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Р. А. Шаповалов, В. В. Колпачников
Проблема отношения мужчин к психологической помощи
На сегодняшний день наблюдается рост исследований психологического благополучия, 

однако проблема отношения мужчин к психологической помощи остается не до конца изучен-
ной. В отечественной науке эта проблема не рассматривалась вовсе. В данной статье впервые 
представлены результаты исследования отношения мужчин к психологической помощи на рос-
сийской выборке. В целях исследования общая выборка (N = 271, от 18 до 63 лет, Median = 26, 
SD = 9) была разделена на основную выборку мужчин (N = 148, от 19 до 63 лет, Median = 30, 
SD = 9) и на контрольную выборку женщин (N = 123, от 18 до 62 лет, Median = 24, SD = 8). С по-
мощью шкалы отношения к психотерапии методом сравнения средних по t-критерию Стьюдента 
выявлено значимое (p = .000) различие между отношением к психотерапии мужчин (51.96) и от-
ношением женщин (59.14). Были исследованы корреляции отношения мужчин к психотерапии 
с маскулинностью, фемининностью и полноценным функционированием (по К. Роджерсу). До-
полнительно с помощью t-критерия Стьюдента проанализированы связи средних показателей 
отношения к психотерапии, маскулинности и фемининности при наличии и отсутствии опыта 
обращения за психологической помощью. Анализ полученных результатов позволяет утверж-
дать, что отношение мужчин к психологической помощи — сложный, многогранный феномен. 
Его изучение актуально и требует применения продуманных и чувствительных методов.

Ключевые слова: отношение к психологической помощи, отношение мужчин к психотера-
пии, поиск психологической помощи, маскулинность, фемининность, полноценное функцио-
нирование, психотерапия, психологическая помощь.

Введение
В современной науке наблюдается стабильный интерес к изучению пси-

хологии мужчин, психологического благополучия мужчин, а также проблем, 
связанных со здоровьем мужчин в целом. Эт обусловлено как новыми слож-
ными задачами в современном техногенном мире, вызывающими повышение 
психического напряжения в выполнении соответствующей деятельности, пре-
жде всего мужчин, так и ростом их заболеваний и уровня смертности. Одной из 
развивающихся областей в исследовании возникшей ситуации на сегодняш-
ний день является исследование отношения мужчин к психологической помо-
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щи. В зарубежной научной литературе представлены десятки работ, в то время 
как в отечественной науке данная проблема ранее не исследовалась.

Благодаря социологическим и демографическим исследованиям мы можем 
говорить о некоторой статистике относительно мужчин и женщин. Так, россий-
ские мужчины обращаются за помощью реже, чем это делают женщины [12], 
тогда как по некоторым показателям мужчинам необходимо обращение за пси-
хологической помощью. Более того, во всем мире от алкоголизма и наркомании 
мужчины умирают практически в 2 раза чаще, чем женщины: 7,6 и 4 % соот-
ветственно от всех видов смертности [20]. В Российской Федерации в 2014 г. от 
самоубийств мужчин умерло в 4,5 раза больше, чем женщин [23], мужчины чаще 
болеют и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний [19], а ожидаемая про-
должительность жизни мужчин — 67.51 лет, женщин — 77.64 лет (в 2017 г.) [5].

Возникает вопрос: если мужчины обращаются за психологической по-
мощью реже, чем женщины, даже при наличии серьезных психологических 
проблем, то как мужчины относятся к психологической помощи? Однознач-
ного ответа на этот вопрос не существует, несмотря на проведенные в этом пла-
не исследования в области социальной психологии, и поэтому проблема отно-
шения мужчин к психологической помощи остается реально актуальной.

В то же время мы допускаем, что отношение мужчин к психологической 
помощи может быть связано с их самоотношением или отношением к самому 
себе. Возможно ли проявление отношения мужчин к самим себе в отношении к 
психологической помощи? Вполне возможно. Кроме того, самоотношение спо-
собствует самоопределению человека [10]. В связи с этим можно предположить, 
что через отношение к себе мужчина определяет себя как мужчину. Мужчина ли 
он, если он положительно относится к психологической помощи и обращается к 
специалистам в области психического здоровья? Более того, из самоотношения 
формируются самоутверждение, самоактуализация, самореализация [10]. Нам 
представляется весьма вероятным, что мужчина утверждает себя как мужчину, 
когда он не обращается за психологической помощью. Это означает для него са-
мого героическое, стоическое и самопреодолевающее поведение. Возможно, что 
мужчина самоутверждается как мужчина и не хочет терять свою мужественность 
в процессе психотерапии. Своим отношением к себе и отношением к психоло-
гической помощи мужчина актуализирует свои представления о себе как о муж-
чине, оценивает себя как мужчину, утверждает себя как мужчину.

