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В современном обществе в основе оценки ка-
чества жизни человека лежат такие понятия как 
психическое и психологическое здоровье. Психи-
ческое здоровье каждого гражданина оказывает 
значительное влияние на развитие государства в 
целом [4; 7]. В связи с этим проблема исследо-
вания понятия психического здоровья сохраняет 
высокую актуальность и затрагивается в научно-
исследовательских работах зарубежных и отече-
ственных ученых (А. Г. Маслоу, К. Р. Роджерс, 
И. В. Дубровина, О. С. Васильева и др.).

История исследования понятия психическое 
здоровье насчитывает уже не одно десятилетие, 
однако до сих не сложилось единого представле-
ния об этом состоянии человека.

В настоящее время происходит постоянное пе-
реосмысление и уточнение содержания понятия 
психическое здоровье в свете разных подходов с 
целью формирования более целостного представ-
ления данного феномена. Один подход трактует 
психическое здоровье как состояние, другой — 
как процесс. Одна группа ученых трактует поня-
тие на основании 1—2 критериев, другие в основе 
определения применяют целый комплекс описа-
тельных характеристик.

В научной психологической литературе по-
нятие «психическое здоровье» определяется как 
успешная реализация человека в профессиональ-
ной деятельности и его социальная адаптация, со-
ответствующая условиям проживания. В основе 
такой реализации лежат душевная гармония и от-
сутствие психических заболеваний.

В психологической науке наиболее подробно 
психическое здоровье рассматривается в рамках 
таких направлений, как бихевиоризм, психоана-
лиз, и гуманистическая психология. С позиций 
бихевиоризма психическое здоровье представля-

ется как состояние, при котором поведенческие 
реакции соответствуют требованиям окружаю-
щей среды. При этом роль человека в процессе 
оздоровления пассивна и сводится к выработке 
поведенческих навыков.

В рамках психоаналитического направления 
психическое здоровье рассматривается как соци-
окультурная переменная, характеристики которой 
обусловлены специфическими социальными ус-
ловиями. Для его сохранения необходимо под-
держание баланса между сознательным и бес-
сознательным, внутренним миром человека и его 
социальным окружением, при переходе от одного 
этапа жизненного цикла к другому.

Наиболее полно данная проблема рассматрива-
ется в работах представителей гуманистической 
психологии. Психическое здоровье здесь опреде-
ляется как полноценная самореализация челове-
ка, достижение которой возможно только посред-
ством нахождения человеком гармонии между 
социально экономическими условиями жизни и 
собственной внутренней природой.

Учитывая высокую значимость психического 
здоровья для качественной жизнедеятельности 
человека, данная проблема занимает централь-
ное место в исследованиях авторов из разных 
областей: медицины, психологии, педагогики, 
философии, социологии. Такой комплексный 
подход к изучению обусловлен тем, что обще-
ство вынужденно циклично переживать разные 
кризисы: культурный, нравственный, экономи-
ческий. Благодаря такому междисциплинарно-
му подходу к изучению, содержание понятия 
«психическое здоровье» достаточно обширное 
и включает медицинские и психологические кри-
терии, а также общественные, групповые нормы 
и ценности.
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Термин «психическое здоровье» был введен 
Всемирной Организацией Здравоохранения в 
1979 году и обозначает возможность человека 
продуктивно реализовать себя во всех сферах 
жизнедеятельности через умение справляться со 
стрессами и сохранять душевное равновесие.

По мнению О. А. Климонтовой [11] психиче-
ское здоровье является устойчивой основой для 
реализации своего потенциала человеком и фор-
мирования у него умения благополучно бороться 
со стрессовыми ситуациями.

Немецкий психиатр Г. Аммон предполагает, что 
психическое здоровье не просто статическое со-
стояние человека, а динамическое событие, свя-
занное с активным использованием психических 
функций человека [3].

М. В. Рогозин [20] дополняет, что психическое 
здоровье — это не просто уравновешенное состо-
яние психики человека, а активное проявление его 
жизнедеятельности на благо государству.

О. В. Лебедева [13] определяет психическое 
здоровье как способность человека быть психи-
чески уравновешенным, что позволяет ему быть 
активным в любых профессиональных и социаль-
ных ситуациях.

