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Аннотация. Актуальность работы вызвана ростом бремени психического нездоровья 
в  ситуации пандемии COVID-19 и  преобладанием настороженных настроений населе-
ния региона в  отношении помощи специалистов. цель работы  — изучение обществен-
ного мнения о  проблемах психического нездоровья и  грамотности населения в  области 
психического здоровья. Метод — социологический опрос населения Вологодской области 
(выборка квотная, N = 1500). В результате исследования выявлены следующие установки 
жителей области: отсутствие у большинства интереса к информации о психическом здо-
ровье; консервативность в выборе источников информации; негативные стереотипы в от-
ношении людей с психическим расстройством. Выделены также территориальные аспекты 
общественного мнения о психическом здоровье. сделан вывод, что на грамотность по во-
просам психического здоровья и установки в отношении людей с расстройствами психики 
влияет наличие опыта взаимодействия / близкого общения с душевнобольными людьми. 
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abstract. The relevance of the work is caused by the socio-economic consequences of mental 
illness, the growing psychological distress of the region’s population in the situation of the COV-
ID-19 pandemic, and the prevalence of alert sentiments regarding the assistance of specialists. 
Improving health literacy has a positive effect on behavior related to seeking help for psychiatric 
symptoms and communication with healthcare practitioners. The purpose of this work is to study 
public opinion about the problems of mental illness and literacy of  the population in the field 
of mental health. The method is a sociological survey of  the population of  the Vologda Oblast 
(quota sample, N = 1500). The study revealed the attitudes of the region’s residents in relation to 
mental illness: lack of interest in the majority of information about mental health; conservatism 
in the choice of information sources; negative stereotypes in relation to people with mental dis-
orders: the need for their exclusion; stereotypes regarding the lifestyle and treatment of people 
with mental disorders. The residents of the region have a small potential request for information 
materials on the forms and manifestations of depressive and anxiety disorders, borderline person-
ality disorder, dementia; information on eating disorders is least in demand. It is concluded that 
the current situation requires a more attentive attitude to educational programs for the population 
of the region on the issues of mental health and ill health.
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когда обращаются к  теме психического здоровья или нездоровья, законо-
мерно возникают вопросы: где проходит граница межу ними, насколько распро-
странено и разрушительно для человека и общества психическое нездоровье, чем 
вызваны нарушения психики? и достаточно часто изучение общественного мне-
ния по вопросам здоровья разворачивается в сторону болезни, поиска ее причин 
и эффективного лечения, что соответствует медицинской модели здоровья. так, 
не отрицая важности профилактики и укрепления психического здоровья, наци-
ональные программы в области здравоохранения направлены в первую очередь 
на предотвращение психических расстройств, оказание специализированной по-
мощи в целях снижения заболеваемости и смертности лиц с психическими рас-
стройствами (Драпкина и др., 2019). 
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статистические данные говорят о  высокой распространенности психиче-
ских и  поведенческих расстройств. отечественные психиатры отмечают рост 
пограничных расстройств, обусловленный стрессогенным характером жизни 
современного человека1. По  официальным данным в  россии за  специализиро-
ванной консультативно-лечебной помощью обращается в  среднем 380 тыс. че-
ловек ежегодно (здравоохранение в  россии, 2019: 44). опросы общественного 
мнения свидетельствуют о преобладании среди россиян настороженных настро-
ений в отношении помощи специалистов. По данным ВциоМ у 56% населения 
в  2020  г., когда сМи муссировали тему психического нездоровья, не  возникло 
потребности получить психологическую поддержку2. Эксперты видят основную 
причину нежелания обращаться за профессиональной помощью в стигматизиру-
ющем характере общественного мнения3. 

рост психического неблагополучия в связи с пандемией и дистанцирование 
населения от проблемы психического нездоровья, наблюдаемые в российском об-
ществе, и преобладание научных работ обзорного характера (Шматова, 2021) об-
условливают актуальность исследования отношения населения к психическому 
здоровью. 

Обзор исследований отношения населения к психическому здоровью
В широкой тематике отношения населения к психическому здоровью выде-

ляются три основных направления исследований: отношение общественности 
к людям с психическими заболеваниями, соотношение представлений населения 
и теорий психического заболевания об этиологии и лечении, грамотность в обла-
сти психического здоровья (Furnham, Swami, 2018). 

