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Аннотация. Виктимное поведение в  настоящее время явно или неявно, 
но  является достаточно часто социально одобряемым. «Маленькому че-
ловеку» предписывается быть покорным и послушным, жертвовать собой 
в  интересах общества и  более сильного, личностно и  социально зрелого, 
более высокостатусного «господина».

Подобные ситуации имеют место быть как в  быту (на  уровне семейных 
отношений), а  также и  на  профессиональном поприще (работе). Поэтому 
вопросы виктоимного поведения в современном обществе достаточно вос-
требованы и требуют дальнейшего изучения
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В настоящее время выделяют четыре основ-
ные формы насилия или жестокого обраще-
ния (Бекоева Д. Д.,1997, Меньшикова Е. С., 1993, 

Florence W.,1990, Kerrie J., MacKinnon L.,1990, Trepper T. S., 
Barrett M. J., 1986).

Под физическим насилием понимается преднаме-
ренное нанесение физических повреждений человеку 
или ребенку окружающими, родителями, или лицами 
ответственными за воспитание ребенка. Эти поврежде-
ния могут привести к  смерти, вызвать серьезные (тре-
бующие медицинской помощи нарушения физического, 
психического здоровья и отставание в развитии.

Физическое насилие распознается по особенностям 
внешнего вида и характеру травм: на теле или на голове: 
синяки, ссадины, раны, следы от  прижигания предме-
тами, горячими жидкостями, сигаретами или от  ударов 
ремнем: повреждения внутренних органов или костей 
травматического характера.

Сексуальное насилие или развращение связано 
с вовлечением ребенка, человека с его согласия или без 
такового, осознаваемое или неосознаваемое им в  силу 
функциональной незрелости или других причин в сексу-
альные действия с целью получения последними удов-
летворения или выгоды.

Растлением признается не  только собственно поло-
вой акт, но  и  широкий спектр других сексуальных дей-
ствий. К ним юристы относят:

1.  мануальный, оральный, генитальный или любой 
другой контакт с  половыми органами ребенка, 
а также ласки эротических зон;

2.  сексуальную эксплуатацию для порнографических 
целей или вовлечение в проституцию;

3.  несоответствующие возрасту домогательства, де-
монстрация эротических материалов с целью сти-
муляции;

4.  обоюдная и односторонняя мастурбация;
5.  эксгибиционизм — демонстрация обнаженных ге-

ниталий, груди или ягодиц перед другим челове-
ком;

6.  вуаеризм — подглядывание в  момент купания, 
переодевания или пребывания в  туалете, а  также 
принуждение к раздеванию.

Под психическим (эмоциональным) насилием по-
нимается периодическое, длительное или постоянное 
психическое воздействие на другого человека к форми-
рованию у него патологических черт характера или тор-
мозящее развитие личности.

К психическому насилию относятся:
1. открытое неприятие и постоянная критика,
2. оскорбление и унижение его достоинства.
3.  угрозы в адрес другого человека, проявляющиеся 

в словесной форме без физического насилия.
4.  преднамеренная физическая и социальная изоля-

ция другого человека,
5.  предъявление к нему чрезмерных требований не со-

ответствующих возрасту или его возможностям,
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6. ложь и невыполнение взрослыми обещаний.
7.  однократное грубое психическое воздействие, вы-

звавшее у другого человека психическую травму.

Моральная жестокость или пренебрежение нуждами 
другого человека, например, ребенка обусловлена от-
сутствием со  стороны родителей или лиц, их заменяю-
щих элементарной заботы о ребенке, в результате чего 
нарушаются его эмоциональное состояние и появляется 
угроза его здоровью и развитию.

Это может быть связано с непредумышленным недо-
статком заботы о ребенке следствием болезни, бедности, 
неопытности родителей или их невежества, следствием 
стихийных бедствий или межнациональных конфликтов. 
У детей отсутствует адекватная возрасту и потребностям 
ребенка питание, одежда, жилье, образование, меди-
цинская помощь, включая отказ от его лечения.