Для Н. А. Лызь [15] психическое здоровье ха-
рактеризуется согласованным проявлением всех 
психических функций, что обеспечивает ему ста-
бильное чувство комфорта и целенаправленную 
профессиональную и социальную деятельность.

Н. Н. Уланова [24] отмечает, что для человека, 
обладающего нормальным психическим здоро-
вьем характерны такие качества как целостность 
личности, постоянство, критичность к себе, адек-
ватность психических реакций, самоуправляе-
мость, организованность и адаптируемость.

Е. А. Сергиенко [21] рассматривает психиче-
ское здоровье как динамическое равновесие пси-
хических функций, которые позволяет человеку 
не только эффективно адаптироваться к окружа-
ющей среде, а также активно проявлять заложен-
ный природой потенциал.

По мнению Р. А. Стефанчук [23] психическое 
здоровье является неотъемлемой частью здоровья 
человека. Поведение психически здорового чело-
века характеризуется отсутствием психических 
отклонений на фоне нормального психического 
и физического развития индивида в соответствии 
с возрастом.

Психическое здоровье как целостное состояние 
характеризуется 2 иерархическими уровнями: 
анатомо-физиологический и психологический.

Ю. В. Михеева [18] психическое здоровье рас-
ценивает как эффективную адаптацию индивида к 
условиям окружающей среды, которая позволяет 

максимально проявить индивидуальность лич-
ности.

С точки зрения некоторых авторов [1; 17; 27] 
психическое здоровье — это интегральное состоя-
ние гармоничного проявления психических функ-
ций и функциональных возможностей организма 
человека, обеспечивающих ему комфортную адап-
тацию к среде проживания.

В представлениях современной психологии 
психическое здоровье является результатом есте-
ственного индивидуального развития человека, 
который сформировался в процессе преодоления 
основных кризисов онтогенеза.

Г. С. Никифоров [19] при исследовании понятия 
психическое здоровье, выделяет три уровня его 
организации: биологический, психологический и 
социальный. Биологический уровень предполага-
ет динамичное взаимодействие и взаимовлияние 
функций всех систем организма, которые позволя-
ют человеку адаптироваться к окружающей среде. 
На психологическом уровне психическое состо-
яние рассматривается как гармоничная система 
психических свойств и функций. Социальный 
уровень предполагает взаимодействие человека 
с обществом благодаря уравновешенному психи-
ческому и физиологическому состоянию.

Для современных исследований складывается 
тенденция рассматривать понятие психического 
здоровья с точки зрения духовности человека и 
высшего проявления человеческого Духа. Так, Б. 
С. Братусь [1] указывает, что именно личностно-
смысловой уровень психического здоровья, от-
ветственный за производство смысловых ориен-
таций, определение общего смысла и назначения 
свой жизни, отношения с другим людям в про-
цессе самосуществования, является ведущим в 
понимании психического здоровья.

Взгляды Б. С. Братусь были взяты за основу 
в формировании представлений о психическом 
здоровье И. В. Дубровиной. Ею был сформули-
рован и введен в психологическую науку новый 
термин психологическое здоровье. Основное 
различие этих понятий заключается в том, что 
психическое здоровье характеризуется полно-
ценным развитием психических функций и про-
цессов, а психологическое здоровье представля-
ет из себя благополучное личностное развитие 
человека. По мнению И. В. Дубровиной [6] 
психическое здоровье является важным компо-
нентом психологического здоровья. Разделение 
данных терминов дает возможность характе-
ризовать личность человека с разных позиций. 
Так, психическое здоровье чаще используется в 
психотерапии, а психологическое — в психоло-
гической практике.

Подходы к исследованию понятия психического здоровья
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Подход разделения понятий психическое и пси-
хологическое здоровье нашел единомышленников 
и получил дальнейшее развитие в психологиче-
ской науке.

В медицинском аспекте понятие психиче-
ское здоровье рассматривается через категории 
«здоровье» и «болезнь». Следует отметить, что 
в медицинской практике разработана шкала по-
граничных состояний: нормальное, переходное, 
аномально-пограничное и личностно-патологи-
ческое состояние. Нормальное и переходное со-
стояния применяются для характеристики психи-
ческого здоровья, остальные расцениваются как 
состояние болезни. Основой причиной развития 
последних 2 состояния является срыв механиз-
ма адаптации организма к воздействию факторов 
окружающей среды.

