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Аннотация. Рассматривается влияние различных факторов на обращаемость за 
психологической помощью к представителям официальных религий. Среди них 
вера в магию, астрологию, опыт обращения за психологической помощью к пред-
ставителям традиционной психотерапии, отношение знакомых к терапии, соци-
ально-демографические факторы. В качестве теоретической основы работы вы-
ступает многокомпонентная модель когнитивных констелляций и теория 
многоликого христианства Р. Коллинза. Объектом исследования выступают 
факторы обращения к религии (вера в сверхъестественное, наличие опыта об-
ращения к психотерапевтам, положительное отношение к психотерапии со сто-
роны знакомых и социально-демографические факторы), предметом исследова-
ния  — взаимосвязь перечисленных факторов с обращением к религиозным 
организациям. Выборочная совокупность составила 1200 респондентов, репре-
зентативная для Санкт-Петербурга по полу и возрасту. Цель исследования  — 
установить, как вера в магию, астрологию, опыт обращения за психологической 
помощью к представителям традиционной психотерапии, отношение знакомых 
к терапии, социально-демографические факторы влияют на факт обращения за 
психологической помощью к представителям официальных религий. Данные, 
полученные в рамках анкетного опроса, проанализированы при помощи регрес-
сионной модели наименьших квадратов. В качестве зависимой переменной вы-
ступала ранговая шкала обращения за психологической помощью в религиозные 
организации. Согласно результатам, можно отметить зависимость положитель-
ного опыта обращения к психотерапевтам и склонности обращаться к религиоз-
ным организациям. Полученные выводы возобновили дискуссию о религиозной 
или мистической природе психотерапии. Наши результаты не затрагивают науч-
ность/паранаучность самих оснований психотерапии, однако они раскрывают 
связь общественных представлениях в этом вопросе. Природа связи в сознании 
россиян психотерапии и религиозных практик видится авторам направлением 
для дальнейших исследований. Также полученные результаты могут послужить 
рекомендациями для разработки психотерапевтических программ и методик, 
учитывающих фактор религиозности в работе.
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Введение
Пандемия СOVID-19 сильно повлияла на общее психологическое 

благополучие россиян (Володина и др. 2022): люди чаще стали испытывать 
тревогу (Якшимбетова и др. 2022), депрессивные состояния (Камхен и др. 
2021), иные расстройства настроения. Однако одновременно с ростом 
обращения к традиционным формам оказания психологической помощи 
(Абдуллин и др. 2023) мы наблюдаем также возросший интерес россиян 
к религиозным организациям. Под религиозными организациями мы 
будем понимать учреждения, относящие себя к организованным формам 
религии. «На фоне роста религиозных настроений в обществе в последние 
годы выросла доля россиян, которые регулярно, минимум раз в месяц, 
посещают церковь (мечеть, синагогу). Если в 2012 г. таких было 7 %, то 
в наши дни — 15 %, в два раза больше» (ВЦИОМ 2023). Эти изменения 
являются частью современных трансформационных движений отношения 
к религии и ее роли в жизни человека. Цифровизация (Шишигина 2022), 
инструментализация цифровых практик сопровождаются новым взглядом 
на религию и новой религиозностью (Гаврилова, Попова 2022), в которой 
строго каноническое знание оказывается переплетенным с магическими 
ритуалами, доказательной психотерапией и бытовыми взглядами. Это 
явление требует всестороннего теоретического и эмпирического рассмот-
рения со стороны научного сообщества, как в ключе факторов, которые 
влияют на обращения в религиозные организации, так и в ключе их 
взаимо связи с верой в сверхъестественные силы и отношения к традици-
онной психологической помощи.

Литературный обзор
Исследовательский интерес к трансграничной тематике психологи-