Для описания посттравматической стрессовой реак-
ции, возникающей в  результате многих насильственных 
контактов в  разное время использовались понятия «не-
вроз несчастного случая», «компенсаторная истерия», 
«травматическая неврастения» и  т. д. Насилие часто вы-
зывает задержку физического и  умственного развития, 
невротические реакции, различные соматические забо-
левания (ожирение, резкая потеря массы тела, язва же-
лудка, кожные заболевания, аллергическая патология), 
поведение характеризуется беспокойством, тревожно-
стью, типичны нарушения сна, длительно сохраняющееся 
подавленное состояние, агрессивность, склонность к уе-
динению, чрезмерная уступчивость, заискивающее, угод-
ливое поведение, угрозы или попытки к  самоубийству, 
неумение общаться, налаживать отношения с  другими 
людьми, низкая самооценка, нарушение аппетита и др.

При этом в  ситуации интимных, межличностных от-
ношений превозносится и  идеализируется жертвенное 
поведение женщин. В  ситуации делового взаимодей-
ствия — умение подчиняться (не рассуждая, сразу) при-
казам у мужчин.

Существует и  другая тенденция. Так, обычно в  меж-
личностных отношениях в  роли преследователя чаще 
всего выступает женщина, стремящаяся к максимально-
му сокращению межличностной дистанции, максималь-
ной степени близости.

В сфере сексуальных отношений до последнего вре-
мени преследователем обычно был мужчина. Но сейчас 
положение существенно изменилось. В  России мужчи-
ну интересует не  столько секс, сколько необходимость 
найти более или менее достойно оплачиваемую работу, 
наесться самому и  прокормить семью, не  потеряв при 
этом со своего места. В результате нарастающих процес-

сов женской эмансипации мужчине становится все труд-
нее убедить себя в  собственной силе, мужественности 
и компетентности. Неудачи самореализации в сфере со-
циальных отношений превращаются в неудачи межлич-
ностных и интимных отношений. В отличие от женщин, 
изначально живущих под гнетом многочисленных «ты 
должна», способность мужчины: существа, считающего 
себя свободным, — выдерживать социальное давление 
крайне низка.

Однако опыт пребывания в позиции «жертвы» может 
быть и  конструктивным: делает человека готовым про-
тивостоять неприятностям и  сложностям судьбы. «От-
личников», людей, не знавших в жизни ни одного пора-
жения, ни  одной болезни, жизнь часто ломает быстрее 
и наверняка.

Таким образом, становится очевидным, что многие 
из обыденных мифов о насилии и жертвах в частности, 
касаются взаимоотношений мужчин и женщин.

Описывая психологию женщины и ее взаимоотноше-
ния с  мужчиной, известный отечественный психотера-
певт и ученый, А. С. Спиваковская (1999) фиксирует вни-
мание на  двух взаимосвязанных понятиях: базальное 
материнское внушение и психология мести.

Важной проблемой, в которой, во многом, как в зерка-
ле отражаются все проблемы психологии насилия вооб-
ще, является проблема жестокого обращения с детьми. 
Психологи, например, Бекоева Д. Д. (1997), Тащева А. И. 
и  Зеленская С. Ю. (1996) отмечают, что «жестокое обра-
щение с детьми превратилось в обычное явление, к ко-
торому привыкли и с которым многие примирились».

 ♦ Как правило, причины жестокого обращения 
с  детьми связываются с  традициями патриар-
хального воспитания, и  рекомендациями «сечь 
чадо, пока оно лежит поперек лавки, потому что, 
когда оно будет лежать вдоль лавки, уже будет 
поздно», и закрепленными стереотипами воспи-
тания, когда метод внушения заменяется мето-
дом порки.

 ♦ Вторая причина — связана с  культивируемым 
в течение последних лет культа жестокости и ро-
ста взаимной жестокости, и вкладом в этот про-
цесс средств массовой информации.