По первому направлению результаты исследований объясняют процессы 
стигматизации людей с  расстройствами психики, помогают понять нежелание 
их или родственников обращаться за помощью к специалистам. концептуальную 
основу составляют теория навешивания ярлыков и ее модификации, теория сте-
реотипов и стигматизации, социальной эксклюзии. Позитивное отношение к лю-
дям с психическими расстройствами включает в себя понимание и эмпатию, что 
сопровождается снижением дискриминации, уменьшением социальной дистан-
ции и ростом инклюзивных практик (Caruana, Cotton, Farhall, 2017; Tan et al., 2020; 
Samari et al., 2022). разработан специальный инструментарий для исследования 
стигматизирующих общественных предубеждений (Corrigan, 2004), в том числе 
стигмы депрессии (Boerema et al., 2016), генерализованной тревожности (Griffiths 
et al., 2011). есть данные, что поддерживающиеся в обществе стигматизирующие 

1  Психиатр Аркадий Шмилович о  душевном здоровье россиян: интервью Дарьи Благо-
вой. https://daily.afisha.ru/relationship/4361-chtoby-ostavatsya-psihicheski-zdorovym-nado-byt-
tolerantnym-chelovekom/
2  Психологи среди нас: аналитический обзор. https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/psikhologi-sredi-nas-2020
3  Краснопольская И. Как не сойти с ума: интервью с главным психиатром Москвы, профессо-
ром, доктором медицинских наук Георгием Костюком. https://rg.ru/2019/11/14/pochemu-rossiiane-
opasaiutsia-obrashchatsia-k-psihiatram.html 

https://rg.ru/2019/11/14/pochemu-rossiiane-opasaiutsia-obrashchatsia-k-psihiatram.html
https://rg.ru/2019/11/14/pochemu-rossiiane-opasaiutsia-obrashchatsia-k-psihiatram.html
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предубеждения приводят к самостигматизации людей с психическими заболева-
ниями (Corrigan, 2004: 618).

Во второе направление включены работы, определяющие поддержку насе-
лением биологических, психологических или социологических концепций при-
чин болезней психики и  связанных с  ними методов лечения (Hannson, Chotai, 
Bodlund, 2010), различия во мнениях простого населения и специалистов отно-
сительно болезней (Angermeyer, Dietrich, 2006). согласно исследованиям, обще-
ственность предпочитает психосоциальные объяснения биологическим и выде-
ляет ситуации стресса как основной фактор психических расстройств (Hannson, 
Chotai, Bodlund, 2010).

третье направление касается исследований грамотности по вопросам пси-
хического здоровья преимущественно в виде социологических опросов с пред-
ставлением стимульного материала в виде виньеток (описания) гипотетических 
ситуаций людей, страдающих психическими заболеваниями (Furnham, Swami, 
2018). Грамотность в  области психического здоровья пересекается с  грамотно-
стью в вопросах здоровья, но имеются нюансы: люди более осведомлены о физи-
ческом, чем о психическом здоровье (Jorm et al., 1997; Wickstead, Furnham, 2017). 
становится уже традиционной практика самостоятельного поиска информации 
в интернете перед обращением к врачу, однако пользователи не обращаются на-
прямую к специализированным сайтам о психическом здоровье по причинам не-
достаточной осведомленности о существующих ресурсах или несоответствия их 
потребностям пользователей, а предпочитают запросы в Google (Wetterlin et al., 
2014). недостаточность знаний о психическом здоровье создает барьеры для ле-
чения (Goldney et al., 2005), в частности негативно влияет на обращаемость за по-
мощью при симптомах расстройства психики и затрудняет общение с практику-
ющими врачами (Wright et al., 2007). 

как видим, исследователи обращаются преимущественно к  медицинской 
модели здоровья, рассматривая последнее через отсутствие болезни, поэтому 
даже грамотность по вопросам психического здоровья определяют через знания 
о болезнях. Доминирование медицинского подхода и отсутствие общей концеп-
ции укрепления психического здоровья привело к тому, что эмпирические иссле-
дования поддержки хорошего психического здоровья или укрепления психиче-
ского здоровья менее представлены, чем профилактики психических расстройств 
(Arango et al., 2018).

