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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В современном мире все больше внимания 

уделяется вопросам психического здоровья населения. С каждым годом в России 

профессиональная психологическая помощь (ППП) становится более доступной 

для населения, появляются сервисы по подбору психолога-консультантов и 

психотерапевтов (например, «Мета», «Alter», «Ясно»). Практически сразу после 

начала специальной военной операции на Донбассе (Украина) в феврале и марте 

2022 года многие профессиональные психологи объединялись в проекты по 

оказанию бесплатной профессиональной психологической помощи всем 

нуждающимся. Однако по данным социологических исследований количество 

обращающихся людей за ППП по-прежнему невелико. Например, в России в 2018 

году из 1600 человек за ППП обращались 9,2% (5,7% мужчин и 12,0% женщин), а 

за советом и поддержкой к родственникам и членам семей – 59,0% мужчин и 71,0% 

женщин, к друзьям – 34,0% мужчин и 27,0% женщин [ВЦИОМ, 2018]. Из этих 

данных можно увидеть, что мужчины реже женщин обращаются за ППП. 

Зарубежные исследования также показывают, что мужчины реже женщин 

обращаются за ППП [Hammer et al., 2013]. 

В отечественной психологии проведено немного исследований обращения 

мужчин за ППП: в одном исследовании обнаружено, что мужчины реже женщин 

обращаются за ППП и имеют более негативное отношение к обращению за ППП в 

сравнении с женщинами [Шаповалов и Колпачников, 2017], а в другом 

исследовании не обнаружено значимых различий между мужчинами и женщинами 

в отношении к обращению за ППП [Вайнштейн и др., 2015]. Недавно 

исследователи провели теоретическое (обзорное) исследование обращения за ППП 

[Казанцева и др., 2019] и эмпирическое исследование через призму социальной 

психологии, согласно которому молодые мужчины реже женщин обращались за 

ППП и имели более негативное отношение в сравнении с женщинами [Eritsyan et 

al., 2021]. Другая работа была посвящена качественному исследованию барьеров и 

фасилитаторов обращения за психологической помощью в системе общего 

образования: основным фасилитатором обращения эксперты назвали факторы, 
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связанные с доступностью и приемлемостью психологической помощи [Антонова 

и др., 2022]. 

Существующие зарубежные и отечественные работы в основном исследуют 

обращение за ППП с позиции социальной психологии, фокусируясь в целом на 

проблемах редкого обращения за помощью в области психического здоровья. 

Большинство зарубежных исследований обращения за ППП строится на трех 

социально-психологических моделях: Модель запланированного поведения [Ajzen, 

1991]; Модель убеждений о здоровье [Rosenstock, 1966]; Модель использования 

услуг здравоохранения [Andersen, 1973]. В связи с этим накопилось огромное 

количество исследований, проведенных через призму социальной и гендерной 

психологии. Чаще всего исследовали связь обращения за ППП с маскулинностью 

[Shepherd et al., 2012], мужской гендерной ролью [Berger et al., 2005], стигмой 

[Vogel et al., 2011], отношением к обращению за ППП [Levant et al., 2013], 

барьерами [Lynch et al., 2018] и фасилитаторами [Gulliver et al., 2012b] обращения 

за ППП. Существует лишь немного исследований обращения мужчин за ППП, 

проведенных в области психологии личности: исследовалась связь обращения за 

ППП у мужчин с чертами личности [Itzick, 2019] и личностными факторами [Vogel 

et al., 2007]. 

Несмотря на появляющиеся в России исследования обращения за ППП, 

обнаруживаемая на протяжении многих лет проблема редкого обращения мужчин 

за ППП оставалась вне фокуса психологических исследований. На наш взгляд 

исследования обращения за ППП на общей выборке мужчин и женщин сильно 

смещают фокус в сторону обобщенного портрета обращающегося за ППП, и 

поэтому уводит от проблемы редкого обращения мужчин. В связи с этим в России 

назрела потребность в получении новых актуальных и достоверных знаний об 

обращениях мужчин за ППП. Во-первых, эта потребность имеется у 

профессиональных сообществ психологов-практиков, которые в своей работе 

наблюдают редкие обращения мужчин за ППП. Во-вторых, потребность в 

получении новых научных знаний актуальна для обычных людей, живущих в 

России. Люди видят, как их близкие мужчины переживают психологические 
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трудности, но не обращаются за помощью к профессионалам в области 

психического здоровья. В этих случаях возникает потребность в понимании и 

описании обращения мужчин за ППП. Мы полагаем, что здесь злободневен целый 

ряд вопросов: что сделать, чтобы мужчины обращались за ППП тогда, когда она 

им может быть полезна? Что сделать, чтобы мужчины обращались именно к 

профессионалам за психологической помощью? Однако в ситуации дефицита 

достоверных научных данных сначала необходимо понять то, какие мужчины 

обращаются за ППП? Здесь необходима точная конкретизация данного вопроса, 

потому что на него можно отвечать с позиций разных областей науки: например, 

за ППП обращаются мужчины более молодые (демография), более богатые 

(экономика), менее маскулинные (гендерная психология), с позитивным 

отношением (социальная психология), и т. д. 

