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Обоснование. Стигматизация пациентов с психическими расстройствами является одним из важнейших 
факторов, затрудняющих социальную адаптацию. Известно, что социальная дистанция в отношении пациен-
тов с различной нозологической принадлежностью неодинакова и зависит преимущественно от болезненных 
проявлений (депрессия/психоз) [1, 5]. Результаты научных исследований показали, что информированность 
населения о психических расстройствах оказывает существенное влияние на стигматизацию. Основным ис-
точником такой информации являются средства массовой информации (фильмы, телевизионные передачи, 
новости и др.), которые зачастую не отражают подлинной картины. Существует мнение, что правильная 
и достоверная информация о сути психических расстройств оказывает влияние на социальную дистанцию 
и снижает стигматизацию [2, 3].

Цель — изучить влияние достоверной информации о психических расстройствах на социальную дис-
танцию. В исследовании приняли участие студенты ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, обучающиеся по дисциплине «Психиатрия, медицинская психология». 

Методы. Для оценки социальной дистанции применялась модифицированная шкала социальной дис-
танции Э. Богардуса (Э.С. Богардус, 1925) в версии, переведенной и адаптированной для русскоязычной по-
пуляции Л.Г. Почебутом и Д.С. Безносовым [4]. Для оценки влияния информации на социальную дистанцию, 
опрос производился до изучения студентами дисциплины и после. С целью исключения стигматизирующего 
влияния психиатрической терминологии студентам были предложены виньетки с описаниями поведения 
пациентов, характерного для того или иного психического расстройства. Все виньетки были предварительно 
представлены экспертам в области психиатрии, которым предложили поставить предположительный диагноз 
(n = 10; психиатры — 60 %, медицинские психологи, работающие в психиатрическом учреждении — 40 %). 
Виньетки включали в себя описание поведения пациентов с шизофренией, депрессией, олигофренией, 
алкоголизмом, наркоманией, биполярно-аффективным расстройством, эпилепсией и описание поведения 
психически здорового человека. Студентам предлагалось ответить на вопрос: «Насколько максимально 
близко вы готовы строить продолжительные отношения с человеком из виньетки?». В исследовании при-
няли участие 84 студента (женщины — n = 59; 70,2 %, мужчины — n = 25; 29,8 %), средний возраст со-
ставил 22,4 года.

Результаты. Исследования показали, что в отношении пациентов с депрессивными проявлениями на-
блюдается сокращение социальной дистанции: до изучения дисциплины студенты в 7,2 % случаев «допу-
скали принятие только как туриста в вашей стране», и после данный выбор сократился до 0 %, в пользу 
увеличения выбора ответов «допускающий вступление в брак или родственные отношения» с 4,6 до 11,9 % 
и «готовности принять как близкого друга» с 29,6 до 35,8 %. В отношении пациентов с алкоголизмом выяви-
лись разнонаправленные тенденции, с одной стороны, сокращение дистанции — увеличилось количество 
выбора ответов «готовности принять как близкого друга» с 1,9 до 7,2 % и, с другой стороны, увеличение 
ответов, где больных с алкоголизмом студенты готовы принять только как «туристов в стране» с 1 до 9,6 %. 
Сокращение социальной дистанции наблюдается также в отношении пациентов с шизофренией: умень-
шилось количество выбора ответов «допускающее принятие как жителей города» с 29,8 до 13 % в поль-
зу увеличения ответов из категории «допуска общения как с соседом» с 19,3 до 41,2 % и неизменность 
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позиции по поводу «допуска вступления в брак или родственных отношений» — 0 % как до, так и после 
изучения дисциплины. В отношении пациентов с умственной отсталостью наблюдается обратная тенден-
ция: увеличение социальной дистанции, уменьшение количества ответов «допускающих вступление в брак 
или родственные отношения» с 5,9 до 0 % и увеличение ответов «допускающих принятие как гражданина 
своей страны» с 12,8 до 25 %.

Выводы. Анализируя полученные результаты, можно сделать выводы о том, что достоверная информация 
о психических расстройствах по-разному влияет на социальную дистанцию, так, например, в отношении 
пациентов с депрессией мы наблюдаем большее слияние, в отношении пациентов с умственной отста-
лостью — большую изоляцию, а в отношении пациентов с алкоголизмом — разнонаправленные тенденции.
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