Дизайн исследования
основную цель исследования мы разбили на  две подцели. Первая  — это 

определение психического самочувствия населения области, которое обуслов-
ливает актуальность знаний о  психическом нездоровье. Далее  — исследование 
убеждений и знаний населения Вологодской области в указанной сфере. изуче-
ние общественного мнения жителей области по вопросам психического здоро-
вья/нездоровья должно было подтвердить или опровергнуть выдвинутые гипо-
тезы:



Society and Security Insights     № 3  2022     160

1. запрос на  знания в  области психического здоровья/нездоровья и  оказание 
специализированной помощи незначительны.

2. Даже увеличение нагрузки на психическое здоровье в виде стрессогенного ха-
рактера ситуации пандемии не сопровождается стремлением жителей области 
обратиться за поддержкой к специалистам.

3. население региона демонстрирует консервативные установки в  отношении 
психического неблагополучия, проявляются стигматизирующие предубежде-
ния.

В качестве метода использован социологический опрос населения Вологод-
ской области, проведенный Вологодским научным центром рАн1. При определе-
нии самочувствия населения Вологодской области мы использовали скрининго-
вую шкалу удовлетворенности жизнью Э. Динера, вопрос «оцените, пожалуйста, 
насколько Вы счастливы?» (10-балльная шкала). Для определения симптомов 
тревоги, депрессии, невроза и степени их проявления используются валидизиро-
ванные методики экспресс-диагностики невроза к. хека и х. хесса и госпиталь-
ная шкала тревоги и депрессии HADS, зарекомендовавшие себя при проведении 
крупных эпидемиологических исследований, целью которых является скрининг 
расстройств. Почему мы использовали эпидемиологический инструментарий? 
Потому что:
•	не разработан социологический инструментарий;
•	выбранные методики фиксируют только симптоматику расстройств, по  ним 

не ставятся диагнозы. Поэтому в первой части работы мы будем вести разговор 
о нарушениях психического здоровья депрессивного или тревожного типа.

техническая обработка информации произведена в программе SPSS. срав-
нение двух выборок проводилось с использованием критерия U Манна — уит-
ни (Mann-Whitney U test), трех выборок  — критерия н краскелла  — уоллеса 
(Kruskal-Wallis H Test). 

Результаты
В 2021 г. по  сравнению с  2018 г. произошло ухудшение психического са-

мочувствия населения региона: снизилась доля людей, которые отмечают свое 
прекрасное настроение или ровное состояние, с 73% до 59% при одновременном 
росте удельного веса жителей, испытывающих напряжение, раздражение, страх 
и тоску, с 21% до 31% (рис. 1). у населения области ощутимо уменьшилась удов-

1  Характеристики социологического опроса: модель многоступенчатой районированной 
выборки с квотным отбором единиц наблюдения на последней ступени; объем выборочной 
совокупности составил 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет; метод: анкетирование; 
процедура случайного систематического отбора. 
  Районирование осуществлялось по  избирательным округам. При выборе районов учиты-
валось их географическое положение (представленность районов в  разрезе север  — юг, 
запад  — восток, удаленность от  областного центра), социально-экономическое положение 
(представленность районов с  различным уровнем развития). Были выделены два города 
(Вологда и Череповец) и восемь районов (Великоустюгский, Вожегодский, Грязовецкий, Ки-
рилловский, Никольский, Тарногский, Шекснинский). Квоты задавались по соотношению го-
родского и сельского населения, по полу и возрасту. Установлены следующие возрастные 
границы: до 30 лет; от 30 до 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин; старше 55 лет у женщин и 60 
лет у мужчин. Ошибка выборки не превышает 3%. Разрабатывался авторский вариант анкеты.
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летворенность жизнью (с 7,4 до 6,9 балла). заметного изменения уровня счастья 
по региону не наблюдается. негативные тенденции психического самочувствия 
более характерны для жителей крупных городов (Вологды и Череповца).

рисунок 1 — самооценки психического самочувствия населения Вологодской области, %

Figure 1 — Self-assessments of the mental well-being of the Vologda Oblast population, %

В 2021 г. повышенная тревожность и симптоматика депрессии или невроза 
присутствует практически у половины жителей Вологодской области (48%), при 
этом у  8% жителей симптоматика проявляется на  клиническом уровне. Чаще 
самооценки психического состояния сигнализируют о наличии нарушений де-
прессивного типа (38% респондентов) или повышенной тревожности (32%). Вы-
явлены положительные корреляции симптомов депрессии и  тревоги (r = 0,659 
при р ≤ 0,01). начиная с 2015 г. в регионе наблюдается рост субъективных оценок 
нарушений психического здоровья с 36% до 48%, в т.ч. депрессивного характера 
с 25% до 38% и тревожности — с 23% до 32%.