 ♦ Третья, причина — это низкий уровень общей, 
правовой и  педагогической культуры общества, 
и распространение стереотипов в общественном 
мнении согласно которым вопреки Конвенции 
о  правах ребенка, ребенок является объектом 
воздействия, а  не  субъектом взаимодействия. 
Наконец, не многие семьи, имеющие детей, счи-
тают что ребенок имеет честь и достоинство, ко-
торые следует уважать.
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 ♦ Нельзя не  назвать и  такую социально-педаго-
гическую причину, как бессилие в  достижении 
позитивных воспитательных целей. Многие уче-
ные связывают его с многократным умножением 
в среде населения лиц со сниженными умствен-
ными способностями.

 ♦ Мотивация жестокого обращения с детьми часто 
связывается с  мотивацией изменить поведение 
детей, чего  бы это ни  стоило. Порой ребенку 
мстят за то, что он родился, что о нем приходится 
заботиться, что он приносит только огорчения, 
что он чего-то просит или требует.

 ♦ Среди мотивов жестокого обращения с  детьми 
выделяется также мотив, связанный с разрядкой 
на более слабых членах семьи от бытового стрес-
са, вызванного внешней ситуацией — в магазине, 
транспорте, на производстве, каскадом жестоких 
фильмом в СМИ.

 ♦ Наряду с  этими мотивами в  последнее время 
усиливается мотив жестокости как самоцели. Са-
дистское избиение происходит ради избиения, 
человек получает удовольствие от самого факта 
издевательства над ближним.

Аналогичным образом может быть описаны и  на-
сильственные отношения в  паре «начальник-подчи-
ненный». В деловых отношениях мы также встречаемся 
с насилием. В данном случае обычной жертвой высту-
пает подчиненный, преследователем — его начальник. 
В  отличие от  пары «женщина-мужчина» отношение 
к членам пары «начальник-подчиненный» более неод-
нозначно. Подчиненный, по  сравнению с  женщиной, 
обладает и  некоторыми позитивными характеристи-
ками. Однако и его можно «скорее пожалеть», чем ува-
жать». Особенно неоднозначной становится ситуация 
в  отношении замов — «вечно вторых» заместителей 
своих директоров: чего не  хватает заму, чтобы стать 
«главным»?

Для этих отношений «начальник-подчиненный», 
в  противоположность двум предыдущим парам: «жен-
щина-мужчина» и  «ребенок-взрослый», — актуальной 
является не  столько проблема провоцирования агрес-
сии, сколько умение подчиненных управлять своим ше-
фом. Часто обсуждаемой темой разговоров и  всем из-
вестным секретом является умение жертвы (женщины, 
подчиненного) «вертеть» преследователем. Наиболее 
известными тактиками здесь являются «казанская сиро-
та» и «неумеха». Эти тактики эксплуатируют потребность 
преследователя в контроле над ситуацией. Если жертва 
выглядит совсем уж  обескровленной и  обессиленной, 
лишенной каких-бы то  ни  было способностей, пресле-
дователь вынужден взять выполнение части ее обязан-
ностей на себя. Эти тактики могут использоваться «жерт-
вой» как сознательно, так и бессознательно.

В  случае сознательного использования «жертвой» 
этих способов управления «преследователем» мы име-
ем дело с  тем, что психологи часто истолковывают как 
свидетельство обратимости отношений «хозяин-раб». 
В  обыденном сознании мы встречается с  идеей прово-
кации, «введения в искушения» и т. д. При этом «слабая 
женщина» по  мере развития отношений превращается 
в  «ведьму», которую мужчина боится, хочет покорить 
и уничтожить. Однако, как бы он этого не хотел, — зара-
нее обречен на провал.

Самым ярким феноменом виктимного поведения 
в этом случае является известный феномен «еврейская 
мать». Еврейская мать живет, по  ее словам, чтобы Вам 
было хорошо. Когда вы собираетесь к  друзьям, у  нее 
в  очередной раз наступает приступ одной из  ее мно-
гочисленных болезней. Но,  конечно  же, — говорит она, 
Вы должны пойти к друзьям. Вам вовсе не нужно сидеть 
с нею. Она обойдется без вас (в этот момент ее лицо ис-
кажает страшная гримаса боли). В итоге все может кон-
чится и вовсе забавно: ваша мать переживет вас на не-
сколько десятков лет.

