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РЕЗЮМЕ
В настоящее время изучение влияния особенностей профессиональной деятель-
ности на отношения, в семьях, а также вопросы семейного благополучия в раз-
личных семейных структурах, является объектом особого научного интереса. Од-
ной из таких важных для рассмотрения структур является семья, в которой один 
из супругов работает вахтовым методом. Исследования в данной области посту-
лируют, что в вахтовых семьях психологическое благополучие семьи неизменно 
связано с успешностью реализации её функций, в том числе хозяйственно-бы-
товой, эмоционально-психотерапевтической, воспитательной, а также интимно-
сексуальной. Многие исследователи указывают на проблемы, которые возникают 
в семьях вахтовых работников. Однако, есть примеры успешного функционирова-
ния вахтовых семей, что позволяет авторам данной статьи выделить факторы, ко-
торые способствуют сохранению психологического благополучия в таких семьях.
В данном исследовании были проведены интервью с парами, в которых один 
из супругов работает вахтовым методом. В результате контент-анализа были вы-
делены 11 тенденций, дальнейшее исследование которых позволит определить 
факторы, влияющие на семейное благополучие вахтовых специалистов.
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Важной частью жизни любой лич-
ности неизменно выступает её 
окружение и, в первую очередь, 

семья. В то же время, на современном 
этапе развития человечества семейный 
институт претерпевает некоторые из-
менения в своём устройстве. И в этой 
связи в научной среде становится всё 
более актуальной для изучения тема 

семейных отношений и влияния на них 
тех или иных обстоятельств в жизни 
членов семьи.

Под семьёй понимается комплекс-
ная социальная группа, связанная об-
щим местом проживания, совместным 
хозяйством, а главное — взаимоотно-
шениями [1].

По успешности реализации этих 
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функций можно судить о благополу-
чии семьи. С точки зрения социологии, 
благополучие семьи может быть рас-
смотрено по двум параметрам: объ-
ективному и субъективному. Объек-
тивный параметр отражает успешность 
выполнения семьёй своих обществен-
но-необходимых функций, примерами 
которых могут выступать репродуктив-
ная, воспитательная функции, функция 
первичного социального контроля. 
Субъективный параметр благополучия 
семьи подразумевает под собой её 
субъективную положительную оценку 
членами этой семьи (ощущение сча-
стья, радости, удовлетворённость су-
пругов брачными отношениями, и их 
сплочённость, которые отражаются на 
атмосфере семейных взаимоотноше-
ний), к чему можно отнести функции 
духовного общения, эмоциональную, 
сексуально-эротическую. Именно этот 
субъективный параметр становится ос-
новой нормальному функционирова-
нию семьи или, наоборот, способству-
ет её неустойчивости [2,3]. 

Вахтовая семья, как один из вари-
антов семейных систем, заслуживает 
внимания к особенностям своего функ-
ционирования. 

 Под вахтовой семьёй понимается 
такая семейная система, в которой хотя 
бы один из супругов работает вахто-
вым методом. 

Согласно Трудовому кодексу РФ, 
вахтовый метод — особая форма осу-
ществления трудового процесса вне 
места постоянного проживания работ-
ников, когда не может быть обеспече-
но ежедневное их возвращение к ме-
сту постоянного проживания [4]. Такая 
особая по своему устройству и органи-
зации быта и взаимоотношений семей-