В данной статье мы предоставляем краткий анализ литературы по рас-
сматриваемой проблеме и результаты проведенного нами эмпирического ис-
следования отношения мужчин к психотерапии. Здесь и далее мы используем 
словосочетание «отношение к психотерапии» как синоним «отношения к пси-
хологической помощи» в принципе, т. к. психотерапия по своей сути являет-
ся видом психологической помощи.

Проблема отношения мужчин к психологической помощи 
в современной психологической литературе

Рост исследований начался с публикации статьи E. H. Fisher и 
J. L. Turner в 1970 г. [17], где авторы представили шкалу отношения к по-
иску профессиональной психологической помощи1. Результаты показали 
более негативное отношение к поиску психологической помощи у мужчин 
1 Attitudes towards seeking professional psychological help scale.
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и сам факт того, что мужчины реже обращаются к специалистам в области 
психического здоровья. Fischer и Farina в 1995 г. [18] разработали короткую 
версию этой шкалы, а в 2008 г. проведено исследование валидности и на-
дежности этой версии [16].

Согласно последним исследованиям авторы выделяют наиболее распро-
страненные психологические факторы избегания психологической помощи: 
социальную стигму; страхи, связанные с лечением; страх эмоций; предпо-
лагаемую полезность и риски лечения [24]. Кроме того, исследователи вы-
деляют психологические барьеры в обращении за помощью: социальные 
нормы; страх самораскрытия; страх обнаружения себя с неприятной, новой 
стороны; возможное снижение самооценки [24]. Такой феномен, как личная 
стигма (self-stigma), значительно влияет на самооценку и самоэффективность 
[14], отрицательно влияет на получение информации о психическом здоровье
(последствиях лечения и не-лечения), снижает вероятность обращения за 
помощью [15]; личная стигма выступает также частично медиатором между 
гендерно-ролевым конфликтом и отношением к обращению за помощью 
[21]. Мужчины в большей степени предпочитают употреблять препараты, 
нежели посещать психотерапевта [22]. Существует связь между традицион-
ными маскулинными гендерными ролями и отношением мужчин к поиску 
психологической помощи: нормы и идеалы маскулинности оказываются за-
вышенными и утрированы так, что это усиливает сопротивление в обраще-
нии за помощью [25]. Вышеназванную проблему рассматривают, в частности, 
M. E. Addis и J. R. Mahalik [13].

В отечественной науке известны работы, освещающие отношение к здо-
ровью в целом. Анализ мотивационных моделей поведения, связанного со 
здоровьем, обнаружил разрыв между намерением обратиться за помощью и 
действием [7]. Мужчины и женщины одинаково признают ценность здоровья, 
однако при достижении успеха мужчины ставят здоровье на последнее ме-
сто [11]. При ухудшении здоровья мужчины сохраняют больше спокойствия, 
чем женщины, и не обращаются к специалистам, предпочитая обсудить про-
блемы с друзьями [11]. При возникновении проблем со здоровьем мужчи-
ны используют механизм вытеснения, а женщины — механизм реактивного 
образования [1]. В целом существует проблема отношения к здоровью. Так, 
Р. А. Березовская [2] пишет, что важно оказывать психологическую помощь 
для изменения отношения к здоровью. Г. С. Никифоров [6] указывает, что отно-
шение к здоровью — это один из элементов самосохранительного поведения, 
и выделяет адекватное и неадекватное отношение к здоровью. Для женщин 
характерно более адекватное отношение к своему здоровью, чем для мужчин. 
На эмоциональном уровне для адекватного отношения к здоровью желатель-
на умеренная тревожность, по этой причине женщины склонны обращаться 
за помощью охотнее, чем мужчины [1; 6].

Согласно проведенному анализу научной литературы по рассматривае-
мой проблеме фиксируются значительный перевес исследований в области 
социальной психологии и отсутствие работ в области психологии личности.

В связи с этим проведенное нами исследование нацелено на проверку 
следующих гипотез:

1. Отношение мужчин к психотерапии значимо отличается от отноше-
ния к психотерапии женщин.
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2. Маскулинность имеет значимую отрицательную связь с отношением 
мужчин к психотерапии.

3. Фемининность имеет значимую положительную связь с отношением 
мужчин к психотерапии.

Комментарий. Маскулинность и фемининность понимаются как характеристики, ко-
торые традиционно ассоциируются с мужчинами и женщинами. Однако мы полагаем, что 
если у мужчин более негативное отношение к психотерапии, а у женщин более положи-
тельное, то именно маскулинность и фемининность как характерологические особенности 
мужчин и женщин имеют связь с их отношением к психотерапии.