ческой помощи, религиозных воззрений и веры в сверхъестественное 
возникает в социологии во второй половине ХХ в. с исследований со-
обществ нью-эйдж-психологии. И. Тэйлор в своей монографии показы-
вает, что культура, объединяющая в себе академическую психологию 
и веру в сверхъестественное, сформировалась в контркультурном дви-
жении 1960-х годов. Это движение, будучи глубоко социальным явлени-
ем, включало в себя представителей континентальной философской 
традиции (особенно философии психоанализа) в американской академии, 
антивоенном движении и заключалось в возросшем интересе к достиже-
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ниям органического синтеза в химии (Taylor 1999). Широкая поддержка 
движения в различных интеллектуальных кругах распространило его 
идеи далеко за пределы изначальных субкультурных рамок, сделав эле-
ментом практик повседневности самых разных людей. Осознанная ме-
дитация, программа «12 шагов», акупунктура и другие современные 
элементы культуры, отмечает Тэйлор, также являются наследием движе-
ния. В. Ханеграаф пишет, что корни этого движения обнаруживаются 
еще в оккультных практиках середины XIX в., объединивших в себе веру 
в спиритуализм и интерес к психологии. Ханерграаф замечает, что куль-
туру синтеза психологии и веры в сверхъестественное можно называть 
«новыми старыми религиями», так как в их основе лежат канонические 
представления о христианстве: бессмертная душа, эсхатологические сю-
жеты, концепция греха и др. Также многие знаковые представители 
этого движения открыто позиционировали себя христианами (Hanegraaff 
1997). П. Витз пишет, что в массовом сознании психология ассоци ируется 
с идеями К. Юнга, А. Маслоу, Э. Фромма, К. Роджерса, Р. Мэйа. Содер-
жание теорий этих авторов и то, как это содержание преломилось 
в общественном представлении, сделали психологию и психотерапию 
комплементарными религии. Психология, как и религия, стала играть 
эпистемическую, эвристическую и деонтологическую роль в жизни людей 
(Vitz 1994). Т. Сшас идет дальше, обнаруживая в философском метафо-
рическом ядре психотерапии те же элементы, какие мы ожидаем увидеть 
в религиозном учении. Исследователь пишет, что метод и школа психо-
терапии представляют собой систему теоретической и прикладной этики, 
выраженную в терминах болезни, здоровья и лечения. Психотерапевт 
скорее отражает личность, ценности и устремления основателей методи-
ческой школы, которую он представляет (Szasz 1974). О тематической 
общности психотерапии и религии также пишут М. Мидау (Meadow 1986) 
Г. Кёниг и Дж. Притчетт (Koenig, Pritchett 1998), А. Бёргин (Bergin 1980).

Среди социологических исследований связи религии и психотерапии 
можно выделить несколько центральных концепций: рациональный вы-
бор религии, религиозная конверсия, секулярная теория религии, функ-
циональная теория религии. Секулярная теория исходит из допущения 
о преходящей роли религии в истории: религия когда-то возникла 
и обязательно исчезнет. Здесь справедливо привести образ Grand Etre, 
под которым О.  Конт понимал общество и которому должны начать 
поклоняться люди вместо поклонения богу в религии (Корсаков 2012). 
М. Вебер выражает эту мысль в концепции «расколдовывания», где со-
временное индустриальное общество постепенно демистифицирует 
образ мира, наполняя его научными объяснениями некогда религиозных 
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явлений (Хабермас, Тягунова 2010). Психотерапия здесь как основанная 
на научной рациональной психологии должна вытеснять религиозное 
мировоззрение. Наиболее явно этот вердикт выносит З. Фрейд в своей 
работе «Будущее одной иллюзии» (Фрейд 1989). Кризис секулярной 
теории, как пишет Е. Руткевич, наступает при более пристальном рас-
смотрении эмпирических данных американского общества, которые 
слабо согласуются с ситуацией в Европе. Разнообразие возможных 
конфессий и учений, а также близость их моральных оснований, делают 
возможным выбор религии. Процесс такого выбора оказывается хорошо 
объяснимым в рамках концепции рационального выбора. Общим для 
новой парадигмы рассмотрения религии оказывается представление 
о церквях как о коммерческих организациях, которые борются на рын-
ке религии за спрос со стороны населения (Руткевич 2013). В нашем 
обзоре этот поворот к новой парадигме позволяет рассматривать пси-
хотерапию и религию не как антагонистичные, а как комплементарные 
явления. Здесь стоит упомянуть эквивалентную функциональность 
М. Вольраб-Сар, обстоятельно изложенную в рукописи В. Исаевой (Исае-
ва 2014). Обращению к психотерапии, как правило, предшествует воз-
никновение какой-либо проблемы и/или депривация (социальная лишен-
ность, ограничение). Религиозная практика и психотерапия представля-
ют эквивалентные функции утешения, структурирования мировоззрения, 
социализации, а потому могут рассматриваться людьми как возможные 
эквивалентные пути решения существующих в жизни проблем. Другим 
важным аргументом в пользу рассмотрения в едином объекте исследо-
вания психотерапии и религиозных практик являются общественные 
изменения, схваченные оптикой социологии духовности — возникнове-
ние и распространение неопределенной религиозности, о которой пишут 
Д. Воас и А. Кроккетт. Между строгим каноном религиозных учений 
и психотерапией возникают и получают широкое распространение мно-
жество духовных практик, которые могут быть отнесены как к психо-
терапии, так и к религии, как бы размывая для социологов границу 
между ними (Voas, Crockett 2005).