ная система долгое время восприни-
малась как искажение традиционной 
семейной системы и анализировалась 
в сравнении с ней, причём, с точки зре-
ния рисков обострения нормативных 
(рождение детей, снижение сексуаль-
ной активности супругов, сепарация 
повзрослевшего ребёнка и т.д.) или 
возникновения ненормативных (из-
мена, внезапная смерть одного из чле-
нов семьи, кардинальная смена соци-
ального статуса семьи и.д.)  семейных 
кризисов. На сегодняшний день вах-
товый метод становится стандартной 
практикой для многих предприятий, а 
его распространенность продолжает 
расти. Так, В.П. Серкин отмечает пере-
распределение семейных функций в 
силу специфичности образа жизни и 
образа мира членов семей вахтовых 
работников. Особенно это проявляет-
ся в распределении ответственности в 
выполнении бытовых задач, от выпол-
нения которых постепенно отвыкает и 
отказывается вахтовый рабочий, что, 
по его мнению, становится почвой для 
возникновения семейных конфликтов. 
В.П. Серкин также описывает недоста-
точность опыта совместной деятель-
ности в такой семье, что приводит к 
разобщённости и потере чувства спло-
чённости. В своих работах он также от-
мечает, что негативно сказывается на 
взаимоотношениях супругов снижение 
коммуникативных качеств, а также вы-
сокий уровень стресса, провоцирую-
щий возникновение состояния раздра-
жительности и агрессивности, потерю 
эмоционального контакта между су-
пругами и утрату эмоционально-психо-
терапевтической функции семьи, в свя-
зи с особенностями вахтового метода. 
Кроме того, В.П. Серкин говорит о том, 
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что в период рабочей вахты вахтовый 
служащий не выполняет родительских 
функций, в связи с чем старается ком-
пенсировать свое участие по приезде 
домой, что, однако же, может негатив-
но восприниматься некоторыми члена-
ми семьи и, опять же, ухудшать каче-
ство внутрисемейных межличностных 
отношений, становиться разобщаю-
щим её фактором [5]. В качестве ещё 
одной немаловажной проблемы, по-
рождаемой вахтовым методом рабо-
ты, отмечается и такая проблема как 
нарушение сексуально-эротической 
функции семьи. Она возникает, по мне-
нию В.П. Серкина, в связи с длитель-
ным воздержанием и специфическй 
субкультурой вахтовых коллективов, 
что провоцирует у мужчин психоло-
гические и физиологические затруд-
нения в сексуальной жизни, а также 
подталкивает супругов к вступлению в 
сексуальные связи вне семьи или опа-
сениях по поводу вступления партнёра 
в таковые. Данная тенденция, сопро-
вождаемая чувствами вины, тревоги, 
ревности и т.п., также негативно влияет 
на семейное благополучие [6].

Прынков, анализируя подходы к во-
просу о взаимосвязи вахтовой работы 
и семейным благополучием, утверж-
дает, что он остаётся ещё открытым: “в 
то время как часть исследователей не 
обнаружила статистически значимых 
различий, другие зафиксировали суще-
ственное снижение уровня удовлетво-
ренности супружескими отношениями 
в семьях вахтовых специалистов”. На 
основе анализа работ он констатиру-
ет, что вахтовый режим работы может 
приводить к ухудшению внутрисемей-
ных отношений, в частности, снижению 
уровня удовлетворенности браком, 

возрастанием уровня конфликтности 
и снижению уровня сплоченности в се-
мье, трудностям в реализации психоте-
рапевтической и сексуально-эротиче-
ской функций семьи и, соответственно, 
появлению супружеской неверности, 
а также формированию отрицательно 
окрашенных эмоциональных состоя-
ний и возрастанию уровня напряжён-
ности и тревоги у членов семей [6].

Н.Н. Бахтина в своих работах также 
говорит о нарушении функционирова-
ния семейной системы в семьях, где 
один из супругов работает в отличном 
временном графике, что проявляется в 
нарушениях ролевого распределения 
в семье, детско-родительских отно-
шений, снижении удовлетворённости 
браком [6].

Некоторые исследования особен-
ностей психологического благополучия 
вахтовых семей зарубежных коллег 
также сосредоточены на исследовании 
возникающих негативных эмоций пар-
нёров вахтовых рабочих и негативного 
влияния работы вахтовым методом на 
психологическое семейное благополу-
чие. Так, например, некоторые иссле-
дователи утверждают, что на удовлет-
воренность браком и его стабильность 
влияет успех в совмещении работы и 
семейных отношений [7-12]. При этом 
исследования также указывают на не-
гативное влияние на психологическое 
благополучие семьи работы в нестан-
дартные, непривычные часы [10, 13, 
14]. Об этом влиянии свидетельствуют 
и более современные исследования. 
Так, Lester, L. и др. (2015); Asare, Bernard 
и др. (2022), сравнивая партнёров, чей 
супруг работает вахтовым методом, с 
населением в целом, указывают на бо-
лее высокий уровень стресса у супру-
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гов вахтовиков, а Dittman, C. K. (2016) 
в своём исследовании отмечает у су-
пругов «вахтовиков» более высокие 
уровни депрессии, тревоги и стресса 
по сравнению с партнерами, не рабо-
тающими вахтовым методом [15-17].

Так, большая часть имеющихся на 
сегодняшний день исследований вах-
товых семей описывает негативное 
влияние вахтового метода работы на 
семейное благополучие.  Однако само 
продолжение существования такого 
института семьи и рост его распростра-
нённости ставит вопрос о возможности 
нивелирования этого негативного вли-
яния.

