and methods 
by adjusting and adapting while designing psycho-
logical studies that align with native sociocultural 
contexts (Pandey 2004). However, it is often more 
neutral in theory and adaptable to various Western 
perspectives like behaviorism or cognitive psycholo-
gy. Indian psychology, by contrast, stems from 
an integrated worldview that encompasses its own 
meta-theoretical base and methods for understan-
ding and transforming human behavior. This sets 
it apart as a distinct psychological tradition akin 
to systems like psychoanalysis or behaviorism (Table 1).

The indigenous perspective in Indian psycho- 
logy prioritizes interconnectedness and unity with 
all beings rather than the individualistic focus seen 
in many Western models. It encourages self-reali-
zation (atman) as part of a universal consciousness 
(brahman), underscoring a holistic view where 
physical, mental, and spiritual well-being are inter-
dependent. This perspective advances moral and 
ethical development as essential to psychological 
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Table 1. Difference between Indian psychology and Western psychology

Aspect Indian psychology Western psychology

Primary focus Focuses on the individual and their 
consciousness

Focuses on the individual’s interaction with 
their environment

Key emphasis Places a high value on subjective and personal 
experiences

Prioritizes observable behavior and external, 
measurable phenomena

Methodological 
approach

Uses a flexible, inclusive approach, 
integrating various techniques Relies heavily on experimental methods

Approach to concept Holistic and integrated Focused and breakdown-oriented

View on ego
Views ego as something that needs  
to be surpassed during the journey  
to self-realization

Views ego as a necessary part of personality, 
with a focus on adjustment and adaptation  
to society

Value system
Psychology is deeply rooted in cultural and 
ethical values, aiming for moral and spiritual 
growth

Maintains a value-neutral stance, focusing  
on scientific objectivity without moral 
judgment

Role of subjectivity Considers that subjective experiences are 
essential in understanding the self

Less emphasis on subjective experiences; 
favours objectivity

Perspectives
Both first-person (experiential) and third-
person (observational) perspectives are 
considered essential

Primarily emphasizes the third-person 
(observer) perspective

Practical application
Seeks to promote inner growth, self-
awareness, and transformation of the 
individual’s consciousness

Aims to manage or correct behavior, often 
seeking to restore balance or ‘normal’ 
functioning

Mental health focus
Focuses on the positive development  
of mental well-being, often focusing  
on prevention and self-improvement

Focuses more on treating dysfunction, 
resolving issues, and ‘fixing’ problems

Note. Written with reference from ‘Scope, substance, and methods of study’ by Rao, K. R., Paranjpe, A. C. (2016). Psychology  
in the Indian tradition (pp. 1–32). Springer Publ., New Delhi. https://doi.org/10.1007/978-81-322-2440-2_1

growth, viewing the mind as both a tool and a bar-
rier in the journey toward self-discovery.

Indian psychology also manifests a pan-human 
relevance, much akin to psychoanalysis, which 
originated in Europe but has become applicable 
worldwide. Although it has its roots in the Indian 
subcontinent, its principles are designed to deal 
with universal aspects of human experience. This 
framework provides systematic models to study 
human nature, with an emphasis on wisdom, inner 
peace, and collective harmony over material success 
and individual achievement. In this sense, Indian 
psychology extends beyond a mere indigenous ap-
proach; it holds the potential to contribute valuable 
insights to global psychology (Rao, Paranjpe 2016).

In the Indian context, both Indian and indigenous 
psychologies are complementary to each other. 
While Indian psychology is well-structured and 
theoretically grounded in ancient Indian wisdom, 
the strengths of indigenous psychology lie in its 
flexibility to focus on particular sociocultural needs 
and contexts without strict theoretical allegiance. 
Together, these two perspectives add a deeper 
understanding of psychological processes by inte-
grating cultural concepts with broader human 
values and goals that are necessary for a compre-

hensive approach to psychological theory, research, 
and practice.

3. Modern Indian psychology
Since the colonial times, modern psychology  

in India has grown into a discipline that combines 
indigenous knowledge with contemporary scien-
tific practices. It started with early influences from 
Western psychology during the British colonial 
period, centring mainly on behaviorism and psy-
chometric approaches. However, it was not until 
the latter half of the 20th century that Indian psy-
chology began to claim its identity, emphasizing 
the need to incorporate local cultural values and 
philosophical traditions.