По мнению респондентов, жизнь населения региона по сравнению с 2018 г. 
стала более наполненной ситуациями стресса1. Доля жителей, часто испыты-
вающих стресс (практически ежедневно или несколько раз в неделю), возросла 
с 12% до 19% (рис. 2). напротив, удельный вес респондентов, которые уверены, 
что не испытывали стресс, снизилась с 24% до 19%. В большей степени послед-
ствия пандемии 2019–2020 гг. сказалась на восприятии жителей г. Вологды, так 
как удельный вес респондентов, заявляющих о наличии практически ежеднев-
ного стресса в их жизни, вырос почти в два раза (с 12% до 23%). В районах также 
больше жителей стало сталкиваться со  стрессовыми ситуациями (15% респон-

1  Оценивалась по ответам на вопрос: «Как часто вы за последний год испытывали ситуации 
стресса?». Анкетирование — февраль 2021 г.
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дентов против 9% в 2018 г.), при этом доля жителей, кто не подвергается стрессу, 
уменьшилась с 37% до 28%. таким образом, можем сделать вывод, что население 
региона в ситуации пандемии чаще испытывало стресс.

рисунок 2 — субъективные оценки наличия в жизни ситуации стресса, %

Figure 2 — Subjective assessments of the presence of a stress situation in life, %.

Практически каждый четвертый житель области (23%) отмечал, что в тече-
ние 2020 г. столкнулся с  повышением уровня тревоги, беспокойства и/или по-
явлением симптомов депрессии. но даже в  ситуациях стресса и  при наличии 
проблем психологического характера население региона не  считает проблемой 
недоступность профессиональной психологической помощи (только 6% отме-
тили как проблему). Потенциальную готовность обратиться к специалисту при 
наличии проявлений психического нездоровья традиционно выражают только 
32–36% опрошенных1. 

итак, какими знаниями о психическом нездоровье обладает население регио-
на и стремится ли оно их расширить? Влияет ли на отношение к психическому нез-
доровью общение с близкими людьми с диагнозом «психическое расстройство»?

у большинства опрашиваемых (71%) отсутствует опыт общения и  ухода 
за гражданами, страдающими психическим расстройством. незначительная доля 
жителей отмечает, что у них есть подобный опыт: 6% отмечают наличие положи-
тельного опыта и  7%  — отрицательного. еще 16% респондентов сообщают, что 
подобный опыт имеется у их знакомых. следовательно, мы можем сделать вывод, 
что только небольшая доля населения региона тесно сталкивается с людьми, име-
ющими расстройство психики, однако в целом по области 29% населения сталки-
вались ситуацией, когда у них самих или в их окружении был востребован опыт 
общения и ухода за гражданами, страдающими психическим расстройством.

Меньше одной трети жителей области (30%) ничего не слышали о различных 
видах психических расстройств. В городах Вологде и Череповце люди обладают 

1  По  данным мониторингов общественного психического здоровья ВолНЦ РАН за  период 
2010–2020 гг.
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большей информацией о психическом нездоровье: не слышали о болезнях пси-
хики 18% и 21% соответственно, в районах эта цифра достигает 41%. Чаще всего 
респонденты сталкиваются с информацией о шизофрении (91%), депрессивном 
расстройстве (77%), пограничном расстройстве личности (70%) и  биполярном 
расстройстве (68%).

среди населения области знаниями о формах и проявлениях психических 
расстройств обладают 22% респондентов (рис. 3). среди жителей Вологды эта 
цифра достигает 35%; Череповца — 19%, в районах — 16% (данные по Вологде ста-
тистически различаются на уровне р < 0,001). Большинство населения (68% жите-
лей региона) не обладают знаниями о заболеваниях психики и не интересуются 
подобной информацией. цифры немного различаются по территориям: от 56% 
по г. Вологде до 74% в районах. каждый десятый житель региона (10%) не знает 
о проявлениях психического нездоровья, но хотел бы узнать, т.е. потенциальный 
запрос на получение информации такого рода достаточно низок.

рисунок 3 — наличие знаний у населения в разрезе территорий, %.

Figure 3 — Availability of knowledge among the population by territories, %.

