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Современные статистические и социологические исследования вокруг популярности
психологических услуг в нашей стране[6,7] показывают относительный уровень социаль-
ного «недоверия» к психологической сфере в целом. Некоторые авторы [5, 3, 2] объяс-
няют этот факт наличием устойчивых ментальных установок и стереотипов в массовом
сознании, искажающих понимание эффективности и полезности психологической практи-
ки. Причину подобных искажений, некоторые находят в низком уровне психологических
знаний у широкого населения, что позволяет замещать некоторые психологические кате-
гории, категориями из сферы здравоохранения (например - непонимание разницы между
психотерапевтом и психиатром, непонимание термина депрессия и многие другие [4]).

Социальные представления о психологической помощи это обширное поле для
исследования подобных устойчивых когнитивных искажений и актуальных ментальных
установок о том, что представляет из себя психологическая помощь в России. У. Бауманн
и К. Рейнеккер подмечают[1], что исследование психологической помощи — это глубинный
процесс, требующий дифференцированного подхода. Глубинные и детальные исследова-
ния социальных представлений - перспективное направление, которое позволит достичь
большего понимания массовой «непопулярности» психологических услуг, и определить
уровень негативных представлений о психологической помощи.

В качестве респондентов приняли участие 500 человек (n=500) - 300 жен-
щин, 200 мужчин следующих возрастных групп: 20-25 лет - 46%, 26-30 лет - 24,6%, 31
лет и старше - 29,3%, средний возраст испытуемого составил 28,7 лет. Половина испыту-
емых (51,9%) имеют законченное высшее образование, 72,8% трудоустроены и работают.
В данной выборке 30,5% респондентов хотя бы один раз обращались за психологической
помощью, и имеют опыт взаимодействия с психологом.

В качестве основного метода исследования использовался модифицированный вариант
методики «Незаконченные предложения» с последующим контент-анализом. Результаты
методики позволили отразить содержание социальных представлений по следующим во-
просам: 1)Представления о причинах обращения за психологической помощью; 2)Пред-
ставления о людях, обращающихся за психологической помощью; 3)Представления об
условиях, необходимых для получения психологической помощи.

Результаты были проанализированы и упорядочены в соответствии с популярностью
ответов. Кроме того, результаты распределены по гендерному признаку, и наличию лич-
ного опыта обращения за психологической помощью (см приложение, таб.1-3).

Анализ полученных данных дает понять, что в основе социальных представлений о
причинах обращения за психологической помощью (таб. 1) лежит употребляемый термин
«депрессия», вероятно, отличный от научного определения депрессии. Также, упомина-
ются другие медицинские проблемы. В качестве весомого аргумента в пользу обращения
за психологической помощью приводятся «жизненные проблемы», причем, существенная
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разница в ответах прослеживается среди респондентов, имеющих опыт обращения (12,5%
ответов среди респондентов, обращающихся за психологической помощью и 7,34% сре-
ди респондентов, не имеющих такого опыта). Таким образом, в содержании социальных
представлений о причинах обращения за психологической помощью лежат установки, что
подобной причиной является:

а) Медицинские показания - 34,08% ответов (депрессия -14,51%; расстройство лично-
сти/душевная болезнь - 13,39%; психический/нервный срыв - 6,18%);

b) Жизненные и экзистенциальные причины - 20,07% (жизненные проблемы - 9,56%;
безысходность/кризис - 7,3%; суицидальность личности - 3,21%);

c) Психологические трудности и причины - 16,73% (поиск поддержки - 6,06%, стресс -
4,56%, переживания/тревожность - 3,51%, иные психологические проблемы - 2,6%).

Социальные представления о типичных качествах людей, обращающихся за психоло-
гической помощью (решающие жизненные трудности с помощью психолога) (таб.2) вы-
деляют большую разницу в представлениях респондентов, имеющих опыт обращения к
психологу, и не имеющих такого опыта. Существенная разница касается следующих мо-
ментов: 1)Респонденты, имеющие опыт обращения за психологической помощью чаще,
описывают клиентов психолога как людей разумных и предприимчивых, и существенно
реже называют их слабыми, странными или глупыми. 2)Женщины, вне зависимости от
наличия опыта обращения, обозначают таких клиентов как смелых и сильных. 3)Респон-
денты, не имеющие опыта обращения за психологической помощью, представляют таких
клиентов, как людей слабых и глупых. Таким образом, мы выяснили разницу в социаль-
ных представлениях о людях, обращающихся за психологической помощью: респонденты,
имеющие опыт обращения за психологической помощью чаще, описывают клиентов психо-
лога как людей разумных и предприимчивых, и существенно реже называют их слабыми,
странными или глупыми, а женщины, вне зависимости от наличия опыта обращения, вы-
деляют качества таких клиентов как смелость и сила.

Вопрос об условиях получения психологической помощи (таб. 3) оказался одни из са-
мых сложных вопросов для респондентов, поскольку некоторая часть (6,45%) не смогли
дать определенного ответа. В основе таких представлений лежит сразу несколько устано-
вок: 1)Главный предиктор в получении психологической помощи это мотивация клиента,
настрой на получение помощи психолога, нацеленность на результат и желание изменений.
2)Весомая часть представлений строится, на основании наличия у типичного клиента та-
ких качеств как нерешительность и несамостоятельность решении жизненных трудностей.
3)Выделяются представления, в которых условием для получения психологической помо-
щи является «необходимость» данной помощи, болезнь, медицинские и иные отклонения.
4)Такое личностное качество как «открытость», способствует получению психологической
помощи. В социальных представлениях об условиях, необходимых для оказания психоло-
гической помощи выделяются следующие установки:

a) Клиент должен обладать мотивацией к психологической помощи, должен быть
нацелен на результат и изменения.

b) Психологическая помощь эффективна только при наличии таких качеств клиента
как неуверенность в себе, нерешительность, несамостоятельность.

c) Наличие болезни, медицинские и иные отклонения представляются как необхо-
димые условия для получения психологической помощи.

Выводы:
1. Изучение социальных представлений о психологии и психологической помощи - об-

ласть перспективных научных исследований, позволяющее отразить ментальные установ-
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ки, «препятствующие» восприятию психологических знаний в массовом сознании, и поз-
воляющий выработать новые социальные технологии по распространению научных пси-
хологических знаний и устранению негативных стереотипов о психологии.

2. Разница в социальных представлениях объясняется многими факторами. В данном
эмпирическом исследовании, мы установили разницу благодаря наличию у респондентов
личного опыта взаимодействия с психологом. Для более детального изучения необходимо
учитывать такие характеристики как продолжительность данного взаимодействия, ре-
зультативность (эффект), гендерные, имиджевые и иные факторы.

3. Социальные представления - важная составляющая социально-психологической ха-
рактеристики личности. Исследование социальных представлений позволит достичь ка-
чественного понимания социально-психологического портрета людей, обращающихся за
психологической помощью.
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Рис. 1. Таблица 1 - Представления о причинах обращения за психологической помощью.
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Рис. 2. Таблица 2 - Представления о людях, обращающихся за психологической помощью.

Рис. 3. Таблица 3 - Представления об условиях получения психологической помощи
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