Анализ литературных источников показал, 
что психическое здоровье можно трактовать как 
устойчивое психическое состояние личности, при 
котором жизненные силы, психические функции и 
настроение находятся в балансе. Такое состояние 
позволяет человеку быть удовлетворённым собой, 
социально адаптированным и успешно реализовы-
вать свои профессиональные качества и навыки.

Сравнительный анализ взглядов разных иссле-
дователей на проблему психического здоровья 
позволяет сделать вывод, что все они придержи-
ваются мнения, что изучение данного феномена 
требует интегративного подхода.

Отсутствие однозначного определения понятия 
психическое здоровье, а также запрос психоло-
гов и педагогов, обуславливают высокую актуаль-
ность данной проблемы в современном обществе.

Обобщая научные данные можно отметить ос-
новные критерии психического здоровья, сфор-
мулированные О. А. Жуковой [9] согласно ВОЗ:

— осознание и чувство нерпрерывности, посто-
янства и идентичности своего физического 
и психического «Я»;

— чувство постоянства и идентичность пере-
живаний в однотипных ситуациях;

— критичность к себе и своей собственной 
психической деятельности и ее результатам;

— соответствие психических реакций силе и 
частоте средовых воздействий, социальным 
ситуациям;

— способность самоуправления поведением в 
соответствии с социальными нормами, пра-
вилами, законами;

— способность планировать собственную жиз-
недеятельность и реализовывать это;

— способность изменять поведение в зависи-
мости от смены жизненных ситуаций и об-
стоятельств.

Исследование понятия психического здоро-
вья сохраняет свою актуальность и до сих пор 
является предметом научных дискуссий. Разные 
трактовки понятия «психическое здоровье» об-
условлены наличием нескольких подходов к их 
понимаю (см. таблицы).

Нормоцентрический подход
(представители К. Ясперс, Б. С. Братусь)
Согласно данному подходу психическое здо-

ровье характеризуется как совокупность разра-
ботанных норм психических свойств человека, 
которые позволяют ему оптимально осуществлять 
свою жизнедеятельность. Учитывая тот факт, что 
формулировка определения психическое здоровье 
находится на стыке медицины и психологии, то 
любое нарушение на уровне физиологии, может 
быть причиной для развития психических откло-
нений. При нормоцентрическом подходе значи-
тельные отклонения от нормы расцениваются как 
состояние болезни. Нормоцентрический подход 
описывает психическое здоровье как отсутствие 
симптомов, патологических состояний и наруше-
ний со стороны функционирования систем орга-
низма. В рамках данного подхода исследование 
психического здоровья идет с акцентом на про-
явление психических и функциональных нару-
шений. Аномальным поведение человека может 
считаться при условии полного несоответствия 
общественным ценностям и привычкам. Следует 
подчеркнуть, что подходы к оценке норм также 
могут отличаться в медицине и психологии.

Негативной стороной такого подхода может 
быть то, что наличие каких-то психических осо-
бенностей у индивида может трактоваться как от-
клонения от принятой нормы. С другой стороны, 
попытки объяснить эти особенности только с точки 
зрения психологии могут привести пренебрежению 
использования медикаментозной терапии [10].

Социально ориентированный
и кросскультурный подход
(представители П. Баргер, Т. Лукман)
Такие подходы характеризуют психическое 

здоровье как нестабильное состояние, которое 
всецело зависит от социокультурных изменений 
в обществе и других факторов. Так, согласно 
этому подходу, такие явления как национальные 
культурные традиции и образ жизни людей в 
конкретном государстве оказывает значительное 
влияние на устойчивость и качество психического 
здоровья. Авторы [1; 5] полагают, что поддержа-
ние нормального психического здоровья каждого 
индивида всецело зависит от культурно-историче-
ских и бытовых условий его проживания.

Н. А. Хисариева
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При характеристике психического здоровья в 
рамках кросскультурного подхода учитывают-
ся внешние факторы, но не уделяется внимание 
личным ощущениям и переживаниям человека. 
При хорошем состоянии психического здоровья 
человек ощущает себя энергичным и способным 
противостоять стрессовым ситуациям. Такое со-
стояние возможно достигнуть путем постоянного 
поддержанием внутренней гармонии и равнове-
сия психических функций с окружающей средой.