Психология личности, которая является фундаментальной основой нашего 

исследования, позволяет конкретизировать и проблематизировать этот вопрос: 

мужчины с какими личностными чертами обращаются за ППП? С одной стороны, 

черты личности являются относительно устойчивыми личностными 

характеристиками, которые проявляются в самом разном поведении и развиваются 

для достижения более адаптивного состояния. Ситуации обращения мужчин за 

ППП подразумевает наличие у них дезадаптивного психологического состояния, и 

поэтому возникает вопрос о том, какие базовые личностные черты наиболее 

выражены у мужчин, обращающихся за ППП? С другой стороны, согласно 

моделям личностных черт, в каждом человеке в той или иной степени выражен ряд 

базовых личностных черт. Исследование взаимосвязи обращения мужчин за ППП 

и их личностных черт позволит понять то, мужчины с какими личностными 

чертами обращаются за ППП. Круг данных вопросов формулирует проблему 

нашего исследования. Решение проблемы исследования позволит получить новые 

актуальные знания об обращениях мужчин за ППП и впоследствии может 

содействовать в увеличении числа обращений за ППП. 

Цель исследования: исследовать взаимосвязь обращения мужчин за 

профессиональной психологической помощью и их базовых личностных черт. 
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Задачи исследования: 

1. Осуществить теоретический анализ имеющейся научной литературы по 

проблеме обращения мужчин за профессиональной психологической помощью. 

2. Создать рабочее определение понятия «обращение» на основе имеющейся 

научной литературы для разработки теоретических моделей обращения. 

3. Разработать теоретические модели обращения как основания для анализа 

обращения мужчин за профессиональной психологической помощью. 

4. Раскрыть специфику обращения мужчин за профессиональной 

психологической помощи на основе имеющейся научной литературы, 

посвященной феноменам помощи, помогающего поведения, психологической 

помощи и вопросам профессионализации помощи и помогающего поведения.  

5. Рассмотреть существующие модели черт личности на предмет возможной 

взаимосвязи обращения мужчин за профессиональной психологической помощью 

с их базовыми личностными чертами. 

6. Провести эмпирическое исследование взаимосвязи обращения мужчин за 

профессиональной психологической помощью с их базовыми личностными 

чертами. 

7. Вывить стереотипные представления людей и, в частности, практикующих 

психологов в обществе о том, какие мужчины обращаются за профессиональной 

психологической помощью в России, что продемонстрирует характер 

нетривиальности (неожиданности) полученных результатов с точки зрения 

обыденного сознания. 

Объект исследования: обращение за профессиональной психологической 

помощью. 

Предмет исследования: взаимосвязь обращения мужчин за 

профессиональной психологической помощью и их базовых личностных черт. 

Гипотеза исследования: обращение мужчин за профессиональной 

психологической помощью положительно связано с их базовыми личностными 

чертами. 
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Теоретико-методологическая база исследования: В основу работы легли 

теоретико-методологические положения: культурно-деятельностного подхода 

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, и др.); психологии отношения 

(А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, Е.Б. Старовойтенко); психологии обращения 

(Т.Ф. Михайлов); принципа отраженной субъектности (В.А. Петровского); моделей 

черт личности (Г. Олпорт, Л.Р. Голдберг, П.Т. Коста, Р.Р. Мак-Кре, К. Сото, О. 

Джон, С.А. Щебетенко); моделей поведения, связанного с обращением за помощью 

(И. Айзен, И. Розенсток, Р. Андересен); профессиональной психологической 

помощи (Е.П. Ильин, А.Ф. Бондаренко); нетривиальности результатов 

исследования (В.А. Петровский). 

Методы и методики исследования: 

Основной методикой диссертационного исследования являлась Большая 

пятерка-2 (Big Five Inventory-2) (русскоязычная версия) [Shchebetenko et al., 2020], 

которая использовалась в Исследованиях 1 и 2. 

Для исследования опыта обращения участникам Исследования 1 задавался 

вопрос: «Имеется ли у Вас опыт получения профессиональной психологической 

помощи у психолога-консультанта или психотерапевта в моменты жизни, когда 

такая помощь Вам была особенно нужна?» Варианты ответа: «да» или «нет». 

