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ВВЕДЕНИЕ 

    Статьи 2 и 7 Конституции России, в частности, закрепляют: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства…Российская Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека». И вместе с тем, существует 

глубинное противоречие между построением де-юре демократического 

общества, основанного на принципах уважения человека, и де-факто, 

когда эти права нарушаются, связанное с основой его построения – 

частной собственностью, где принципы конкуренции и свободного 

предпринимательства изначально определяют обыденность 

целенаправленного информационного воздействия на человека для 

достижения собственных преимуществ. 

   Становление общества, его взаимодействие с государством напрямую 

зависит от обеспечения информационно-психологической безопасности 

личности, являющейся составляющей информационной безопасности 

страны. В Доктрине информационной безопасности России, утвержденной    

9 сентября 2000 года, под "информационной безопасностью страны" 

понимается состояние защищенности ее национальных интересов в 

информационной сфере, определяющихся совокупностью 

сбалансированных интересов личности, общества и государства. Авторы 

Доктрины выделяют четыре основные составляющие национальных 

интересов России в информационной сфере.  

Это:  

а) соблюдение прав и свобод в области получения и использования 

информации;                                                                 
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 б) информационное обеспечение государственной политики страны 

внутри и за рубежом;  

  в) развитие в стране информационных технологий и всей 

отечественной индустрии информации;    

г) обеспечение безопасности информации.  

     Говоря строго формально, направление, связанное непосредственно 

с защитой личности от целенаправленного информационного воздействия, 

в Доктрине как самостоятельная составляющая отсутствует. Из всего 

множества целенаправленных информационных воздействий, поскольку в 

работе рассматриваются вопросы защиты, выберем то, что связанное с 

манипулятивным воздействием. Термин манипуляция, 

манипулирование используется очень часто. Попов В.Д. приводит 

следующие значения данного термина в контексте одной из моделей 

(манипулятивной) информационного воздействия: «Однако наибольший 

эффект манипулирования достигается при воздействии даже не столько на 

сознание, сколько на психику людей» 

На наш взгляд, понятие "манипулирование" нельзя трактовать 

однозначно. Оно имеет как минимум два смысла: 

1) положительный, конструктивный, направленный на достижение 

цели в интересах народа и государства, т.е. здесь допускается, что цель 

может оправдывать применяемые средства. Например, сохранение 

целостности России (цель) оправдывает средства информационного 

воздействия при освещении чеченской войны. Кроме того, следует 

учитывать такую закономерность: человек не может жить без мифа, 

идеала веры в него. 

2) отрицательный, разрушительный, направленный на интересы 

отдельных политиков, олигархов, кланов, групп и группировок, когда 
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забываются или принижаются, ущемляются интересы граждан и 

государства". 

В работе манипулятивное воздействие рассматривается во втором 

смысле, то есть как деструктивное, подчиняющее информационное 

воздействие на психику человека. 

Задача работы. Тематика манипулятивного воздействия в последнее 

время широко представлена в различных публикациях. Вместе с тем, в 

большинстве своем она отражает вопросы непосредственно 

манипулирования и в меньшей степени вопросы защиты. В основном 

защита отражается в виде перечня защитных техник. Наиболее детально 

тематика защитных механизмов рассмотрена в работах по психологии. 

Естественно, с позиций и задач данной дисциплины. Поэтому существует 

потребность в рассмотрении механизмов защиты в контексте 

информационного воздействия на личность. 

Объектом рассмотрения в работе является социально-психологическая 

защита личности от информационного воздействия;  

Предметом рассмотрения в работе являются механизмы защиты. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  Толковый словарь Ушакова определяет понятие механизм как 

"внутреннее устройство, систему функционирования чего-нибудь". Под 

защитой в самом общем виде понимается "действие по глаголу защищать, 

то есть обороняющее, ограждающее от враждебных, неприятных 

действий, неприятеля". Термин "психологическая защита" часто 

вводится в контекст самых различных, как научных, так и научно-

популярных трудов по медицине, социологии, педагогике и т.д. 
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Психологическая защита определяется через видовые или 

функциональные характеристики. В силу этого существует множество 

определений психологической защиты. Добавление слова "социально" к 

термину "психологическая защита" вводит понятие социальной среды и 

тем самым еще больше расширяет его толкование, так как требуется 

учесть воздействие информационной среды общества, а также процесс 

взаимодействия личности с другими социальными субъектами (лицами, 

группами, социальными институтами).  

   Первые элементы характерных особенностей психологической 

защиты отвечают на вопросы: "что защищают?" и "от кого или от чего?", 

то есть объект и предмет защиты, и источник опасности. Мы конкретно 

будем рассматривать в качестве объекта защиты личность, человека, а в 

качестве источника опасности возможные внешние информационные 

воздействия. Среди внешних информационных воздействий для нас 

представляют интерес те, которые преследуют явные или скрытые 

намерения по навязыванию человеку идей, представлений и, 

следовательно, поведения, в интересах собственно субъекта 

информационного воздействия в ущерб объекту воздействия. Зачастую 

такие информационные воздействия называют манипуляционными или 

манипуляцией. 

    Относительно предмета защиты. В самом общем смысле предмет 

выступает как некоторая целостность, выделенная из объекта. В качестве 

предмета защиты рассматривается психика человека в целом или какая-

либо психическая структура, целостное внутриличностное психическое 

образование. В первую очередь выделяются: самооценка, самоуважение, 

чувство уверенности, представление о себе, Я-концепция, образ Я, Эго, 

самость, индивидуальность. Кроме этого, в качестве предметов защиты 

выступают мотивационные образования (желания, предпочтения, вкусы), 

когнитивные структуры (мировоззрение, мнения, знания), поведенческие 
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проявления (привычки, умения, стиль общения, поведения или 

деятельности). Но за всеми этими проявлениями выступает, единое Я 

личности, защищающее самое себя, свою целостность, собственные 

проявления и свои качества. 

   Иногда рассматривают угрозу "позитивному образу Я", включая в это 

понятие социальную идентичность субъекта как члена группы и угрозу 

этой идентичности при взаимодействии субъекта с членами других групп. 

Понятно, что в конечном итоге сохранение позитивного образа "Мы" 

предпринимается с целью сохранения позитивного образа "Я". 

    Следующий характеризующим элементом защиты является субъект 

защиты личности, то есть, кто защищает. Первичным субъектом защиты 

личности является непосредственно сам человек, его психические и 

личностные образования. То есть те же составляющие, которые являются 

и предметом защиты. Для защиты от манипулятивного воздействия 

большое значение имеют такие субъекты защиты как другие люди, 

различные группы и социальные общности. Основное их воздействие на 

личность может проявляется на этапах выявления угрозы (факта 

манипулятивного воздействия) и обучения различным формам защиты. 

Действенность другого уровня субъектов защиты личности – государства 

и общества – в большей степени дискуссионна, например, таких 

институтов общества как средства массовых коммуникаций. Средства 

массовых коммуникаций зачастую вместо роли субъекта защиты 

выступают в роли субъекта манипулятивного воздействия. 

   К перечисленным элементам социально-психологической защиты 

личности следует также добавить ущерб, нанесенный объекту защиты. 

Ущерб в случае манипулятивного воздействия может быть как 

относительно минимальным, например пустые траты на приобретение 

средств для похудения, так и разрушающим, например потеря личности в 
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религиозных сектах и полное подчинение. В любом случае ущерб 

представляет собой различной степени разрушение тех или иных 

психических образований и структуры личности. 

Последним параметром являются непосредственно средства или 

механизмы защиты, которые являются предметом рассмотрения в 

данной работе. 

Механизмы социально-психологической защиты личности 

представляют сложную многоуровневую систему социальных, групповых 

и индивидуально-личностных механизмов, образований и форм 

поведения. Механизмы защиты определяются субъектами защиты. 

Соответственно с этим Г. Грачев выделяет три основных уровня 

организации психологической защиты человека и, соответственно, три 

основных направления ее формирования и функционирования: 

1) социальный (в масштабах общества в целом); 

2) социально-групповой (в рамках различных социальных групп и 

разнообразных форм социальных организаций);  

3)  индивидуально-личностный.  

   На социальном уровне психологическая защита реализуется 

посредством регулирования и организации информационных потоков 

(система распространения информации в обществе) и распространения 

способов и средств, определенных "алгоритмов" обработки и оценки 

информации в процессе социального взаимодействия (от межличностного 

общения до массовой коммуникации). На этом уровне в качестве 

субъектов психологической защиты личности выступают государство и 

общество через деятельность определенных социальных институтов 

(система образования, система распространения социокультурных 

ценностей, традиций, социальных норм и т.д.). 
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   На социально-групповом уровне психологическая защита реализуется 

посредством распространения и использования внутригрупповых 

информационных потоков и источников, а также специфических для 

конкретных социальных групп и организаций способов социального 

взаимодействия, переработки и оценки информации (групповых норм, 

ориентации, предпочтений определенных коммуникаторов, регламентация 

правил и процедур работы и взаимодействия с внешними 

информационными источниками и т.п.). На этом уровне в качестве 

субъектов психологической защиты личности выступают группы и 

организации (семья, производственные структуры, общественные, 

политические, религиозные и иные объединения и организации). 

На индивидуально-личностном уровне психологическая защита 

обеспечивается посредством формирования специфической регулятивной 

системы и комплекса защитных механизмов и алгоритмов поведения, 

которые образуют индивидуальную психологическую защиту. 

Индивидуально-личностной уровень психологической защита реализуется 

в следующих разновидностях: внутриличностная психологическая защита 

и индивидуальная социально-психологическая защита, которая 

подразделяется на межличностную психологическую защиту (при 

взаимодействии в межличностных коммуникативных ситуациях) и защиту 

от информационно-психологических воздействий в масс-

коммуникационных и контакт-коммуникационных ситуациях (т.е., 

соответственно, при взаимодействии с информационными источниками 

или в составе определенных групп). Внутриличностные защиты 

возникают в условиях внутриличностной борьбы, которую ведут 

относительно самостоятельные личностные подструктуры, такие, 

например, как отдельные желания, предпочтения, вкусы, мировоззрение, 

мнения, знания, привычки, умения, самооценка, самоуважение, чувство 

уверенности, представление о себе. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

 

   Работа посвящена рассмотрению двух взаимосвязанных проблем: 

информационно-психологической безопасности личности и ее 

психологической защите. Важность этих проблем в современных условиях 

начала осознаваться в полном объеме лишь только в последние годы.  

Актуальность проблематики социально-психологической защиты 

личности от информационных воздействий определяется несколькими 

факторами. Изменения социального строя за последнее десятилетие в 

значительной степени повлияли на возможности и условия становления и 

развития личности как самостоятельного субъекта социального поведения, 

создания предпосылок и возможностей для формирования механизмов ее 

самозащиты и самосохранения, саморазвития и самореализации. В СМИ 

(средствах массовой информации) все чаще появляются статьи, передачи о 

реакции масс на те или другие факты, происходящие в обществе. Появилось 

много телепередач (к примеру «Пусть говорят»), которые пытаются 

формировать общественное мнение иногда вопреки нашему сознанию. 

Существенно повысилась роль и значение средств массовых коммуникаций в 

формирование представлений человека по всем аспектам социальной жизни, 

норм и правил поведения в социально приемлемых формах с учетом 

интересов и деятельности других людей и действующих социальных 

институтов. 

      Понимание информационно-психологической безопасности как 

состояния защищенности личности, разнообразных социальных групп и 

объединений людей от воздействий, способных против их воли и желания 

изменять психические состояния и психологические характеристики 

человека, модифицировать его поведение и ограничивать свободу выбора, 

привело к необходимости переосмысления подходов к роли общения, 

коммуникации, информационного взаимодействия, а также ряда других 

социально-психологических процессов и явлений в современном обществе. 
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      Внимание исследователей при рассмотрении общения, 

информационного взаимодействия, функционирования средств массовой 

коммуникации в последнее время чаще всего сосредоточивалось на 

разработке новых способов и форм социального взаимодействия, 

современных информационно-коммуникативных технологий, на их 

необходимости и в целом на позитивном значении и влиянии на организацию 

совместной деятельности, социальное управление, на развитие общества и 

личности. 

       Но как у каждой медали есть обратная сторона, так и в данном случае 

имеется таковая. Достаточно очевидно, что без постоянного 

информационного контакта невозможно полноценное развитие человека и 

нормальное функционирование общества. 

       Вместе с тем информационно-коммуникативные процессы могут 

таить в себе опасности, представляющие реальную угрозу для развития 

личности и общества в целом. 

   Условия кардинального реформирования российского общества 

качественно изменили взаимоотношения между людьми, выдвинув 

отношения соревновательности, конкуренции и борьбы на ведущее место в 

системе социальных отношений. Причем это отразилось на всех уровнях 

социального взаимодействия - от межличностного общения, до массовой 

коммуникации. 

   Отношения конкуренции наряду с позитивным их влиянием на повышение 

инициативы и активности значительной части населения привели также к 

массовому использованию способов и приемов информационно-

психологического воздействия.     Манипулирование людьми использование 

различных средств и технологий информационно-психологического 

воздействия стало достаточно обычным явлением в повседневной жизни 

экономической конкуренции и политической борьбе. 