Некоторые зарубежные авторы так-
же пишут о том, что вахтовые семьи, в 
целом, справляются с таким рабочим 
циклом одного из супругов [18,19]. 

В свою очередь в статье “Некоторые 
аспекты феномена дистантной семьи и 
причин ее возникновения” Л.В. Боярин 
отмечает, что на возникающую психо-
логическую разобщенность в семье 
влияет невозможность вахтового слу-
жащего принимать активное участие 
в выполнении некоторых семейных 
функций в силу пространственной ра-
зобщённости семьи. Среди этих функ-
ций особое значение можно придать 
воспитательной функции (которая, по 
его мнению, не имеет надлежащего 
обеспечения из-за периодического от-
сутствия партнёра, и имеет отражение 
в психоэмоциональном неблагополу-
чии всей семьи и, в особенности, детей, 
их социальном сиротстве, эмоциональ-
ном отдалении или формировании в 
ребёнке меркантильной жизненной 
позиции), эмоционально-психотера-
певтической функции (которая может 
при своём неисполнении отразиться 

на семье в виде роста эмоциональной 
отчужденности, конфликтности членов 
семьи, неудовлетворенности семей-
ной жизнью), сексуально-эротической 
функции (которая также претерпевает 
изменения при вахтовом методе рабо-
ты и может порождать комплекс пси-
хологических и физиологических про-
блем у партнёров) [20].

Так, неучёт особенностей функци-
онирования, накопление негативных 
эмоций, нерешенность конфликтных, 
кризисных ситуаций в вахтовой семье 
может неблагополучно влиять на се-
мью и приводить к её распаду. Однако 
в своей работе Боярин также отмечает, 
что вышеуказанные проблемы могут 
быть нивелированы или компенсиро-
ваны, а дистантная семья может быть 
благополучной. Психологическое бла-
гополучие вахтовой семьи может быть 
обеспечено за счёт учёта её членами 
некоторых влияющих на благополучие 
семьи факторов и построения адек-
ватной системы действий, нацеленных 
на поиск действий, компенсирующих 
вышеперечисленные проблемы, что и 
становится стимулом для выявления и 
исследования этих факторов и состав-
ления практических рекомендаций 
для семей вахтовых работников [20].

Кутлубаева, проведя психосеманти-
ческий анализ мета-системы отноше-
ний вахтовых рабочих с помощью ме-
тодики семантического дифференциа-
ла также отмечает, в большей степени, 
положительные описания и эмоции, 
связанные с семьёй у вахтовых работ-
ников. В семье испытуемые из иссле-
дования видят поддержку и избавле-
ние от негативных эмоций. Причем, 
что важно отметить, семья выступает 
для работника как важный ресурс: чем 
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больше сотрудники взаимодействуют 
со своими семьями, тем больше их 
удовлетворяет работа, больший инте-
рес вызывает происходящее в настоя-
щем, на вахте [21].

Кроме того, согласно Васильевой, 
среди работников вахтовым методом 
отсутствуют работники с низким уров-
нем социально-психологической адап-
тированности, поскольку данная груп-
па работников скорее не способна вы-
держать вахтовый тип работы и склон-
на к увольнению. При этом, работники 
вахтовым методом с некоторым ста-
жем представлены группой со сред-
ним и, даже чаще, с высоким уровнем 
социально-психологической адаптиро-
ванности, т.е. способными к выработке 
эффективной стратегии организации 
труда и семейных взаимоотношений. 
В связи с этим возникает потребность 
в изучении факторов, влияющих на 
психологическое благополучие семей, 
в которых один из супругов работает 
вахтовым методом [22].

В описываемом исследовании при-
нимали участие 10 пар, стаж супруже-
ской жизни которых колеблется от 1 до 
25, а в среднем составляет 9 лет. Сред-
ний стаж работы вахтовым методом 
одного из супругов — 11,5 лет. Супруги 
занимали следующие должности: опе-
ратор ДНГ, помощник мастера, опера-
тор ТУ, машинист ТН и начальник цеха. 

Исследование проводилось с ис-
пользованием полуструктурированно-
го интервью. В стандартный вариант 
сценария входило 11 вопросов. В на-
чале интервью, оглашались цели и за-
дачи исследования. Все респонденты 
были проинформированы о конфиден-
циальности предоставляемой ими ин-
формации.