Другие авторы [14] рассматривают психическое 
здоровье как сложившееся состояние, в результате 
социальных, политических и экономических си-
туаций на данный момент времени.

Н. Ю. Галой [2] отмечает, что некоторые со-
циальные явления могут вызывать не только си-

туативные изменения в состоянии психического 
здоровья, но и устойчивые изменения в долго-
срочной перспективе.

Холистический подход
(представители Г. Олпорт, К. Роджерс)
Рассматривая психическое здоровье в рамках 

холистического подхода следует отметить, что 
основой психического здоровья является под-
линное физическое и психическое Я. Холисти-
ческий подход подразумевает интегральный под-
ход к изучению понятия психическое здоровье 
как части целой системы, а также влияние дру-
гих компонентов этой системы на его качество. 
Психическое здоровье является важным компо-
нентом общего здоровья человека и его проблема 

Подходы к исследованию понятия психического здоровья

Название подхода Представители Трактовка понятия 
«психическое здоровье» Теоретическое обоснование

Нормоцентрический 
подход

К. Ясперс,
Б. С. Братусь

Психическое здоровье рассматрива-
ется как совокупность среднестати-
стических норм, характеризующих 
психические свойства человека при 
отсутствии патологических прояв-
лений 

Психическое здоровье иссле-
дуется в рамках определенных 
норм

Социально ориен-
тированный и крос-
скультурный подход

П. Баргер,
Т. Лукман

Психическое здоровье рассматрива-
ется как динамическое состояние, 
которое изменяется под влиянием со-
циокультурных норм и образа жизни

На психическое здоровье ока-
зывают значительное влияние 
культура, образ жизни, обще-
ство, экономика страны про-
живания

Холистический
подход

Г. Олпорт,
К. Роджерс

Психическое здоровье рассматрива-
ется как часть системы, на которую 
оказывают значительное влияние и 
другие компоненты этой системы

Психическое здоровье как 
элемент системы, который на-
ходится в тесном взаимодей-
ствии с другими элементами 

Аксиологический
подход

А. Маслоу,
А. Кемпински

Психическое здоровье рассматрива-
ется как наивысшая ценность чело-
века

Психическое здоровье нахо-
дится в тесной зависимости 
с основными ценностями че-
ловека

Феноменологический 
подход

В. Дидьтей,
Л. Бинсвангер

Психическое здоровье рассматрива-
ется как целостная система, включа-
ющая ощущения, переживания, пред-
ставления человека 

Психическое здоровье иссле-
дуется на основании глубинно-
го понимания и эмпатии

Эволюционистский
подход

К. Лоренц,
В. И. Вернадский

Психическое здоровье рассматрива-
ется как состояние, изменяющееся в 
процесс эволюции человека

Процесс изменения психиче-
ского здоровья осуществляется 
на основании закономерностей 
общевидовой эволюции

Комплексный подход М. Мюррей,
В. Эванс

Психическое здоровье рассматрива-
ется интегративная система

Изучение психического здо-
ровья в аспектах многих дис-
циплин

Дискурсивный (или 
диспозитивный) под-
ход 

В. М. Розин,
М. Фуко

Психическое здоровье рассматри-
вается как результат определенного 
дискурса со своей присущей только 
ему логикой конструирования

Сравнительный анализ моде-
лей и практик

Акмеологический
подход

А. А. Бодалев Психическое здоровье рассматрива-
ется с позиций реализации человеком 
высших возможностей чело челове-
ческой природы

«Микроаме здоровья» — ос-
нова для реализации высших 
способностей человека

Подходы к исследованию понятия психического здоровья
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исследуется в тесной взаимосвязи с другими про-
блемами здоровья человека. При исследовании 
понятия психическое здоровье следует обращать 
внимание на его взаимосвязи с другими харак-
теристиками личности человека. При решении 
проблемы отклонений в психическом здоровье 
необходимо рассматривать организм человека как 
единое целое и корректировать не признаки пси-
хических расстройств, а искать причины их воз-
никновения. Следует отметить, что изменения в 
психическом здоровье, значительно выходящие за 
рамки нормы, могут повлечь за собой серьезные 
нарушения со стороны функционирования систем 
организма [16; 31].