       Таким образом, понимание угроз информационно-психологической 

безопасности личности, механизмов их действия и возможностей 
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психологической защиты становится не только теоретической проблемой, но 

и насущной потребностью социальной практики и повседневной жизни 

человека. 

     В этой работе предпринята попытка решения следующих основных задач: 

- Определить современное понимание информационно-психологической 

безопасности личности. 

- Выделить угрозы информационно-психологической безопасности 

личности и их основные источники. 

- Рассмотреть сущность психологических манипуляций как механизма 

скрытого психологического принуждения личности. 

- Доказать, что массовое распространение психологических манипуляций 

выступает как основная угроза информационно-психологической 

безопасности личности. 

- Описать возможное несанкционированное принуждение личности как 

социально-психологическое явление, присущее социальному 

взаимодействию людей в различных социальных сферах и культурно-

исторических условиях. 

- Определить содержание психологической защиты личности, показав ее 

системный характер, выделить структуру и описать основные элементы - 

объекты, субъекты, способы и основные направления психологической 

защиты личности. 

- Показать, что психологическая защита личности является основным 

способом обеспечения ее информационно-психологической безопасности. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЛИЧНОСТИ 

 

    Динамичные изменения политической и социально-экономической 

обстановки в России, ее международного положения оказывают зачастую 
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прямое влияние на обыденные жизненные ситуации значительной части 

населения страны. Так, например, последствия проводимой 

экономической политики, изменения ее направлений в связи с 

расстановкой и  перегруппировкой политических сил может вызвать 

оживление экономической конъюнктуры или ее спад и соответственно 

закрытие определенных производств и остановку предприятий 

определенного профиля. Это в свою очередь может приводить к потере 

рабочих мест для множества людей в ряде регионов, отдельных городов и 

т.д. (В частности выборы нового президента, согласие на руководство 

лидирующей партии и должность председателя Правительства вызывает 

эмоции как отрицательные, так и положительные). 

Все это активизирует потребности людей в социально значимой 

информации для своей ориентировки в политической и социально-

экономической ситуации на федеральном, региональном и местном 

уровнях, заставляет их стать активными потребителями информации, 

участниками информационно - коммуникативных процессов в нашем 

обществе. В тоже время, происходящие кардинальные общественные 

изменения привели к резкому количественному и качественному 

изменению информационной среды российского общества, в которой 

приходится действовать людям, функционировать всем общественным и 

государственным структурам, предприятиям, учреждениям и т.д. Эти 

явления происходят в условиях бурного развития телекоммуникационных 

средств и информационной техники, создания качественно новых 

информационных технологий и систем, что выдвигает информационно-

коммуникативные процессы и совокупность разноуровневых 

информационных факторов на ключевое место в сфере социального 

управления в обществе. 

Конкретные формы влияния информационной среды на духовную 

сферу общества выделяются как информационное воздействие на 

социальные субъекты различных уровней общности, системно-
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структурной и функциональной организации, на индивидуальную, 

групповую и общественную психологию, а терминологически в общем 

виде обозначаются как информационно-психологическое воздействие. 

Суть данного понятия отражает процесс изменения психических 

состояний и характеристик людей под влиянием 

информационно-коммуникативных процессов как динамического 

компонента информационной среды. 

  В последнее время все больше исследователей и практиков обращают 

внимание на необходимость активной разработки проблематики 

информационной и психологической безопасности личности, общества и 

государства. Сама логика общественного развития выдвигает эти 

проблемы в число первоочередных. Это обусловлено тем, что без их 

решения невозможно дальнейшее устойчивое общественное развитие и 

обеспечение безопасности личности, общества и государства в 

политической, экономической, социальной, духовной, военной и других 

областях. 

   Рассматривая понятие психологической безопасности, С.К.Рощин и 

В.А.Соснин проанализировали содержание этого понятия на основе 

определений, даваемых в толковых словарях различных стран. В процессе 

изучения академических толковых словарей русского, английского, 

французского и немецкого языков было выявлено, что в народном 

(общественном) сознании понятие "безопасность" связывается не столько 

"с отсутствием угрозы", сколько с состоянием, чувствами и 

переживаниями человека. Так, например, "Словарь Чэмберса" (англ. яз.) 

расшифровывая понятие "безопасность", на первом месте указывает 

"состояние, чувство или средства пребывания в безопасности". С этим же 

понятием в нем связывается отсутствие "тревожности или озабоченности", 

"уверенность", "стабильность". "Оксфордский словарь" говорит о 

состоянии "более, чем уверенности"; "Словарь современного 

американского языка", помимо указания на "свободу от опасности, риска" 
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выделяет "свободу от озабоченности, сомнений". Французский "Лярус" 

также подчеркивает состояние "уверенности" и "отсутствие 

беспокойства"; немецкий словарь включает в понятие безопасности 

"надежность, уверенность", возможность "рассчитывать на 

что-либо". 

  Таким образом, в разных культурах сформировались примерно 

одинаковые представления о безопасности, акцент в которых делается на 

чувствах и переживаниях человека, связанных с его положением в 

настоящем и перспективами на будущее. Иными словами, для человека 

безопасность переживается в первую очередь как чувство защищенности 

от действия различного рода опасностей. Исходя из результатов 

проведенного анализа, авторы сформулировали определение 

психологической безопасности как состояния обществённого сознания, 

при котором общество в целом и каждая 

отдельная личность воспринимают существующее качество жизни как 

адекватное и надежное, поскольку оно создает реальные возможности для 

удовлетворения естественных и социальных потребностей граждан в 

настоящем и дает им основания для уверенности в будущем. 

  Современное понимание безопасности в контексте учета оптимального 

соотношения интересов личности, общества и государства выдвигает 

задачу рассмотрения нового аспекта этой проблемы - информационно-

психологической безопасности. Выделение информационно-

психологической безопасности в качестве самостоятельного предмета 

теории и социальной практики связано также с тем, что процессы и 

технология воздействия информационной среды на духовную сферу 

обладает качественной спецификой, которая определяет необходимость 

рассмотрения этой проблематики в концептуальном, методологическом и 

методическом плане. 

Содержание понятия "информационно-психологическая безопасность" 

в общем виде можно обозначить как состояние защищенности 
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индивидуальной, групповой и общественной психологии и, 

соответственно, социальных субъектов различных уровней общности, 

масштаба, системно-структурной и функциональной организации от 

воздействия информационных факторов, вызывающих 

дисфункциональные социальные процессы. Иными словами, речь идет о 

таких социальных процессах, которые затрудняют или препятствуют 

оптимальному функционированию государственных и социальных 

институтов российского общества и человека как полноправного и 

свободного гражданина. 

  В практике использования информационно-коммуникативных 

ситуаций в целях изменения психологических характеристик, состояний и 

поведения людей реализуется специфический смешанный тип 

внушающего и убеждающего воздействия, в котором в едином 

коммуникационном акте внушение и убеждение выступают как 

взаимосвязанные и взаимодополняющие элементы его структуры и 

зачастую, по своей сути, представляют скрытое психологическое 

принуждение. 

  При анализе информационно-психологического воздействия в последнее 

время стали более активно использоваться понятия манипулятивного 

воздействия и манипуляции, предпринимаются попытки осмысления их 

психологической сущности. При этом выделяются два аспекта понимания 

манипуляции - прямой и метафорический. Во втором случае предлагается 

отождествление понятия "манипуляция" с видом психологического 

воздействия, используемого для достижения одностороннего выигрыша 

посредством скрытого побуждения людей к совершению определенных 

действий, изменения их психологических характеристик и состояний. В 

качестве объектов манипулятивного воздействия могут выступать 

социальные субъекты различного уровня общности - от индивида до 

общества в целом. 
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Реформирование общества и переход к рыночным отношениям резко 

активизировали информационно-коммуникативные процессы, 

осуществляемые опосредованно через средства массовой коммуникации и 

непосредственно в межличностном и личностно-групповом 

взаимодействии. Это стимулировало широкую распространенность и 

интенсивное применение манипулятивных приемов и технологий 

воздействия на людей. Использование в информационно-

коммуникативных процессах манипулятивного воздействия на различные 

категории граждан России достигло таких масштабов, что может 

представлять угрозу информационно-психологической безопасности 

личности и российского общества в целом. 

   Современный этап развития не только не снизил, а усилил тенденцию к 

использованию новейших технологий информационного воздействия 

манипулятивного характера на психику людей в политической борьбе. 

Широкомасштабное применение манипулятивного воздействия в 

коммуникационных процессах дезориентирует социально активную часть 

населения, вызывает психоэмоциональную и социальную напряженность, 

что не позволяет гражданам Российской Федерации адекватно 

воспринимать социально-экономическую и общественно-политическую 

ситуацию, деятельность высших органов государственной власти. Это в 

свою очередь усиливает дестабилизацию внутриполитической ситуации и 

затрудняет реформирование российского общества. 

   Масштабность и мощность воздействия информационных факторов на 

психику людей выдвигает обеспечение информационно-психологической 

безопасности в современных условиях на уровень общенациональной 

проблемы. 

  Таким образом, проблема информационно-психологической 

безопасности личности, ее психологической защищенности и способов 

формирования психологической защиты в условиях кардинальных 
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изменений российского общества становится особенно актуальной как в 

теоретическом, так и в прикладном плане. 

   В настоящее время практически не подвергается сомнению тот факт, что 

человек для реализации своего социального поведения в обществе нуждается 

в постоянном притоке информации. Постоянная информационная связь с 

окружающим миром, социальной средой, в которой он действует как 

активный социальный субъект, является одним из важнейших условий 

нормальной жизнедеятельности. 

   Прекращение информационной связи может вызывать различные 

психические аномалии вплоть до психических заболеваний. На человека 

оказывают огромное влияние не только постоянный информационный 

контакт с окружающей социальной средой или его отсутствие, но и 

количество, объем, содержание и структура поступающей и 

перерабатываемой информации. 

   Необходимую информацию человек получает из непосредственного 

опыта, личного общения, а также из разнообразных источников информации 

(книги, радио, телевидение, журналы, газеты и другие источники 

знаково-символического характера). Причем закономерностью 

общественного развития является преобладание и резкое увеличение доли 

информации, получаемой из информационных источников, нежели из 

непосредственного опыта и личного общения. 

  Усложнение и динамичность социальных процессов в обществе, влияние 

происходящих общественных изменений непосредственно на повседневную 

жизнь человека делают его все более зависимым от потока сообщений 

средств массовой коммуникации. Все меньше сведений, необходимых для 

своего социального поведения и жизни в обществе, он может получить, 

основываясь только на своем повседневном опыте. Все больше необходимой 

социальной информации он получает из теле- и радиопрограмм, 

периодических изданий. 
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Особенно ярко это проявляется в формировании мнений по вопросам, 

которые не находят отражения в его непосредственном опыте, например, об 

обстановке в других городах, регионах, странах, о политических лидерах, об 

экономической конъюнктуре и т.п. 

    Как отмечают многие исследователи, человек, его повседневная жизнь 

все больше зависит от массовой коммуникации, которая создает для него 

своего рода "второю реальность", "субъективную реальность", влияние 

которой не менее значимо, чем влияние объективной реальности. 

    Информационное воздействие на психику человека или другими словами 

информационно-психологическое воздействие оказывается на людей в 

течение практически всей их жизни. Этому воздействию человек 

подвергается в различных ситуациях. Для их обозначения возможно 

использовать следующие термины: "коммуникативные" или 

"коммуникационные ситуации", а при подчеркивании ведущей роли 

информационного взаимодействия мы будем называть их информационно-

коммуникативными или информационно-коммуникационными ситуациями. 

  Мы используем в качестве основного и родового понятия - коммуникацию. 

Это понятие позволяет охватить все многообразие ситуаций, в которых на 

человека воздействует окружающая его информационная среда современного 

общества. Под коммуникацией в социальной психологии понимается 

передача информации, сообщений, разнообразных сведений. Но в отличие от 

общения она может иметь как двухсторонний, так и односторонний характер. 

Коммуникация возможна не только между людьми, но и между человеком и 

машиной, а также неодушевленными объектами и различными живыми 

организмами. 

   Зачастую она связана с опосредованным общением, то есть с передачей 

информации при помощи технических устройств, в том числе средств 

массовой коммуникации - телевидения, радио, прессы и т.п.  

  По своему содержанию коммуникационный процесс представляет собой в 

основном обмен вербальной и невербальной информацией между людьми. 
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Главной его целью должно являться обеспечение понимания информации, 

являющейся предметом обмена, т.е. сообщений. 

   В социальном управлении коммуникация рассматривается как обмен 

информацией между людьми с целью определения проблем и поиска 

решений, регуляции противоречивых взаимодействий и интересов. В 

коммуникационном процессе выделяются обычно четыре основных 

элемента:  

отправитель - лицо, генерирующее идеи или собирающее информацию и 

передающее ее; 

сообщение - собственно сама информация, закодированная с помощью 

знаков и символов; 

канал - средство передачи информации;  

получатель - лицо, которому предназначена информация и которое 

воспринимает и интерпретирует ее. 

Отправитель и получатель могут обозначаться, соответственно, как 

субъект и объект коммуникации. При взаимной коммуникации они 

одновременно выступают как субъекты и объекты коммуникации. 