Приведенные работы демонстрируют явный и прочный фундамент 
связи практик психотерапии и религиозных практик: исторически в ор-
ганизации самого религиозного и психотерапевтического знания, а также 
в области затрагиваемых тематик. Однако все еще актуальным остается 
вопрос, насколько обнаруживаемый фундамент оказался устойчив со 
временем, насколько в современном обществе психотерапия оказывается 
связанной с религиозностью и какие факторы способствуют обращению 
за психологической помощью в религиозные организации.



215

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  xxVII. № 2

Факторы и предикторы обращения за психологической помощью...

Методология

Религиозность как явление социальной жизни пронизывает множе-
ство ее граней: экономическое благополучие, феноменологию повседнев-
ности, ценностные ориентации и другие аспекты. Р. Коллинз на примере 
североамериканского христианства демонстрирует, что внутреннее целост-
ное верование, построенное на единой системе канонических текстов и обы-
чаев, расслаивается на независимые системы взглядов, замкнутые внутри 
экономических классов, как их называет сам Р. Коллинз. Наиболее бедные 
группы населения используют религию инструментально: они регулярно 
обращаются к богу для помощи в бытовых делах. Для среднего класса 
религия меньше связана с конкретными ритуалами и выступает пред-
метом метафизической рефлексии или моральным нарративом. Наиболее 
обеспеченные классы используют религию как элемент легитимации обще-
ственного устройства: богатство и положение в обществе им видятся 
дарованными богом, а потому справедливыми (Collins 1994). Саму идею 
о такой связи между религией и классами Р. Коллинз берет у М. Вебера. 
Однако впоследствии он ее дополняет собственным осмыслением ритуа-
ла, где подробнее (среди прочих элементов) рассматривает связь инстру-
ментальных религиозных ритуалов и низкого финансового благополучия 
(Collins 2004). К сходным выводам приходят представители деприваци-
онной теории в религии. Под депривацией понимается остро пережива-
емое чувство обделенности человека в чем-либо в сравнении с другими 
(Яковлева 2015). Выходом из такой позиции может служить обращение 
к религии.

В социологических работах о религии и ее проявлениях в жизни лю-
дей заслуживают внимания констелляционные теории эмпирической 
традиции американской социологии. В них религиозные взгляды пони-
маются как элементы устоявшихся и плотно связанных констелляций из 
идей. То, какую форму примут религиозные воззрения, оказывается 
элементом более глубоких структур, неизменных на протяжении всей 
жизни и передаваемых по наследству (Funk et al. 2013). Причем эти струк-
туры одинаково влияют и на религиозность, и на веру в сверхъестествен-
ное, и на политические убеждения (Hornsey et al. 2016), и даже на вкусовые 
предпочтения (Ruisch et al. 2020). Отсюда, например, мы можем пред-
положить, что инструментальное понимание религии в терминологии 
Р. Коллинза будет находиться в одной констелляции с верой в астрологию, 
домовых, привидений и другие проявления сверхъестественного. 

Кроме компонентов нашей теоретической модели финансового благо-
получия и веры в сверхъестественное, интересным также видится компо-



216

ЖуРНАл СОЦИОлОГИИ И СОЦИАльНОй АНТРОПОлОГИИ 2024. Том xxVII. № 2

Ткач С., Бурдина О.И., Одинокова В.А.

