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Последние десятилетия в обществе активно ведется работа по 
дестигматизации психически больных людей в обществе. Это одна 
из важных задач, так как дискриминация людей с ментальными 
расстройствами негативно влияет на качество их жизни и способ-
ствует социальной изоляции, которая лишает их какого-либо шан-
са на самореализацию [1]. Существует огромное количество стере-
отипов о людях с психическими заболеваниями, часто распростра-
няется множество заблуждений о  агрессивности, невозможности 
лечения и непредсказуемости больных, что только усугубляет си-
туацию с лечением, так как на этот процесс в большой мере влияет 
отношение социума [2].

Но как показывает практика, то, как проходит дестигматизация 
сейчас, имеет не только положительные результаты. Целью этого 
процесса является желание донести до широкой общественности, 
что люди с психическими расстройствами в большинстве своем 
не особо отличаются от остальных, что проблемы подобного плана 
бывают у многих, а если человек ощущает какие-либо проблемы, 
он не должен бояться обратиться к специалисту. И на самом деле 
огласка привела к тому, что тема ментальных расстройств стала бо-
лее открытой. Но это также привело к тому, что в массмедиа обра-
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зы людей с психическими заболеваниями все больше используют-
ся как яркие и привлекающие внимание. Это имеет негативные по-
следствия, только способствуя стигматизации людей. 

Теперь о ментальных расстройствах, безусловно, известно боль-
ше, но воспринимаются они не как обычные заболевания, нарав-
не с другими медицинскими проблемами, а все еще как что-то вы-
ходящее за рамки нормы — в позитивную или негативную сторону. 
Если ситуация в странах Европы и США действительно меняется, то 
в России в силу менталитета и особенностей культуры изменения 
в этой сфере очень медленные. Например, в 2019 г. Российское обще-
ство психиатров заявило, что только одна треть россиян, страдаю-
щих ментальными расстройствами, обращаются к специалистам [3]. 

Одной из самых важных проблем неоднозначного влияния стиг-
матизации и борьбы с ней является романтизация психических рас-
стройств, резко негативно влияющая на молодежь. Гласность и от-
крытость этой темы в сочетании с яркостью образов, транслируемых 
медиа, предоставили благодатную почву для новых субкультур: под-
ростки, склонные к привлечению к себе внимания и индивидуали-
зации, находят новый «простой» способ выделиться. Таким образом, 
депрессия, биполярное расстройство, селфхарм, анорексия, булимия, 
тревожность, обсессивно-компульсивное расстройство и многое дру-
гое романтизируются, приукрашиваются и продвигаются через соци-
альные сети и блоги [4]. Такие социальные платформы, как «ВКон-
такте», Tumblr, Instagram, влияют на мировоззрение молодежи, соз-
давая ложные представления о ментальных расстройствах.

РПП — расстройство пищевого поведения, более  чем другие  
зависящее от окружающего социума. Подростки склонны к преувели-
ченному вниманию к собственным недостаткам, доходящим до дис-
морфофобии, — расстройства, характеризующегося навязчивым 
беспокойством по поводу особенностей своего тела [5], — на почве 
чего и возникают проблемы с адекватным восприятием себя. Роман-
тизация анорексии является ярким примером романтизации пси-
хических расстройств, паразитирующих на этом. Соцсети заполнены 
сообществами, призывающими к худобе и голоданию. Они искажают 
существующие стандарты красоты и нормы здорового образа жизни, 
идеализируя истощение и нелюбовь к себе. Анализируя 
социологические опросы, можно увидеть, что более половины ре-
спондентов в возрастной категории 16–26 лет замечали пропаганду 
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или идеализацию РПП в Интернете и влияние соцсетей на восприя-
тие собственного тела [6]. Вспоминая, что анорексия — это болезнь, 
приводящая в ряде случаев к летальному исходу, можно с уверенно-
стью утверждать, что романтизация расстройств пищевого поведе-
ния — это острая социальная проблема.

Романтизация депрессии, доходящая до придания эстетичности 
селфхарму и суициду, — это аморальное, деструктивное и крайне 
нездоровое явление. Под влиянием информации из Сети, а не авто-
ритетных источников у людей складывается неверное понимание 
собственного состояния. Клиническое расстройство, называемое 
«депрессией», путают с обычной реакцией на повседневные труд-
ности — усталостью и грустью. Депрессия — это устойчивое сни-
жение настроения, активности, в основе которого лежит наруше-
ние обмена нейромедиаторов, т.е. имеются биологические причи-
ны [7]. Желание самоутвердиться и выглядеть серьезнее, взрослее 
и загадочнее, чем есть, такое близкое подростковому возрасту, лег-
ко воплощается в принятие образа страдающего от психических за-
болеваний. Культивация «красивой печали» наполняет массмедиа 
контентом, превозносящим и романтизирующим страдания. Поиск 
внимания в форме сочувствия стал приятным и комфортным спосо-
бом самоутверждения, а суицид рассматривается не только как бег-
ство от проблем, но эффектный и красивый способ самовыражения. 

Романтизация психических расстройств приводит к размыванию 
границ между нормальными человеческими эмоциями и болезнями. 
Это опасно как для самой легковнушаемой и импульсивной части 
населения — подростков, так и для людей, которые действительно 
страдают от ментальных расстройств. В обществе начали формиро-
ваться стереотипы о том, что многие психические расстройства — 
это ложь. Люди, проходящие лечение от депрессии, панических атак, 
ОКР, биполярного расстройства личности, РПП и других заболева-
ний, имеющих распространение в Интернете как «модных» и «трен-
довых», сталкиваются с пренебрежением и недоверием со стороны 
окружающих. Это влияет на процесс лечения и принятия, так как 
именно таким людям особенно важно отношение общества. А те, 
кто только собирается обратиться к врачу, не делают этого, так как 
обесценивают собственные ощущения, боясь оказаться «симулян-
том» и «лжецом» или стараясь дистанцироваться от образа подрост-
ков, занимающихся самодиагностикой в Интернете.
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Таким образом, мы видим, что романтизация ментальных рас-
стройств, ставшая неожиданным следствием борьбы со стигматиза-
цией, является не менее важной проблемой, а поиск ее решений — 
важная социокультурная задача для всего общества.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
МЕДИАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

Социальные отношения всегда были и остаются потенциально 
конфликтными. Многовековая традиция их оптимизации предоста-
вила современному человеку целый спектр ресурсов, форм, средств, 
технологий и т.д. для разрешения противоречий и управления кон-