Several scholars have conducted historical ana-
lyses of the evolution of psychology as a discipline. 
One notable work is D. Sinha’s monograph, Psycholo-
gy in a Third World Country: An Indian Experience 
(Sinha 1986), which distinguishes four different 
phases in the development of modern psychology 
in India: (I) the period before independence,  
(II) the period of growth and development after 
independence, (III) the period marked by research 
aimed at resolving specific problems, and (IV) the 
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phase focused on integrating indigenous perspec-
tives and solutions. This book provides a thorough 
explanation of the trajectory of psychology in India 
up until the early 1980s. D. Sinha has also authored 
a detailed history of social psychology in India 
(Sinha 1998) and an important chapter on the in-
digenization of psychology in the Handbook of 
Cross-Cultural Psychology (Sinha 1997). He has 
advocated the concept of a psychology that is cul-
turally rooted in India (Sinha 1996) and has con-
tributed importantly to the shaping of modern 
psychology in the country (Sinha et al. 2015).

Scholars like A. K. Dalal (Dalal 1990; 2011) and 
A. K. Dalal & G. Misra (Dalal, Misra 2010) have 
further on dissected historical trends in psycho logy 
in India, revealing that the rich Indian thought 
systems had little impact on the formal academic 
psychology established during the colonial period. 
This resulted in a continuous enthusiasm for building 
a science aligned with the positivist mode, often 
separating academic pursuits from the realities  
of societal issues. In the postcolonial context, a libe-
ral Indian mindset persisted, albeit marginally 
improved. It allowed for diverse traditions — some-
thing that led to the adoption of three primary 
streams: ‘experimental psychology, psychoanalysis, 
and intelligence testing’, all perceived as culture-free. 
Post-independence, there was a growing awareness 
of the lack of social relevance in psychological re-
search, prompting a reorientation toward more 
applied studies. This shift contributed to the crisis 
of identity within the discipline, triggering a move 
toward indigenization. In his recent assessment, 
A. K. Dalal (Dalal 2014) called for a paradigm shift 
in psychological research, noting that the emerging 
science of Indian origin required new frameworks.

The volume edited by K. Joshi and M. Cornelis-
sen (Joshi, Cornelissen 2004) examines the Indian 
tradition of Yoga and consciousness, while G. Mis-
ra’s Handbook of Psychology in India (Misra 2011) 
emphasizes contemporary developments that con-
nect indigenous thought with qualitative metho-
dologies. G. Misra (Misra 2013) further explores 
contributions in psychology and psychoanalysis 
from Indian and Western perspectives. S. K. Kiran 
Kumar (Kumar 2008; 2011) documents the evolu-
tion of indigenous concepts, noting a disconnection 
between personal philosophies and professional 
values among Indian psychologists. This divide has 
led some researchers to largely revisit concepts like 
Anasakyi, Ahamkar, and Santosh in the context  
of modern issues relating to personality, self, health, 
emotion, and well-being.

A significant input into the history of psycho- 
logy in India has come from the Heritage Papers  
of Early Leading Indian Psychologists, published 

by the Asiatic Society (Deb et al. 2017a; 2017b). 
This two-volume collection offers insights into 
a body of research spanning the period from 1916 
to 1965, illustrating a range of concerns addressed 
as academic challenges. The thematic analysis puts 
into relief the growing importance of fields such  
as social psychology, personality, experimental 
psychology, and abnormal psychology while noting 
that psychoanalysis has diminished over time.

Various efforts have documented the historical 
trajectory of psychology at different times (Mitra, 
Mukhopadhyay 1958; Pandey 2004; Paranjpe 2024; 
Rao 1962; Sengupta 1926; Sinha 1963). These pub-
lications summarize research trends followed by 
Indian psychologists, revealing a consistent reliance 
on Euro-American psychological discourses, with 
a strong emphasis on attaining and defending sci-
entific status. This pursuit has often led to an aca-
demic environment focused on aligning with main-
stream psychology, reflecting a psychic unity of 
humankind, while theoretical constructs and metho-
dologies predominantly derived from Western 
paradigms.

Research landscape
Research and education in modern India reflect 

the influence of institutional processes and the 
academic ethos, with substantial changes in content, 
themes, and pedagogical practices. Notable trends 
in Indian psychology can be traced back to Cal-
cutta University, where positivism and empiricism 
from European psychology were foundational 
(Mitra 1937). Indian Psychology was introduced as 
a specialized subject, covering such research areas 
as psychoanalysis, emotion, and language. Despite 
the department’s renaming in 1938, the emphasis 
on experimental psychology persisted, with re-
searchers combining Western theories with indige-
nous knowledge (Basu 2013).