  Коммуникативные ситуации, в которых на человека оказывается 

информационно - психологическое воздействие, в целях удобства 

дальнейшего рассмотрения и проведения нашего анализа целесообразно 

каким-то образом классифицировать, т.е. разделить все многообразие таких 

ситуаций на определенные группы. По направленности коммуникаций и 

соотношению их субъектов и объектов можно разделить все 

коммуникативные ситуации, в которых на человека оказывается 

информационно-психологическое воздействие, на три основные группы. 

  В первую группу целесообразно выделить совокупность коммуникативных 

ситуаций межличностного взаимодействия, т.е. таких ситуаций, в которых 

происходит непосредственное общение и обмен информацией, как говорят, 

"лицом к лицу", а также опосредованно (телефон, почта, телеграф, 

факсимильная связь и т.п.). 
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   В этих ситуациях человек выступает одновременно и субъектом, и 

объектом коммуникации, осуществляется двухсторонний 

коммуникационный процесс. Межличностные коммуникативные ситуации 

могут подразделяться по содержанию или характеру социальных связей на 

следующие: 

общественно-политические; профессионально-деловые; социокультурные; 

семейно-родственные; социально-бытовые; дружеские; случайные. 

Возможны и другие классификации на иных основаниях в зависимости от 

поставленных целей. 

     В следующую группу можно включить коммуникативные ситуации, 

определяемые нахождением человека в составе определенной общности 

людей, на которую оказывается непосредственное информационно-

психологическое воздействие некоторым коммуникатором - личностью или 

группой (оратор, президиум и т.п.). Такие ситуации можно обозначить как 

контакт - коммуникационные ситуации. В них осуществляется в основном 

односторонняя непосредственная коммуникация по типу "коммуникатор - 

общность людей". Это - ситуации проведения собраний, совещаний, 

митингов, зрелищных мероприятий и т.д. 

  В еще одну группу можно объединить коммуникативные ситуации, в 

которых на человека воздействуют средства массовой коммуникации. В этих 

ситуациях осуществляется односторонняя опосредованная коммуникация по 

типу "СМК (средство массовой коммуникации - человек (аудитория)". Их 

можно обозначить как масс-коммуникационные ситуации. Это - ситуации 

просмотра телепередач, прослушивания радиопрограмм, чтения газет, 

журналов, различных печатных изданий, взаимодействия с разнообразными 

информационными системами и т.п. 

Массовая коммуникация осуществляется с использованием специальных 

средств подготовки и передачи информации. Эти средства называют СМК 

(средства массовой коммуникации), СМИ (средства массовой информации) 

или масс-медиа и используют как синонимы. Кроме этого, периодические 
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издания в целом иногда называют журналистикой. Но обычно под 

журналистикой понимается литературно-публицистическая деятельность в 

журналах, газетах, на радио, телевидении. Содержание этой деятельности 

должно составлять сбор, обработка и распространение актуальной, 

социально значимой информации. 

    Для того, чтобы лучше понять суть опасностей информационного 

воздействия на психику человека, осуществляемого с использованием 

средств массовой коммуникации, необходимо остановиться на их социально-

психологической сущности и реализуемых функциях в обществе. 

   Как отмечают многие исследователи и исторические источники, 

предпосылки возникновения средств массовой коммуникации связаны с 

успехами предпринимательской деятельности, развитием торговли и 

промышленности и соответственно переходом от аграрного к 

индустриальному обществу. Для обеспечения торгово-экономической 

деятельности в этих условиях возникла 

острая необходимость в регулярном информировании значительных групп 

людей. 

   Предшественниками средств массовой коммуникации в их современном 

понимании, как отмечают некоторые исследователи, стали специальные 

торгово-осведомительские, корреспондентские бюро, которые 

информировали своих клиентов по различным интересующим их вопросам. 

Таким, например, как цены на товары, условия доставки, обстановка в 

различных регионах и т.п. 

  Таким образом, на определенном этапе общественного развития 

появляется новая специализация человеческого труда, новая 

профессиональная деятельность, содержание которой составляют получение, 

обработка и распространение за оплату, т.е. продажа представляющей 

интерес для достаточно больших групп людей информации. Соответственно 

формируется и новая профессия - журналист. Для журналиста публичная 

информация становится товаром и достаточно массового спроса. Она 
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становится товаром и для покупателя - достаточно больших групп населения, 

приобретающих эту публичную информацию, т.е. доступную для любого, 

кто купил газету, информационный бюллетень и т.п. 

   Вместе с тем, как подчеркивает Ю.А.Ермаков, журналист (и 

соответственно конкретное средство массовой информации), являясь живым 

олицетворением информационной рыночной связи, получает потенциальную 

возможность влиять на своих читателей посредством новостей, ибо их 

интерпретация, подача и распространение становятся его профессиональным 

делом. 

  Показательно, что, якобы, беспристрастность в подаче информации 

первоначально служит своеобразной рекламой качества сообщений в 

средствах массовой коммуникации. Это иллюстрирует, например, подпись 

под заголовком издаваемой в 1609 г в Германии "Страсбургской газеты", 

которая гласила: "Все известия напечатаны в том виде, в каком были 

получены". 

   Активизация политической деятельности также требовала развития средств 

массовой информации. Причем, независимо от сути политической системы – 

и при демократии, и в тоталитарных государствах, эти средства активно 

использовались для социального управления обществом. 

   Развитие науки и культуры требовали регулярного и достаточно массового 

информационного обмена в этих областях, что способствовало развитию 

средств массовой коммуникации, их специализации. 

   Развитие технического прогресса, появление современных технических 

средств сбора, переработки и распространения информации произвело 

революцию в сфере массовой коммуникации, а людей, контролирующих 

индустрию массовой информации, вывело на уровень так называемой 

четвертой власти, не требующей ни всеобщих выборов, ни утверждения 

правительством или парламентом. 
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ФУНКЦИИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

   Рассмотрим функции, которые выполняют средства массовой 

коммуникации в обществе, какие его потребности и потребности личности 

они удовлетворяют и каким образом. Рассмотрение этих функций и 

сравнение их провозглашаемой направленности и целей с теми, которые 

реализуются в повседневной жизни, поможет в понимании возможностей 

их негативного воздействия на психику человека. 

   Функции СМК можно разделить на три основные группы: 

- удовлетворяющие потребности человека как индивида, как личности; 

- удовлетворяющие потребности определенных социальных групп и 

человека как члена группы;  

- удовлетворяющие потребности общества в целом как целостной 

социальной системы и соответственно человека как члена общества. 

     В связи с тем, что средства массовой коммуникации имеют публичный 

и массовый характер, они должны, удовлетворяя потребности общества в 

целом и различных социальных групп, вызывать интерес и у 

значительных массовых аудиторий, состоящих из вполне конкретных 

людей, которые обладают собственными желаниями, потребностями, 

интересами. Иными словами, для того, чтобы реализовать свои 

социальные функции по обслуживанию интересов общества в целом и 

различных социальных групп, массовая коммуникация должна учитывать 

потребности и психологические особенности людей. В противном случае 

сообщения, передаваемые средствами массовой коммуникации, будут не 

поняты или не приняты аудиторией. 

   В настоящее время нет общепринятой классификации функций СМК 

как социальных, так и психологических и социально-психологических (по 

крайней мере я не нашел такой классификации). В то же время, 

рассматривая подходы разных авторов, можно сделать вывод, что в 
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основном по своему содержанию они совпадают, хотя имеются различия 

по количеству, названиям, основаниям и критериям их выделения. То же 

самое можно сказать и в отношении потребностей и целей обращения 

людей к средствам массовой коммуникации. На основе имеющихся в 

настоящее время данных и их обобщения, возможно выделить три 

основные потребности человека, заставляющие его обращаться к СМК. 

Это потребность: 

- в информационной связи с окружающим миром и, соответственно, в 

постоянном притоке информации; 

- потребность в развлечениях;  

- потребность в отвлечении (уходе от повседневных дел и обыденности 

окружающей жизни). 

  При реализации потребности в отвлечении человек может смотреть 

телепрограммы, слушать радиопередачи или читать газеты, которые не 

вызывают у него интереса, а помогают уйти, психологически 

изолироваться от окружающей обстановки (например, в очереди, в 

длительных поездках, в ситуациях психоэмоциональной напряженности и 

т.д.). 

  Удовлетворение потребности в развлечении помогает иногда 

эмоционально разрядиться, преодолеть психоэмоциональную 

напряженность (психические состояния негативного характера), получить 

определенную психоэмоциональную "стимуляцию" для последующей 

активной повседневной деятельности при условии, что удовлетворение 

данной потребности не становится доминирующей целью и смыслом 

деятельности человека и, соответственно, основной и подавляющей 

функцией времяпровождения. 

   Потребность в постоянной информационной связи и постоянном 

притоке информации из различных средств массовой коммуникации 

необходима человеку для реализации следующих целей: 
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-ориентировки в современной ситуации и социальной среде, а в более 

широком плане - социализации в обществе (усвоения индивидом 

ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному 

обществу); 

 - развития общего кругозора, по сути, заменяющего процесс 

систематического обучения и получения общего образования, 

повышающего интеллектуальный уровень личности в целом; 

 - решения повседневных практических проблем (где купить 

необходимое, куда поехать отдыхать, как починить автомобиль, как 

ухаживать за садовыми растениями и т.п.); 

- повышения профессионального уровня (за счет специализированных 

периодических изданий и других средств массовой коммуникации). 

   Рассмотрим, какие потребности социальных групп должны 

удовлетворяться средствами массовой коммуникации в цивилизованном 

демократическом обществе. 

  Формирование гражданского общества и демократических начал в 

функционировании государства предполагает объединение граждан на 

основе осознания и защиты своих интересов в различные социальные 

субъекты общественно-политической и социально-экономической 

деятельности - профессиональные союзы, социально-демографические и 

национально-этнические группы населения, партии, движения, 

ассоциации, землячества, объединения по интересам и т.п. 

  В комплексе они представляют основной спектр разнообразных 

интересов различных слоев населения, с учетом которых осуществляется 

их взаимодействие друг с другом, с различными социальными 

институтами, обществом и государством в целом. 

  Формирование и нормальное функционирование в соответствие с 

целевым предназначением этих социальных субъектов практически 

невозможно или очень затруднено при отсутствии доступа к средствам 

массовой коммуникации. 
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  Таким образом, удовлетворяя потребности различных социальных 

групп, масс-медиа в случае действительного выполнения ими той 

декларируемой роли демократического института, на которую они 

претендуют в обществе в качестве четвертой власти, должны 

реализовывать, по крайней мере, две основные социальные функции. 

Во-первых, доведение до широких слоев населения и общества в 

целом интересов и позиций по различным вопросам разнообразных 

социальных субъектов. Т.е.  презентация, публичное представление и 

публичное оглашение интересов, актуальных проблем, тем, вопросов и 

соответственно отношений к ним и занимаемым по их решению позициям 

различных социальных групп и слоев населения, профессиональных 

союзов, партий, общественно-политических движений, экономических 

структур, ассоциаций, землячеств, объединений граждан по интересам и 

т.п. Данную функцию можно условно обозначить как публично-

представительскую или презентационную.  

Во-вторых, для привлечения и объединения на основе общих 

интересов единомышленников представители различных общественных 

групп должны иметь возможность доступа к средствам массовой 

коммуникации. Таким образом, масс-медиа должны осуществлять 

функцию формирования, конституирования различных социальных 

субъектов в обществе и способствовать нормальному их 

взаимодействию. Данную функцию условно можно обозначить как 

организационную или объединительно-конституирующую. 

   Рассмотрим, какие основные функции должны реализовываться 

средствами массовой коммуникации в обществе для обеспечения его 

нормального функционирования и развития в целом. 

  Одной из важнейших таких функции является обеспечение социального 

контроля в обществе. Осуществляется это посредством публичного 

информирования о деятельности различных социальных субъектов, 

органов власти и управления, экономических структур, происходящих 
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важнейших событиях в общественно-политической, социально-

экономической и в других сферах жизни общества. СМИ проводят 

собственные расследования, публично информируя об их результатах. 

  Несмотря на отсутствие возможностей административных и 

экономических мер воздействия, в отличие от государственных и 

хозяйственных органов контроля, контроль средств массовой 

коммуникации бывает не менее эффективен, так как он содержит 

моральную оценку и опирается на общественное мнение, роль которого в 

демократическом государстве достаточно высока, особенно в преддверии 

выборных кампаний. 

Средства массовой коммуникации, предоставляя доступ к 

использованию своих возможностей для различных социальных 

субъектов, в том числе оппозиции, осуществляют критику социально 

значимых действий различных государственных и общественных 

структур, формируют общественное мнение и тем самым реализуют 

функцию социального контроля в обществе. 

На основании сведений в средствах массовой коммуникации могут 

создаваться парламентские и общественные комиссии, даваться 

государственными инстанциями поручения различным государственным 

органам, по опубликованным фактам заводятся уголовные дела. 

  Таким образом, функция социального контроля и, соответственно, 

управления социальными процессами в обществе основывается также на 

следующих социальных функциях средств массовой коммуникации: 

информационной (публичного сообщения гражданам различных сведений 

по актуальным вопросам общественной жизни); осуществлении критики; 

формировании общественного мнения. 