В  случае неосознанного использования способов 
управления преследователем, мы часто встречается 
с тем, что виктимное поведение человека не исчерпыва-
ется ситуативной ролью, иногда человек играет «жертву 
обстоятельств» практически всю жизнь. Его вербальное 
и  невербальное поведение служит одному: трансля-
ции собственной неспособности и  нежелания отвечать 
за  свою собственную судьбу, предчувствие неуспеха 
и  неудачи. Приходя на  собеседование человек, имею-
щий жизненный сценарий жертвы, часто ведет себя из-
лишне заискивающе, транслирует обреченность.

Таким образом, виктимное поведение иногда явля-
ется агрессивным: направленным на подавление и кон-
троль за  поведением и  переживаниями других людей. 
Иногда — уатоагрессивным: направленным на разруше-
ние человеком самого себя.

Агрессивное и  аутоагрессивное (поведение челове-
ка связано с целым комлексом коммуникативных и по-
знавательных установок:

1)  особым способом восприятия межличностных от-
ношений и ситуаций (как угрожающих и враждеб-
ных),

2)  определенным (низким) уровнем коммуникатив-
ной компетентности, такого ее значимого компо-
нента как эмпатия.

Поведение жертвы, саморазрушительный характер 
ее поведения, часто субъективно соотносится ею с тен-
денцией почти прямо противоположной — стремлени-
ем к  жизни. Известной иллюстрацией этого феномена 
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служит психоанализ. «Эдипов комплекс», «комплекс 
Электры» и т п. заставляют субъекта искать и выбирать 
себе в друзья, знакомые, супруги и сослуживцы лиц, по-
хожих на их тиранов-отцов или тиранов-матерей.

Извращенное стремление к защищенности заставля-
ет человека-жертву выбирать себе в «защитников» тира-
нов. Их поведение для жертвы никогда не будет неожи-
данным, и потому — пугающим. Испугать жертву может 
любовь, нежность, доброта.

Эта научная версия проблемы виктимного поведе-
ния вполне согласуется с  той, что бытует в  обыденных 
представлениях социальных субъектов (Васильев В. Л., 
1991, Криминалистика, 1993 и др.)

Другая версия — практически мало разработан-
ная — направлена на  разработку сценариев эффектив-
ной помощи жертвам насилия, ознакомление жертвы 
с  простейшими приемами профилактики и  защиты 
от нападений.

В  современной России преуспевающему руководи-
телю часто рекомендуют иметь телохранителя. Однако 
те, кто их завел, сталкиваются с целым рядом проблем, 
основной причиной которых становится значительное 
ограничение своей личной свободы, возможности по-
пыть одному и,  часто, самостоятельно выбирать марш-
руты и время своего передвижения.

Другой проблемой является попытка ряда «хозяев» 
превратить телохранителя (спасителя) в  слугу (жертву): 
«для экономии» или по  ряду других причин заставить 
телохранителя выполнять выходящие за рамки его про-
фессиональной деятельности и подчас унижающие про-
фессиональное достоинство приказы или «просьбы». 
Насколько деструктивна такая тактика — вполне оче-
видно: когда-нибудь от  этого человека будет зависеть 
ваша жизнь, захочет ли он ее действительно защитить?

Д. Финкельхор и  А. Браун (по  Кравцова О. А., 1999, 
Тащева А. Н., 1996) предлагают модель травмы, которую 
получает жертва в  результате насильственного контак-
та с преследователем. Эта модель, созданная на основе 
анализа многочисленных опросов, интервью и обследо-
ваний жертв сексуального злоупотребления, с  успехом 
может быть распространена и на обыденные повседнев-
ные профессиональные и межличностные отношения.

Итак, предлагаемая ими модель травмы содержит че-
тыре компонента: травматическая сексуализация (дис-
функция), предательство, бессилие и клеймо бесчестия.

1. Травматическая дисфункция предполагает наруше-
ние естественного хода личностного развития человека 

в той области, которую в наибольшей степени затронул 
факт насилия. Возникает неадекватное поведение, раз-
вивается склонность манипулировать окружающими, 
направленная на получение привилегий и даров.

