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Аннотация
Введение. В научном обзоре представлены результаты анализа современной 

литературы, посвященной исследованию связи генетических, эпигенетических 

и психологических факторов с эффективностью психотерапии.  Теоретическое 

обоснование.. Статистические данные свидетельствуют о том, что в Российской 

Федерации, с учетом социально-политических трансформаций последнего 

времени, ежегодно возрастает потребность населения в психологической и 

психотерапевтической помощи. Несмотря на это, психотерапевтическая помощь 

до сих по не включена в медицинскую страховку. Во многом на это влияет 

отсутствие достаточной доказательной базы, подтверждающей эффективность 

различных психологических и психотерапевтических подходов. Создание таковой 

возможно с опорой на фундаментальные биологические механизмы, лежащие 

в основе психических процессов. К ним относятся, среди прочих, генетические 

и эпигенетические предикторы. В статье рассмотрены базовые понятия генетики 

и эпигенетики, имеющие отношение к психологическим характеристикам и 

психотерапевтическому процессу. Описаны модели корреляции и взаимодействия 

между генами и окружающей средой. Представлены результаты анализа научной 

литературы, посвященной исследованию влияния носительства «аллелей 

пластичности», а также генов нейромедиаторных систем на эффективность 
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психотерапии. Обсуждены факторы социальной среды, оказывающие значительное 

влияние на нейробиологическое развитие. Описана связь выраженности процессов 

метилирования ДНК с психотравмирующим опытом с одной стороны и с эффектами 

психотерапевтической помощи – с другой. Изложены особенности связи профилей 

метилирования с психотерапевтическим эффектом. Проведен анализ связи 

генетических предикторов и психологических характеристик с применением 

методов когнитивно-поведенческой терапии, терапии посттравматического 

стрессового расстройства, пограничного расстройства личности, панических 

расстройств, депрессий. Обсуждение результатов. Проведенный анализ 

современной научной литературы по теме позволяет заключить, что показатель 

метилирования ДНК может быть использован в качестве биологического предиктора 

эффективности и индикатора ответа на психотерапию. В будущем это знание может 

быть использовано для разработки персонализированных программ, направленных 

на оказание психологической помощи.

Ключевые слова
эффективность психотерапии, эпигенетика, метилирование ДНК, дистресс, 

когнитивно-поведенческая психотерапия, гены, нейропластичность

Финансирование 
исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(РНФ) в рамках научного проекта № 22-18-00543.

Для цитирования
Ермаков, П. Н., Ковш, Е. М., Воярж, А.Е., Максимов, А. Ю., Титова, И.И. (2024). 

Существует ли связь генетических предикторов и психологических характеристик с 

эффективностью психотерапии? Российский психологический журнал, 21(4), 97–111. 

https://doi.org/10.21702/rpj.2024.4.6

Введение
С середины ХХ века с активным развитием генетики исследователи начали 

отмечать большую роль наследственности в генезе психических расстройств. 

Вопрос о степени влияния генотипа и среды на психологические характеристики 

и поведение человека до сих пор остается нерешенным. В то же время, недавние 

открытия в области нейробиологии свидетельствуют и об обратном влиянии – 

поведения на экспрессию генов. Эпигенетический подход позволяет иначе 

взглянуть на психические расстройства и доступные методы их коррекции, такие 

как медикаментозное лечение, психотерапия, психологическая коррекция. 
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Эпигенетические исследования могут играть ключевую роль в определении 

биомаркеров уязвимости человека к психопатологиям, что может способствовать 

повышению точности диагностики и расширению возможностей для своевременной 

профилактики психических дезадаптаций, а также для изучения механизмов 

психотерапии (Kumsta, 2019). 

Психотерапия – это межличностный процесс, целью которого является 

изменение чувств, поведения, отношений и когниций, создающих дискомфорт 

(страдание) в жизни человека, обращающегося за помощью (Strupp & Binder, 

1984). Одной из целей психотерапии выступает восстановление социального 

функционирования человека, то есть способности поддерживать устойчивые и 

продуктивные межличностные отношения, способствующие развитию. Наиболее 

важное продвижение происходит со способностью человека изменять своё 

социальное окружение (Fonagy et al., 2003).

На сегодняшний день описано более 400 видов и методов психотерапии, 

которые относятся к основным направлениям: психодинамическому, когнитивно-

поведенческому, экзистенциально-гуманистическому (Roth & Fonagy, 2005). 