Участникам Исследования 2 задавался вопрос: «Обращались ли Вы за 

профессиональной психологической помощью к психологу-консультанту или 

психотерапевту в моменты жизни, когда такая помощь Вам была особенно нужна?» 

Варианты ответа: «да, и обращусь снова в случае необходимости», «да, но не 

обращусь снова даже в случае необходимости», «нет, но обращусь в случае 

необходимости», «нет, и не обращусь даже в случае необходимости». 

В Исследовании 3 проводилась оценка нетривиальности полученных 

результатов Исследования 1 и 2 по методу оценки нетривиальности Петровского 

В.А. [Петровский, 2009]. Участники Исследования 3 оценивали вероятность 

обращения и не обращения мужчин и женщин за ППП в зависимости от черты 

личности и её аспекта. Например, участники отвечали на вопрос «Какой % мужчин, 

обращающихся за профессиональной психологической помощью, относится к 
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Экстравертам?». Всего было задано 80 таких вопросов: для каждой черты личности 

и ее аспекта относительно мужчин и женщин обращающихся и не обращающихся 

за ППП. Затем результаты Исследования 3 сравнивались с результатами 

Исследований 1 и 2. 

Эмпирическая база исследования. В исследовании 1 приняло участие 327 

человек (возраст Mean = 32,99; SD = 10,51), из которых 156 мужчин (возраст Mean 

= 33,72; SD = 10,49) и 171 женщина (возраст Mean = 32,33; SD = 10,51). В 

исследовании 2 приняло участие 1128 человек (возраст Mean = 24,43; SD = 6,38), 

из которых 364 мужчины (возраст Mean = 24,68; SD = 6,65) и 764 женщины (возраст 

Mean = 24,31; SD = 6,25). В исследовании 3 приняло участие 178 человек (возраст 

Mean = 27,02; SD = 9,13), из которых 25 мужчин (возраст Mean = 25,84; SD = 7,01) 

и 153 женщины (возраст Mean = 27,22; SD = 9,43). Таким образом, общая выборка 

диссертационного исследования составила 1633 человек. 

Новизна исследования. 

1. Научному сообществу предлагается разработанное понятие «обращение», 

определяемое как отношение. 

2. Впервые разработаны теоретические модели обращения: модель 

обращения личности, модель обращения личности к Другому, модель обращения 

личности за профессиональной психологической помощью, модель обращения 

мужчин за профессиональной психологической помощью, модель взаимосвязи 

обращения мужчин за профессиональной психологической помощью и их 

личностных черт. 

3. Впервые с помощью методики «Большая пятерка–2» в отечественной 

психологии исследована взаимосвязь обращения мужчин за профессиональной 

психологической помощью с их базовыми личностными чертами.  

4. Впервые произведено сравнение стереотипных представлений населения 

России с эмпирическими данными об обращении мужчин за профессиональной 

психологической помощью. 

Теоретическая значимость. 
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1. Понятие «обращение» рассмотрено в связи с важнейшими 

психологическими категориями, тем самым расширяя поле для дальнейших 

психологических исследований. 

2. Понятие «обращение» рассмотрено через призму психологии личности и 

поэтому вносит существенный вклад в область исследований обращения мужчин 

за профессиональной психологической помощью и в область исследований 

поведения, связанного с обращением за помощью, поскольку подавляющее число 

исследований этого феномена лежит в области социальной и гендерной 

психологии. 

3. Проведенное исследование восполняет дефицит психологических 

исследований обращения мужчин за профессиональной психологической 

помощью в России. 

4. Предложенные теоретические модели в целом расширяют поле для 

дальнейших исследований обращения личности в самых разных сферах жизни 

человека. 

Практическая значимость. 

Для психологов-практиков и администраторов учреждений психического 

здоровья результаты исследования могут быть реализованы как практические 

рекомендации по обращениям мужчин за ППП. На основании результатах 

исследования можно сделать ППП более информативной и доступной. Полученные 

результаты также могут быть полезны для изменения стратегии по привлечению 

еще не обращавшихся мужчин за ППП, но нуждающихся в этой помощи. 

Картина стереотипных представлений экспертов (психологов и не-

психологов) о специфике обращения мужчин за ППП отличается от эмпирической 

картины, что может быть использовано для переориентации (изменения) установок 

и восприятия практикующих психологов в контактах с консультируемыми 

мужчинами. 