Аксиологический подход
(представители А. Маслоу, А. Кемпински)
В аксиологическом подходе психическое здо-

ровье расценивается как одна из ценностей, за-
нимающая в иерархии ценностей человека почти 
лидирующие позиции. Последователи данного 
подхода полагают, что психическое здоровья как 
компонент общего здоровья человека является 
важной основой реализации своих высших спо-
собностей [1].

Доминирование тех или иных ценностей, так 
же как и их переоценка, кризис рассматриваются 
в качестве факторов, определяющих здоровье ин-
дивида или негативно влияющих на него. Акси-
ологический подход был предложен еще Плато-
ном, который в своем диалоге «Законы» поместил 
«здоровое состояние души» (наряду с разумени-
ем, справедливостью и мужеством) в иерархию 
человеческих и божественных благ.

Наиболее крупным ученым нашего столе-
тия, исследовавшим психическое здоровье и 
его нарушения в их ценностном аспекте, т. е. 
во взаимосвязи с высшими ценностями челове-
ка, следует признать А. Маслоу. В своей тео-
рии самоактуализации А. Маслоу рассматривал 
высшие ценности как своего рода детерминанты 
здорового и полноценного развития индивиду-
ума. В рамках психиатрии аналогичный подход 
был применен А. Кемпински, который интер-
претировал различные формы психопатологии 
как нарушения нравственного порядка или дис-
функции ценностной системы личности. В на-
стоящее время появляется все больше работ, по-
священных осмыслению психического здоровья 
и как основополагающей ценности культуры, и 
как ценностной ориентации, определяющей со-
циальное и психическое бытие конкретной лич-
ности [30].

Феноменологический подход
(представители В. Дидьтей, Л. Бинсвангер)
При феноменологическом подходе централь-

ную позицию занимают ощущения, переживания, 
представления индивида. Изучение психического 
здоровья осуществляется с точки зрения научно-
го знания. В феноменологическом подходе очень 
важно характеризовать психическое здоровье не 
через объективные показатели, а именно путем 
описания тех субъективных чувств и мыслей, ко-
торые испытывает человек. Характеристика по-
нятию психическое здоровье может быть дана 
только на основании глубинного понимания и 
эмпатии. Психическое здоровье представляется 
как система его составляющих. Однако эта си-
стема исследуется отдельно от функционального 
состояния организма человека.

Современные исследователи [8; 25], работа-
ющие в рамках феноменологического подхода, 
акцентируют внимание именно на целостности 
психического здоровья. Важным критерием пси-
хического здоровья здесь выступает психическое 
равновесие, которое проявляется в гармоничном 
взаимодействии эмоциональной, волевой и позна-
вательной сфер личности. Способность к саморе-
гуляции также является важной характеристикой 
психического здоровья, которая расценивается 
как умение человека приспосабливаться к окру-
жающей среде и способность адаптировать обсто-
ятельства под свое психическое состояние.

В. И. Слободчиков [22] под психическим здо-
ровьем подразумевает способность человека мак-
симально реализовать свои биологические и со-
циальные возможности.

Интерпретация психического здоровья в рамках 
феноменологического подхода также предполага-
ет соотношение его с нормой. По-мнению авторов 
[25; 28], норма не ограничивается среднестати-
стическими показателями, а является вариатив-
ным понятием. Норма — это не только отсутствие 
проявления значительной патологии, а проявле-
ние индивидуальных особенностей человека, со-
ответствующих внешним условиям. Исходя из 
этого, норма может быть среднестатистической 
и индивидуальной.

Согласно данному определению нормы О. В. 
Хухлаева [26] выделяет 3 уровня психического 
здоровья: креативный, адаптивный и дезадап-
тивный.

Так, для креативного (высшего) уровня харак-
терно наличие у человека способности хорошо 
адаптироваться к факторам окружающей среды, 
что проявляется в наличии достаточного количе-

Н. А. Хисариева
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ства сил для преодоления стрессовых ситуаций и 
высокий творческий потенциал для собственной 
реализации в обществе. Для таких людей харак-
терна устойчивая психика.

Для адаптивного (среднего) уровня характер-
на хорошая адаптация к факторам внешней сре-
ды. Однако у таких людей повышенный уровень 
тревожности и их психика не обладает нужным 
уровнем устойчивости.