Одним из наиболее эффективных подходов в психотерапии считается когнитивно-

поведенческий (Гусев & Скиртач, 2019). Однако, последние исследования говорят об 

эффективности терапии вне зависимости от направления, поскольку наибольшую 

роль играют общие факторы, такие как мотивация клиента, компетентность 

терапевта, особенности терапевтического альянса. Для оценки эффективности 

психотерапии используются протоколы и самоотчетные опросники, направленные 

на стимулирование рефлексии, осмысления различных аспектов сессии, а также 

вовлеченности и вклада клиента и терапевта в психотерапевтический процесс, 

приближающих к достижению поставленной цели (Shushanikova & Lukyanov, 

2016). Авторы книги «Великая дискуссия о психотерапии. Доказательства того, 

что делает психотерапию эффективной» Wampold и Imel приводят пример 

исследования эффективности групповой психотерапии, в рамках которого было 

доказано улучшение психоэмоционального состояния членов группы, получавшей 

психотерапевтическую помощь, по сравнению с не получавшей такой помощи 

контрольной группой, и с группой плацебо (Wampold & Imel, 2015). Авторы отмечают, 

что психотерапия имеет меньше побочных эффектов, чем многие обычные 

медицинские вмешательства, и более эффективна с точки зрения финансовых затрат 

(если учитывать финансовые вложения в разработку и исследование эффективности 

медикаментозных препаратов). При наиболее распространенных психических 

расстройствах психотерапия сравнима по эффективности с медикаментозным 

лечением и имеет меньше побочных реакций. Кроме того, психотерапевтический 

процесс обладает и психогигиеническим и психопрофилактическим действием: 

частота рецидивов ниже после ее завершения. Соразмерного этому эффекта не 

выявлено при медикаментозном лечении (Wampold & Imel, 2015).
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Для рассмотрения междисциплинарной проблемы связи генетики и 

психотерапии необходимо изучить основные современные концепции и открытия 

генетической нейронауки. Некоторые вопросы до сих пор остаются открытыми. 

Например, вопрос о том, какие гены и их сочетания влияют на восприимчивость к 

стрессовым переживаниям, генез и проявление психических расстройств (Gelernter, 

2015).  Поиску ответов на этот и другие обозначенные вопросы посвящен данный 

научный обзор.

Теоретическое обоснование

Базовые положения эпигенетики

Геном человека содержит около 26 тысяч генов, кодирующих белки, поэтому 

взаимосвязь генотипа и фенотипа невероятно сложна. Oдин ген может быть 

связан с несколькими фенотипами (принцип мультифинальности), в то время 

как один конкретный фенотип может быть вызван мутациями в нескольких генах 

(принцип эквифинальности). Следовательно, одна конкретная мутация может по-

разному проявляться у разных людей, что может быть объяснено разным профилем 

генетических вариаций и влиянием разнообразных факторов внешней среды 

(Cicchetti & Rogosch, 1996).

Термин «эпигенетика» впервые был использован C. Waddington в 1950-х 

годах для обозначения механизмов, посредством которых генотип приводит к 

определённому фенотипу во время эмбрионального развития (Jamniczky et al., 

2010). В настоящее время считается, что эпигенетический признак – это стабильный 

и наследуемый фенотип, возникающий в результате хромосомных изменений без 

каких-либо изменений в последовательности нуклеотидов (Berger et al., 2009). 

Таким образом, эпигенетика относится ко всем механизмам, которые регулируют 

геном, посредством регуляции экспрессии генов, –  модификаций, не связанных с 

изменением последовательности ДНК.

Эпигенетические изменения имеют три ключевые особенности: 

• они зависят от среды (Zhang & Meaney, 2010);

• являются наследственными, то есть могут передаваться как минимум 

первым трём поколениям потомков (Daxinger & Whitelaw, 2012);

• динамичны на протяжении всей жизни и потенциально обратимы (Szyf et al., 

2008).

Существует несколько механизмов эпигенетической регуляции. Наиболее 

изученными являются: 1) метилирование ДНК, 2) модификация гистонов, 3) 

конформация хроматина, 4) регуляция микроРНК (Graff et al., 2011).

Метилирование ДНК – процесс активации и подавления активности 

генов, играющий важную роль в дифференцировке клеток и обеспечивающий 
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механизм, с помощью которого геном может выражать множественные фенотипы 

в многоклеточном организме. Также данный процесс может служить формой 

биологической адаптации к постоянно меняющейся среде, особенно в первые годы 

жизни (Szyf et al., 2008).