Надежность и достоверность полученных результатов. Надежность и 

достоверность результатов диссертационного исследования обеспечивается 

корпусом из трех эмпирических исследований, статистической проверкой 
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факторной структуры и тестом надежности-согласованности методики «Большая 

пятерка–2», всесторонним статистическим анализом данных, в том числе 

поправками на множественные сравнения, регрессионным анализом и проверкой 

на нетривиальность полученных результатов. Данные математически 

обрабатывались в программах MS Excel, IBM SPSS V23.0, Jamovi 2.2.5, GPower 3.1. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обращение мужчин за профессиональной психологической помощью есть 

выраженное отношение к профессиональному психологу, опосредованное 

имеющимися у них представлениями о сути деятельности и особенностях личности 

профессионала-психолога (психотерапевта). 

2. Мужчины целенаправленно обращаются за помощью к психотерапевту 

или психологу-консультанту в условиях субъективной невозможности 

самостоятельно справиться с психологическими трудностями. 

 3. Обращение мужчин за профессиональной психологической помощью 

положительно связано с Негативной эмоциональностью и Доброжелательностью и 

значимо не связано с Экстраверсией, Добросовестностью и Открытостью опыту. 

Апробация исследования. Основные результаты исследования 

обсуждались на международных научных конференциях студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2021, 2018, 2016), на 13-й международной 

конференции всемирного общества человекоцентрированного подхода (Вена, 

2018), на итоговом международном конгрессе «Возможности психотерапии, 

психологии и консультирования в сохранении и развитии здоровья и благополучия 

человека, семьи, общества» (Москва, 2017), на международной научной 

конференции молодых ученых «Психология XXI века» (Санкт-Петербург, 2016). 

Результаты исследования отображены в 7 публикациях, 3 из которых входят в 

перечень журналов, одобренных для защиты в НИУ ВШЭ. 

Структура диссертации отражает логику работы и содержит введение, две 

главы, заключение, список литературы, состоящий из 131 источника, 68 из них на 

иностранном языке, 2 приложений. Результаты исследования представлены в 5 

рисунках и 40 таблицах. Общий текст диссертации составляет 177 страниц.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируется 

проблема исследования, ставится цель и задачи исследования, обозначаются 

объект и предмет исследования, выдвигаются гипотезы исследования, 

описываются теоретико-методологическая база исследования, методы и методики, 

эмпирическая база, научная новизна, теоретическая значимость, практическая 

значимость исследования, надежность и достоверность результатов, положения, 

выносимые на защиту, дается структура исследования. 

Первая глава посвящена теоретическому анализу проблемы обращения 

мужчин за профессиональной психологической помощью (ППП) и раскрывает 

содержание основных понятий диссертационного исследования. 

В параграфе «1.1. Обращение: определение понятия» предпринимается 

попытка дать общее определение понятию «обращение», поскольку данное 

понятие с одной стороны в психологической науке не имеет единого определения, 

а с другой стороны оно употребляется в повседневной жизни как явление, сводимое 

только к действию, что на самом деле некорректно. В параграфе рассматривается 

понятие «обращение» в контексте психологической науки относительно различных 

психологических подходов и категорий (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. 

Леонтьев, .Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, Е.Б. Старовойтенко, Т.Ф. Михайлов, и 

др.), и на основании этого предлагаются модель обращения личности и модель 

обращения личности к Другому. 

В параграфе «1.2. Обращение личности за помощью» в общем виде 

рассматриваются феномены «помощь» и «помогающее поведение» с точки зрения 

психологической науки (Е.П. Ильин). Показываются виды и формы помощи. 

Описываются объективные и субъективные причины, по котором люди не 

обращаются за помощью. В качестве нового направления в отечественной науке 

рассматривается эдология как наука о помогающей деятельности (М.Р. 

Арпентьева). Раскрывается и проблематизируется различие между помогающим 

поведением и помогающей деятельностью, которая весьма тесно связана с 

психологией профессиональной деятельности [Арпентьева, 2019]. Ввиду того, что 
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в отечественной науке «обращение за помощью» практически не исследовалось, то 

в данном параграфе приводится иностранный термин help-seeking behaviour, 

который переводится как «поведение, связанное с обращением за помощью». Более 

того, раскрывается принципиальная разница между обращением за помощью (с 

целью получения помощи) и получением помощи (которое возможно и без 

обращения за помощью). В конце параграфа приводится определение «обращения 

за помощью», основанное на зарубежной литературе. Параграф завершается 

перечислением тремя социально-психологическими моделями поведения, которые 

лежат в большинстве исследований обращения за помощью (И. Айзен, И. 

Розенсток, Р. Андерсен). 

В начале параграфа «1.3. Обращение личности за профессиональной и 

непрофессиональной психологической помощью» описываются исторические 

предпосылки зарождения обращения за психологической помощи на примере 

обращения людей к богам, жрецам, священнослужителям, мудрецам, старцам, 

старейшинам, и т. п. На основании этого строится и проблематизируется 

разделение профессиональной и непрофессиональной психологической помощи. 