нент о связи между психологической помощью и религиозностью. 
 Существуют различные пути, которые может принимать мысль, когда 
выстраивает логическую цепочку доказательства. Такие цепочки будут 
отличаться по своей форме в зависимости от когнитивного стиля, как об 
этом писал А. Шютц (Schutz 1990). Например, форма доказательства через 
теорему и доказательства через божественное откровение в нашей теоре-
тической модели будут отличаться лишь когнитивным стилем самого 
процесса доказательства, но восприниматься они будут внутри разных 
когнитивных стилей как равно достоверные. Как показано в работе 
И. Бьянки (Bianchi 1989), мы можем предполагать синонимичность ког-
нитивных стилей психологии и религиозных учений. По этим причинам 
мы можем сформулировать гипотезу, что для людей, которые находят 
психологию заслуживающей доверия, религиозные воззрения также будут 
заслуживать доверия. 

Изложенные теоретические позиции могут быть структурировано 
представлены в схематической теоретической модели исследования 
(рис. 1).

Рис. 1. Теоретическая модель исследования 

Обращению за помощью, как правило, предшествует какая-либо про-
блема или состояние депривации у человека. На выбор принимаемого 
решения, к кому обратиться, влияет ряд факторов. Мы сконцентрируем 
свое внимание на когнитивном стиле человека и социально-экономических 
факторах. Когнитивный стиль в повседневности будет выражаться в кон-
кретных установках о психотерапии, религии, сверхъестественном. Чело-
век может решить либо обратиться к представителю религии за помощью, 
либо не обратиться (например, обратиться к психотерапевту либо ни к кому 
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не обращаться). Обозначенные концепты операционализированы в ряде 
конкретных вопросов, которые задавались респондентам (табл. 1).

Таблица 1
Операционализация основных концепций теоретической модели 

Концепция Формулировка вопроса

Отношение и опыт психотерапии (теория констелляций Бьянки)

Предубеждения о психотерапии

За психологической помощью обращаются только люди, имеющие 
заболевания, психическое расстройство
Качественную психологическую помощь можно получить и посред-
ством цифровых технологий, без очного визита к психологу

Опыт и отношение окружения респондента

Ваши знакомые обращаются или обращались к психологу за кон-
сультацией

Как вам кажется, как отнесется большинство ваших знакомых, если 
вы обратитесь к психологу за консультацией?

Опыт респондента

Насколько вы удовлетворены полученной психологической помощью

Вера в сверхъестественное (теория констелляций Бьянки)

Можно повлиять на судьбу, здоровье человека или решить проб лемы 
с помощью магии

Предсказания по расположению звезд и планет (астрология)

Социально-экономические факторы (теория религиозных ритуалов Коллинза 
и теория депривации)

Уровень образования

Уровень совокупного дохода семьи

Возраст

Когнитивный стиль, по Шютцу, имеет социальную природу. Про-
странство значений, которые человек наделяет онтологическим статусом, 
формируется через специфический жизненный опыт. Само наделение 
онтологическим статусом определяет уровень субъективного доверия не 
только к содержанию аргументов, но и к форме, в которую такие аргумен-
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ты выстраиваются. Подробно этот факт рассмотрен на примере теорий 
заговора М. Вуд и др., которые показывают, что структура изложения 
конспирологических теорий оказывается более значимым аргументом 
поверить в них, нежели их содержание. По этим причинам люди с кон-
спирологическим когнитивным стилем верят в нередко противоречивые 
теории (Wood et al. 2012). При этом такой когнитивный стиль связан с пре-
дыдущим субъективным опытом человека (Radnitz, Underwood 2015) и ори-
ентацией на рефератную социальную группу (Bessi 2016). Впрочем, при-
меры для таких выводов мы без труда можем найти и в иных сообществах, 
например научном, когда ученые поддерживают теории, вступающие в про-
тиворечие друг с другом. Применительно же к вере в сверхъестественное, 
религиозности и психотерапии можно привести работу Б. Пост и Н. Уэй-
да, где продемонстрирована связь растущей параллельной популярности 
психотерапии, религиозности и веры в сверхъестественное (Post, Wade 
2009). В нашей терминологии мы можем говорить об общем когнитивном 
стиле этих областей.

Резюмируя, сформулируем три основные гипотезы нашего исследова-
ния, опираясь на представленную трехкомпонентную теоретическую 
модель:
1.  Обращение за психологической помощью к религиозным организа-

циям отрицательно связано с уровнем дохода. У более бедных рос-
сиян скорее будет обнаруживаться инструментальное понимание 
религии.

2.  Также обращение за помощью будет положительно связано с верой 
в сверхъестественное вообще. 