2. Предательство — чувство возникает не  только 
по отношению к насильнику, но и по отношению к близ-
ким людям, другим участникам ситуации насилия («на-
блюдателям») которые не смогли или не захотели защи-
тить человека от насилия. Возрастает или уменьшается 
степень потребности в доверительных отношениях, ча-
сто исчезает способность доверять людям.

Рождаются:
а)  гнев, агрессия, стремление отомстить или защи-

титься от возможных ситуаций насилия в будущем, 
или

б)  возникает депрессивное состояние, стремление 
к  самоизоляции, избегание близких отношений. 
Либо потребность в  доверительных отношениях 
несколько увеличивается.

3. Чувство бессилия — результат вторжения в  лич-
ное пространство, внутренний мир или тело человека 
помимо их воли, без разрешения. Бессилие порождает 
страх и  тревогу разного уровня глубины, либо, напро-
тив, вызывает желание контролировать и доминировать 
в общении с другими людьми. О последнем случае часто 
говорят как об одном из основных источников возник-
новения преследователей-маньяков.

4. Ощущение клейма передается жертве насильни-
ком, внутренне переживая как чувство самоуничиже-
ния, вины, стыда. Этим переживаниям способствует 
атмосфера секретности, на которой настаивает злоупо-
требитель, а  также изначальное знание о  запретности 
самой темы социального или сексуального насилия в об-
щественном сознании. Самоощущение «испорченным 
товаром» подпитывается ошибочным представлением 
об уникальности изнасилования как социального собы-
тия: его «ненормальности», исключительности.

Другой исследователь, Р. Яноф-Булман (Janoff-Bulman 
R, 1989), изучая изменение содержания мира убеждений 
человека после травматического события заключила, 
что наиболее часто возникающее у переживших экстре-
мальный негативный опыт чувство — это уязвимость, 
незащищенность. Чувство незащищенности уменьша-
ет веру человека в  благосклонность и  дружелюбность 
мира, окружающих людей. Ставится под удар представ-
ление об осмысленности человеческой жизни, окружа-
ющего мира. Человек начинает сомневаться в ценности 
собственного «Я». Пережитый опыт не  укладывается 
в рамки привычных представлений и угрожает стабиль-
ности и связности субъективного мира.
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Попытки интеграции травматического опыта чаще 
всего связаны с тремя реакциями:

1)  самообвинением (поведенческим, менее опасным 
и  легче поддающимся коррекции, и  характероло-
гическим, сопровождающимся снижением самоо-
ценки и  отрицанием способности что-либо изме-
нить),

2)  отрицание (максимум которого приходится после 
фазы шока, опыт еще далек от ассимиляции),

3)  повторяющиеся навязчивые мысли о событии слу-
жат индикатором процесса переработки травмати-
ческого опыта.

Выздоровление считается успешным, если жертва 
способна вспомнить и отвлечься от травматического со-
бытия по собственному желанию.

Другой проблемой, с  которой сталкивается жертва, 
является ее и общественное убеждение о том, что мир, 
в котором она живет — справедлив (В. Лернер (ibid. Sears 
D. et al., 1991, Philipchalk R., 1995, Myers D., 1993)).

Вера в справедливость мира заставляет жертву счи-
тать, что жертва заслужила то, как с  ней обращаются, 
что насильник, особенно если это человек хорошо зна-
комый, — имел право «воспитывать» жертву. Если же он 
зашел слишком далеко, то  это произошло «случайно». 
Именно этот факт является одной из  причиной такого 
удивительного для окружающих, не имеющих опыта на-
сильственных отношений, факта, как нежелание жертвы 
покинуть насильника. Добавьте к  этому всеобщую для 
российской культуры и модели воспитания в частности 
тенденцию подчеркивать негативные черты ребенка, 
неумение и нежелание многих людей видеть в человеке 
и ситуации что-то хорошее, хвалить, а не только сочув-
ствовать горю, но и сорадоваться счастью человека.