4. Полноценное функционирование имеет значимую положительную 
связь с отношением мужчин к психотерапии.

Комментарий. На основе анализа трудов К. Роджерса [8] мы выделяем конструкт 
«полноценное функционирование человека» (ПФ). Такой человек открыт опыту, дове-
ряет своему организму, пребывает в «здесь-и-сейчас», творчески проживает свою жизнь 
и управляет ею. Предположительно, чем выше уровень ПФ, тем более положительное 
отношение к психотерапии.

Процедура исследования
Исследование проводилось в апреле 2017 г. в сети Интернет с общим названием «От-

ношение к психотерапии» без указания гендерной специфики. Выборку составил 271 человек от 
18 до 63 лет (Median = 26, SD = 9), добровольно принявших участие в таком исследовании. 
Участники привлекались из специализированных групп психологической помощи и взаимопомо-
щи, а также из групп общей тематики. Для проверки гипотез мы сформировали основную вы-
борку (148 мужчин от 19 до 63 лет, Median = 30, SD = 9) и контрольную выборку (123 женщи-
ны от 18 до 62 лет, Median = 24, SD = 8). Данные обрабатывались в программах MS Excel и 
IBM SPSS Statistics 21.0.

Для получения результатов мы использовали следующие методики.

Шкала отношения к поиску профессиональной психологической 
помощи1 [17].
Мы перевели данную шкалу и апробировали на российской выборке. Шкала содержит 29 

утверждений по шкале Ликерта с вариантами ответов: «не согласен»; «скорее не согласен»; 
«скорее согласен»; «согласен». 18 положительных и 11 отрицательных утверждений имеют 
значения 0, 1, 2, 3, что в сумме дает максимум 87 баллов, где 0 — самое негативное отно-
шение, а 87 — самое положительное. Авторы выделили 4 фактора: 1) распознавание потреб-
ности в психотерапевтической помощи; 2) устойчивость к стигме; 3) межличностную от-
крытость; 4) уверенность в специалистах в области психического здоровья. Далее в работе 
эта шкала упоминается как «шкала отношения к психотерапии».

Опросник ориентации личности на гендерные роли Сандры Бем 
в адаптации М. В. Бураковой (балльный) (см.: [4]).
Для измерения уровня выраженности (частоты проявления) маскулинности и фе-

мининности использовалась балльная версия. Значения: 1 — никогда/почти никогда; 2 — 
обычно редко; 3 — иногда, но не часто; 4 — от случая к случаю; 5 — часто; 6 — обычно 
часто; 7 — всегда/почти всегда. Среднее значение, установленное автором, — 40, макси-
мальное — 70. Автор опросника использовала опросник для выделения типов гендерной иден-
тичности, но мы не сводили характеристики маскулинности и фемининности к гендерной 
идентичности.

Опросник оценки уровня полноценного функционирования [3].
Идея полноценного функционирования человека развивалась К. Роджерсом, однако ин-

струментов такого измерения в отечественной науке не было. Е. Ю. Василевская создала ав-
торский опросник из 25 утверждений, где выбирается наиболее подходящая ситуация по шкале 
Ликерта от 3 до 3. При этом один полюс имеет значение более полноценного функционирова-

1 Attitudes towards seeking professional psychological help scale.
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ния, другой полюс — менее полноценного функционирования. Утверждения подсчитываются в 
диапазоне от 1 до 7, где 7 — наиболее полноценное функционирование, а 1 — наименее. Макси-
мальный балл, означающий максимальное полноценное функционирование, — 175. Автор вы-
деляет 5 шкал: 1) доверие организму; 2) открытость опыту; 3) присутствие в настоящем; 4) 
творческий и ориентированный на себя подход к принятию решений; 5) управление своей жиз-
нью. Шкалы выделены методом экспертной оценки и проверены эксплораторным и конфирма-
торным факторным анализом.

Опыт обращения за психологической помощью.
Участникам исследования предлагался вопрос: «Обращались ли Вы когда-нибудь за про-

фессиональной психологической помощью к специалисту?» — с вариантами ответов «да», 
«нет», «мне бы не хотелось сообщать».

Результаты
Описательные статистики показали различие в отношении к психотера-

пии между мужчинами и женщинами.
В общем (N = 271): Mean = 55.22; Median = 57; Mode = 47; SD = 14.51.
Мужчины (N = 148): Mean = 51.96; Median = 52; Mode = 47; SD = 13.71.
Женщины (N = 123): Mean = 59.14; Median = 61; Mode = 57; SD = 14.52.
Сравнение средних с помощью t-критерия Стьюдента для независимых 

выборок подтвердило значимое различие: отношение к психотерапии у муж-
чин = 51.96 (N = 148, SD = 13.71), у женщин = 59.14 (N = 123, SD = 14.52), 
t (–4.1), df = 269 (N = 271), Mean Diff. (–7.1), p = .000.