3.  Обращение в религиозные организации будет положительно связано 
с позитивным опытом обращения к психотерапевтам и позитивным 
установкам в отношении психотерапии вообще.
Объектом исследования выступают факторы обращения к религии 

(вера в сверхъестественное, наличие опыта обращения к психотерапевтам, 
положительное отношение к психотерапии со стороны знакомых и со-
циально-демографические факторы), предметом исследования — взаимо-
связь перечисленных факторов с обращением к религиозным организа-
циям. Под обращением в религиозные организации мы понимаем именно 
обращение за психологической помощью в соответствии с формулировкой 
вопроса, который задавался респондентам: «Приходилось ли вам когда-
либо в своей жизни обращаться по поводу своих психологических проблем 
или жизненных трудностей к представителям официальных религий?» 
Перед вопросом интервьюеры конкретизировали, что далее речь пойдет 
о психологической помощи.
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Выборочная совокупность составила 1200 респондентов, репрезента-
тивная для Санкт-Петербурга по полу и возрасту. Средний возраст со-
ставил 46,1 лет, стандартное отклонение — 15,61 лет. Доля мужчин — 45 %, 
доля женщин — 55 %.

Целью исследования было установить, как вера в магию, астрологию, 
опыт обращения за психологической помощью к представителям тради-
ционной психотерапии, отношение знакомых к терапии, социально-демо-
графические факторы влияют на факт обращения за психологической 
помощью к представителям официальных религий.

Данные, полученные в рамках анкетного опроса, были проанализи-
рованы при помощи регрессионной модели наименьших квадратов. В ка-
честве зависимой переменной выступала ранговая шкала обращения за 
психологической помощью в религиозные организации (не обращался(ась) 
за помощью, обращался(ась) однажды, обращался(ась) несколько раз). 

Результаты
Респондентам был задан вопрос об уровне дохода и уровне образова-

ния. Почти две трети (74 %) ответивших имеют высшее образование, 
7,5 % — неоконченное высшее, 13,4 % — среднее профессиональное об-
разование, 4 % — среднее общее образование. Говоря об уровне дохода, 
респонденты чаще всего отмечали, что им хватает на мелкую бытовую 
технику, но крупные покупки требует накоплений (42 %) или же что им 
хватает на крупные покупки, но не на покупку недвижимости или авто-
мобиля (30,5 %). По 7 % респондентов отвечают, что «им хватает на по-
купку недвижимости или автомобиля» и что «им хватает на продукты 
питания, но покупка одежды вызывает затруднения». Также 11 % ответи-
ли, что им хватает на продукты питания и одежду, но не на мелкую бы-
товую технику.

Далее мы спросили респондентов об их вере в сверхъестественное 
и об опыте обращения в религиозные организации. Среди респондентов 
верят, что можно повлиять на судьбу, здоровье человека или решить про-
блемы с помощью магии, 13,7 % ответивших на вопрос. Доля респонден-
тов, которые верят в предсказания по расположению звезд и планет 
(астрологию), составляет 29,2 %. А обращались к религиозным организа-
циям за психологической помощью как минимум единожды 25,7 % рес-
пондентов.

В отношении традиционной психологической помощи респондентов 
спросили, обращались ли они сами к психотерапевтам: 61,7 % респонден-
тов не обращались ни разу, 23,9 % делали это хотя бы единожды и 14,3 % 
обращались неоднократно. Среди обратившихся — полностью или скорее 
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были удовлетворены 68 % ответивших. Всем респондентам был задан во-
прос об отношении их самих и их знакомых к психотерапии. С утверж-
дением «за психологической помощью обращаются только люди, имеющие 
заболевания, психическое расстройство» так или иначе были согласны 
10 % респондентов. С утверждением, что «качественную психологическую 
помощь можно получить и посредством цифровых технологий, без очно-
го визита к психологу», согласны большее число респондентов  — 34 %. 
У 75 % респондентов кто-либо из их знакомых обращался за психологи-
ческой помощью к психотерапевтам. А у 48 % респондентов знакомые 
одобрят или скорее одобрят, если они сами обратятся к психотерапевтам 
за подобными услугами. 