В результате анализа интервью 
были выделены общие положитель-
ные тенденции, которые вахтовые ра-
бочие отмечают при сравнении вах-
тового метода работы с пятидневной 
40-часовой рабочей неделей. Среди 
них возможность между вахтами быть 
полностью включённым в жизнь се-
мьи и проводить с ней неограничен-
ное количество времени («Получается 
больше времени уделять семье»), воз-
можность долгосрочного планирова-
ния общих крупных трат или досуга, 
в том числе общего («поездки, отдых, 
ремонт, дорогостоящие покупки»), а 
также мобильность в проживании или 
организуемом досуге, поддержка но-
визны отношений в связи с периоди-
ческими разлуками («Успеваешь со-
скучиться»), а также более высокий до-
ход, чем у аналогичных специалистов, 
работающих по графику 5 через 2.

 При анализе полученных данных 
можно выделить отягчающие психоло-
гическое благополучие вахтовых семей 
факторы, а также факторы, способству-
ющие компенсации предыдущих и со-
хранению семейного благополучия.

Среди отягчающих авторами данно-
го исследования выделяются:

1. Пропуск важных событий в жизни 
семьи: встречи ребёнка из роддома, 
«первые шаги» детей, детские меро-
приятия, семейные праздники;

2. Невозможность оказания физиче-
ской помощи или поддержки, когда это 
необходимо;

3. Отсутствие возможности очной 
беседы при возникновении конфликта;

4. Негативные эмоции, связанные с 
разлукой, особенно тяжёлые в первые 
1-1,5 года: «морально тяжело», “ску-
чаю сильно”, “слёзы постоянные”.
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Следует отметить, что большинство 
участников исследования сообщило, 
что впоследствии семья адаптирует-
ся к периодическим расставаниям, и 
переносить разлуку становится проще. 
Только одна пара (со стажем вахтовой 
работы 5 лет) сообщила, что всё ещё 
случаются моменты «тоски до слёз». 
При этом, в качестве эмоционально 
трудного периода пары отмечают пер-
вые несколько дней вахты, а также - в 
последние 1,5 недели вахты, когда им 
тяжелее переносить разлуку.

Респонденты при этом отмечали 
некоторые особенности организации 
семейной структуры, обеспечивающие 
успешное её функционирование, на 
основе которых авторами исследова-
ния были выделены следующие тен-
денции, способствующие сохранению 
психологического благополучия вахто-
вой семьи:

1. Чувство уверенности в получении 
помощи и поддержки от супруга при 
возникновении сложностей (бытовых 
или в воспитании) в жизни партнёра 
(“может пожаловаться всегда на маму 
или что сын упал”, “потекло - звонит”, 
“звонит по мужским делам”, “уверен-
ность, что она всегда поддержит и 
любит”, “всегда советуюсь, рассказы-
ваю”).

2. Уверенность в том, что супруг 
дома самостоятельно может справить-
ся с бытовыми сложностями (“хозяюш-
ка”, “совершенно спокоен, что будет 
дома, как надо”, “дети на ней”, “жи-
лищный вопрос я ей больше доверяю, 
она - хранительница очага”). 

3. Умение пары договариваться. Не-
которые пары предпочитают отклады-
вать трудные темы до очного общения, 
другие отмечают, что стремятся раз-

решить сложный вопрос без отсрочек. 
Также некоторые респонденты отме-
чают важность уступчивости одного из 
партнёров при различии мнений в мел-
ких вопросах. Часть респондентов так-
же отмечает в качестве “плюса” работы 
вахтовым методом отсутствие мелких 
ссор (“Мы можем всё обсудить. Вы-
бираем время и обсуждаем”, “просто 
важно — умение вести диалог”, “умею 
уступать”, “обсуждения ссор — никогда 
этого нет, не признаёт свои ошибки, не 
хочет об этом говорить — грустно”).

Для большинства респондентов со-
четание этих факторов выражалось в 
том числе в распределении задач или 
трат на “мелкие” и “крупные”. При этом 
работники вахтовым методом скорее 
исключались из разрешения первых, 
но принимали главенствующее или 
равноправное участие в обсуждении и 
решении вторых, которые откладыва-
лись до приезда вахтового работника 
домой. Некоторые партнёры вахтовых 
работников при этом отмечали, что для 
них важна обратная связь от супруга 
даже по мелким вопросам, и так они 
могут чувствовать включённость вахто-
вого супруга в жизнь семьи.