Факторный анализ шкалы отношения к психотерапии методом главных 
компонент и методом вращения Прямой облимин выделил 4 фактора: 1) уве-
ренность в психотерапии (α = .889); 2) устойчивость к стигме (α = .697); 3) са-
мостоятельное преодоление психологических проблем (α = .728); 4) меж-
личностную открытость (α = .705). Анализ надежности показал внутреннюю 
согласованность шкалы отношения к психотерапии (α = .902), шкалы маску-
линности (α = .855), шкалы фемининности (α = .777), шкалы полноценного 
функционирования (α = .826).

Корреляционный анализ с критерием Пирсона выявил: отношение муж-
чин к психотерапии не имеет значимых связей ни с маскулин ностью, ни с фе-
мининностью, ни с уровнем ПФ. Подробная информация в табл. 1.

Та б л и ц а  1
Результаты корреляционного анализа, критерий Пирсона

Факторы Маскулинность Фемининность ПФ

Отношение к психотерапии –.114 –.005 +.104

Отношение к психотерапии, 
мужчины +.055 +.016 +.098

Отношение к психотерапии, 
женщины –.141 –.019 +.164

1. Уверенность в психотерапии –.167** +.034 –.019

1. Уверенность в психотерапии, 
мужчины –.057 +.054 –.044

1. Уверенность в психотерапии, 
женщины –.123 +.026 +.061
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Факторы Маскулинность Фемининность ПФ

2. Устойчивость к стигме +.04 –.07 +.249***

2. Устойчивость к стигме, мужчины +.250** –.008 +.304***

2. Устойчивость к стигме, женщины –.123 –.123 +.215*

3. Самостоятельное преодоление 
психологических проблем –.11 –.03 +.022

3. Самостоятельное преодоление 
психологических проблем, мужчины +.004 –.019 –.081

3. Самостоятельное преодоление 
психологических проблем, женщины +.136 –.037 +.16

4. Межличностная открытость –.008 –.01 +.213***

4. Межличностная открытость, 
мужчины –.118 –.032 +.277***

4. Межличностная открытость, 
женщины –.065 +.011 +.179*

*p < .05, **p < .01, *** p < .001.

Сравнение средних значений отношения к психотерапии и опыта обраще-
ния за психологической помощью с помощью t-критерия Стьюдента для неза-
висимых выборок обнаружило значимое различие (p = .000) для всех выборок. 
При наличии опыта обращения отношение к психотерапии значимо отличается 
на общей выборке (да — 61.8, p = .000; нет — 49.8, p = .000), на мужской выборке 
(да — 58.7, p = .000; нет — 48.0, p = .000) и на женской выборке (да — 64.3, p = .000; 
нет — 52.9, p = .000). У тех, кто не обращался за помощью, маскулинность выше 
(43.3, p = .039), чем у тех, кто обращался (40.7, p = .037). Фемининность выше у 
тех, кто не обращался за психологической помощью, на общей выборке (нет — 
45.3, p = .021; да — 42.9, p = .021), на женской выборке (нет — 46.4, p = .019; да — 
42.3, p = .018). На мужской выборке упомянутых значимых различий не обнару-
жено. Подробные данные представлены ниже в табл. 2.

Та б л и ц а  2
Сравнение средних значений, t-критерий Стьюдента

Факторы Обращение N Mean SD t df p Mean Diff.

Отношение
Да 121 61.8 11.6 7.3 263.0 .000 11.9

Нет 144 49.8 14.3 7.4 262.7 .000 11.9

Отношение, 
мужчины

Да 54 58.7 10.6 4.9 143.0 .000 10.6
Нет 91 48.0 13.5 5.2 131.8 .000 10.6

Отношение, 
женщины

Да 67 64.3 11.9 4.5 118.0 .000 11.3
Нет 53 52.9 15.1 4.4 96.9 .000 11.3

Маскулинность
Да 121 40.7 10.8 –2.1 263.0 .037 –2.6

Нет 144 43.3 9.3 –2.0 238.4 .039 –2.6

Маскулинность, 
мужчины

Да 54 45.5 8.5 0.5 143.0 .583 0,8
Нет 91 44.7 9.3 0.5 119.9 .574 0.8
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Факторы Обращение N Mean SD t df p Mean Diff.