Анализ
В первой регрессионной модели (табл. 2) продемонстрирована связь 

между убеждениями в веру в сверхъестественное и обращением в рели-
гиозные организации за помощью. Независимые переменные представ-
ляют собой дихотомические переменные, где респонденты выбирали, 
верят они или нет в конкретное явление. Построенная регрессионная 
модель позволяет объяснить 63,2 % вариативности зависимой переменной. 
Обращению в религиозные организации способствует вера в способность 
при помощи магии влиять на судьбу, в астрологию и в потусторонние 
силы (домовых, привидений и т.д.) Это позволяет подтвердить выдвину-
тую гипотезу о констеляционной природе убеждений респондентов. 
Среди верующих респондентов 93,6 % относили себя к православию, 
2,6 % — к исламу. Вера в какие-либо из перечисленных явлений, что ин-
тересно, противоречит каноническим текстам и православия, и ислама.

Таблица 2
Регрессионная модель связи веры в сверхъестественное  

и опыта обращения в религиозные организации, R2 = 0,632

Независимые переменные coef std err t p-value

Можно повлиять на судьбу, здоровье человека 
или решить проблемы с помощью магии 0.5630 0.024 23.446 0.000

Предсказания по расположению звезд и планет 
(астрология) 0.2456 0.087 2.812 0.005

Вторая регрессионная модель (табл. 3) связывает социально-демогра-
фические характеристики и опыт обращения в религиозные организации. 
Первоначально выдвинутую гипотезу о большей популярности инстру-
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ментального подхода к религии среди более бедных групп населения 
подтвердить не удалось. Более того, к религиозным организациям обра-
щаются более образованные россияне. Также небольшая позитивная связь 
наблюдается в отношении возраста. 

Таблица 3 
 Регрессионная модель связи социально-демографических характеристик 

и опыта обращения в религиозные организации, R2 = 0,8

Независимые переменные coef std err t p-value

Уровень образования 0.1112 0.017 6.511 0.000

Уровень совокупного дохода семьи 0.0911 0.015 5.967 0.000

Возраст 0.0084 0.001 7.485 0.000

Таблица 4
Регрессионная модель связи убеждений относительно психотерапии 

и опыта обращения в религиозные организации, R2 = 0,8

Независимые переменные coef std err t p-value

За психологической помощью обращаются 
только люди, имеющие заболевания, психи-
ческое расстройство

0.1297 0.025 5.211 0.000

Ваши знакомые обращаются или обращались 
к психологу за консультацией 0.1201 0.027 4.375 0.000

Как вам кажется, как отнесется большинство 
ваших знакомых, если вы обратитесь к пси-
хологу за консультацией?

0.0974 0.023 4.290 0.000

Качественную психологическую помощь 
можно получить и посредством цифровых 
технологий, без очного визита к психологу

0.0784 0.019 4.188 0.000

Обращаясь к таблице 4, можем заметить, что позитивное отношение 
к психотерапии скорее способствует обращению к религиозным органи-
зациям. Независимые переменные представляли собой степень согласия 
с предложенными утверждениями. Наличие опыта знакомых и положи-
тельное отношение со стороны знакомых к традиционной психологиче-
ской помощи особенно способствует тому, что респондент обратится 
к  религиозным организациям. Исключение составляет лишь утвержде-
ние  «за психологической помощью обращаются только люди, имеющие 
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заболевания, психическое расстройство», однако его интерпретировать 
удалось при помощи дополнительного анализа.

В четвертую регрессионную модель (табл. 5) были включены только 
те респонденты, которые самостоятельно обращались за психологической 
помощью. Как видим, если респонденты удовлетворены качеством ока-
занной им помощи и полагают, что помощь оказывают только людям 
с ментальными расстройствами, мы можем ожидать, что те респонденты, 
которые самостоятельно имеют ментальное расстройство, хорошо отно-
сятся лично к психотерапии и имеют знакомых, которые также хорошо 
относятся к психотерапии, скорее обратятся к религиозным организаци-
ям. Это позволяет нам утверждать, что в России наблюдаются описанные 
Тэйлором сообщества и подтвердить последнюю гипотезу о связи религии 
и традиционной психотерапии. Положительный опыт психотерапии, по-
хоже, заставляет людей обращаться к другим сходным по своему когни-
тивному стилю практикам: к услугам религиозных организаций.