The fields of psychology evolved into specialized 
areas such as developmental, clinical, and social 
psychology, but the focus on applied research 
overshadowed the explorations of indigenous 
thought. Psychoanalysis, led by Dr. Girindrasekhar 
Bose, also emerged as a significant area, incorpo-
rating Indian cultural contexts into psychological 
theories (Bhattacharyya 2004). Over the years, 
research shifted towards behaviorism and clinical 
issues, while recent trends have included cognitive 
and neuropsychological studies, addressing topics 
like personality disorders and media psychology. 
This shift is illustrative of a growing acknowledg-
ment of the limitations of previous paradigms and 
the need for indigenization in psychology (Bhatia 
2017).
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The current landscape places emphasis on the 
integration of indigenous concepts with modern 
psychological frameworks, as seen in a variety of 
special journal issues focusing on self-identity, 
spirituality, and positive psychology. Despite prog-
ress, challenges still remain, including a lack of 
supportive intellectual environments and an over-
reliance on Western methodologies, which often 
neglect the cultural contexts of Indian society 
(Dalal 2014). As a result, addressing societal issues 
like poverty, mental health, and social justice  
is essential for the discipline’s future development.

Professional bodies
The diversification of psychology in India  

is evidenced by the emergence of a whole range  
of professional bodies. These notably include the 
Indian Psychoanalytic Society (1922), Indian Psy-
chological Association (1926), Indian Academy  
of Applied Psychology (1962), Indian Association 
of Clinical Psychology (1968), and many others 
formed over decades, including the Indian Cyber-
Psychology Association (2017) and the Indian As-
sociation of Positive Psychology (2019). The Na-
tional Academy of Psychology (NAOP) represents 
India in the International Union of Psychological 
Science (IUPsyS) and takes an active part in the 
global psychological community.

The registration and licensing of clinical and 
rehabilitation psychologists are overseen by the 
Rehabilitation Council of India (RCI). Psychology 
has been introduced at the higher secondary level, 
with undergraduate, postgraduate, and Ph.D. cour-
ses structured at the university level. The Univer-
sity Grants Commission (UGC) encourages model 
courses, yet universities retain autonomy in course 
development. The most recent UGC initiative in 
2016 aimed to enhance the curricular framework 
for undergraduate psychology programs, resulting 
in considerable variations in course content and 
organization. Specialized concentrations include 
organizational psychology, clinical psychology, 
developmental psychology, and others, reflecting 
the expanding landscape of psychological education.

4. Concepts in Indian psychology
a . Transcendence 
Transcendence in Indian psychology is the pro-

cess of going beyond the ego to reach higher states 
of consciousness. This includes self-exploration, 
self-discipline, and the realization of one’s connec-
tion with the universal self. Instead of confining 
itself to self-actualization, Indian psychology is 
concerned with self-transcendence, where one tries 

to connect with the greater reality. This view en-
courages individuals to look beyond their per-
sonal accomplishments and try to achieve univer-
sal consciousness.

b . The Yogic paths to higher consciousness
The four main paths of yoga offer several ways 

for people to embark on their transcendental jour-
ney. Each path provides an opportunity to transcend 
the self and achieve greater states of consciousness 
while supporting various personality types. These 
four paths are as follows:

● Karma Yoga (The Path of Selfless Action): 
emphasizes carrying out one’s duties without 
expecting any results, helping practitioners 
to let go of their ego and recognize that all 
individuals are interconnected.

● Bhakti Yoga (The Path of Devotion): promotes 
a deep and emotional connection to the divine, 
encouraging individuals to go beyond their 
personal desires and surrender to the higher 
power.

● Raja Yoga (The Path of Meditation and Mind 
Control): utilizes techniques such as medita-
tion, concentration, and ethical disciplines 
to calm and discipline the mind so that indi-
viduals can move towards self-realization.

● Jnana Yoga (The Path of Wisdom or Know-
ledge): centres on self-examination and intel-
lectual understanding so that individuals 
realize that the individual self (Atman) and 
universal consciousness (Brahman) are one.

c . The Vedic perspective on consciousness
Indian psychology offers a multi-dimensional 

understanding of consciousness, comprising va rious 
states and layers that are indicative of both human 
potential and spiritual growth.

Four-fold states of consciousness: 
According to Vedic teachings, consciousness 

can be experienced in four main states:
● Waking (Jagrat): an ordinary state where we 

interact with the physical world.
● Dreaming (Swapna): a subtle level of aware-

ness that reflects our subconscious mind.
● Deep Sleep (Sushupti): a state where the mind 

is at rest, but consciousness remains active.
● Transcendental Consciousness (Turiya or Sa-

madhi): a state of pure awareness and feeling 
connected to the universal self.