Маскулинность, 
женщины

Да 67 36.8 10.9 –2.2 118.0 .028 –4.1
Нет 53 40.9 8.8 –2.2 117.9 .025 –4.1

Фемининность
Да 121 42.9 8.5 –2.3 263.0 .021 –2.3

Нет 144 45.3 8.0 –2.3 248.8 .021 –2.3

Фемининность, 
мужчины

Да 54 43.7 7.9 –0.7 143.0 .444 –0.9
Нет 91 44.7 7.0 –0.7 100.8 .458 –0.9

Фемининность, 
женщины

Да 67 42.3 9.0 –2.3 118.0 .018 –4.0
Нет 53 46.4 9.4 –2.3 109.2 .019 –4.0

Таблицы сопряженности показали, что из 147 мужчин (100 %) за психоло-
гической помощью обращались 54 (36.7 %), не обращались 91 (61.9 %), не со-
общили 2 (1.4 %). Из 122 женщин (100 %) за психологической помощью обра-
щались 67 (54.9 %), не обращались 53 (43.4 %), не сообщили 2 (1.6 %). Всего из 
269 человек обращались 121 (45 %), не обращались 144 (53.5 %), не сообщили 4 
(1.5 %), проигнорировали вопрос 2, χ2 Пирсона p = .010, df = 2, ϕ = .187.

Обсуждение результатов
Описательные статистики и сравнение средних значений подтвержда-

ют гипотезу: у мужчин более негативное отношение к психологической помощи, 
чем у женщин. Отношение к психотерапии у мужчин положительнее при на-
личии опыта обращения за психологической помощью, чем при отсутствии 
опыта, но все равно негативнее, чем у женщин. Если у мужчин и женщин 
имеется опыт обращения за психологической помощью, то у последних более 
положительное отношение к психотерапии. Можно предположить, что об-
ращение за психологической помощью меняет отношение к ней вследствие 
ее реальной пользы и уменьшения давления социальных стереотипов о не-
обходимости для мужчин самостоятельно справляться с проблемами. Однако 
мы не можем сказать, что первично: положительное отношение к психоте-
рапии способствует обращению за психологической помощью или наоборот. 
Для прояснения этого вопроса необходимы дальнейшие исследования.

Согласно полученным результатам на общей выборке у людей с опытом 
обращения за психологической помощью слабее выражены маскулинность 
и фемининность. Мы предполагаем, что в некоторых случаях более высокий 
уровень маскулинности является барьером в обращении за психологической по-
мощью. Возможно, что легче обратиться за психологической помощью, если 
слабее выражены такие характеристики маскулинности, как, например, го-
товность рисковать, самодостаточность, аналитическое мышление, незави-
симость. В то же время люди с более низким уровнем фемининности чаще 
сталкиваются с возможными проблемами в общении с окружающими. На-
пример, вполне возможны трудности при таких слабо выраженных характе-
ристиках фемининности, как мягкость, чувствительность к окружающим, 
уступчивость, сочувствие и т. д.

Интересно, что слабее выражены маскулинность и фемининность при на-
личии опыта обращения за психологической помощью на общей выборке и на 
женской, но не на мужской выборке. Следовательно, у мужчин незначительно 
различается уровень выраженности маскулинности и фемининности при на-
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личии или отсутствии опыта обращения за психологической помощью. Это 
говорит о том, что мужчины с разным уровнем выраженности маскулинности 
и фемининности в равной степени обращаются за психологической помощью 
(или не обращаются). Действительно, существуют проблемы или ситуации, 
при которых совершенно неважен уровень выраженности маскулинности и 
фемининности. Так, мужчина с высоким уровнем маскулинности может об-
ратиться за помощью к психотерапевту по поводу своего финансового благо-
получия. Вполне возможно и обратное, когда мужчина с низким уровнем ма-
скулинности может обратиться к психотерапевту по схожему запросу. Иными 
словами, разнообразие психологических проблем у мужчин может быть никак 
не связано со степенью выраженности у них маскулинности. То есть мы не мо-
жем утверждать, что высокий уровень выраженности маскулинности у муж-
чин выступает барьером в обращении за психологической помощью. Также было 
бы ошибкой утверждать, что высокий уровень выраженности фемининности у 
мужчин способствует обращению за психологической помощью.

В то же время у женщин наблюдается значимое различие уровня маску-
линности и уровня фемининности при наличии опыта обращения за психо-
логической помощью. Можно сказать, что для женщин при слабо выраженном 
уровне маскулинности и фемининности более характерно обращаться за психо-
логической помощью по сравнению с мужчинами. Выше мы писали, что слабо 
выраженные фемининные характеристики у женщины могут вызывать про-
блемы в общении с окружающими, что в итоге может привести женщину к 
психотерапевту. Возможно и то, что у женщин, в отличие от мужчин, более 
высокий уровень маскулинности может выступать некоторым барьером в об-
ращении за психологической помощью.