закономерно, что население, которое прямо или косвенно столкнулось с про-
блемами психических расстройств у близких людей, более информировано в этой 
области. так, заявляют о наличии знаний о формах и проявлениях психических 
расстройств 65% респондентов, чьи близкие столкнулись с этой проблемой (рис. 
4). Это в 1,75 раза больше, чем среди респондентов, имеющих знакомых с опытом 
общения и  ухода за  людьми, страдающими расстройствами психики (37%), и  в 
6 раз больше, чем среди респондентов, не имеющих подобного опыта. Выявлен 
запрос на получение знаний в области психического здоровья у каждого шестого 
(17%) среди лиц, имеющих личный опыт ухода, и каждого десятого (11%) среди 
лиц, не имеющих подобного опыта или наслышанных об опыте общения от своих 
знакомых. различия между группами значимы на уровне р < 0,01.

В качестве основных источников информации о психическом здоровье жи-
тели области называют консультации специалистов на  приеме в  учреждениях 
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здравоохранения (40–42%) и материалы, размещенные на сайтах этих учрежде-
ний (37%). онлайн-источники информации в виде личных блогов специалистов 
в  области психического здоровья и  обсуждений в  сообществах по  интересам 
в социальных сетях менее востребованы (19% и 11% соответственно). на способы 
получения информации, возможно, влияет территориальный цифровой разрыв: 
жители районов более ограничены в доступе к интернету, в том числе и поэтому 
они реже выделяют онлайн-источники информации: 24–29% по сравнению с 50% 
жителей г. Череповца, пользующихся информацией, размещенной на сайтах го-
сударственных учреждений здравоохранения. также население районов и г. Во-
логды недостаточно доверяет или затрудняется с поиском информации, разме-
щенной на  сайтах частных учреждений здравоохранения и  нко, работающих 
в области психического здоровья: соответственно 24% и 11% респондентов заяви-
ли о возможном использовании этого способа получения необходимых знаний.

рисунок 4 — наличие знаний у населения в зависимости от опыта 
общения с людьми с расстройствами психики, %.

Figure 4 — Availability of knowledge among the population, depending on the 
experience of communicating with people with mental disorders, %.

наиболее востребована информация по формам и проявлениям депрессив-
ного расстройства и пограничного расстройства личности (35%), тревожного рас-
стройства, в т.ч. панических атак (34%), деменции (32%). наименее востребована 
информация по расстройствам пищевого поведения и шизофрении (21%).

итак, несмотря на  педалирование в  сМи проблематики психического не-
здоровья в период пандемии, население региона в общей массе не заинтересовано 
в данной повестке и получении новых знаний, что способствует сохранению су-
ществующего уровня грамотности по вопросам психического здоровья и ранее 
сформировавшихся мнений. По этой причине обратимся к стереотипам, которые 
присущи населению Вологодской области.

стереотипы в  отношении людей с  психическими расстройствами прояв-
ляются в виде определенного спектра чувств: жалости (40%; табл. 1), сочувствия 
(38%), страха (26%) и  недоверия (24%). считают, что большинство людей отно-
сится к душевнобольным без каких-то особых чувств, 28% респондентов. кроме 
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того, жители области считают, что люди с  психическими расстройствами мо-
гут вызывать презрение, смущение (по 15%) и даже ненависть (9%). и мужчины, 
и женщины выделяют в качестве основных чувств жалость и сочувствие, одна-
ко женщины более склонны к проявлению жалости (45% против 33% у мужчин) 
и  сочувствию (43% против 32% у  мужчин), но  и  чаще испытывают страх (29% 
и 21% соответственно). Пожилые люди больше склонны предполагать проявле-
ние жалости к душевнобольным (44% по сравнению с 34% среди молодежи и 38% 
в средних возрастных группах).

таблица 1. 

общественное мнение о чувствах по отношению 
к людям с расстройствами психики 

Table 1.

Public opinion about feelings towards people with mental disorders

Чувства
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Жалость 40 33* 45* 34** 38** 44** 49* 35* 38*

сочувствие 38 32* 43* 36 36 41 52* 36* 32*

страх 26 21* 29* 21 25 29 36* 14* 27*

Без особых чувств 28 34 23 34 29 24 13* 41* 29*

недоверие 24 25 23 18 26 24 30* 17* 25*

Презрение 15 17 14 18 15 15 18** 11** 16**

смущение 15 13 16 15 15 13 16 16 13

ненависть 9 9 8 8 9 9 9 6 10

интерес 7 6 7 5 7 3 10* 2* 25*

симпатия 1 2 1 1 1 2 3 1 1

Примечание: распределение ответов на вопрос: «Как, по Вашему мнению, большинство людей в нашем 
обществе относится к людям с психическими расстройствами?», %. * р<0,000; ** р<0,02.