  Для нормального функционирования и устойчивого развития 

демократического общества оно заинтересовано в том, чтобы его 

граждане достаточно адекватно ориентировались в происходящих 

событиях и для достижения своих целей и защиты своих прав и интересов 
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использовали цивилизованные формы и способы социального 

взаимодействия, общения и жизни в обществе. В связи с этим общество 

нуждается в распространении информации  по социально значимым 

вопросам, а также ценностей, норм, установок, образцов поведения, 

присущих данному уровню общественного развития. 

 Учитывая мощность воздействия средств массовой коммуникации, 

именно они, удовлетворяя потребности общества, должны активно 

информировать граждан по этим вопросам. При этом СМК осуществляет 

функции информирования, образования и социализации. 

  Устойчивое общественное развитие на демократических принципах 

предполагает также наличие сильной и конструктивной оппозиции, 

повышение роли общественного мнения и общественности в их влиянии 

на социальные процессы, происходящие в обществе. 

    Без доступа к средствам массовой коммуникации невозможно влияние 

оппозиции, общественности на происходящие политические и 

социально-экономические процессы в обществе. Основным фактором 

формирования и изменения общественного мнения также является 

деятельность масс - медиа. 

  Деятельность СМК может и должна способствовать конструктивному 

диалогу различных политических сил в обществе и таким образом 

снижать конфронтацию и повышать интеграционные процессы. Если это 

осуществляется в деятельности СМИ, то таким образом ими реализуется 

важнейшая социальная функция - интеграционная. В противном случае 

средства массовой коммуникации начинают выступать 

как деструктивная сила в обществе и практически утрачивают ту роль 

демократического института, на которую они претендуют и которую 

должны выполнять. Они трансформируются в информационное оружие, 

которое активно используется различными политическими силами в 

проведении информационно-психологических операций, направленных на 

общество, различные социальные группы, на своих сограждан. Иными 
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словами "театром боевых действий" информационно-психологической 

войны становится население страны, психика людей, его составляющих, а 

СМК, как отмечают некоторые исследователи, начинают выступать как 

источник информационно-психологической неустойчивости современного 

российского общества . 

 

  

МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАСС-МЕДИА 

  Манипулятивные возможности средств массовой коммуникации 

достаточно хорошо известны исследователям, политикам, специалистам в 

области рекламы и имиджмейкинга, заказчикам всевозможного рода 

рекламной продукции и т.д. 

  Этим вопросам посвящены многочисленные исследования. 

Рассмотрение данной темы включено в учебные курсы ряда гуманитарных 

дисциплин, например, политологии, социальной психологии, а также в 

некоторые учебные пособия. Представляет интерес определение причин, 

обусловливающих манипулятивный характер СМК. 

  Несмотря на некоторые различия в подходах к их трактовке у различных 

авторов, можно объединить эти причины в три основные группы: 

1.Причины, вызванные пристрастностью и субъективизмом людей, 

работающих в сфере массовой коммуникации, т.е. те искажения, которые 

вызываются их индивидуально-психологическими, личностными 

особенностями, политическими пристрастиями и симпатиями и т.п. 

2. Причины, вызванные политическими, социально-экономическими и 

организационными условиями, в которых осуществляют свою 

деятельность средства массовой коммуникации. Основная из них - 

зависимость СМК от конкретных социальных субъектов. Она может 

проявляться в двух основных формах - экономической и 

административной. Экономическая форма зависимости проявляется в том, 

что СМК в рыночных условиях работают на определенных клиентов, 
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например, рекламодателей и других заказчиков из числа представителей 

крупного капитала. Административная форма зависимости проявляется в 

том, что СМК подчиняются своим хозяевам и учредителям. 

3. Причины, обусловленные самим процессом функционирования 

средств массовой информации.  

   Для того, чтобы привлечь внимание и завоевать массовую аудиторию 

СМИ при подаче материалов и подготовке сообщений, различных 

программ руководствуются определенными общими правилами или 

принципами. При этом, как отмечает В.П.Пугачев: "взятые ими на 

вооружение принципы отбора материалов плохо совместимы с глубокими 

аналитическими сообщениями и часто препятствуют созданию 

информационной картины мира, более или менее адекватной реальности". 

Им выделяется пять таких принципов, которые в общем виде можно 

сформулировать следующим образом: 

1. Приоритетность (действительная и мнимая) и привлекательность 

темы для граждан. В соответствии с этим принципом наиболее часто 

сообщения СМИ касаются таких, например, проблем, как угроза миру и 

безопасности граждан, терроризм, экологические и иные катастрофы и 

т.п. 

2. Неординарность фактов. Это означает, что информация о других 

экстремальных событиях - голоде, войнах, необычайно жестоких 

преступлениях и т.д. - доминирует над освещением явлений будничной, 

повседневной жизни.   Этим объясняется, в частности, склонность 

СМИ к информации негативного характера и сенсациям. 

3. Новизна фактов. Привлечь внимание населения в большей степени 

способны сообщения, еще не получившие широкой известности. Это 

могут быть новейшие данные о результатах развития экономики или 

численности безработных, о полете к другим планетам, о новых 

политических партиях и их лидерах и т.д.  
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4. Успех согласно этому принципу, в передачи и статьи попадают 

сообщения об успехах политических лидеров, партий или целых 

государств. Особое внимание уделяется победителям на выборах или в 

рейтинговых опросах. Культ звезд в политике, искусстве, спорте - 

типичное явление для СМИ в рыночном обществе. 

5. Высокий общественный статус. Чем выше статус источника 

информации, тем значительнее считается интервью или передача, 

поскольку предполагается, что их популярность при прочих равных 

условиях прямо пропорциональна общественному положению людей, 

сообщающих сведения. В силу действия этого правила наиболее легкий 

доступ к СМИ имеют лица, занимающие высшие места в политической, 

военной, церковной или других иерархиях: президенты, 

военноначальники, министры и т.д. Им посвящаются первые страницы 

газет и главные радио- и телепередачи. 

  На протяжении тысячелетий и, особенно последних столетий, 

происходила эволюция, совершенствование технологий власти и 

социального управления в обществе. 

  Современные средства массовой коммуникации создали для этого 

принципиально новые возможности, многократно усилив эффективность 

использования информации в этих целях. Они произвели настоящую 

революцию в политических отношениях и способах социального 

управления в ХХ – ХХI в.   Основная направленность эволюции 

технологии власти и социального управления, цель изменений и ее 

совершенствования заключались и заключаются в настоящее время в том, 

чтобы, используя наименьшие затраты средств и ресурсов, получить 

максимальный эффект воздействия на людей, обеспечив их 

"добровольную" подчиняемость. Как отмечает О.Тоффлер, высшее 

качество и наибольшую эффективность современной власти придают 

знания, позволяющие "достичь искомых целей, минимально расходуя 

ресурсы власти, убедить людей в их личной заинтересованности в этих 
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целях, превратить противников в «союзников». 

  Рассматривая роль массовых коммуникаций и их влияние на 

политические процессы, российские политологи отмечают, что в 

постиндустриальном обществе власть знаний и информации становится 

решающей в управлении обществом, оттесняя на второй план влияние 

денег и государственного принуждения. Причем непосредственными 

носителями и, особенно, распространителями знаний и другой социально 

значимой информации являются средства массовой коммуникации. 

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что государственное, 

административное и иное силовое принуждение все больше заменяется на 

информационное воздействие и психологическое принуждение.  

        "Иметь важную информацию значит иметь власть; уметь отличать 

важную информацию от неважной означает обладать еще большей 

властью; возможность распространять важную информацию в 

собственной режиссуре или умалчивать ее означает иметь двойную 

власть", - вот так лаконично, но ярко и образно раскрывают роль и 

значение информационно-психологического воздействия на людей 

немецкие политологи - авторы крупнейшего современного учебного 

пособия по политологии ФРГ. 

 

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ИЛЛЮЗИИ И РЕАЛЬНОСТИ 

Отличительной особенностью нашего времени является переход к 

новому качественному состоянию общества, которое характеризуется 

резким повышением роли информационных процессов и, в частности, 

созданием целой индустрии производства информации. Предполагается, 

что современное общество находится на переходе к качественно иной 

форме своего существования - информационному обществу и в более 

широком контексте – к информационной цивилизации. 

   Работы современных исследователей, развивающих взгляды 
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Циолковского, Вернадского, Винера и ряда других ученых, закономерно 

подводят к выводу о необходимости перевода философско-теоретического 

осмысления идеи всеобщего информационного поля в область 

прикладных научных исследований, имеющих непосредственное 

практическое значение для человека. 

   Существуют определенные различия в понятийном аппарате, в 

подходах к выделению структуры и основных составляющих 

информационного поля у различных авторов. В то же время анализ 

существующих подходов позволяет выделить некоторые основные 

положения, разделяемые по своей сути многими специалистами в этой 

области, и которые могут быть достаточно эффективно использованы при 

рассмотрении проблематики информационно-психологической 

безопасности и психологической защиты личности. Суть некоторых из 

этих положений представляется возможным изложить в виде следующих 

основных тезисов. 

  Жизнь человека развертывается не только в физической среде, мире 

природы, но и в мире искусственном, им же самим созданным. Его можно 

разделить на две основных составляющих части - техносферу (мир 

техники, технологий и т.п.) и информационную среду. 

  Таким образом, жизнедеятельность человека реализуется одновременно с 

миром природы и в специфической для человеческого общества 

информационной среде, имеющей свои закономерности развития и 

функционирования. 

  Первой характерной особенностью информационной среды общества, 

а в более широком контексте - всей человеческой цивилизации, является 

то, что ей присуще постоянное и стремительное расширение, 

осуществляемое самим же человеком (отдельными личностями, группами 

людей, организациями, определенными социальными институтами и т.п.). 

Особенно бурно расширение информационной среды общества 

происходит в последнее время, и темпы его постоянно растут. 
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  Второй характерной особенностью является то, что в информационной 

среде в интегрированном виде и разнообразных, зачастую довольно 

причудливых сочетаниях, одновременно функционирует информация, 

которая адекватно отражает существующий мир, а также 

деформированная, искаженная информация.  Это обусловлено как 

сложностью самого процесса познания и неполнотой наших знаний о 

мире, так и пристрастностью, субъективностью людей, ее 

порождающих, а зачастую - целенаправленным использованием 

информационных процессов для введения окружающих в заблуждение 

при достижении собственных целей и игнорировании наносимого своими 

действиями ущерба другим людям.  

Подтверждением данного подхода могут служить результаты анализа 

информационных потоков в функционировании политической системы 

общества. Таким образом, трансформация и изменение информации или 

процессов ее функционирования используется некоторыми субъектами 

для оказания воздействия на психику людей и изменения их поведения 

для оказания воздействия на психику людей и изменения их поведения, 

для психологических манипуляций и оказания манипулятивного 

воздействия на личность. Т.е. специфическим образом организованное 

изменение информационной среды выступает как своеобразное 

информационное оружие, которое, в частности, достаточно активно 

используется в политической борьбе. 

 

 

 

УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ И ИХ ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

   Ряд исследователей понятие психологической безопасности, 

рассматривают как одна из сфер национальной безопасности 
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(И.Н.Панарин) и раскрывают его через использование понятий 

"психическое здоровье" и "угроз". При этом психологическая 

безопасность трактуется как такое состояние психики населения России, 

при котором обеспечивается успешное психическое развитие, и адекватно 

отражаются внутренние и внешние угрозы психическому здоровью. 

  Рассматривая профессионализм человека, безопасность в деловой 

коммуникации к понятию угроз и их психологической сущности 

обращаются, например, такие авторы как А.А.Деркач, А.И. Петренко, 

В.Н.Футин и другие исследователи. 

  Использование этих понятий определяет необходимость рассмотреть 

их во взаимосвязи и несколько подробнее, чтобы определить специфику 

угроз информационно-психологической безопасности личности. Само 

содержание понятия "безопасность" означает отсутствие опасностей или 

наличие возможностей надежной защиты от них. Опасность же 

рассматривается как наличие и действие различных сил (факторов), 

которые являются дисфункциональными, дестабилизирующими и/или 

деструктивными по отношению к какой-либо системе. Причем 

дисфункциональными, дестабилизирующими или деструктивными 

факторами являются такие силы, которые нарушают нормальное 

функционирование системы вплоть до вывода ее из строя и полного 

уничтожения. Сами опасности различаются по источникам, действующим 

силам, по объектам их воздействия, а также по уровню развития и степени 

опасности  т.е. имеется ввиду насколько актуальна конкретная опасность 

(степень ее реальности с учетом временного фактора) и каков ее масштаб, 

размеры (мощность воздействия данного дисфункционального фактора на 

конкретную систему). 

   Вероятность проявления опасностей может быть различной в 

зависимости от конкретных условий. В связи с этим некоторые авторы 

используют понятие угроза как отражающее конкретизацию определенной 
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опасности и вероятность ее возникновения, несмотря на то что сделать это 

строго логически достаточно сложно. 

   В настоящее время нет достаточно обоснованной и подробной общей 

классификации угроз информационно-психологической безопасности и их 

источников. Это связано с новизной и сложностью этой проблематики, а 

также с тем, что сама процедура и результат классификации зависят от тех 

задач, которые необходимо решить, и, в связи с этим - от избираемых 

оснований и критериев, которые используются при классификации. 