В настоящее время довольно банальными и яркими 
иллюстрациями являются две ситуации:

1)  «Крутой» новый русский остается практически обе-
зоруженным перед лицом самодовольной девицы, 
заявляющей ему, что все, чего он добился в жизни, 
его деньги, сила и т. д., — все это, говоря уж совсем 
мягко, — ерунда. Неважно, насколько действитель-
но богат ее опыт манипулирования людьми и опыт 
жизни вообще. Даже лучше, если ее собственные 
достижения не  совсем заметны невооруженным 
глазом: скандируемые ею реплики будут звучать 
увереннее и  однозначнее. «Одна она осмелилась 
сказать мне горькую правду!» — восклицает он 
вслух (!) восхищенный. И  заканчивает: «Какая жен-
щина!» Потом он несколько лет одевает и кормит ее.

2)  Новый русский берет в  дом «отличницу» которой 
некуда особенно бежать и  которая, как это часто 
бывает, сбежала от  такого  же тирана, как он сам, 

в тщетной надежде освободиться. Что он ей гово-
рит на второй день после свадьбы? Ну, конечно же 
знаменитое: «Ты кто такая есть? Ты думаешь, что 
твой красный диплом (золотая медаль, научная 
степень и т. д.) чего-то стоят?» Продолжительная па-
уза оформляется им же: «С этого дня будешь делать 
так, как я сказал». Все. Ловушка закрылась. Потом 
она несколько лет обеспечивает ему устойчиво 
стабильную самооценку.

Можно только удивляться тому, насколько жизне-
способны и  длительны такие браки. Удивляться, если 
не  понимаешь всей серьезности проблем, стоящих пе-
ред этими людьми. Каждый новый виток совместной 
жизни позволяет жертве все больше утвердиться в том, 
что ее страдания оправданы, и если не будет преследо-
вателя, некому будет «поставить ее на место» и «вернуть 
с облаков на землю» и просто-напросто обеспечить, за-
бить гвоздь, покараулить, чтобы не  дай бог не  унесли, 
висящую на  единственном болте входную дверь (Брут-
ман В. И., и  др., 1996, Тащева А. Н., 1996, Корнелиус Х., 
Фейр Ш., 1992, Лебедев Б. А., Дунаевский В. В., 1986 и др.).

Интересно, что в  процессе организации серьезных 
деловых игр, направленных на создание программ раз-
вития той или иной организации, фирмы, программа мо-
жет приводиться в  действие и,  в  конце концов, просто 
обсуждаться только до тех пор, пока не появляется «ра-
циональный» голос преследователя: «спуститесь с небес 
на  землю». Преследователь заинтересован в  консерва-
ции ситуации и  стереотипизации того распределения 
ролей, которое позволяет удовлетворять его потребно-
сти в наибольшей степени. Поэтому причиной вспышек 
насилия служат часто не реальные основания и поводы, 
а  простая «неудовлетворительность» поведения и  осо-
бенностей ребенка, женщины, подчиненного. Пресле-
дователь заинтересован в  том, чтобы сделать насилие, 
драки, характерной манерой поведения в  семье и/или 
на  работе. Здесь мы встречаемся с  двумя основными 
тенденциями:

а) стремление насильника «легитимизировать» на-
силие, сделав его обычным. При этом вспышки насилия 
имеют довольно ровный по  силе проявления харак-
тер, перемежаясь фрагментами попыток «искупления». 
В этом случае насильник «выучивает» жертву агрессив-
ному поведению, рано или поздно рискуя сам выступить 
в роли униженного и оскорбляемого.

б) В  ситуациях, когда дело доходит до  уголовного 
преследования часто имеет место другой тип. Насиль-
ник стремится расширить зону своего влияние, перено-
ся насильственную манеру общения на  взаимоотноше-
ния со все более далекими и незнакомыми ему людьми. 
Поэтому акты насилия становятся все более частыми 
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и  экстремальными. Рост потребности в  контроле часто 
заставляет насильника убивать жертву и идти на измене-
ние установившихся ритуалов насилия.