Приводится ряд отечественных исследований, посвященные непрофессиональной 

(житейской, бытовой) психологической помощи (Е.В. Шерягина, Л.Г. 

Шермазанян). В параграфе также показывается как непрофессиональная 

психологическая помощь институализируется и профессионализируется, 

становясь профессиональной психологической помощью. Далее приводится 

определение профессиональной психологической помощи как эмоциональной 

поддержки человеку в трудные моменты личной или социальной жизни 

[Бондаренко, 2001]. Кроме того, показано, что профессиональная психологическая 

помощь имеет ряд проблем в понимании границ такой помощи между 

психотерапией и психологическим консультированием. В параграфе дается общее 

определение, что профессиональная психологическая помощь — это 

психологическая помощь, оказываемая профессиональными психологами-

консультантами и психотерапевтами. В конце параграфа приводится специфика 

обращения личности за профессиональной психологической помощью в отличие 
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от обращения за непрофессиональной психологической помощью. Параграф 

завершается обсуждением построенной модели обращения личности за 

профессиональной психологической помощью. 

Параграф «1.4. Обращение мужчин за профессиональной 

психологической помощью» начинается с описания работ, которые показывают 

необходимость исследования обращения мужчин за профессиональной 

психологической помощью (ППП). Кроме того, даются наиболее 

распространенные причины, почему мужчины не обращаются за ППП. В 

дополнение к этому приводятся опросники и шкалы наиболее часто используемые 

в исследованиях обращения мужчин за ППП. В параграфе дается аргументация 

того, почему диссертационное исследование о взаимосвязи обращения мужчин за 

ППП и их личностных черт минует область гендерной психологии, концентрируясь 

на поле психологии личности. В конце параграфа предлагается модель обращения 

мужчин за профессиональной психологической помощью, в которой 

демонстрируется ситуация, когда мужчин обращается за профессиональной 

психологической помощью, а когда обращается за непрофессиональной 

психологической помощью. 

Параграф «1.5. Обращение мужчин за профессиональной 

психологической помощью и взаимосвязь с их личностными чертами» 

начинается с рассмотрения тесной связи обращения и отношения личности. На 

основании этого приводится аргументация рассмотрения взаимосвязи обращения 

мужчин за профессиональной психологической помощью и их личностных черт. 

Далее кратко описывается история традиции рассмотрения личности как некоторой 

психологической структуры (Гиппократ, У. Шелдон, Э. Кречмер, В. Джеймс, З. 

Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Э. Берн, Ф.Л. Лазурский, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, 

А.Г. Асмолов и др.). Дается определение черт личности и их характеристики так, 

как это понимал Г. Олпорт [Allport, 1961]. Затем раскрывается история обобщения 

определений личности и создания на их основании факторов – устойчивых черт 

личности [Cattel, 1946]. Кроме того, приводится биологический подход Г. Айзенка, 
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согласно которому черты личности генетически заданы и проявляются как реакции 

мозга в ответ на воздействие среды [Eysenck, 1967]. 

Затем дается краткая история возникновения методики «Большая пятерка» 

[Goldberg, 1981], показывается дальнейшее развитие методики и выделением 

аспектов черт личности исследователями Коста и Мак-Кре [Costa & McCrae, 1992], 

упоминаются отечественные исследования 5-факторной модели личности 

[Калугин и др., 2021; Щебетенко, 2017; Осин и др., 2015; Корнилова и др., 2015; 

Ахметова и др., 2006; Shchebetenko et al., 2020; Shmelev & Pokhilko, 1993]. 

Отдельное место занимает описание работы К. Сото и О. Джона, которые 

разработали новую версию методики «Большая пятерка» и дали ей название 

«Большая пятерка–2» [Soto & John, 2017]. Особенность данной версии заключается 

в краткости, ясности и сфокусированности утверждений и определений опросника. 

Авторы предложили 5-факторную структуру личности: 5 черт и 3 аспекта для 

каждой черты. В отечественной психологии данную современную версию 

опросника адаптировал С. А. Щебетенко [Shchebetenko et al., 2020]. 

На основании рассмотрения моделей черт личности обсуждается понимание 

личностных черт как личностных отношений человека с последующим детальным 

рассмотрением возможных связей конкретных базовых черт личности с 

обращением мужчин за профессиональной психологической помощью. В 

результате этого рассмотрения строятся конкретные эмпирические гипотезы. 

В конце параграфа приводится модель взаимосвязи обращения мужчин за 

профессиональной психологической помощью и их личностных черт, в которой 

обсуждаются и показываются возможные взаимосвязи обращения мужчин за ППП 

и их личностных черт. 

Выводы по теоретической части отражают обобщенное содержание всех 

параграфов первой главы. 