Основной целью предпринятого нами анализа является выделение 

основных источников угроз информационно-психологической 

безопасности с позиций отдельного человека для определения способов и 

механизмов его психологической защиты.  

С учетом этого хотелось бы в первую очередь выделить следующие 

основные источники угроз информационно-психологической 

безопасности личности, которые можно разделить по отношению к 

человеку на две группы: внешние и внутренние. 

   Общим источником внешних угроз информационно-психологической 

безопасности личности является та часть информационной среды 

общества, которая в силу различных причин не адекватно отражает 

окружающий человека мир. Т.е. информация, которая вводит людей в 

заблуждение, в мир иллюзий, не позволяет адекватно воспринимать 

окружающее и самого себя. 

Как уже отмечалось, информационная среда приобретает для человека 

характер второй, субъективной реальности. Ту ее часть, которая содержит 

информацию, неадекватно отражающую окружающий мир, и те ее 

характеристики и процессы, которые затрудняют или препятствуют 

адекватности восприятия и понимания человеком окружающего и самого 

себя, можно условно обозначить как "иллюзорная реальность". Несмотря 

на свою иллюзорность, и даже в силу своей иллюзорности, но в форме 

кажущейся реальности, она является основным внешним источником 
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угроз информационно-психологической безопасности личности. 

   Таким образом, в информационной среде в причудливых сочетаниях и 

многообразных формах переплетены адекватная и иллюзорная 

субъективные реальности. 

    Взаимодействуя, и проникая друг в друга, изменяясь и развиваясь по 

собственным законам, они расставляют многочисленные загадки и 

ловушки, расшифровывать которые человеку приходится ежедневно и 

ежечасно, и чем дальше, тем чаще и больше, если он хочет остаться 

действительно полноценной и свободной личностью, а не быть 

послушной марионеткой в паутине психологических манипуляций. 

   Рассмотрим, какие могут быть источники, повышающие степень 

неадекватности, иллюзорности информационной среды общества. 

Как уже отмечалось, одним из них является объективная сложность 

самого мира и процесса его познания, ошибки и заблуждения людей, 

познающих его. На этом мы не будем акцентировать внимание, так как эта 

проблема является предметом анализа во многих исследованиях 

гуманитарных и естественных наук. 

   В другую группу источников угроз можно объединить действия тех 

людей, которые, преследуя собственные цели, добиваются этого, 

используя различные способы информационно-психологического 

воздействия на других без учета их интересов, а зачастую, просто вводя в 

заблуждение, действуя вразрез с их интересами и нанося им ущерб. Это 

деятельность различных лиц – от политических лидеров, государственных 

и общественных деятелей, представителей средств массовой 

коммуникации, литературы и искусства, до повседневных наших 

партнеров по межличностному взаимодействию. К этим 

лицам относятся те из них, кто, оказывая на окружающих 

информационно-психологическое воздействие, искусно смешивая ложь с 

правдой, увеличивают степень неадекватности информационной среды 

общества и тем самым расширяют иллюзорную субъективную реальность. 



 39 

При этом они зачастую сами становятся ее невольными пленниками и 

превращаются из ее творцов в ее рабов. Как отмечает американский 

психолог Эверетт Шостром, манипулируя другими людьми, манипулятор 

неизбежно становится объектом собственных манипуляций. 

  Правда, от этого не становится легче тем, кто уже попал в паутину его 

манипуляций, кто на себе испытывает их разрушающее и уничижительное 

влияние. 

    Сама социально-политическая и экономическая ситуация кардинальных 

общественных изменений и перехода к рыночным отношениям, 

способствует этому и усиливает данную тенденцию. 

  Доступ к широкомасштабному использованию новых информационных 

технологий и контролю за средствами массовой коммуникации 

многократно усиливает возможности информационно-психологического 

воздействия на людей посредством изменения информационной среды 

общества. В наибольшей степени это возможно для разнообразных 

социальных организаций – различных объединений людей, социальных 

групп, общественных, политических и государственных структур, 

некоторых социальных институтов общества. 

     В связи с этим возможно выделить еще три относительно 

самостоятельных группы источников угроз информационно-

психологической безопасности личности.  

Так, для личности может представлять информационно-

психологическую опасность деятельность различных группировок 

и объединений людей, в частности, некоторых политических партий, 

общественно-политических движений, националистических и 

религиозных организаций, финансово-экономических и коммерческих 

структур, лоббистских и мафиозных групп и т.п. 

   Их деятельность становится опасной, когда для достижения своих целей 

они начинают применять различного рода средства информационно-

психологического воздействия, изменяя посредством этого поведение 
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людей таким образом, что наносится ущерб их же интересам. Широко 

известны примеры деятельности такого рода некоторых религиозных сект, 

провоцирования национально-этнических конфликтов, недобросовестной 

рекламы, в частности, нашумевшая история с АО "МММ" 

(у которого не было проблем, но эти проблемы возникли у большинства 

его клиентов). 

    В качестве еще одного источника угроз информационно-

психологической безопасности личности при определенных условиях 

можно выделить само государство, органы государственной власти и 

управления. Это связано с действиями государственных лидеров, 

правящей элиты. Опасность возникает, когда они, реализуя собственные 

интересы, а иногда и просто амбиции, используют мощь государственного 

аппарата для оказания информационно-психологического воздействия на 

людей, маскируя свои действия и истинные цели, которые не 

соответствуют интересам государства, общества и населения страны. 

Опасность усугубляется также тем, как подчеркивает профессор 

П.И.Фисенко, что государство нередко начинает 

экспериментировать с массами ради "благих великих целей" и 

манипулировать их сознанием. 

   Кроме этого, источником опасности могут быть индивидуально-

психологические особенности государственных лидеров, влияющие на 

адекватность принятия ими важнейших государственных решений, 

определяющих политику государства и, соответственно, организацию и 

практику информационно-психологического воздействия, оказываемого 

на людей с использованием возможностей государственного аппарата. 

Так, например, в американских исследованиях выделяются семь основных 

специфических реакций президентов США на стресс, которые вызывают 

отрицательное влияние на принятие решений: 1) фиксация внимания 

только на одной альтернативе, в то время как обычно президент 

рассматривает множество альтернатив; 2)упрощение позиции противника; 
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3) усталость в течении длительного периода времени, которая приводит к 

повышению подозрительности, враждебности, к параноидальным 

реакциям; 4) ограниченное время для принятия решения, способное 

привести к ослаблению (или потере) внимания к угрожающей ситуации, к 

отрицанию и недооценке будущих последствий; 5) усиление тенденций 

воспринимать настоящую ситуацию и исторические аналогии как 

подобные; 6) по мере возрастания стресса лидер с целью сохранения 

самооценки пытается либо выйти из ситуации, либо уменьшить для себя 

ответственность за нее, чтобы избежать провала; 7) стремление 

консультироваться только с теми, кто поддерживает - его личную 

позицию, что ограничивает информацию, необходимую для принятия 

оптимального решения. 

    В качестве важнейшего источника опасностей такого рода, 

действующего постоянно и все более активно и мощно, П.И.Фисенко 

рассматривает также другие государства, ведущие массированные 

психологические операции против населения или отдельных социальных 

групп страны, избранной в качестве их "мишени" (объекта воздействия). 

  Основываясь на анализе работ американских специалистов в этой 

области (Г.Киссенджер "Проблемы национальной стратегии", У.Тейлор 

"Психологические  операции как компонент спектра конфликтов"), он 

делает вывод об усилении внимания к использованию психологических 

факторов и психологических операций в обеспечении 

внешнеполитической деятельности США и о направленности 

психологических исследований на выработку рекомендаций для правящей 

элиты и руководства вооруженных сил в мирное время, в кризисных 

ситуациях и в конфликте. Данные рекомендации, в частности, включают 

следующие положения: а) стратегическое мышление обязательно должно 

учитывать психологический фактор, стратег должен знать, как ведут себя 

люди в ситуациях угрозы и провоцирования; б) психологические 

операции в любом виде войны или конфликта занимают важное место; в) 
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они должны проводиться не только против враждебных, но и нейтральных 

и дружественных стран ("мишени" или объекты психологических 

операций) в интересах США; г) широко должны использоваться все 

современные средства массовой информации; д) необходимо постоянно 

отыскивать целевые аудитории в странах - "мишенях" и воздействовать на 

них; и др. 

    Распад Советского Союза, создание новых государств на его 

территории и России как правопреемницы СССР, не изменили целей и 

задач психологических операций, направленных на население их стран. 

Как показывают данные американских источников, "мишенями" являются 

государства, которые не обязательно являются "врагами США", но 

которые ведут политику, отличающуюся от политики, проводимой США. 

    Основные источники информационно-психологического воздействия на 

человека в обобщенном виде можно представить следующим образом. 

Государство (в том числе иностранные), органы власти и управления и 

другие государственные структуры и учреждения. Общество (различные 

общественные, экономические, политические и иные организации, в том 

числе зарубежные); 

   Различные социальные группы (формальные и неформальные, 

устойчивые и случайные, большие и малые по месту жительства, работы, 

учебы, службы, совместному проживанию и, проведения досуга и т.д.); 

Отдельные личности (в том числе представители государственных и 

общественных структур, разнообразных социальных групп и т.п.). 

   В качестве основных средств информационно-психологического 

воздействия на человека в обобщенном виде выделяются следующие: 

средства массовой коммуникации (в том числе информационные 

системы, например, Интернет и т.п.);  

литература (в том числе, художественная, 

научно-техническая, общественно-политическая, специальная и т.п.); 
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искусство (в том числе, различные направления так называемой 

массовой культуры и т.п.); 

 образование (в том числе, системы дошкольного, 

среднего, высшего и среднего специального государственного и 

негосударственного образования, система так называемого 

альтернативного образования и т.п.); 

 воспитание (все разнообразные формы воспитания в 

системе образования, общественных организаций - формальных и 

неформальных, система организации социальной работы и т.п.);  

личное общение. 

Внутренние источники угроз информационно-психологической 

безопасности личности заложены в самой биосоциальной природе 

психики человека, в особенностях ее формирования и функционирования, 

в индивидуально-личностных характеристиках индивида. 

     В силу этих особенностей люди отличаются степенью 

восприимчивости к различным информационным воздействиям, 

возможностями анализа и оценки поступающей информации и т.д.  

Кроме индивидуальных особенностей есть и определенные общие 

характеристики, и закономерности функционирования 

психики, которые влияют на степень подверженности 

информационно-психологическому воздействию и присущи большинству 

людей. Так, например, в кризисных изменениях общества повышается 

внушаемость людей, и, соответственно, возрастает подверженность 

информационно-психологическим воздействиям. Она также возрастает в 

условиях нахождения человека в массовых скоплениях людей, в толпе, на 

митинге, демонстрации. С человеком происходит своеобразное 

психическое заражение определенным психоэмоциональным состоянием, 

что, например, достаточно ярко проявляется на различных зрелищных 

мероприятиях. 

Существуют определенные закономерности восприятия и реагирования на 
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малоосознаваемые и неосознаваемые воздействия, например, на 

подпороговые стимулы и т.п. Знание своих индвидуально-

психологических особенностей и общих характеристик и закономерностей 

функционирования психики становится для человека в настоящее время 

не просто обязательным элементом его общей культуры, но и 

необходимым условием безопасности в социальном взаимодействии, в 

различных межличностных коммуникативных ситуациях. 

     Как это ни парадоксально, но множество людей куда больше стремятся 

узнать об устройстве автомобиля и способах обращения с ним, чем о 

собственных психологических характеристиках и способах использования 

своих психических возможностей. 

 

 

СИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ 

      Психологическая защита личности представляет собой сложную 

многоуровневую систему социальных, социально-психологических и 

индивидуально-личностных механизмов, образований и форм поведения, 

которая должна обеспечивать информационно-психологическую 

безопасность человека в обществе как личности и активного социального 

субъекта, его психологическую защищенность в условиях действия 

многообразных информационных факторов и в различных 

информационно-коммуникативных ситуациях. 

     В данном случае мы не имеем возможности и не ставим цель 

рассмотреть в полном объеме все многообразие конкретных форм 

психологической защиты личности, которые используют различные 

социальные субъекты. Мы сосредоточим внимание на выделении 

основных уровней и некоторых направлений формирования и 

функционирования психологической защиты личности, которые могут 

дать представление о ее системном характере. 
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Можно выделить три основных уровня организации психологической 

защиты человека и, соответственно, три основных направления ее 

формирования и функционирования: 

1) социальный (в масштабах общества в целом);                                                 

2) социально-групповой (в рамках различных социальных групп и 

разнообразных форм социальных организаций); 

3)индивидуально-личностный. 

      На социальном уровне психологическая защита реализуется 

посредством регулирования и организации информационных потоков 

(система распространения информации в обществе) и распространения 

способов и средств, определенных "алгоритмов" обработки и оценки 

информации в процессе социального взаимодействия (от межличностного 

общения до массовой коммуникации). На этом уровне в качестве 

субъектов психологической защиты личности выступают государство и 

общество через деятельность определенных социальных институтов 

(система образования, система распространения социокультурных 

ценностей, традиций, социальных норм и т.д.)  