Гистоны – это белки, которые упаковывают и организуют ДНК, а также участвуют 

в регуляции уплотнения хроматина.

МикроРНК широко активируются в нейронах, связаны с процессами нейрогенеза 

и нейропластичности. Они могут играть значительную роль в патогенезе депрессии 

(Dwivedi, 2014).

Модель «диатез-стресс»

Существуют разные модели происхождения психических расстройств. Согласно 

модели «диатез-стресс» (Monroe & Simons, 1991; Patten, 2013), психопатология 

возникает в результате взаимодействия преморбидной генетической уязвимости 

или органической предрасположенности (диатеза) и агрессии (провокации) 

внешней среды (стресса). 

Существует и другое предположение, согласно которому, вместо диатеза люди 

имеют различную восприимчивость к воздействиям окружающей среды; они могут 

быть не только более уязвимы к негативному влиянию неблагоприятной среды, 

но и чувствительны к благотворному влиянию (Belsky et al., 2007), то есть эффект 

конкретного полиморфизма будет отражаться в феномене пластичности. Таким 

образом, преобразование окружающей среды в ресурсную на индивидуальном 

(например, путем поощрения просоциального поведения и психотерапевтических 

вмешательств) и социокультурном уровнях (благоприятная среда для населения) 

может иметь положительные результаты. На основании этого представление о роли 

профилактики, диагностики и лечения психических расстройств и дезадаптаций 

будет меняться.

На данный момент описаны два основных способа связи генов с окружающей 

средой (Caspi & Moffitt, 2006): 

1. корреляция ген-среда (rGE);

2. взаимодействие ген-среда (GxE).

Корреляции между генами и окружающей средой делятся на три типа (Kendler 

& Eaves, 1986): 

• (а) пассивный, где дети не только наследуют гены, но и разделяют с 

родителями среду, в которой растут и развиваются. Например, они наследуют 

спортивное телосложение и семейные спортивные привычки (Plomin et al., 

1997);

• (б) реактивный или провокационный относится к тенденции генетически 

обусловленного поведения человека вызывать определённые типы реакций 



Павел Н. ермаков, екатериНа м. ковш, аНастасия е. воярж, алексей Ю. максимов, иННа и. титова

существует ли связь геНетических Предикторов и Психологических характеристик с эффективНостьЮ ПсихотераПии?
российский Психологический журНал, 21(4), 2024

102                                                                                                

ПСИХОГЕНЕТИКА

у окружающих его людей. Например, ребенок с «трудным» поведением, 

обусловленным формально-динамическими свойствами индивидуальности, с 

большей вероятностью провоцирует негативное родительское реагирование;

• (в) активный или избирательный – определяется как активная генерация 

определённых сред на основе генетически детерминированных тенденций 

поведения. Это относится к связи между генетическими характеристиками 

человека и нишами в окружающей среде, которые человек выбирает или создаёт. 

Например, интеллектуально любознательный ребенок будет склонен находить 

интеллектуально богатую среду, в то время как ребенок с поведенческим 

расстройством будет искать сверстников с подобным поведением и 

соответствующими интересами (Plomin et al., 1997).

Взаимодействие ген-среда объясняет, почему люди по-разному реагируют на 

факторы окружающей среды (например, почему некоторые люди более склонны к 

депрессии после воздействия негативных жизненных событий; почему другие люди 

с генетическим риском менее подвержены депрессии, если они находились под 

влиянием благоприятной среды) (Heim & Binder, 2012). Так в исследовании Caspi с 

соавт. (2003) было показано, что риск развития депрессии увеличивается за счёт 

взаимодействия между генотипами гена 5-HTTLPR и количеством пережитых 

стрессовых жизненных событий: у лиц с одной или двумя копиями короткого аллеля 

полиморфизма промотора 5-HTTL более выражены депрессивные симптомы 

и суицидальные наклонности в связи со стрессовыми жизненными событиями, 

по сравнению с носителями гомозиготного варианта по длинному аллелю 

(Caspi et al., 2003).

Модели корреляции и взаимодействия не исключают друг друга. Генетический 

полиморфизм может быть связан с некоторыми признаками, которые вызывают 

изменения в окружающей среде и взаимодействуют с окружающей средой, 

определяя фенотип. Примером такой опосредованной модели является 

обнаружение корреляции короткого полиморфного аллеля в промоторной 

области гена переносчика серотонина (5HTTLPR) с нейротизмом (Greenberg et al., 

2000; Sen et al., 2004), который, в свою очередь, связан с тенденцией негативно 

интерпретировать жизненные события и с более высокими показателями депрессии 

(John & Gross, 2004). 