Вторая глава содержит результаты трех проведенных эмпирических 

исследований, направленных на проверку гипотез диссертационного 

исследования. 
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В параграфе «2.1. Исследование 1» подробно описано исследование, 

проведенное в 2020 году. Всего в итоговую выборку вошли 156 мужчин (возраст 

Mean = 33,72; SD = 10,49) и 171 женщина (возраст Mean = 32,33; SD = 10,51) из 

разных городов России (место проживания не указывалось). Итого 327 человек 

(возраст Mean = 32,99; SD = 10,51). Подробно описана методика «Большая пятерка–

2» (Big Five Inventory-2) (русскоязычная версия) [Shchebetenko et al., 2020]. Для 

сбора информации относительно опыта обращения участникам задавался вопрос: 

«Имеется ли у Вас опыт получения профессиональной психологической помощи у 

психолога-консультанта или психотерапевта в моменты жизни, когда такая 

помощь Вам была особенно нужна?» Варианты ответа: «да» или «нет». 

В параграфе демонстрируются результаты проверки факторной структуры, 

результаты теста на надежность–согласованность, описательные статистики 

опросника «Большая пятерка–2». Для проверки гипотез был применен 

статистический метод непараметрического тестирования критерием Краскела-

Уоллиса H с поправкой на множественные сравнения тестом Данна (post hoc Dunn’s 

test). Между собой сравнивались 4 группы: 1) мужчины, обращавшиеся за ППП; 2) 

мужчины, не обращавшиеся за ППП; 3) женщины, обращавшиеся за ППП; 4) 

женщины, не обращавшиеся за ППП. 

Результаты Исследования 1 показывают положительную связь обращения 

мужчин за ППП с Негативной эмоциональностью, Тревожностью, 

Депрессивностью, Открытостью опыту, Любознательностью и отрицательную 

связь с Экстраверсией. 

Полученные результаты подробно обсуждаются в разделе «Обсуждение 

исследования». Показано, что, несмотря на хорошие результаты факторной 

структуры и теста на надежность-согласованность, размер подвыборки мужчин с 

опытом обращения за ППП (n = 32) оказывается критически малым для 

убедительности результатов диссертационного исследования. Другое ограничение 

исследования касается вопроса: «Имеется ли у Вас опыт получения 

профессиональной психологической помощи у психолога-консультанта или 

психотерапевта в моменты жизни, когда такая помощь Вам была особенно нужна?» 
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Для следующего исследования было рекомендовано заменить «получение» на 

«обращение», подчеркивая активность, субъектность, осознанность процесса 

обращения за ППП. Эти и другие ограничения подробно обсуждаются в разделе 

«Ограничения исследования». 

В параграфе «2.2. Исследование 2» подробно описывается Исследование 2, 

которое было проведено в марте 2022 года с учетом ограничений Исследования 1. 

В Исследовании 2 приняло участие 1128 человек (возраст Mean = 24,43; SD = 6,38), 

из которых 364 мужчин (возраст Mean = 24,68; SD = 6,65) и 764 женщины (возраст 

Mean = 24,31; SD = 6,25). Исследование повторяет дизайн и метод Исследования 1, 

однако содержит в себе некоторые изменения и дополнительные виды 

статистического анализа. Во-первых, был заменен вопрос относительно опыта 

обращения за ППП: «Обращались ли Вы за профессиональной психологической 

помощью к психологу-консультанту или психотерапевту в моменты жизни, когда 

такая помощь Вам была особенно нужна?». Во-вторых, для исследования 

вариативности опыта обращения были добавлены вопросы относительно 

готовности обращения за ППП: 1) Да, и обращусь снова в случае необходимости; 

2) Да, но не обращусь снова даже в случае необходимости; 3) Нет, но обращусь в 

случае необходимости; 4) Нет, и не обращусь даже в случае необходимости. В-

третьих, были проведены соответствующие статистические исследования для этих 

4 групп без указания пола и для 8 групп с указанием пола. 

Результаты исследования повторяют логику Исследования 1, но 

демонстрируют для методики «Большая пятерка–2» чуть лучшую факторную 

структуру и более валидные показатели теста на надежность-согласованность. 

Приведены подробные описательные статистики и медианные значения для 

каждой черты личности и их аспектов для каждой подвыборки. Дополнительно 

проведен регрессионный анализ и посчитаны размеры эффектов для получения 

более достоверных результатов о взаимосвязи обращения мужчин за ППП и их 

личностных черт. 

Основные результаты Исследования 2 показывают положительную связь 

обращения мужчин за ППП с Негативной эмоциональностью, Тревожностью, 



16 
 

Депрессивностью, Эмоциональной изменчивостью, Доброжелательностью, 

Сочувствием и не показывают значимых связей с Экстраверсией, 

Добросовестностью, Открытостью опыту. 