На социально-групповом уровне психологическая защита реализуется 

посредством распространения и использования внутригрупповых 

информационных потоков и источников, а также специфических для 

конкретных социальных групп и организаций способов социального 

взаимодействия, переработки и оценки информации (групповых норм, 

ориентации, предпочтений определенных коммуникаторов, регламентация 

правил и процедур работы и взаимодействия с 

внешними информационными источниками и т.п.). На этом уровне в 

качестве субъектов психологической защиты личности выступают группы 
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и организации (семья, производственные структуры, общественные, 

политические, религиозные и иные объединения и организации). 

На индивидуально-личностном уровне психологическая защита 

реализуется посредством формирования специфической регулятивной 

системы и комплекса защитных механизмов и алгоритмов поведения, 

которые образуют индивидуальную психологическую защиту. 

Для терминологического различения можно использовать применительно 

к социальному уровню термин "социально-психологическая защита", для 

социально-группового - термин "социально-психологическая или 

групповая психологическая защита". На индивидуально-личностном 

уровне психологическая защита реализуется в следующих 

разновидностях: внутриличностная психологическая защита и 

индивидуальная социально-психологическая защита, которая 

подразделяется на межличностную психологическую защиту (при 

взаимодействии в межличностных коммуникативных ситуациях) и защиту 

от информационно-психологических воздействий в масс-

коммуникационных и контакт-коммуникационных ситуациях (т.е., 

соответственно, при взаимодействие с информационными источниками 

или в составе определенных групп). 

Целесообразность использования понятия индивидуальной 

социально-психологической защиты личности определяется следующими 

основными предпосылками:  

во-первых, необходимостью терминологического различения по 

функциональной и системно-структурной организации этого личностного 

образования и внутриличностной психологической защиты, имеющей 

специфические механизмы и функции;  

во-вторых, ориентацией на защиту от внешних информационно-

психологических воздействий в различных информационно-
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коммуникативных ситуациях, имеющих, по сути, 

социально-психологическое содержание;  

в-третьих, процессом формирования, основанном на социально-

психологических механизмах и закономерностях. 

В то же время, учитывая, что понятие психологической защиты 

достаточно широко распространилось и вышло за пределы его 

первоначального значения как внутриличностной защиты, можно 

говорить об его общем и частном понимании. Поэтому при рассмотрении 

социального и социально-группового уровня было бы целесообразно 

использовать термин" "социально-психологическая защита личности". 

     При рассмотрении же индивидуально-личностного уровня можно 

использовать термины "психологическая защита личности" или 

"психологическая самозащита", учитывая при этом, что она включает как 

составные компоненты межличностную и внутриличностную 

психологические защиты. 

    Обеспечение информационно-психологической безопасности 

предполагает организацию и осуществление защитных мер, которые в 

самом общем виде целесообразно выделить в следующие основные 

группы, характеризующиеся определенной организационной 

самостоятельностью и используемыми механизмами: регулирование, в 

частности, ограничение информационных потоков; организация 

информационных потоков (в том числе, инициирование 

распространения определенной информации); распространение способов 

и средств обработки и оценки информации; формирование коллективной 

или групповой социально-психологической защиты; формирование 

индивидуальной психологической защиты или психологической 

самозащиты личности. 
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    Первые две из указанных выше, связаны с изменением "внешней" 

для личности информационной среды. Последующие три определяются 

изменением механизмов и способов взаимодействия человека с "внешней" 

информационной средой. 

   Первая группа защитных мер обычно используется в ограниченные 

промежутки времени, в специфических условиях или по отношению к 

определенным источникам и информационным каналам. Могут, в 

частности, применяться такие меры, как введение определенных процедур 

проверки достоверности распространяемой информации (например, 

влияющей на принятие управленческих решений); ограничение 

распространения определенных сведений (например, способствующих 

возникновению агрессивных слухов, паники и т.д.) в чрезвычайных 

ситуациях; введение военной цензуры в условиях боевых действий и т.п. 

   При отсутствии демократической культуры в обществе эти меры могут 

использоваться также для манипулирования людьми путем ограничения 

доступа к информации, ее сокрытия и т.п. На личностном уровне 

использование защитных мер из этой группы связано обычно 

инициативным отказом человека от использования определенной 

информации, источников или каналов ее распространения (например, 

отказ от рекламной информации и т.п.) или перепроверкой значимой для 

него информации. 

     Вторая группа связана с организацией информационных потоков, 

направленных на парирование (в первую очередь, упреждающее) и 

нейтрализацию воздействия определенных информационных факторов, 

которые могут психологически негативно воздействовать на людей (так, 

например, при возникновении слухов используется распространение 

сведений, нейтрализующих их влияние). На личностном уровне это 

проявляется в инициативном поиске по определенным темам 
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дополнительной информации из различных источников и в организации 

ее поступления по иным каналам. 

   Третья группа включает разнообразные формы распространения 

способов и средств обработки и оценки информации (через системы 

образования, подготовки и переподготовки кадров, распространения 

социокультурных ценностей, традиций, социальных норм и т.д.). 

   Четвертая группа связана с формированием коллективной 

психологической защиты, которая основывается на Механизмах 

идентификации человека с определенными социальными общностями и 

объединениями людей и включенности в реальные социальные группы. 

Это определяет использование личностью при анализе и отборе 

информации определенных групповых оценок, норм, мнений и т.п., а 

также ее ориентацией на внутригрупповые информационные потоки и 

источники. 

   С учетом этого для организации групповой психологической защиты 

могут применяться: различные приемы и средства формирования 

соответствующего социально-психологического климата в коллективах, 

атмосферы корпоративности; создание условий, повышающих 

эффективность процесса идентификации личности с определенной 

социальной группой и актуализации чувства принадлежности к 

конкретной социальной организации, ее деятельности; подготовка 

неформальных лидеров выступающих, в качестве "медиаторов", 

авторитетных внутригрупповых источников информации и т.п. 

   Пятая группа связана с формированием у человека в процессе 

приобретения опыта информационно-коммуникативного взаимодействия 

(в том числе, обучения с использованием специализированных форм 

психологической подготовки, проведения тренинговых занятий по 

специально разработанным методикам) личностных образований, 
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алгоритмов психической деятельности и защитного поведения, которые в 

своей совокупности образуют индивидуальную систему его 

психологической защиты или психологической самозащиты личности. Из 

рассмотренных выше направлений обеспечения информационно-

психологической безопасности личности первые четыре зависят от 

внешних для человека условии, деятельности других социальных 

субъектов, функционирования различных социальных институтов, других 

людей.  

   Пятое направление в первую очередь зависит от самой личности. 

Прилагает и хочет ли человек приложить определенные усилия для 

обеспечения собственной информационно-психологической безопасности, 

для формирования эффективной системы психологической самозащиты 

или он готов быть послушной марионеткой в руках многочисленных 

манипуляторов и рабом информационных ловушек современного 

общества.      С учетом этого для организации групповой психологической 

защиты могут применяться: различные приемы и средства формирования 

соответствующего социально-психологического климата в коллективах,  

атмосферы корпоративности; создание условий, повышающих 

эффективность процесса идентификации личности с определенной 

социальной группой и актуализации чувства принадлежности к 

конкретной социальной организации, ее деятельности; подготовка 

неформальных лидеров выступающих, в качестве "медиаторов", 

авторитетных внутригрупповых источников информации и т.п. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ЗАЩИТЫ 

Специфические "маневры", удерживающие неприятные эмоциональные 

состояния (тревога, стресс, фрустрация) и бессознательные конфликты вне 

сознания, т.е. психологическая защита – это неосознаваемые психические 

процессы, направленные на уменьшение действия психического напряжения, 
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дискомфорта, травмы, тревоги. С позиций психодинамики основная функция 

тревоги – помогать человеку избегать осознанного выявления у себя 

негативных импульсов и поощрять удаление их надлежащими способами. 

Защитные механизмы и помогают осуществлению этих функций. 

Сопротивление  

Общее понятие для обозначения всех особенностей психики человека, 

которые противодействуют снятию (или ослаблению) психологических 

защит, т.к. оно предполагает болезненные переживания. 

Трансфер  

Универсальный человеческий опыт, влияющий на межличностное 

взаимодействие и восприятие партнера по общению. В психодинамике 

рассматриваются любые взаимоотношения людей в настоящем через призму 

репродуцирования эмоционально значимых аспектов своих 

взаимоотношений в прошлом, которое используется личностью в качестве 

"образца". 

Вытеснение  

Защитный механизм психики, благодаря которому из сознания 

изгоняются (стираются, выталкиваются) неприемлемые для сознательного 

"Я" переживания – влечения и импульсы, а также их производные эмоции, 

воспоминания и др. 

Подавление  

Своеобразное состояние и процесс, в силу которых часть душевных 

переживаний не может быть осознана. 

Проекция  

Проекция (бросание от себя) – психологический механизм защиты, 

связанный с восприятием созданного личностью психического образа как 

объективной реальности, с помощью которого неосознаваемые персональные 

характеристики (влечения, потребности и др.) проецируются на другие 

объекты. 
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Трансформация  

Форма психологической защиты, при которой вытесненные негативные 

черты характера в сознании человека превращаются в позитивные. 

Так, свою жадность человек может объяснить экономностью и 

бережливостью, некорректное отношение к другим, несдержанность – 

эмоциональностью, постоянные "разборки" в коллективе – желанием сделать 

его работу эффективной, конфликтность – всем сделать добро и др., заменяя 

истинные причины иллюзорными, ложными, но удобными для себя. 

Идентификация  

Форма психологической защиты, при которой на неосознаваемом уровне 

приписываются себе свойства и качества, имеющиеся у других людей, их 

идеи и социальные нормы. Она является для человека защитой от ситуаций и 

направлена на сохранение индивидуального спокойствия при выполнении 

или невыполнении социальных норм и стандартов. Одним из необходимых 

условий идентификации является представление о том, что получаемая 

награда за поведение всегда будет весомее, значительнее удовлетворения, 

которое получает индивид при нарушении норм. Это служит основой того, 

что человек предпочитает в отдельных ситуациях идентифицировать себя с 

социальными стандартами и предпочтениями, а не нарушать их. 

Инверсия  

Защитный механизм личности, базирующийся на проявлениях 

"обратных процессов". Такие тенденции проявляются в различных сферах 

личности – поведении, мотивации, мышлении, аффективной области. 

Реактивное образование  

Реактивное образование (обратное чувство, формирование реакции и 

др.) – одна из форм психической установки или привычки, противоположной 

вытесненному желанию, реакция на него, хотя объект, вызвавший 

негативные эмоции остается прежним (в отличие от проекции, где меняется 

сам объект), но здесь изменяется отношение к нему. 
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Реактивные образования возникают как следствие представлений 

индивида о мнимой ненависти, плохого отношения якобы характерных для 

его партнеров. На самом деле такие мнения могут быть следствием 

дальнейшего развития ряда защитных механизмов (отступление, 

самозамыкание и др). Симптомы этого вида защиты – щепетильность, 

стыдливость, недоверие к себе и другим, а также связанные с ними 

самоупреки – все это исключается из сознания, уступив место доведенным до 

крайности моральным нормативам. Реактивность подчеркивает их прямую 

противоположность. Реактивное образование воплощается в чертах 

характера, изменениях Я. 

Реактивное образование – постоянная противонагрузка. Субъект, у 

которого сложилось реактивное образование, постоянно живет и готовится к 

опасности, когда бы она не возникла. Механизм реактивного образования 

действует при неврозе, навязчивости, истерии и других деструктивных 

изменениях личности. Реактивное образование предполагает сопоставление 

образования симптома "образованием замещений" и "образованием 

компромиссов", что и есть выражение конфликта, основанного на 

амбивалентности человеческих чувств. 

Реактивное образование позволяет избежать вторичных вытеснений, 

вызывая устойчивые изменения в личности. Если в характере человека 

преобладает реактивное образование, то оно оказывается психологической 

защитой индивида не только от негативных влечений, но и других 

эмоциональных перенапряжений. В отрицательном смысле защита на уровне 

характера отличается своей интегрированностью в Я, превращением защиты 

(поначалу направленной против той или иной конкретной опасности) в 

общий механизм поведения. 

Обратное чувство  

Один из способов проявления обращения влечения в свою 

противоположность; это процесс, при котором цель влечения преобразуется в 

явление с обратным знаком, а пассивность сменяется активностью. 
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Формирование реакции  

Защита, с помощью которой вместо вытесненной в бессознательное 

неприятной информации проявляются и воспринимаются прямо 

противоположные представления. 

Чаще всего черты характера, высоко коррелирующие с тревожностью 

(стыдливость, застенчивость и др.), связаны с такими свойствами как 

нерешительность, боязнь, излишняя скромность, но, возможно, и 

инверсионные действия – показная грубость, повышенная агрессивность и 

др. Это поведение формируется у людей со слабым личностным Я и 

действующей защитной агрессией на фрустратор. Кроме того, указанные 

черты характера, такие как стыдливость, застенчивость связаны с "обратным" 

поведением по отношению к желаемому, с завуалированным способов 

проявления своих искренних чувств. В качестве иллюстрации приведем 

пример, описанный М.Е. Литваком. 

Мальчик всячески обижает девочку, к которой испытывает симпатию. 