Таблица 5
Регрессионная модель связи убеждений относительно психотерапии 

и опыта обращения в религиозные организации среди респондентов, 
обращавшихся за психологической помощью к психотерапевтам, R2 = 0,8

Независимые переменные coef std err t p-value

Насколько вы удовлетворены полученной 
психологической помощью 0.1560 0.032 4.811 0.000

За психологической помощью обращаются 
только люди, имеющие заболевания, психи-
ческое расстройство

0.1241 0.046 2.683 0.008

Насколько вам известно, ваши знакомые об-
ращаются или обращались к психологу за 
консультацией

0.1163 0.053 2.215 0.027

Как отнесется большинство ваших знакомых, 
если вы обратитесь к психологу за консуль-
тацией

0.0799 0.041 1.928 0.055

дискуссия
Полученные результаты возобновили дискуссию о религиозной или 

мистической природе психотерапии, но в ином ключе. Наши результаты 
не затрагивают научность/паранаучность самих оснований психотерапии, 
однако они раскрывают связь общественных представлений об этом во-
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просе. Конечно, мы не можем делать строгих выводов, что в сознании 
россиян психотерапия кажется религиозной практикой. Это скорее на-
правление для дальнейших исследований. Мы лишь можем отметить за-
висимость положительного опыта обращения к психотерапевтам и склон-
ности обращаться к религиозным организациям. Обращаясь к теории 
когнитивных стилей и констелляций, мы можем обозначить направление 
для дальнейшей валидации наших выводов: насколько вера в отдельные 
религиозные постулаты соотносится с верой в терапевтический эффект 
традиционной психотерапии.

Полученные результаты о связи образованности и религиозности 
подтверждаются работами об особенном положении религии в России 
в сравнении с зарубежными странами. Если в США и ряде европейских 
стран образованные люди, как правило, реже обращаются в религиозные 
организации, то в России религия, как об этом пишут Н. Рис (2005) или 
А. Юрчак (2016), а также более подробно М. Эпштейн и др. (Epstein et al. 
2015), оказалась пристанищем образованной интеллигенции в последние 
годы Советского Союза и в годы постсоветской истории. Вероятно, эта 
тенденция, существовавшая в 1990-е годы, сохраняется и сегодня. 

Полученные результаты о положительной связи обращения за психо-
логической помощью и финансовым благополучием оказываются ближе 
к критикам деривационного подхода, которые полагают, что обращению 
к религиозным практикам должны предшествовать удовлетворение базо-
вых материальных потребностей (Furseth, Repstadt 2006: 113). Однако здесь 
есть и важный российский контекст. Религиозность в постсоветское вре-
мя вплетается в культуру финансового успеха и бизнес-этики. В межстра-
новом сравнении бизнес ценностей И. Дзялошинского и М.  Пилгуна 
только итальянская бизнес-культура оказывается более религиозной 
(Dzialoshinskiy, Pilgun 2015). О связи между ценностью финансового бла-
гополучия и религиозности пишут также Г. Бессокирная и др., отмечая, 
впрочем, сложное внутренне устройство такой ценностной связи (Бес-
сокирная и др. 2023). 

Бёргин в ставшей классической статье показывает, что психотерапия 
в своей риторике ошибочно обращается к атеистической картине мира, 
построенной на научном прагматизме. Такая позиция идет вразрез с теи-
стическим материализмом людей, преимущественно обращающихся за 
психотерапией, что согласуется с результатами нашего исследования. 
Более того, как показывает Бёргин, атеистичность психотерапии, вступая 
в конфликт с широко распространенной религиозностью людей, приводит 
к снижению качества самой терапии (Bergin 1980). Этот же тезис не нахо-
дит существенного подтверждения в нашем исследовании. Люди, обра-
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щающиеся к религиозным организациям, скорее довольны качеством 
оказываемой им традиционной психотерапии.

О связи религиозности и психотерапии свидетельствует и другое ис-
следование Бёргин, в котором отмечается, что около 80 % всех психо-
терапевтов называют себя верующими людьми (однако лишь 41 % регу-
лярно посещают церковь и выполняют иные религиозные ритуалы) 
(Bergin, Jensen 1990). В то же время А. Эллис замечает, что ценностные 
ориентации и мировоззрение в гуманистической этике, на которую чаще 
всего опираются психотерапевты, оказываются комплементарными или 
вовсе идентичными таковым в религиозном мировоззрении. Это уже 
может объяснить, почему респонденты, которые затем обращаются к ре-
лигиозным организациям, будут скорее довольны традиционной психо-
терапией (Ellis 1980). В более позднем исследовании Л. Гоффман и Г. Уолах 
показано, что 57 % психотерапевтов считали себя религиозными или 
верующими в сверхъестественное, а темы религиозности и веры в сверхъ-
естественное поднимали 22 % их пациентов (Hofmann, Walach 2011). 