Five Koshas (sheaths): 
The five Koshas relate to different layers  

of being, which include the body, mind, and 
spiritual aspects of human life. Progressing through 
these koshas takes one from the physical, through 
the mental, to the spiritual: it is the discovery  
of the deeper dimensions of one’s self. These Ko-
shas are as follows:
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● Annamaya Kosha (physical body): the outer-
most layer, representing the physical body 
and material existence.

● Pranamaya Kosha (energy body): includes 
life force, or prana, connecting the physical 
body with the mind.

● Manomaya Kosha (mind body): associated 
with thoughts, emotions, and perceptions, 
this sheath echoes our mental experiences.

● Vijnanamaya Kosha (wisdom body): repre-
sents knowledge, intuition, and awareness, 
helping as a guide to understanding our 
higher self.

● Anandamaya Kosha (bliss body): the inner-
most sheath, where an individual experi-
ences pure joy and higher state of conscious-
ness.

d . The Ashramas: Stages of life
In Indian tradition, the ashramas, or life stages, 

are inherent in a systematic approach to societal 
responsibility and personal development. Each 
phase contributes to a person’s development from 
individual identity to societal well-being. These 
phases are designed to lead people to self-realization 
by helping them live a balanced and purposeful life.

● Brahmacharya (student life): a  learning, 
discipline, and character-building period 
preparing the individual for future respon-
sibilities.

● Grihastha (householder life): dominated  
by family, career, and societal contribution 
so that individuals are fulfilled with their 
worldly duties.

● Vanaprastha (retirement/forest dweller): 
encourages gradual detachment from mate-
rial pursuits, promoting a shift toward spiri-
tual awareness.

● Sannyasa (renunciation): the final stage where 
individuals let go of their worldly ties to seek 
enlightenment and union with the divine.

e . The Varnas: Social roles and responsibilities
The varnas, or social roles, provide an under-

standing of individuals’ responsibilities based  
on their natural tendencies and skills. While often 
misunderstood, in earlier days varnas helped as 
a flexible social framework supporting individuals’ 
strengths. It promotes harmony in society by high-
lighting the interdependence of responsibilities and 
balancing the needs of the community with the 
capabilities of each individual.

● Brahmins: scholars, teachers, and priests who 
focus on preserving knowledge and spiri-
tuality.

● Kshatriyas: warriors and leaders responsible 
for protection, governance, and maintaining 
justice.

● Vaishyas: merchants and tradespeople con-
tributing to economic stability and wealth.

● Shudras: artisans and service providers who 
play a key role in society’s functioning.

Indian psychology describes consciousness 
as something underlining all the existence. Here, 
the self is not limited to personal identity; it is 
rather understood as the expression of universal 
consciousness, which includes a person’s identity 
of self with the values of ethics and resilience.  
By being conscious of the connection to the cos-
mos, one builds up a sense of purpose, strength, 
and morality leading to a balanced and harmoni-
ous life. It is an inborn human desire to transcend 
from one’s present state of consciousness. This 
drive moves human beings toward growth, self-
realization, and linking up with higher states  
of consciousness. Seeking transcendence is seen 
as a natural process that promotes individuals’ 
resilience, insight, and understanding of their 
purpose within the universe.

5. Conclusion
Indian psychology, with its deep roots in spiri-

tual and philosophical traditions, provides an al-
ternative approach to understanding the human 
mind. By emphasizing self-realization, ethical  
living, and holistic healing, it offers a pathway  
to mental well-being that complements Western 
psychological frameworks. The growing recogni-
tion of the limitations of adopting Western para-
digms uncritically underscores the need for a ro-
bust framework that resonates with local values 
and traditions. Indian psychology has the potential 
to contribute greatly to global discussions on 
mental well-being, consciousness, and personal 
growth, fostering a deeper understanding of the 
human psyche, which transcends geographical 
boundaries.

The integration of Indian psychology into glo- 
bal discourse can be instrumental in promoting 
a more inclusive understanding of mental health, 
the one that respects cultural differences while 
addressing universal human needs. As modern 
practitioners and scholars continue to adapt and 
expand these indigenous perspectives, Indian 
psychology may offer valuable solutions to the 
psychological challenges of the modern world, 
grounded in wisdom that transcends time and 
culture. This will ultimately enhance the field’s 
ability to address pressing societal issues, from 
mental health challenges to the promotion of 
ethical living, ensuring that psychological research 
and practice are entrenched in the cultural contexts 
that shape individuals’ lives. 
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