Происходит это часто неосознанно. Не сумев добиться взаимности, мальчик 

испытывает чувство обиды. Последняя вместе с чувством симпатии 

вытесняется в бессознательное и вместо этого в сознании возникает чувство 

неприязни, которое проявляется в соответствующем поведении. Да и 

девушки часто выставляют на посмешище тех юношей, к которым 

испытывают влечение. При такой форме защиты восстанавливается чувство 

самоуважения, но человек лишается необходимого ему тепла и любви. Если 

сюда еще примешиваются такие формы защиты, как рационализация и 

интеллектуализация, происходит теоретическое обоснование жесткого, 

вплоть до садизма, отношения к ближним, но может, и напротив, 

наблюдаться и заласкивание детей, которых по-настоящему не любят. 

Противоположные реакции встречаются не только в личной жизни, но и 

на производстве. Осознавание индивидом этого факта довольно часто ничего 

не меняет в поведении, а только увеличивает страдания. Подобные ситуации 

часто лежат в основе сюжета многих художественных произведений. 
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Установлено, что противоположные реакции хорошо уживаются с 

заниженной самооценкой индивида и он бессознательно снижает статус 

человека, к которому "не равнодушен". Образование такого типа реакций 

начинается в раннем детстве. "Снятие" защит следует начинать с анализа и 

осознания личностью своего отношения к окружающим. 

Мартиризация  

Психологический механизм, с помощью которого личность добивается 

желаемых результатов путем драматизации ситуации, плача, стонов, 

припадков, вызывания жалости у окружающих, "работая на публику". Одним 

из примеров крайних случаев проявлений мартиризации является так 

называемый ложный суицид. 

Образование симптомов  

Своеобразная психологическая защита личности, характеризующаяся 

возникновением различных симптомов психосоматических расстройств, 

активирующихся во время действия психотравмирующих факторов. 

Например, молодой человек устраивается на работу, побеждая в 

большом конкурсе. Но он начинающий профессионал, и у него нет опыта 

работы. Это, естественно, волнует и беспокоит его. Накануне выхода на 

работу еще с вечера он чувствовал себя нормально, но ночью заболело горло, 

поднялась температура, появился озноб – все признаки психосоматического 

заболевания. Но все эти симптомы исчезли, когда он пришел на работу, и там 

все складывалось благоприятно. 

Симптомы могут быть различны: головные боли, боли в желудке, 

кишечнике, насморк, кашель, неприятные ощущения в области сердца и др. 

Но при самом тщательном исследовании работы внутренних органов 

обратившегося за помощью человека, у него не выявляется никаких 

отклонений в их функционировании. Проявления этого вида 

психологических защит, хотя и несколько в другом аспекте хорошо показано 

в книге В. Коулмена "Целительные силы разума", СПб., 1997. 



 56 

Причина возникновения тех или иных симптомов скрыта от индивида, и 

он не сразу может обратить на это внимание. Но если психосоматическая 

симптоматика возникает часто, да еще и периодически, следует искать 

детерминанту – ожидаемое психотравмирующее событие. 

Агрессия  

Форма защиты личности от психического напряжения путем 

использования разнообразных видов нападения на фрустратор или объект его 

замещающий. 

Десакрализация  

Неверие в общечеловеческие ценности и мораль. Такие люди чувствуют 

себя обманутыми и полагают, что их жизнь и жизнь окружения течет по 

разным законам (одни нормы для себя, а для других – другое). Часто это 

происходит у детей, растущих в неблагополучных семьях (родителей-

алкоголиков, неудачников-лицемеров, циников), где идет обесценивание 

нравственности, морали. 

Идеализация  

Психический механизм защиты, смысл которого заключается в 

приписывании себе или другим людям несвойственных им совершенных 

качеств, свойств, достоинств, черт характера. 

Юмор  

Защитный психический механизм, проявляющийся как скрытие 

индивидом от себя и окружающих вытесненных в бессознательное 

недостигнутых целей. 

Эмоциональное выгорание  

Выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие 

воздействия. Он проявляется как состояние физического и психического 

истощения, вызванного эмоциональным перенапряжением, которое 

снижается за счет формирования личностью стереотипа эмоционального 

поведения. Нередко эмоциональное сгорание рассматривается как следствие 
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феномена профессиональной деформации в сфере профессий человек-

человек. 

Обесценивание  

Защитный механизм личности, основанный на снижении ценности 

целей, достижений других людей и собственных неудач во избежание 

неприятных переживаний. 

Рационализация  

Форма психологической защиты, при которой неприемлемые для морали 

действия индивид объясняет ложными мотивами, которые приветствуются в 

обществе. При этом сохраняется самоуважение, чувство самостоятельности, 

и не возникает тревога. 

Компенсация  

Механизм психологической защиты, направленный на исправление или 

восполнение собственной реальной или воображаемой физической или 

психической неполноценности, когда неполноценные функции организма 

"выравниваются". 

Сублимация  

Защитный механизм психики, с помощью которого вытесненная в 

бессознательное энергия нереализованной потребности превращается в 

другую активность путем изменения ее направленности. 

Например, энергия вытесненных комплексов может быть сублимирована 

в творческую активность, общественную и политическую деятельность, 

хобби, спорт и др. 

Этот термин был введен З. Фрейдом. Он соединяет в себе два понятия: 

"sublime" – "возвышенное", которое используется в искусстве для 

обозначения величественных, возвышенных произведений и "sublimation" – 

химическая процедура, состоящая в переводе вещества из твердого 

состояния в газообразное. Такая семантика слова не случайна, она точно 

отражает механизм психологической защиты, названный Фрейдом 

сублимацией. Он назвал так перевод энергии сексуальных влечений на более 
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возвышенные цели с социально приемлемыми формами их удовлетворения. 

В качестве таковых он выделял художественное творчество и 

интеллектуальную деятельность, а также шутки, проявления остроумия и др. 

явления, мгновенно вызывающие разрядку. З. Фрейд выделял следующие 

особенности этого защитного механизма: 

• сублимация затрагивает частичные влечения, которые не входят в 

основную форму генитальности за счет подавления извращенных элементов 

сексуального возбуждения;  

• в основе этого механизма лежит примыкание сексуальных влечений к 

влечениям самосохранения;  

• сублимация рассматривается как защита особого рода, которая 

обеспечивает прогрессивное решение конфликтов.  

Сквозь призму сублимации Фрейд рассматривал формирование 

религиозных культов и обрядов, появление искусства и общественных 

институтов, возникновение науки и саморазвитие человечества… 

З. Фрейд выделял два основных психических влечения: сексуальное и 

агрессивное и потому, говоря о разрядке фрустрированных влечений, он не 

упускал из виду сублимацию агрессивных импульсов. Однако, этот вопрос в 

психологии изучен слабо. Тем не менее, в жизни мы часто сталкиваемся с 

такими явлениями. 

Например, явление смещенной агрессии, когда она выливается не на 

объект, вызвавший ее, а на какой-либо предмет: мужчина может пойти 

колоть дрова после очередной ссоры с женой (вспомним итальянский фильм 

"Укрощение строптивого"). 

Позднее Р. Ассаджиоли рассматривал сублимацию в том же русле (как 

разрядку сексуальных влечений), но несколько расширяя понимание 

З. Фрейда. Он упрекал З. Фрейда в том, что тот слишком узко смотрел на 

проблему сублимации, уделяя внимание только физическим и 

инстинктивным аспектам сексуальности, рассматривая ее в отрыве от 
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эмоциональных и иных психологических особенностей. Сам он пытался 

рассмотреть сублимацию во всех аспектах сексуальности и выделил 

следующие аспекты: 

• чувственный – физическое удовлетворение;  

• эмоциональный – единение с другой личностью. Сублимация 

проявляется как переход от любви человеческой к любви к Высшему 

существу – единение с Христом.  

• созидательный – рождение нового существа, образование новой 

личности. Рост "внутреннего человека" требует созидательных энергий. В 

той мере, в которой индивид способен использовать энергию сексуальности, 

перед ним открываются новые, все более обширные сферы деятельности.  

Сублимация возможна во всех формах. Кроме того, она может 

происходить в двух направлениях: "вертикальном" (внутреннем) и 

"горизонтальном". 

Горизонтальная сублимация. На чувственном уровне она проявляется 

как замещение сексуального удовлетворения другими: от простого 

наслаждения пищей до радости общения с природой и эстетического 

наслаждения восприятия красоты. 

На эмоциональном уровне – это распространение любви на больший 

круг людей; на созидательном уровне сублимация проявляется как 

активизация художественной и интеллектуальной деятельности. 

В последнее время в психологии происходит все большее расширение 

понимания этого психического механизма. Его действие распространяется на 

большой круг явлений, происходит отход от объяснения сублимации только 

через призму переключения с удовлетворения сексуальной энергии на другие 

формы. Сублимация понимается как переключение энергии любых 

психических влечений на другие цели с заменой формы их удовлетворения 

на более конструктивную, что позволяет снять напряжение, получить 

разрядку. 
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Необходимо отличать сублимацию от других подобных ей форм 

психологических защит. Сам З. Фрейд выделял один из таких защитных 

механизмов: торможение перед целью. 

З. Фрейд писал, что социальные влечения относятся к таким 

импульсивным влечениям, которые не считаются сублимированными, хотя 

они и близки к этому. Они сохранили свои непосредственные сексуальные 

цели, хотя достичь мешает внутреннее сопротивление; они удовлетворяются 

приближением к удовлетворению и поэтому содействуют установлению 

особенно прочных и постоянных связей между людьми. Так формируются 

отношения между родителями и детьми, дружеские чувства, эмоциональные 

связи в браке и др. 

Субституция  

Изменение объекта приложения энергии (не поступив в одно учебное 

заведение, человек поступает в другое; не получив приглашение на значимую 

вечеринку, устраивает свою и т.д.). Отличие субституции от сублимации в 

том, что здесь происходит смена объекта, способного удовлетворить 

влечение. Например, явление смещенной агрессии. При субституции, если 

человек испытывает агрессию и не может ее реализовать на объект, 

вызывающий ее (на этого человека), он "выльет" ее на другого человека. 

Фасад, маска, экранирование  

Защита, с помощью которой личность закрывает внутреннюю пустоту 

внешним импозантным фасадом (не любит читать, но собирает библиотеку, 

приобретает дорогие вещи, машину, коттедж, стремится занимать высокие 

должности и т.д.), что обычно связано с деперсонализацией личности. 

Примером подобных проявлений служит защитный механизм, 

называемый экранированием. 

Торможение перед целью  

Такое поведение, когда оно под воздействием внешних или внутренних 

препятствий не способно достичь удовлетворения непосредственно. Оно 

возможно лишь в обход через другие виды деятельности или отношения, 
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отдаленно приближающиеся к первоначальной цели и дающие ослабленное 

удовлетворение. Именно этому механизму обязано происхождение чувства 

нежности и социальных чувств. 

Экранирование  

Временное отгораживание человеком от психических нагрузок, страхов, 

беспокойств, вынесение этих переживаний в сферу предсознания. 

Экранирование по своему механизму сходно с вытеснением. При 

вытеснении человек переводит энергию негативных переживаний в 

бессознательную сферу, а при экранировании перевод энергии происходит из 

сознательной сферы в предсознание. 

Благодаря своей локализации в предсознании, экранирование позволяет 

отгораживаться от психических нагрузок в очень короткий срок, так как 

экранирование для удержания устраненной информации не требует большой 

энергии (в отличие от вытеснения). Экранирование, как и любой механизм 

психологической защиты, имеет свои преимущества и недостатки. С 

помощью экранирования возможно отгораживание от психических нагрузок, 

депрессивных настроений, страхов, беспокойства происходит в короткий 

срок. Возникает преходящее чувство покоя, стабильности, расслабления, 

уравновешенности и, как следствие, – удовлетворительное временное 

освобождение. 

В современной специальной литературе содержатся представления о 

том, что экранирование является формой психологической защиты, когда для 

снятия психотравмирующих переживаний принимаются транквилизаторы. 

Они помогают при тревоге, навязчивости, психологических зависимостях, 

имеют эффект релаксации. Такой способ экранирования создает видимость 

благополучия, но нерешаемые вопросы остаются, углубляются и становятся 

причиной психологических срывов, депрессии, личностной деструкции, так 

как человек продолжает вести себя прежним способом. 

Вместе с тем, частое использование данного способа освобождения от 

негативных переживаний приводит к тому, что симптомы исчезают без 



 62 

устранения вызвавших их причин. Это приводит к накоплению 

отрицательных переживаний, что может стать причиной возникновения 

различных неврозов. 

Таким образом, экранирование позволяет человеку отгораживаться от 

негативных воздействий извне неким "защитным экраном", который 

"отражает" их и не допускает нанесения "психологического вреда". Поставив 

этот "экран", человек моментально отвлекается от отрицательных 

переживаний и забывает про них, не прилагая никаких усилий, никакой 

энергии для этого. Но стрессирующие, аффектогенные факторы окружают 

его повсюду. Ослабив внимание к "отраженным" ранее или под воздействием 

новых человек, вновь подвергается негативным переживаниям. Для того, 

чтобы отгородиться от тревоги, требуется уже дополнительная энергия. 

Интеллектуализация  

Механизм психологической защиты, основанный на вербализации 

человеком собственных эмоций и противоречий, посредством которого 

субъект стремится выразить в дискурсивном виде свои конфликты и 

переживания. Этот механизм, основанный на фактах, излишне "умственный" 

способ переживания конфликтов и их обсуждения, без переживания 

связанных с ним аффектов. Путем пространных рассуждений, гипотез, 

теоретизирования индивид пытается объяснить неудачи в своей жизни не 

зависящими от него условиями. 