Для дезадаптивного (низшего) уровня характер-
но нарушение баланса психических функций, что 
приводит к низкой способности адаптироваться к 
окружающей среде.

Феноменологический подход предполагает 
изучение психического здоровья отдельно от 
физиологического здоровья, т. к. психически и 
психологически здоровая личность может иметь 
соматические заболевания [25].

Эволюционистский подход
(представители К. Лоренц, В. И. Вернадский)
В рамках эволюционистского подхода психиче-

ское здоровье исследуется как состояние, которое 
изменяется в течение длительного периода обще-
видовой эволюции. Согласно данному подходу 
любые отклонения состояния психического здоро-
вья оцениваются с учетом степени общевидовой 
адаптации к условиям окружающей среды [29].

Комплексный подход
(представители М. Мюррей, В. Эванс)
Психическое здоровье в аспекте комплексного 

подхода рассматривается как система взаимовли-
яющих неоднородных компонентов. Психическое 
здоровье находится в под влиянием культурных, 
социальных, генетических, экономических, ду-
ховных факторов. Психическое здоровье нахо-
дится в неразрывной связи с физическим и со-
циальным здоровьем. Согласно данному подходу, 
психическое здоровье имеет достаточно общую 
формулировку как состояние комфорта и общего 
благополучия индивида, позволяющее ему макси-
мально реализовать себя. Данная формулировка 
представлена во Всемирной Организации Здра-
воохранения. Благодаря этому подходу психиче-
ское здоровье является предметом изучения сразу 
нескольких направлений: психология, медицина, 
педагогика и т. д. [18].

Дискурсивный (или диспозитивный) подход
(представители В. М. Розин, М. Фуко)
Дискурсивный (или диспозитивный) подход 

исходит из того, что любое представление о пси-
хическом здоровье может быть исследовано как 
продукт определенного дискурса, имеющего соб-

ственную внутреннюю логику конструирования 
или концептуализации социальной реальности. 
В рамках данного подхода психическое здоровье 
рассматривается как социальное явление, пред-
ставляющее собой проекцию и объективацию 
сложной системы дискурсов. Основной задачей 
исследователя, в связи с этим, является дискурсив-
ный анализ структуры устойчивых представлений 
и схем, регулирующих социальную практику оздо-
ровления и определяющих современное понима-
ние здоровья и болезни. Предполагается, что под 
действием медицинского дискурса современный 
человек привыкает решать все проблемы, связан-
ные со здоровьем, исключительно «техническим 
путем» — употреблением медикаментов, обраще-
нием к специалисту-медику; он все неотвратимее 
затягивается в «воронку медицинского потребле-
ния». В поле духовно-экологического дискурса 
приоритетное значение приобретают предельные 
возможности самореализации личности, ее духов-
ные и нравственные детерминанты [12].

Акмеологический подход
(представители А. А. Бодалев)
В акмеологическом подходе психическое здоро-

вье выступает в качестве основного и необходимо-
го условия актуализации высших («вершинных») 
возможностей человеческой природы. В рамках 
такого видения предполагается наличие «микро-
акме здоровья» как личностного конструкта, име-
ющего первостепенное значение для реализации 
всех видов высших (предельных) возможностей 
человека, выступающего как критерий его жизне-
стойкости и в значительной мере определяющего 
вклад отдельной личности в общечеловеческую 
культуру [10].

Все вышеперечисленные подходы представля-
ются нам взаимодополняющими, что позволяет 
исследовать понятие психического здоровья сразу 
в рамках нескольких аспектов.

Таким образом, исследование понятия психи-
ческое здоровья в рамках разных подходов позво-
ляет интерпретировать его как многоаспектный 
феномен. Применение разных походов объясняет 
неоднозначность, наличие противоречий в трак-
товании понятия психическое здоровье, а также 
механизм влияния на него разных факторов (со-
циальный, культурный, билолгический духовный, 
медиинский и тд.). Одни и те же феномены, от-
носящиеся к сфере здоровья человека, могут быть 
успешно проанализированы и как устойчивые 
характеристики личности, и как закрепившиеся 
в рамках данной культуры способы ее философ-
ского или научного описания, и как компоненты 
субъективной Я-концепции.

Подходы к исследованию понятия психического здоровья
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