4. Постоянное “обновление” отно-
шений, поддержка их новизны пери-
одическими разлуками, физической 
дистантностью (“скучаю, и это класс-
но”, “трудно уезжать, зато так радостно 
приезжать”, “есть передышка в отно-
шениях, и это помогает сохранить се-
мью, по опыту коллег”, “соскучиваешь-
ся настолько сильно, что певая встреча 
(после вахты) - как в первый раз! вот 
настолько скучаем”, “всегда как медо-
вый месяц”, “обыденность не съедает”)

5. Ежедневная поддержка контакта. 
Мобильная связь, интернет и график 
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вахты позволяют его сохранять. Боль-
шинство пар предпочитает общаться 
через СМС утром и по видео в обеден-
ный перерыв или вечером ежеднев-
но. Некоторые пары при этом отдают 
предпочтение видео-общению с деть-
ми (“ежедневные созвоны”, “стараем-
ся каждый вечер и аудио в течение дня 
на минутку”).

6. Постоянное получение и уделе-
ние внимания партнёру. Сами респон-
денты отмечают, что это придаёт уве-
ренности в сохранении вовлечённости 
в жизнь партнёра и семьи, близких 
отношений с партнёром, сохраняет 
интимность отношений на расстоянии 
(“скучает, постоянно говорит об этом”, 
“утром всегда доброе утро, вечером - 
созвон”, “измены — это из-за недостат-
ка внимания. пока таких звоночков не 
было”).

7. Чувство вовлечённости работа-
ющего вахтовым методом супруга в 
жизнь детей и их воспитание, испол-
нения родительской роли. Для обоих 
супругов видится важным и ценным 
осуществление родительской роли вне 
зависимости от возможности физиче-
ского присутствия. При этом некоторые 
пары отмечают, что авторитет работаю-
щего супруга поддерживается в глазах 
ребёнка его партнёром и остаётся вы-
сок даже без физического присутствия 
(“воспитываем совместно — говорю 
что-то дополнительно”, “когда были у 
детей проблемы с учёбой, звонила ему 
— папа более влиятелен”, “достаточно 
по телефону воспитываю, но уже давно 
проблем не было”).

8. Ощущение себя опорой семьи. 
Особенно важным этот фактор видится 
для работника вахтовым методом, как 
сохраняющим значимость его усилий 

для обеспечения семьи, некоторых 
“жертв” в постоянном живом контакте 
с семьёй с его стороны (“жена спраши-
вает совета всегда. 99% решений при-
нимается вместе”, “стараюсь, чтобы 
всё крупное было, пока я дома”, “ответ-
ственные вопросы беру на себя”, “жен-
щина — слабый пол, какая-то помощь 
ей нужна”)

9. Доверие между партнёрами. Ре-
спонденты отмечают важность дове-
рия в ответе на различные темы: и в об-
устройстве быта и реализации воспита-
ния, и в вопросах сохранения верности 
супругу (Вахта подразумевает стопро-
центное доверие супругов”, “я не буду 
следить”, “уверенность, что она всегда 
поддержит и любит”). 

10. Организация общего досуга и 
отпуска. Как было отмечено всеми па-
рами, вахтовый метод не препятствует 
совместному досугу супругов, лишь на-
кладывает особенности на его органи-
зацию. В данном случае в факторе мо-
жет быть выделено два аспекта:

а) Возможность организации круп-
ных семейных поездок (“к родителям, 
в гости, на отдых”) в силу наличия фи-
нансовых, временных ресурсов и вы-
сокой мобильности. Пары отдельно 
отмечают важность мобильности для 
организации досуга как субъективное 
преимущество такой организации ра-
боты;

б) Организация свободного време-
ни вне вахты под семейные меропри-
ятия, времяпрепровождение с семьёй 
(“игры с детьми”, “погулять, поиграть в 
настолки”). Пары также отмечали, что 
выбирают смены под празднование 
важных семейных праздников, некото-
рые пары говорили о том, что праздно-
вание иногда откладывается до приез-
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да партнёра с вахты (“папу ждут, потом 
праздник”).

11. Возможность концентрации на 
работе/своих делах и разделение вах-
товым работником домашних и рабо-
чих дел. Респонденты отмечали, что 
вахтовый метод работы, в отличие от 
работы с графиком 5/2, позволяет ра-
ботнику на вахте полностью сконцен-
трироваться на работе, а его супруге/
супругу — на доме и на себе, то есть 
предоставляет возможность посвятить 
время себе, а вне вахты, дома — поч-
ти полностью посвятить время семье 
(“месяц - полностью семье, с головой”).