Жители г. Вологды больше склонны приписывать другим людям чувство 
жалости к душевнобольным людям (49%), проявления сочувствия (52%), страха 
(36%), недоверия (30%) и интереса (10%). Жители г. Череповца практически отри-
цают наличие интереса к людям с расстройствами психики со стороны других 
(2%) и в целом придерживаются позиции, что душевнобольные не вызывают осо-
бых чувств (41%).

интересно сравнить представления групп населения, различающихся 
по личному опыту столкновения с проблемами психики у близких людей. если 
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у респондента отсутствует опыт общения с душевнобольными людьми, то он бу-
дет транслировать общественные стереотипы. но ведь подобная информация 
могла и не быть ранее востребована респондентом, и скорее всего подобную кар-
тину мы наблюдаем, когда 28% жителей региона считает, что душевнобольные 
люди не вызывают особых чувств у большинства населения. В отсутствие лично-
го опыта 34% респондентов предполагает, что другим людям свойственно прояв-
лять сочувствие к людям с нарушениями психики, 37% — жалость, 23% — страх. 
напротив, мнение респондентов, у которых имеется опыт общения с душевно-
больными близкими людьми, отражает социальную реальность, с которой они 
непосредственно сталкивались. По их мнению, люди с расстройствами психики 
вызывают сочувствие (48% респондентов) и жалость (47%), страх (32%) и недове-
рие (30%).

Вне зависимости от наличия опыта общения с душевнобольными людьми 
жители области крайне редко выделяют позитивные чувства по отношению к по-
следним: симпатия (1–2%) или интерес (7%). население региона также считает, 
что человека с расстройством психики необходимо держать подальше от боль-
шинства людей (72%; табл. 2). 

таблица 2.

установки населения региона в отношении людей 
с психическими расстройствами

Table 2.

Attitudes of the region population towards people with mental disorders

Утверждения 

Территории
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Человека с расстройством психики необходимо 
держать подальше от большинства людей 61 80 75 72 77 62

Человек с расстройством психики должен по-
стоянно принимать медицинские препараты 75 89 88 85 85 85

Психические расстройства с большей вероятно-
стью возникают у человека, если его родствен-
ники имеют подобные расстройства

68 70 54 62 60 65

Психические расстройства с большей вероят-
ностью возникают у человека, если он часто 
подвергается стрессу

78 80 80 80 80 78

Люди с расстройством психики не способны 
контролировать свою болезнь 77 85 84 82 83 79

Примечание: распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы согласны со следующими утверждения-
ми?», %.
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Выявлены территориальные различия в  общественном мнении. Жители 
г. Вологды демонстрируют большее принятие душевнобольных людей — 38% счи-
тает, что их не надо отделять от общества. определенные установки существует 
в отношении причин и протекания заболевания. так, 62% респондентов придер-
живаются мнения о большей вероятности заболеваний при наличии подобных 
расстройств у  родственников, 79% согласны с  утверждением, что постоянный 
стресс может вызвать психическое расстройство. еще одной из установок явля-
ется убеждение в неспособности контролировать болезнь (81%) и необходимости 
постоянного приема медицинских препаратов (85%).

нежелание обращаться за  помощью к  специалистам объясняется распро-
странением информации о заболевании среди знакомых (45%) и работодателей 
(44%), принудительном помещении в  интернат или больницу (44%). значимым 
фактором является недоверие как к  возможностям официальной медицины 
(32%), так и  непосредственно специалистам (25%). По  мнению 19% респонден-
тов, препятствием является и дорогостоящее лечение. только 18% респондентов 
считают, что большинство людей при наличии явных признаков психического 
расстройства идут на  прием к  психиатру. Причем в  убеждениях относительно 
проблем людей с психическим расстройством и барьеров обращения за  специ-
ализированной помощью не  наблюдается статистически значимых различий 
не только в социально-демографических группах, но и в группах с разным опы-
том взаимодействия с этими людьми. исключение составляет мнение о пробле-
мах с обеспечением необходимыми лекарствами (средний ранг без опыта — 728, 
с опытом общения — 796, р = 0,001) и о необходимости эксклюзии (средний ранг 
без опыта — 720, с опытом общения — 816, р = 0,000).