Часто этот термин употребляется в более узком негативном смысле как 

преобладание абстрактных рассуждений над аффективной сферой. Это 

возможно благодаря жесткому контролю над эмоциями путем рассуждений 

по их поводу вместо непосредственного переживания. При этом субъект 

демонстрирует "объективное" отношение к ситуации, чрезмерно 

рассудочный способ решения конфликтных тем. 

Интеллектуализация как форма психологической защиты очень часто 

встречается в жизни: ученик объясняет неудачи в учебе тем, что учитель 

плохо преподает предмет сам, а со школьников спрашивает очень строго, к 



 63 

тому же предвзято, необъективно относится к нему… Многие люди 

пытаются собственный неуспех объяснить наступлением "черной полосы", 

невезучестью (с женой, мужем, детьми, начальником, сотрудниками, 

коллегами, социальными условиями, погодой и др.). 

Интроекция  

Личностный защитный механизм (ассимиляция), который включает в 

структуру "Я" без критической проверки и усвоения внешние стандарты, 

ценности, отношения, концепции с целью снижения угрозы негативных 

переживаний. 

Ретрофлексия  

Защитный механизм психики, способствующий прекращению 

индивидом попыток повлиять на окружающих путем возврата чувств назад в 

замкнутую внутриличностную систему и точно против себя. 

Отступление  

Механизм освобождения личности от травмирующих негативных 

переживаний путем отказа от деятельности при невозможности достичь 

желаемую цель. 

Выход из поля деятельности сопровождается обычно отказом от 

активности, что может проявляться в разных формах, например, снижение 

(или отказ) от коммуникаций, аккумулирование поведения, способствующего 

символическому сведению на нет предыдущего действия, что обычно 

сопровождается сильным беспокойством, чувством вины и др. 

Самозамыкание  

Защитный механизм, близкий к отступлению, но имеющий несколько 

другой источник. Он связан с нонконформизмом, а не с конформизмом, как 

при отступлении, с направленностью "от". Связь нонконформизма с 

внушаемостью дает порой парадоксальный эффект – проявляется 

индивидуальная склонность к отшельничеству, аскетизму, нигилизму, 

реактивному образованию. 
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Дефлексия  

Особый вид психологической защиты, связанный с уходом личности как 

от прямого контакта с собой (т.е. от своих собственных сильных 

переживаний), так и от контактов с окружающими. 

Окаменение  

Защитное отсутствие внешнего проявления чувств, "онемение души" с 

относительной ясностью мысли, сопровождающееся нередко переключением 

внимания на явления окружающей действительности, не имеющих 

отношения к травмирующему событию. Этот механизм внешне проявляется 

соответствующими масками лица. 

Уход  

Механизм психологической защиты, когда индивид неосознанно 

избегает психотравмирующей ситуации. В литературе этот тип защиты 

иногда называют "страусиным". Уход от психотравмы дает личности 

кратковременное облегчение, но при этом существенные потребности и 

желания остаются неудовлетворенными, цели – не реализованными, что и 

составляет причину дальнейших душевных исканий и переживаний. 

Примеры таких защит – необдуманные разводы, переезды, ссоры 

близких друзей и их расставания, уход из значимого для человека коллектива 

только из-за ссор с одним сотрудником, "уход в болезнь" и др. 

Комплекс Ионы  

Характеризуется боязнью собственного величия, уклонением от своего 

предназначения, бегством от своих талантов, страха успеха. 

Регрессия  

Регрессия (от лат. движение назад) в наиболее распространенном 

значении – процесс, механизм, результат возвращения человека к ранее 

пройденным (возможно, детским) этапам, состояниям, формам и способам 

функционирования эмоциональной и интеллектуальной деятельности, 

объектных отношений, моделей поведения, психологических защит. 
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Примитивные механизмы  

Защиты, возникающие у человека еще в детстве и проявляющиеся в 

течение всей жизни. К ним относятся перцептивные механизмы: отрицание, 

расщепление (расщепление объекта), проективная идентификация, 

парциальная перцепция, двигательная активность и др. 

Отрицание  

Отрицание реальности (или конфликта) проявляется в том, что человек 

не воспринимает отдельные реальные ситуации, их части, объекты, 

конфликты и др. В психоанализе отрицание рассматривается как особая 

форма сопротивления. По этому поводу З. Фрейд писал о том, что есть такие 

пациенты, которые ведут себя "несколько странно". Чем глубже 

продвигается анализ, тем труднее им признать возникающие воспоминания и 

отрицают их даже тогда, когда они уже всплывают в памяти. 

В целом описываемый механизм психологической защиты включает 

искажение информации (ее формы или смысла) в начале восприятия, что 

может травмировать индивида. 

В этой связи З. Фрейд описал действие трех аспектов этого механизма 

(ввиду того, что психосемантика этого термина в различных языках 

неоднозначна, мы используем его в этом пособии в психоаналитической 

трактовке З. Фрейда): 

1. отрицание – это средство осознания вытесненного;  

2. отрицание устраняет лишь отдельные следствия процесса 

вытеснения;  

3. посредством отрицания психика освобождается от ограничений, 

связанных с вытеснением.  

З. Фрейд утверждал, что отрицание – наиболее ранний онтогенетически 

и наиболее примитивный механизм защиты, который считается столь же 

древним, как и чувство боли. Способность к отрицанию неприятных сторон 

реальности служит своего рода временным дополнением к выполнению 
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желаний и сохранению аффективного равновесия, при которых конфликт не 

допускается внутрь личности, своего Я. 

Расщепление  

З. Фрейд употреблял термин "расщепление" для обозначения 

своеобразного явления, когда внутри личностного Я сосуществуют. Две 

парадоксальные психические установки по отношению к внешней 

реальности: первая учитывает реальность, вторая – ее игнорирует. 

З. Фрейд считал, что расщепление является не только защитой Я, но и 

способом сосуществования двух защитных механизмов, один из которых 

предполагает защиту (отказ) от реальности, а другой – защиту от влечений. 

Патологическим вариантом расщепления, по мнению З.  Фрейда, является 

запрет личности на компромиссы и сохранение обеих установок 

одновременно. 

Расщепление как защитный механизм личности от тревоги, негативных 

переживаний способствует формированию другого защитного механизма – 

проективной идентификации (в терминологии М. Кляйн, 1946 г.). 

Проективная идентификация  

Защитный механизм, изученный М. Кляйн. Она предполагала, что 

расщепление на "хорошее Я" и "плохое Я", начиная с младенческого 

возраста, есть попытка защитить свои хорошие части от плохих, избавиться 

от непереносимых качеств собственного Я, обратить их в собственных 

"преследователей". У взрослых людей механизм проективной 

идентификации вызывает страхи преследования, смерти, различные фобии, 

паранойю и др. В повседневной жизни это может проявляться в ситуации 

экзамена в виде страха перед преподавателем, во враждебности 

представителей разных национальностей, неприятии взглядов и позиций 

других людей и др. 

Таким образом, в процессе работы психолога с клиентами, они 

регрессируют к самым примитивным механизмам психологической защиты, 

в том числе и к расщеплению и проективным идентификациям, которые 
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именно здесь обнаруживают манипулятивный характер. Это выражается, в 

частности, в бессознательном "давлении" на психолога. Например, такие 

клиенты могут не выполнять задания, опаздывать на беседу, проявлять 

агрессию, стремясь превратить последнего в своего преследователя. 

Парциальная перцепция  

Защитный механизм, характеризующийся тем, что субъект склонен 

воспринимать только то, что ему хочется, нравится, выгодно, ценностно или 

значимо. Остальная информация индивидом не фиксируется, формируя тем 

самым своеобразные ограниченные представления об окружающем мире и о 

себе, основанные преимущественно на "нужном" материале, "вырезая" все 

остальное из своего восприятия. 

Этот механизм складывается в раннем детстве, но "работает" и у 

взрослых людей, являясь довольно распространенным и в профессиональной 

деятельности, и в повседневной жизни. 

Например, один из учащихся 10 класса (назовем его Михаил Б.) 

неоднократно "доставлял неприятности" учителю математики. После бесед с 

психологом Михаил понял некорректность своего поведения и старался 

измениться. Но педагог не замечал этого и по-прежнему оценивал Михаила 

только с негативной стороны. 

Двигательная активность  

Понижение беспокойства, вызванного запретным побуждением, путем 

разрешения его прямого или косвенного выражения без развития чувства 

вины. 

Двигательная активность входит в кластер регрессии и развивается в 

раннем детстве для сдерживания чувств неуверенности в себе и страха 

неудачи, связанных с проявлением инициативы. Регрессия предполагает 

возвращение к более незрелым паттернам поведения и удовлетворения. 

Двигательная активность включает непроизвольные, иррелевантные 

действия для снятия напряжения. 
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Двигательная активность – защитный механизм, который предполагает и 

противодействие. Оно возникает в тех ситуациях и при тех защитах, когда 

другим людям не только приписываются собственные мотивы (проекция), но 

и следуют нападения. Этот механизм часто проявляется у людей с 

асоциальной активностью – хулиганов, насильников, бандитов и др. 

Оглушение  

Механизм устранения конфликтов, страхов, фрустрации, связанных с 

психотравмой и достижения ощущения силы и спокойствия благодаря 

воздействию фармакологических веществ (алкоголь, наркотики и др.). Это 

обусловлено тем, что алкоголь и наркотики изменяют состояние сознания, 

вызывают приятные эмоции, успокоение и при больших дозах сигналы 

неблагополучия перестают доходить до сознания. Более того, существует и 

такая отрицательная сторона этого защитного механизма – формирование 

алкоголизации и наркомании, как свойства личности и организма. 

Самосознание  

Высший уровень развития сознания, осознание человеком себя как 

личности. Иначе говоря, самосознание – это образ себя и отношение к себе. 

Оценочная сфера личности  

Включает самооценку, ожидаемую оценку (т.е. представление личности 

о том, как ее оценивают окружающие) и оценку ею других людей. По 

мнению известного психолога Х. Хекхаузена, именно оценки личности 

выступают мотивами формирования поведения. Личность, находясь среди 

людей и наедине с собой, формирует группу оценочных суждений, на базе 

которых складываются личностные свойства. 

Притязательный аспект самоценности  

Включает такие характеристики, как уровень притязаний и 

конформность. 

Уровень притязаний  

Фиксирует статусные претензии личности в значимых для нее видах 

деятельности или ситуациях. Притязания развиваются в основном по тем же 
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тенденциям, что и самооценки, но имеют и свою специфику. Например, были 

проведены наблюдения, показывающие, что если ребенок в детском саду, 

затем в школе был только во главе других детей и никогда не был в позиции 

"подчинения", то чаще всего у него формируется завышенный уровень 

притязаний. 

Конформность  

Конформность человека – степень "податливости" чужому мнению. 

Конформист "идет на поводу" других людей, причем обычно против своего 

желания. Конформность указывает на внутреннюю противоречивость 

человека: он не очень-то хочет действовать "за компанию", но и боится (при 

отказе) потерять авторитет или лишиться доверия. 

Конгруэнтность  

Совпадение "знака" вербальных ("языка слов") и невербальных ("языка 

тела") проявлений. 

Я-концепция  

Относительно устойчивая переживаемая как неповторимая система 

представлений индивида о самом себе, являющаяся основой взаимодействия 

с другими людьми и отношения к себе. Она включает: осознание своих 

физических, интеллектуальных, эмоциональных, волевых и др. свойств; 

самооценку; субъективное восприятие внешних факторов. 

Коллективное самоопределение  

Особая форма самоопределения, направленная на избирательное 

отношение, взаимодействие с членами конкретной социальной группы, 

степени принятия групповых норм, ценностей, смыслов и др. 

Профессиональное самоопределение  

Особая форма самоопределения, направленная на принятие решения о 

выборе профессии и путях формирования личности как профессионала. 
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Самость  

Проявление неосознаваемых, индивидуальных особенностей, 

оцениваемых другими людьми. Проявление самости – "прислушивание" к 

внутренним сигналам, это внутренний голос личности. 

Саморазвитие  

Сознательное изменение или сохранение в неизменном виде Я – 

самости, выбранными личностью способами. 

 

Выводы: 

    Могут быть написаны хорошие книги и разработаны эффективные 

методы по обеспечению информационно-психологической безопасности и 

психологической защите личности, организовано соответствующее 

обучение, но этого мало. Человек должен сам захотеть научиться 

обеспечивать собственную, личную информационно-психологическую 

безопасность, быть постоянно готовым защищать себя и близких ему 

людей. Нельзя заставить это делать в принудительном порядке. Для 

решения основополагающих направлений по информационно-

психологической безопасности и психологической защите личности 

необходимы законы, которые должны поддержать, по меньшей мере, не 

Общественная Палата, а должны ратифицировать общественные 

объединения и организации, должны быть разработаны нормы и 

стандарты. Если эти вопросы останутся без внимания в наш 

стремительный век, к СМИ добавятся и другие технологии воздействия на 

личность техногенно - информационного характера, что приведет к 

отсутствию возможности контроля с чьей-либо стороны, а это и есть 

«конец света». 
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