Вместе с тем на общей выборке, в которую входят мужчины и женщины, 
результаты показывают значимое различие в уровне выраженности маскулин-
ности и фемининности при наличии и отсутствии опыта обращения за психо-
логической помощью. Мы объясняем это тем, что статистический t-критерий 
Стьюдента усредняет значимые значения женской выборки с незначимыми 
значениями мужской выборки. Для более обоснованных рассуждений и выво-
дов требуются более точные методы измерения исследуемых качеств.

В нашем исследовании не подтвердились гипотезы о связи маскулинно-
сти и фемининности с отношением мужчин к психотерапии. В среднем при 
наличии опыта обращения за психологической помощью: 1) у мужчин и 
женщин более позитивное отношение к психотерапии; 2) у женщин более 
низкий уровень выраженности маскулинности и фемининности. Отсюда 
следует, что независимо от уровня выраженности маскулинности и феми-
нинности мужчины могут: 1) относиться к психотерапии положительно 
или негативно и 2) с равной вероятностью как посещать, так и не посещать 
психотерапевта.

В то же время мы не видим значимых корреляций отношения женщин к 
психотерапии с маскулинностью и фемининностью. Однако мы наблюдаем 
значимые различия в уровне выраженности маскулинности и фемининности 
у женщин и наличии опыта обращения за психологической помощью.

На наш взгляд, все это говорит о том, что отношение к психотера-
пии — сложный, многокомпонентный феномен. Возможно, что разные 
компоненты отношения могут вступать в противоречие друг с другом и 
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поэтому отсутствуют значимые связи отношения к психотерапии с маску-
линностью и фемининностью. Так, опыт обращения за психологической 
помощью может пониматься как поведенческий компонент отношения к 
психотерапии. Но он может находиться в сложных, противоречивых от-
ношениях с когнитивным (мысли, убеждения) и эмоциональным (чувства, 
переживания) компонентами отношения к психологической помощи. И ин-
тегральное отношение к психологической помощи может противоречить 
конкретному аспекту этого отношения.

Мы не обнаружили значимой связи уровня ПФ и отношения мужчин 
к психотерапии. Вполне возможно, что мужчины с более высоким уровнем 
ПФ воспринимают психотерапию лишь как один из возможных вариантов 
преодоления психологических проблем. Иными словами, при положитель-
ном отношении к психологической помощи они хотя и знают о возможности 
посещения психотерапевтического кабинета, но используют другие способы, 
например медитацию или техники самопомощи.

Дополнительно мы провели корреляционный анализ выявленных нами 
факторов шкалы отношения к психотерапии с переменными маскулинности, 
фемининности и ПФ. Согласно табл. 1 некоторые факторы шкалы имеют 
значимые связи. Например, фактор уверенности в психотерапии отрицатель-
но связан с маскулинностью. Данный фактор содержит в себе утверждения, 
которые измеряют уверенность в том, что психотерапия может помочь спра-
виться с психологическими проблемами. Дополнительно он включает в себя 
утверждения о доверии и вере в психотерапию, готовности рекомендовать 
психотерапию друзьям и близким как средство для решения психологиче-
ских проблем. Этот результат показывает, что чем выше уровень выраженности 
маскулинности у мужчин (и женщин), тем ниже доверие к психотерапии и вера 
в ее эффективность. Фактор устойчивости к стигме положительно связан с 
маскулинностью у мужчин. Фактор состоит из утверждений, измеряющих 
устойчивость к стигме, т. е. к тому, что окружающим будет известно, что ре-
спондент обращался за помощью к психотерапевту. Эта корреляция может 
означать, что более маскулинные мужчины в меньшей степени задумываются 
над мнением окружающих. Устойчивость к стигме положительно связана с 
уровнем ПФ на общей, мужской и женской выборках. Можно предположить, 
что более полноценно функционирующие люди больше прислушиваются к 
своим потребностям и их не останавливает возможное осуждение по поводу 
обращения к психотерапевту. Все эти выявленные нюансы представляются 
достойным предметом перспективных исследований.

В качестве ограничений проведенного нами исследования отметим: 
1) относительно малый объем выборок; 2) общую выборку исследования со-
ставили пользователи Интернета. Возможно, что у людей, которые не пользу-
ются Интернетом, иное отношение к психологической помощи; 3) сравнение 
средних значений с помощью t-критерия Стьюдента усредняет значения по 
всем пунктам шкалы и показывает значимые результаты лишь на поверхност-
ном общем уровне. Возможно, что некоторые пункты-характеристики шкал 
маскулинности и фемининности связаны с обращением за психологической 
помощью в большей степени, чем другие характеристики из этих шкал. На-
пример, готовность рисковать может быть сильнее связана с опытом обраще-
ния за психологической помощью, чем аналитическое мышление. В качестве 
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решения этого ограничения мы предлагаем использовать более точные мето-
ды статистического анализа.