В Исследовании 2 подробно обсуждаются результаты и ограничения 

исследования. Делается предположение о влиянии выборки и контекста на 

результаты исследования. В связи с этим рекомендовано для следующих 

исследований включать как можно больше людей, не являющихся активными 

Интернет-пользователями. Другое ограничение касается вопроса об опыте 

обращения за профессиональной психологической помощью: «Обращались ли Вы 

за профессиональной психологической помощью к психологу-консультанту или 

психотерапевту в моменты жизни, когда такая помощь Вам была особенно нужна?» 

Вторая часть вопроса может дополнительно нагружать основное смысловое 

содержание вопроса, что может влиять на ответы респондентов и на валидность 

полученных результатов. Предлагается сократить вопрос до «Обращались ли Вы за 

профессиональной психологической помощью к психологу-консультанту или 

психотерапевту?». 

Отдельно обсуждается необходимость исследования обращения мужчин за 

ППП в более спокойное и стабильное для мира время, так как Исследование 2 

проводилось в период проведения специальной военной операции на Донбассе 

(Украина), а Исследование 1 проводилось в самый разгар пандемии Covid-19. 

В параграфе «2.3. Исследование 3» описывается Исследование 3, 

проведенное в апреле 2022. Данное исследование направлено на проверку 

нетривиальности полученных результатов Исследования 2. В исследовании 3 

приняло участие 178 человек (возраст Mean = 27,02; SD = 9,13), из которых 25 

мужчин (возраст Mean = 25,84; SD = 7,01) и 153 женщины (возраст Mean = 27,22; 

SD = 9,43). 

В разделе «Методы исследования» подробно и по шагам раскрывается 

методология проведенного исследования: взятая за основу идея В.А. Петровского 

[Петровский, 2009] о проверки нетривиальности результатов получает развитие в 

диссертационном исследовании. Основная идея В.А. Петровского заключается в 
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сравнении среднего арифметического эмпирического исследования и среднего 

арифметического экспертного исследования, то есть оценок, прогнозов, 

основанных на представлениях, стереотипах, личном или социальном опыте 

экспертов. Если сравнение средних арифметических результатов эмпирического и 

экспертного исследований значимо различаются, то делается вывод о 

нетривиальности результатов. В диссертационном исследовании вместо сравнения 

средних арифметических значений результатов экспертного и эмпирического 

исследований предлагается сравнение результатов значимостей попарного 

сравнения экспертного и эмпирического исследований, а также сравнение размеров 

эффектов результатов экспертного и эмпирического исследований. Например, если 

результат попарного сравнения статистически значим в эмпирическом 

исследовании, но при этом прогнозы экспертов статистически незначимы, то 

можно говорить о нетривиальности результатов исследования. 

Для большей достоверности выводов о нетривиальности вопросы к 

экспертам задаются в форме, которая позволяет сравнить ответы с эмпирическими 

результатами. Соответственно, вопросы экспертного исследования даются с 

подробным описанием каждой черты личности и задаются экспертам в форме, 

позволяющей сравнить средние прогнозы экспертов среди обращающихся и не 

обращающихся мужчин за ППП. Например, группа из четырех вопросов для 

Экстраверсии позволяет узнать, имеются ли значимые различия средних среди 

прогнозов экспертов: 

• Какой % мужчин, обращающихся за профессиональной 

психологической помощью, относится к Экстравертам? 

• Какой % мужчин, НЕ обращающихся за профессиональной 

психологической помощью, относится к Экстравертам? 

• Какой % женщин, обращающихся за профессиональной 

психологической помощью, относится к Экстравертам? 

• Какой % женщин, НЕ обращающихся за профессиональной 

психологической помощью, относится к Экстравертам? 
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 На основании результатов попарного сравнения непараметрическим 

критерием F Фридмана для зависимых выборок с поправкой на множественные 

сравнения тестом Данна (post hoc Dunn’s test) делается вывод характере 

взаимосвязи обращения мужчин за ППП с их личностными чертами. Затем 

полученные результаты значимых различий Исследования 3 сравниваются с 

результатами значимых различий Исследования 2. На основании этого сравнения 

делается вывод о нетривиальности результатов диссертационного исследования. 

В разделе «Результаты исследования» для наглядности приводятся 

медианные значения прогнозов экспертов. Дополнительно приводится таблица, в 

которой отражаются размеры эффектов среди обращавшихся и не обращавшихся 

мужчин согласно эмпирическим данным и экспертным прогнозам. 