Таким образом, можно заключить, что психосоциальные вмешательства 

(воздействия окружающей среды) отражаются в биологических изменениях; 

следовательно, психотерапия – это тип лечения/сопровождения, который 

предполагает определяемое терапевтическими отношениями обучение у 

окружающей среды и может приводить к определённым изменениям поведения, 

самочувствия, качества жизни и др., отражающимся также в биологических сдвигах.

Изучение влияния носительства «аллелей пластичности» на эффективность 

психотерапии имеет противоречивые результаты. Так, Bryant et al. (2010) 
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продемонстрировали, что респонденты с диагнозом посттравматическое 

стрессовое расстройство, имеющие короткий аллель 5HTTPLR, хуже реагировали 

на когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), по сравнению с пациентами, 

имеющими гомозиготный вариант по длинному аллелю. В другом исследовании 

было обнаружено, что у пациентов с постинсультной депрессией, имеющих 

короткий аллель 5HTTPLR, психосоциальная реабилитация имела значительный 

эффект, который не был очевиден для пациентов-гомозиготных носителей с 

длинным аллелем (Kohen et al., 2011). Eley et al. (2012) показали, что дети с тревожным 

расстройством, имеющие два коротких аллеля в генотипе (SS), демонстрируют 

более выраженные успехи в когнитивно-поведенческой психотерапии, чем 

дети, имеющие длинный аллель (SL/LL). В исследовании Bockting et al. (2013) связь 

между геном-переносчиком серотонина 5HTTLPR и реакцией на когнитивно-

поведенческую терапию у пациентов с рекуррентной депрессией не была выявлена.

Связь между генотипом гена 5HTTLPR и эффективностью применения метода 

когнитивно-поведенческой терапии не могла быть воспроизведена при детском 

тревожном расстройстве. Авторы сообщили, что дети, гомозиготные по короткому 

аллелю, показали более положительные результаты лечения, но с незначительными 

эффектами, не достигающими уровня статистической закономерности 

(Lester et al., 2016).

Важно отметить, что в последние годы научные изыскания в этой области 

перешли от низкопроизводительных исследований генетических ассоциаций, в 

которых одновременно генотипируются один или несколько генетических локусов 

(гены-кандидаты), к высокопроизводительным полногеномным ассоциативным 

исследованиям, которые включают тысячи генных вариантов (GWAS) (CONVERGE 

consortium, 2015; Hou et al., 2016; Power et al., 2017). 

Изучение сложных взаимосвязей между генами и средой привели к разработке 

эпигенетических моделей, выходящих за рамки классической парадигмы уязвимости 

к стрессу. Обратимся к более подробному их рассмотрению.

Исследование связи социальных и (эпи)генетических 
факторов 
Факторы социальной среды, такие как родительская забота во младенчестве и 

дистресс, могут оказывать значительное влияние на нейробиологическое развитие, 

изменяя эпигенетическое программирование и вызывая долгосрочные последствия 

для психического здоровья. Известно, что качество родительской заботы может 

определять активацию у потомства некоторых генов, связанных с развитием 

областей мозга, участвующих в регуляции реакции на стресс, таких как гиппокамп 

(Meaney, 2001). Так, непредсказуемое и повторяющееся разлучение с матерью 

вызывает депрессивное состояние у потомства во взрослом возрасте посредством 
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изменения профиля метилирования ДНК и экспрессии генов, что передается 

следующему поколению (Franklin et al., 2010). Например, исследование развития 

крыс показало, что жестокое обращение в раннем возрасте приводит к стойким 

изменениям в профиле метилирования гена BDNF и, следовательно, в его экспрессии 

в префронтальной коре, что в свою очередь наблюдается у последующего 

потомства (Fumagalli et al., 2004, Roth et al., 2009). Пренатальный стресс у крыс и 

социальный стресс у мышей снижали уровни BDNF в гиппокампе и префронтальной 

коре (Luoni et al., 2014). Что касается людей, то у пациентов с депрессией во время 

постмортальных исследований наблюдалось снижение уровня BDNF в сыворотке 

и плазме, а также в гиппокампе (Lee & Kim, 2010). Таким образом, BDNF может быть 

связан с адаптацией к условиям окружающей среды. 