По результатам нашего исследования в настоящее время мы можем сде-
лать следующие выводы:

1. Российские мужчины, в сравнении с российскими женщинами, имеют 
более негативное отношение к психотерапии и реже обращаются за психологи-
ческой помощью. Негативное отношение мужчин к психологической помощи 
подтверждают и данные зарубежных исследователей.

2. Наличие опыта обращения за психологической помощью у мужчин связа-
но с более положительным отношением к психотерапии. Вероятно, обращение 
за психологической помощью меняет отношение к психотерапии в лучшую 
сторону. Однако даже при наличии опыта обращения за психологической по-
мощью отношение к психотерапии у мужчин негативнее, чем у женщин.

3. Отношение мужчин к психотерапии не связано прямо с уровнем вы-
раженности у них маскулинности и фемининности, поэтому существует не-
обходимость в дальнейшем поиске тех психологических переменных и их 
констелляций, которые реально определяют отношение мужчин к психоло-
гической помощи.

4. Уровень ПФ не имеет значимой связи с отношением к психотерапии. 
При более высоком или более низком уровне ПФ мужчины могут относиться к 
психотерапии как положительно, так и отрицательно. Мужчины с высоким 
уровнем ПФ могут негативно относиться к психотерапии, но, вероятно, пред-
почитают другие конструктивные способы преодоления психологических про-
блем, например восточные практики или техники самопомощи.

5. Отношение мужчин к психологической помощи — сложный, многоа-
спектный феномен, в котором одни компоненты могут вступать в противо-
речие с другими, что влияет на итоговое отношение к психотерапии. Так, 
поведенческий компонент (обращение за психологической помощью) 
может вступать в противоречие с эмоциональным компонентом (чувства, 
переживания по поводу психотерапии) или с когнитивным (выработанные 
личные убеждения по поводу психотерапии). Поэтому для более глубокого 
исследования отношения мужчин к психотерапии необходимо разработать 
более комплексные модели отношения мужчин к психологической помощи 
в условиях современной культуры и использовать более чувствительные и 
продуманные методы их исследования.

Заключение
Исследование актуальной в научном мире (как в практическом, так и в 

теоретическом плане) проблемы отношения мужчин к своему здоровью, в 
данном случае — потребности в обращении за психологической помощью, 
в современной усложненной ситуации, при росте неблагополучия их здо-
ровья, свидетельствует о сложности проблемы и необходимости поиска 
иных подходов к ее решению. Полученные нами результаты на российской 
выборке, во-первых, подтверждают результаты социологических опросов 
2006 и 2014 гг.: мужчины обращаются за психологической помощью реже, чем 
женщины [12]. Во-вторых, результаты нашего исследования схожи с резуль-
татами, которые получили авторы шкалы отношения к поиску психологи-
ческой помощи на североамериканской выборке в 1970 г.: а) мужчины реже 
обращаются за психологической помощью, чем женщины; б) маскулинность 
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не имеет значимой связи с отношением к психотерапии [17]. В-третьих, пря-
мая связь опыта обращения за психологической помощью с отношением к 
психотерапии говорит о важности формирования положительного отноше-
ния мужчин к психотерапии для того, чтобы мужчины чаще обращались за 
психологической помощью в случае необходимости. В-четвертых, впервые 
исследованные нами связи отношения мужчин к психотерапии с феми-
нинностью и ПФ свидетельствуют о необходимости их учета. Все это го-
ворит о том, что в современной науке существует, с одной стороны, явный 
недостаток исследований по данной проблеме и, с другой стороны, боль-
шой потенциал для перспективных исследований с опорой на различные 
психологические теории личности. Например, в отечественной науке ранее 
исследовалось только отношение к здоровью в целом: у мужчин оно менее 
адекватное, чем у женщин [6].

Конкретными перспективами нашего исследования в свете полученных 
результатов является проведение качественного исследования отношения к пси-
хологической помощи мужчин, которые обращались и не обращались за психо-
логической помощью. В своей следующей работе мы намерены рассмот реть 
отношение мужчин к получению психологической помощи сквозь призму 
теории личности Карла Роджерса.

В теории Карла Роджерса тенденция к актуализации и тенденция к 
самоактуализации различаются, т. к. тенденция к самоактуализации ак-
туализирует «...такую часть опыта организма, которая символизируется в 
Я-концепции» [9. С. 142]. Роджерс понимал Я-концепцию (self) как «…ор-
ганизованный, согласованный концептуальный гештальт, состоящий из вос-
приятия характеристик “Я” или “Себя”, восприятия отношений “Я”/“Себя” 
с другими и с различными аспектами жизни, а также ценностей, связанных с 
этим восприятием» [Там же. С. 145].