Результаты попарного сравнения показывают, что по мнению экспертов 

обращение мужчин за ППП: 

– положительно связано с Сочувствием, Уважением, Тревожностью, 

Открытостью опыту, Любознательностью; 

– отрицательно связано с Экстраверсией, Общительностью, 

Настойчивостью, Энергичностью, Продуктивностью; 

– не имеет значимой связи с Доброжелательностью, Доверием; 

Добросовестностью, Организованностью, Ответственностью; Негативной 

эмоциональностью, Депрессивностью, Эмоциональной изменчивостью; 

Эстетичностью, Творческим воображением. 

По результатам Исследования 3 следующие результаты Исследования 2 

можно считать нетривиальными: обращение мужчин за ППП положительно 

связано с Негативной эмоциональностью и Доброжелательностью и не имеет 

значимой связи с Экстраверсией и Открытостью опыту. Тривиальным оказался 

результат об отсутствии значимой связи обращения мужчин за ППП с 

Добросовестностью. 

В конце параграфа имеется подробное обсуждение данных результатов, 

описываются ограничения исследования. 
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Выводы тезисно отражают обобщенные теоретические и эмпирические 

результаты диссертационного исследования. Обращение мужчин за 

профессиональной психологической помощью положительно связано с 

Негативной Эмоциональностью и Доброжелательностью и не имеет значимой 

связи с Экстраверсией, Добросовестностью и Открытостью опыту. 

В Заключении диссертационного исследования обсуждаются выводы 

теоретической и эмпирической части. Например, в заключении описывается 

проблема обращения мужчин за ППП – мужчине зачастую нужно осознать 

проблему или потребность в обращении за помощью. Без этого осознания 

обращение не может быть выражено, реализовано в мире. Другая проблема 

раскрывается в вопросе: даже если мужчина осознает проблему или потребность в 

обращении за психологической помощью, то к кому конкретно ему нужно 

обратиться? Зачастую мужчина обращается за непрофессиональной (житейской) 

психологической помощью, потому что такая помощь более доступна и понятна в 

сравнении с профессиональной психологической помощью. В завершающей части 

Заключения производится обобщающее обсуждение результатов исследования и 

предлагаются перспективы дальнейших исследований. 

Завершает диссертационное исследование список литературы и 

приложения. 

 

Общие выводы по результатам исследования:  

1. Обращение мужчин за профессиональной психологической помощью есть 

выраженное отношение к психотерапевту или психологу-консультанту, 

характеризующееся осознанием психологической проблемы, формированием 

психотерапевтического запроса, целенаправленным и непосредственным 

контактом со специалистом. 

2. Обращение мужчин за профессиональной психологической помощью 

происходит в ситуациях субъективной невозможности самостоятельного 

преодоления психологических трудностей с целью получения профессиональной 

психологической помощи и изменения психологического состояния. 
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3. Обращение мужчин за профессиональной психологической помощью 

связано с базовыми личностными чертами, поскольку черты личности развиваются 

в отношениях мужчин с другими людьми и миром. 

4. Обращение мужчин за профессиональной психологической помощью 

положительно связано с Негативной эмоциональностью и Доброжелательностью. 

Данные базовые личностные черты явно проявляются в обращении мужчин за 

профессиональной психологической помощью, поскольку чем сильнее они 

выражены, тем вероятнее мужчины будут обращаться за профессиональной 

психологической помощью к психотерапевту или психологу-консультанту. 

5. Обращение мужчин за профессиональной психологической помощью не 

имеет значимой связи с Экстраверсией, Добросовестностью, Открытостью опыту. 

Данные базовые личностные черты явно не проявляются в обращении мужчин за 

профессиональной психологической помощью, но, возможно, проявляются в 

обращении мужчин за непрофессиональной психологической помощью и в 

самостоятельном преодолении психологических трудностей. Подтверждение 

данного предположения требует дальнейших тщательных исследований. 

6. Эмпирически обнаруженная положительная связь обращения мужчин за 

профессиональной психологической помощью с Негативной эмоциональностью и 

Доброжелательностью является нетривиальным (неожиданным) результатом 

исследования, поскольку экспертные оценки показали, что значимая связь должна 

отсутствовать. Наоборот, экспертные оценки показали, что должна существовать 

положительная связь обращения мужчин за профессиональной психологической 

помощью с Экстраверсией и Открытостью опыту, однако эмпирические 

результаты не показали значимую связь, что также является нетривиальным 

(неожиданным) результатом исследования. Отсутствие значимой связи обращения 

мужчин за профессиональной психологической помощью с Добросовестностью 

совпадает с экспертными оценками, что с одной стороны указывает на 

тривиальность данного результата, а с другой стороны усиливает вывод об 

отсутствии значимой связи в эмпирическом исследовании. 
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