Обсуждение
итак, выявлены следующие установки жителей области в отношении пси-

хического здоровья: отсутствие у большинства интереса к информации о пси-
хическом здоровье, а  при наличии интереса  — консервативность в  выборе 
источников информации. определены негативные стереотипы в  отношении 
людей с  психическим расстройством (необходимость держать их подальше 
от большинства людей) и стереотипы в отношении образа жизни и лечения лю-
дей с  психическим расстройством: проблемы с  постановкой диагноза и  лече-
нием, необходимость постоянного приема лекарств, низкая контролируемость 
ими своей болезни. 

В подтверждение полученных данных проведенный ВциоМ социологиче-
ский опрос на тему шизофрении выявил схожие негативные стереотипы в отно-
шении окружающих к людям с нарушениями психики и барьеры обращаемости 
за помощью к специалистам. однако желательность социальной эксклюзии лиц, 
больных шизофренией, выразило только 38% респондентов1, что значительно 
меньше, чем в нашем исследовании. 

1  Шизофрения: болезненный страх  : аналитический обзор // ВЦИОМ. 4 июня 2019 г. https://
wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/shizofreniya-boleznennyj-strakh- 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/shizofreniya-boleznennyj-strakh-
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/shizofreniya-boleznennyj-strakh-
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различие регионов по  уровню общественного психического здоровья, в  т.ч. 
предэпидемическому, актуализирует изучение региональной специфики. Помимо 
явного дефицита социологических работ по указанной тематике, в настоящее время 
превалируют статьи на основании данных по московскому региону (Москва и Мо-
сковская область), значительно реже и в усеченном виде — других регионов (слеп-
цов, Потравная, 2020). Актуальность работы тем более высока, что из разных источ-
ников поступают сведения о росте количества нарушений психического здоровья. 
так, по итогам 2021 г. компания крос опубликовала рейтинг регионов россии, ос-
нованный на данных «национального индекса тревожностей», в котором Вологод-
ская область входит в тоП-10 встревоженных регионов1. Помимо рассмотренной 
нами области в тоП-10 индекса присутствуют еще три региона сзФо: санкт-Пе-
тербург, Архангельская область, новгородская область. Возможно, интересно было 
бы рассмотреть региональные особенности конструирования социальной реально-
сти в сМи, приводящие к росту фобий и страхов среди населения. и, конечно, су-
ществуют различия между общественным мнением жителей столицы и населения 
провинциальных городов относительно психического нездоровья. Эксперты от-
мечают возросшую просвещенность москвичей, и особенно молодежи, в вопросах 
психического здоровья, их готовность обратиться к помощи специалистов2. Безус-
ловно, эта далеко не полная картина требует дальнейших научных изысканий.

Выводы
Проведенное исследование подтвердило выдвинутые гипотезы. Большин-

ство жителей считает, что психические расстройства с  большей вероятностью 
возникают у человека, если он часто подвергается стрессу. Больше четверти на-
селения региона имеют опыт общения и ухода за людьми с психическими рас-
стройствами или такой опыт есть у их знакомых. однако ни наличие опыта со-
прикосновения с проблемой психического нездоровья, ни воздействие факторов 
стресса в ходе пандемии COVID-2019 не подталкивает массово людей к получе-
нию знаний о психическом здоровье. запрос на информацию от населения реги-
она несущественный. При этом в местном сообществе распространены негатив-
ные стереотипы в отношении людей с психическими расстройствами, а именно 
необходимость их эксклюзии. негативное отношение снижает обращаемость 
за специализированной помощью из-за боязни разглашения информации. Взгля-
ды на источники информации о психических заболеваниях и методах их лече-
ния достаточно консервативны. население области предпочитает получать ин-
формацию из официальных профессиональных источников в виде консультаций 
специалистов, однако обращаться за помощью к специалистам не спешит. сло-
жившаяся ситуация требует более внимательного отношения к программам про-
свещения населения региона по вопросам психического здоровья и нездоровья.

1  Рейтинг регионов составлен на основе оценок аудитории выявленной фобии в СМИ и в 
соцмедиа по каждой фобии, которые попадали в ТОП-10 «Национального индекса тревожно-
стей» в течение 2021 г. https://www.cros.ru/ru/exploration/research/2753/
2  Психическое здоровье: интервью с Ильей Плужниковым // ПостНаука. https://postnauka.ru/
tv/103052
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