Сопоставление психотерапии и религиозных практик позволяют рас-
сматривать их как два эквивалентных института, как выбор в пользу 
одного или другого, возможно, как конверсию (в трактовке, например, 
С. Брюса /Bruce 2006/). Переход от религии к психотерапии и обратно, их 
совмещение может значительно зависеть от биографического пути чело-
века  — выявление структуры и содержания таких связей может быть 
направлением дальнейших исследований с использованием как статисти-
ческих методов, так и биографического.

Выделяемый авторами когнитивный стиль, связывающий психотера-
пию, религиозность и веру в сверхъестественное, обладает собственными 
преимуществами. К. Дивисенко и А. Белов исследуют участников сооб-
ществ духовных практик. В таких сообществах люди, как правило, по-
зитивно относятся и к психотерапии, и к религиозным практикам. Диви-
сенко и Белов показывают, что участники таких сообществ обладают 
большой жизнестойкостью, которая позитивно сказывается на их субъ-
ективном благополучии (Дивисенко, Белов 2017). Авторы, основываясь 
на этом и результатах исследования, дают рекомендации о включении 
в психотерапию религиозных и священных образов, что должно повысить 
качество терапии и доверие со стороны пациентов за счет схожести ког-
нитивных стилей сообществ, формирующихся вокруг психотерапии, 
и религиозных сообществ.

Говоря об ограничении нашего исследования, следует упомянуть гео-
графию опроса. Безусловно, рассматриваемые феномены (религиозность, 
вера в сверхъестественное, обращение к психотерапии) встречаются 
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не только в Санкт-Петербурге. Однако характер связи между ними может 
варьировать в зависимости от населенного пункта, культурных особен-
ностей, доступности услуг психотерапии и т.д. Также ограничениями 
обладает выбранный метод сбора эмпирических данных: опрос не по-
зволяет детально рассмотреть, какие значения вкладывают респонденты 
в религиозность, психотерапию, доверие определенным институтам и т.д. 
Кроме того, вне фокуса внимания осталась проблема, с которой респон-
денты обращаются к психотерапии или религиозной помощи. Исследова-
ние механизмов возникновения и развития у людей ощущения, что 
с конкретной проблемой им поможет справиться психотерапия или ре-
лигиозные практики, может быть осуществлено с обращением к каче-
ственным методам исследования, что также может быть направлением 
дальнейшей работы. 
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Abstract. The article describes the impact of different components on seeking for men-
tal help from agents of official religions. Among the components considered were convic-
tion in enchantment, soothsaying, involvement of seeking for mental help from agents 
of conventional psychotherapy, the state of mind of familiar people towards treatment, 
and socio-demographic components. The hypothetical premise of the work is the multi-
component show of cognitive constellation theory and R. Collins’ hypothesis of the 
numerous faces of Christianity. The research object is inhabitants of St. Petersburg, the 
subject of the research is the variables affecting their looking for seeking for mental help 
from agents of official religions. The sample comprised of 1200 respondents, representa-
tive for St. Petersburg in sex and age. The purpose of the study was to establish how 
belief in magic, astrology, experience of seeking psychological help from representatives 
of traditional psychotherapy, the attitude of acquaintances towards therapy, and socio-
demographic factors influencing the fact of seeking psychological help from representa-
tives of official religions. Data obtained from the questionnaire survey were analyzed 
using at least squares regression model. The dependent variable was the rank scale of 
seeking psychological help from religious organizations. According to the results, one 
can note the relationship between positive experience of contacting psychotherapists and 
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the tendency to turn to religious organizations. The findings have renewed the debate 
about the religious or mystical nature of psychotherapy. Our results do not affect the 
scientific/parascientific nature of the very foundations of psychotherapy, but they reveal 
a connection about public perceptions of this issue. The nature of the connection in the 
minds of Russians between psychotherapy and religious practices is seen by the authors 
as a direction for further research. Also, the results obtained can serve as recommenda-
tions for the development of psychotherapeutic programs and methods that take into 
account the factor of religiosity in work.
Keywords: constellation theory, psychotherapy, religiosity, belief in the supernatural, 
factors in seeking psychological help.
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