Адекватных представлений о  частоте и  типичности 
ни той, ни другой ситуации общество не имеет. Как пра-
вило, оба типа развития отношений и  ситуаций наси-
лия встречаются гораздо чаще, чем это представляется 
«среднему жителю планеты».

Согласно  же другому современному подходу к  ана-
лизу проблемы насилия, все мы являемся в  разные 
моменты нашей жизни жертвами, преследователями 
и спасителями. Речь, прежде всего, идет о феномене ма-
нипуляции. Манипуляция рассматривается как способ 
или совокупность способов поведения манипулятора, 
направленная на то, чтобы (Доценко Е. Л., 1996, Сатир В., 
1992, Шостром Э., 1992 и др.):

1)  заставить объект манипулирования сделать что-ли-
бо, что выгодно и в чем нуждается манипулятор,

2)  заставить объект манипулирования признать, что 
сделанное им является результатом его собствен-
ного, свободного выбора, нужно ему самому.

Наиболее развернутая характеристика стратегий ма-
нипулятивного воздействия на  другого человека дана 
в работах Д. Карнеги (1992, 1993). Таким образом, мани-
пуляция, — является неосознанным насилием. Однако 
парадоксальность ситуации заключается в том, что опи-
сывая достоинства предложенных им методов эффек-
тивного взаимодействия с людьми, он, однако отмечает: 
«манипулятор должен» казаться веселым и довольным, 
стараться завоевать внимание и  благосклонность дру-
гих людей и т. д. Несоблюдение этих требований служит 
потенциальным источником агрессии и  насилия. Круг 
замкнулся: соблюдаем или не соблюдаем мы правила об-
щения, выделенные Д. Карнеги, мы всегда оказываемся 
перед проблемой насилия.

Очень часто практически все содержание делового 
и межличностного контакта образовано манипуляция-
ми или их попытками. Однако истинное общение, не-
зависимо то того, является ли оно межличностным или 
деловым, манипуляций не  предполагает. Нарушения 

общения связаны с попытками «неумелой» реализации 
в  ходе того или иного взаимодействия норм другого. 
Манипуляция в  деловом общении нередко предпола-
гает обращение к  личным взаимоотношениям и  осо-
бенностям «объекта». Манипуляция в  межличност-
ном общении — попытку выхода за пределы ситуации 
и  апелляция к  социальным (в  том числе профессио-
нальным) нормам.

Ситуация насилия (или попытка) насилия в деловом 
и межличностном общении возникает, если перефрази-
ровать Ж. Лакана (Lacan J.,1996):

1) когда говорят не с Вами (как человеком и/или про-
фессионалом),

2) когда говорят не о себе (как человеке и/или про-
фессионале).

Идеи манипуляция как насильственного взаимодей-
ствия в их наиболее чистом и кристаллизованном виде 
мы встречаем в  идеологии и  психологии фашизма. Са-
мый глубокий «фашизм заключается в том, чтобы застав-
лять говорить». Манипулятор имеет тенденцию и склон-
ность подменять ваш голос своим голосом, заставлять 
вас произносить фразы, которые вы произносить, 
не только не хотите, но которые просто-напросто не яв-
ляются вашими (Барт Р., 1993, 1995, Бахтин М. М.,1969, 
Франкл В., 1990, Фромм Э., 1993, 1994 и др.). В этой ситу-
ации жертве важно знать одно самоочевидное, но пото-
му и  редко осознаваемое правило: «когда вам с  кем-то 
рядом становится плохо, это не  значит, что проблемы 
и недостатки, которые он старается приписать вам дей-
ствительно ваши. Скорее наоборот. Помощь и психоло-
гическая поддержка требуются не  вам, а  именно тому, 
с кем рядом вам становится плохо».

Рядом с  действительно счастливыми и  уравнове-
шенными людьми мы чувствуем себя также свободно, 
спокойно и счастливо. Именно этот ключ может помочь 
решить, например, описанные выше дилеммы «новых 
русских». Он  же является довольно опасным орудием 
борьбы с  людьми, унижающими и  оскорбляющими до-
стоинство других.
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