В других исследованиях было показано, что воздействие острого стрессора 

активирует несколько эффектов, включая усиление памяти об опасности, 

адаптивный иммунитет и метаболические изменения, которые подготавливают 

организм к борьбе с угрозой (Rubin et al., 2014). С другой стороны, более интенсивные 

и/или более длительные периоды стресса имеют негативные последствия, включая 

ухудшение памяти, развитие сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического 

синдрома (McEwen, 2007).

Транскриптомные исследования на животных моделях показали, что как 

острые, так и хронические стрессоры вызывают изменение функций гиппокампа и 

экспрессии генов, а также поведения при высокой тревожности. Данные эффекты 

различаются в зависимости от типа стрессора. Например, профиль транскрипции 

гиппокампа в ответ на острый стресс различается в зависимости от того, 

подвергалось ли животное ранее хроническому стрессу, даже если затем следовал 

период восстановления (Verhagen et al., 2010). Таким образом, каждая возникающая 

стрессовая ситуация может изменить исходно заданный уровень; стадия развития, 

на которой происходит воздействие стрессора, также играет значимую роль в 

выраженности изменений.

У людей пренатальное воздействие депрессивного/тревожного материнского 

настроения было связано с увеличением метилирования гена GR (NR3C1) у плода, 

что, в свою очередь, привело к усилению реакции кортизола слюны на стресс 

у ребёнка через 3 месяца после рождения (Oberlander et al., 2008). Кроме того, у 

пациентов с высоким суицидальным риском и сексуальным насилием в анамнезе 

исследователи наблюдали усиление метилирования экзона 1F NR3C1 и снижение его 

экспрессии в гиппокампе (McGowan et al., 2009). Это позволяет предположить, что 

межпоколенческая передача уязвимости к психопатологии во взрослом возрасте 

может быть опосредована ранними эпигенетическими модификациями (вследствие 

неблагоприятного окружения), связанными с регуляцией ответа на стресс.

Обратимся к изучению особенностей связи генетических и эпигенетических 

факторов и эффективности психотерапии.
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Генетические и эпигенетические корреляты эффективности 
психотерапии 

С пациентами, у которых диагностировали пограничное расстройство личности 

(ПРЛ), проводили диалектико-поведенческую терапию в течение 4-х недель. 

Были использованы опросник депрессии Бека-II, шкала безнадежности Бека 

(BHS) для оценки негативизма и пессимизма в отношении будущего, шкала 

импульсивности Барратта (BIS-10), опросник травмы (CTQ). Экстракцию 

ДНК проводили из лейкоцитов крови. До и после психотерапевтического 

вмешательства измеряли процент CpG-метилирования экзонов I и IV белка 

гена мозгового нейротрофического фактора (BDNF). Исследование показало, 

что, по сравнению с контрольной группой, у лиц с диагнозом ПРЛ уровень 

метилирования (прямо пропорциональный количеству травмирующих событий 

в детстве) в обеих областях BDNF был значительно выше. Кроме того, была 

обнаружена положительная связь между статусом метилирования BDNF и уровнем 

депрессии, безнадежности и импульсивности. У пациентов с ПРЛ метилирование 

BDNF значительно увеличивалось после психотерапевтического вмешательства, 

особенно у тех, кто демонстрировал фармакорезистентность. У пациентов, 

отметивших эффективность медикаментозного лечения, было зарегистрировано 

снижение выраженности процесса метилирования ДНК. Изменения в статусе 

метилирования были в значительной степени связаны с изменениями симптомов 

депрессии, безнадежности и импульсивности (Perroud et al., 2013).

В другом исследовании пациенты с посттравматическим стрессовым 

расстройством проходили психотерапию на протяжении 12 недель. В конце курса 

психотерапии и через 3 месяца наблюдения у них измеряли уровень метилирования 

ДНК, выделенной из лимфоцитов крови до лечения. Метилирование гена NR3C1 

предсказывало ответ на лечение, но существенно не менялось с течением времени. 

Пациенты, у которых до лечения был более высокий уровень метилирования, 

лучше реагировали на вмешательство. Таким образом, метилирование гена 

FKBP51 не является предиктором успешности лечения, хотя имеет тенденцию к 

снижению у пациентов, ощутивших эффективность медикаментозного лечения 

(Yehuda et al., 2013).

После прохождения когнитивно-поведенческой терапии в течение 6 недель у 

пациентов с паническим расстройством наблюдалось более низкое метилирование 

ДНК, по сравнению с контрольной группой, в гене моноаминооксидазы А (МАОА). 