Таким образом, в ходе исследо-
вания были получены эмпирические 
данные, которые противоречат упомя-
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нутым источникам. Последние, в ос-
новном, постулируют работу вахтовым 
методом как проблемную. Представ-
ляется необходимым продолжение ис-
следования такого несоответствия при 
изучении темы. Кроме того, в результа-
те исследования были выделены тен-
денции психологического благополу-
чия семей, в которых один из супругов 
работает вахтовым методом, изучение 
и статистическое подтверждение ко-
торых также требует продолжения ис-
следования, данные которого в даль-
нейшем могут быть использованы для 
составления практических рекоменда-
ций семьям с вахтовыми работниками 
для сохранения и улучшения их психо-
логического семейного благополучия.
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ABSTRACT

Psychological well-being in families of shift specialists

Bekreneva Y.S.1, Bril M.S.1, Ermilova V.A.1

1Department of Psychology of Crisis and Extreme Situations, St. Petersburg State University, 
St. Petersburg, Russian Federation

Nowadays, the peculiarities of family well-being in various family structures attract 
the attention of scientists. Among such family structures in the focus of research are 
the families where one of the spouses works on a shift basis, or so-called fly-in fly-out 
families (FIFO). Researches in this field postulate that in FIFO families, psychological 
well-being of the family is invariably associated with the success in performance of the 
family functions such as household, emotional, nurture, and sexual ones. At the same 
time, numerous studies focus on the difficulties and problems in the FIFO families that 
arise due to the shift format of work. At the same time, there are data in support of 
the successful functioning of the FIFO families which allow the authors of this paper to 
assume there are some factors that foster the psychological well-being in such families.

In this study, the couples where one of the spouses works on a shift basis have been 
interviewed. 

As a result of content analysis, the authors identified and considered 11 trends of 
psychological well-being in the FIFO families.

Keywords: work on a shift basis, FIFO families, family well-being, psychological well-being of the family.
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reziume

vaxturi reJimiT momuSaveTa ojaxebis 
fsiqologiuri keTildReoba

iulia s. bekreneva1 ¹, mixeil s. brili1 ¹, viqtoria a. ermilova¹1

1sankt-peterburgis  saxelmwifo universitetis krizisuli fsiqologiis da eqstremaluri 

situaciebis kaTedra, sankt-peterburgi, ruseTis federacia.

Tanamedrove mecnierebis gansakuTrebuli interesis sagania pro-

fesiuli saqmianobis Taviseburebebis ojaxur urTierTobebze  gav-

lenis  da sxvadasxva ojaxis struqturaSi ojaxuri keTildReobis 

sakiTxis Seswavla.  mniSvnelovania iseTi ojaxis, rogorc struqtu-

ris Seswavla, romelSic  erT-erTi meuRle vaxturi reJimiT muSaobs. 

aRniSnuli sferos kvleva cxadyofs, rom vaxturi reJimiT momuSave-

Ta ojaxebSi ojaxis fsiqologiuri keTildReoba uciloblad dakav-

Sirebulia misi funqciebis ganxorcielebis warmatebasTan, maT Soris, 

sameurneo-sayofacxovrebo, emociur-fsiqoTerapiul, aRmzrdelo-

biT da intimur-seqsualur sakiTxebTan. bevri mkvlevari miuTiTebs  

problemebze, romlebic Cndeba vaxturi reJimiT momuSaveTa ojaxeb-

Si. Tumca, arsebobs amgvari ojaxebis warmatebuli funqcionirebis 

magaliTebic, rac am statiis avtorebs saSualebas aZlevs gamoyon 

is faqtorebi, romlebic xels uwyobs aseT ojaxebSi fsiqologiuri 

keTildReobis SenarCunebas. aRniSnul  kvlevaSi, interviu Cautar-

daT  wyvilebs, romelTagan erT-erTi meuRle vaxturi reJimiT muS-

aobs. kontent analizis Sedegad gamovlinda 11 tendencia, romelTa 

Semdgomi kvleva SesaZlebels gaxdis ganisazRvros vaxturi reJimiT 

momuSaveTa ojaxur keTildReobaze moqmedi faqtorebi.

sakvanZo sityvebi: vaxturi reJimi, vaxturi reJimis ojaxebi, ojaxuri keTildReoba, 
ojaxis fsiqologiuri keTildReoba.