В процессе социализации мужчина воспринимает представления о 
мужчинах и характеристики того, каким мужчина должен быть. Напри-
мер, настоящий мужчина должен справляться со своими трудностями са-
мостоятельно, без чьей-либо помощи. На основании этих восприятий у 
мужчины формируется сознательная Я-концепция, которая определяет 
дальнейшую самоактуализацию мужчины. В рамках такой самоактуали-
заци мужчина «самостоятельно» справляется с трудностями и отвергает 
психотерапию.

Более того, сигналы организма мужчины о необходимости получить по-
мощь символизируются неточно, искажаются или отрицаются Я-концепцией, 
что приводит к отказу от обращения за психологической помощью.

Вместе с тем мы предполагаем, что мужчина повышает свою самооценку 
и самоутверждается за счет негативного отношения к психологической по-
мощи и отказа от обращения за психологической помощью. Возможно, что 
таким образом мужчина выбирает более полноценное функционирование в 
условиях общества, где обращение за психологической помощью у мужчин 
осуждается, не одобряется, не принимается. Более подробно этот вопрос мы 
рассмотрим в своей следующей работе.

To date there are studies on psychological well-being, however the problem of men's attitude 
toward psychological help still not investigated enough. In the Russian science this problem has not 
been examined at all. This article first presents the results of the research of the men's attitude to-
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ward psychological help on the Russian sample. To reach the purposes of the study, the total sample 
(N = 271, aged 18 to 63, Median = 26, SD = 9) was divided into the main sample of men (N = 148, 
aged 19 to 63, Median = 30, SD = 9) and into the control sample of women (N = 123, aged 18 to 62, 
Median = 24, SD = 8). With the aid of the scale of attitude toward psychotherapy was revealed a sig-
nificant (p = .000) difference between the men's attitude toward psychotherapy (51.96) and women's 
attitude (59.14) by comparison the means of the t-Student's test. Correlations of the men's attitude to 
psychotherapy with masculinity, femininity and fully functioning (according to C. Rogers) also were 
investigated. Additionally, with the help of the t-Student's test, the correlations of the mean values of 
attitude toward psychotherapy, masculinity and femininity were analyzed in the presence and absence 
of experience of psychological help-seeking. The analysis of the obtained results allows to state that 
the men’s attitude to psychotherapy is a complex multifaceted phenomenon. Its study is relevant and 
requires using of well-thought-out and sensitive methods.

Keywords: attitude toward psychological help, men’s attitude toward psychotherapy, seeking of 
psychological help, masculinity, femininity, fully functioning, psychotherapy, psychological help.
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В последующих номерах журнала «Мир психологии» будут обсуждаться 
психологические и социокультурные аспекты следующих проблем:
1. Пространство-время как действенные факторы в организации и разви-

тии человека и общества.
2. Культура как условие бытия Человека и способ воспроизводства Об-

щества. 
3.  Человек на вертикали взросления.

Кроме того, будут постоянно рассматриваться проблемы сознания, мыш-
ления, самости, субъекта и субъективности, деятельности, восприятия, про-
блемы психологии этнических отношений, экологии, проблемы образования 
и воспитания растущих людей и др.

Одновременно мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие ре-
зультаты исследований по друним психолого-педагогическим вопросам, а 
также оригинальные статьи по психологическим, педагогическим, социаль-
ным и философским проблемам человека и общества.

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала.

Правила оформления статей:
• объем до 1 п. л. с четкой нумерацией страниц (шрифт Times New Roman, 

14; интервал 1,5);
• библиографический перечень приводится в конце текста в алфавитном 

порядке (в тексте в квадратных скобках дается порядковый номер и, при 
необходимости, страницы цитирования); при ссылке на электронный 
ресурс необходимо прилагать режим доступа и дату обращения;

• рисунки к статьям предоставляются отдельными файлами при размере 
1:1 — разрешение 300, формат dpi tiff или jpg без сжатия;

• обязательно приводится аннотация объемом 9—12 строк и ключевые 
слова на русском и английском языках;

• статья принимается в двух экземплярах (распечатка и электронный ва-
риант);

• в конце статьи обязательны подпись и подробные сведения об авторе 
(ученая степень и звание, место работы и должность, адрес, контактный 
телефон, электронный адрес);

• к статье прилагается рецензия специалиста;
• редколлегия подвергает рукописи экспертной оценке;
• принимаются только те статьи, которые направлены по нижеприведен-

ному адресу редакции;
• плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается;
• в случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору моти-

вированный отказ.
Редколлегия рукописи не возвращает.
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