Увеличение метилирования МАОА коррелирует со снижением интенсивности 

симптомов агорафобии (Ziegler et al., 2016). Для другого гена, принимающего участие 

в функционировании ферментов моноаминергической системы, COMT, нами были 

обнаружены ассоциации с некоторыми личностными характеристиками (в том 

числе, агрессивностью и тревожностью), формально-динамическими свойствами 

индивидуальности, а также стратегиями совладания со стрессом (Ковш и др., 2015). 
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Высокоактивный генотип гена COMT Val158Met ассоциирован с более высокой 

выраженностью депрессии до проведения электросудорожной терапии и с лучшим 

ответом на лечение, проявляющимся в снижении симптомов депрессии и инсомнии 

(Domschke et al., 2010).

После прохождения когнитивно-поведенческой терапии в течение 12 недель у 

детей с тревожным расстройством наблюдалось снижение уровня метилирования 

CpG IV FKBP5. Анализ показал, что изменение метилирования ДНК CpG4 FKBP5 было 

в значительной степени связано с «хорошим» ответом на лечение (Roberts et al., 2015).

Повышенный уровень метилирования GLUT 1, по сравнению с условно 

здоровыми людьми, был обнаружен у пациентов с депрессией. Кроме того, у 

пациентов с депрессией в стадии ремиссии после лечения (6 недель стационарного 

лечения, когнитивно-поведенческой терапии и приема антидепрессантов) 

наблюдался значительно более низкий уровень метилирования GLUT 1, по 

сравнению с пациентами без ремиссии (Kahl et al., 2016).

Итого, некоторые расстройства (например, пограничное расстройство личности 

и паническое расстройство) демонстрируют характерные паттерны метилирования 

генов, связанные с функциями нейротрансмиссии или нейропластичности. 

Предварительные данные указывают на то, что эти профили метилирования 

могут смягчать эффект психотерапии или изменяться в зависимости от реакции 

пациента на неё. В связи с этим эпигенетические изменения, например, уровень 

метилирования, могут быть использованы в качестве биологических предикторов и 

индикаторов ответа на психотерапию (Jiménez et al. 2018).

Таким образом, изучение эпигенетических механизмов, которые могут 

лежать в основе психотерапевтических изменений, является многообещающей 

областью исследований. Одновременно учёные подчеркивают необходимость 

контроля смешанных факторов окружающей среды и того, вызваны ли вариации 

метилирования простым течением времени (Jiménez et al. 2018). Также исследования 

связи эпигенетики и психотерапии в среднем не превышали по продолжительности 

12 недель, которых может быть недостаточно для возникновения стойких изменений 

в функционировании личности (Lindfors et al., 2015).

Обсуждение результатов
Дети наследуют от родителей не только гены, но и закодированные в них значимые 

средовые воздействия. Учитывая, что есть некоторые доказательства передачи 

эпигенетических модификаций у людей, подвергшихся травмирующим ситуациям, 

можно предположить, что эпигенетические изменения, вызванные психотерапией, 

также потенциально могут передаваться потомству. Кроме того, тот факт, что 

эпигенетические изменения обратимы, может служить аргументом в пользу 

применения психотерапии (Yehuda et al., 2016).



Павел Н. ермаков, екатериНа м. ковш, аНастасия е. воярж, алексей Ю. максимов, иННа и. титова

существует ли связь геНетических Предикторов и Психологических характеристик с эффективНостьЮ ПсихотераПии?
российский Психологический журНал, 21(4), 2024

                                                                                                                         107

ПСИХОГЕНЕТИКА

Передача знаний от одного поколения к другому представляет собой еще 
один механизм передачи информации, необходимой для выживания, параллельно 
с передачей генетического материала (Fonagy & Allison, 2014), где большую роль 
играют эпигенетические модификации.

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что происхождение психических 
заболеваний связано со взаимодействием окружающей среды и генома, и 
что это взаимодействие зависит также от эпигенетических механизмов. С 
другой стороны, мы также знаем, что эффективность психотерапии во многом 
зависит от ряда факторов, связанных как с межличностными процессами, так 
и с биологическими изменениями в центральной нервной системе. Также, 
дифференцируя генетические полиморфизмы изменчивости, можно предполагать 
наличие восприимчивости к положительным стимулам окружающей среды, что 
может рассматриваться в качестве индикатора ответа и прогноза потенциальной 

успешности психотерапии.
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